
Россия при первых Романовых



Михаил Федорович Романов Кроткий(1613 
– 1645гг)

•Большую роль при нем играл сословно – представительный орган – 
Земские соборы, которые собирались почти постоянно

•В стране образовалось своеобразное двоевластие: все важнейшие 
вопросы решались совместно отцом и сыном – царем и патриархом 
Филаретом



Алексей Михайлович Тишайший (1645 – 
1676)

• Был очень набожным, что смягчало самодержавную власть
• Был жена 2 раза:
• - От первого брака с М.И. Милославской было 13 детей. Из них 

царствовали: Федор, Иван (совместно с Петром), Софья
• От второго брака – с Н. К. Нарышкиной – сын Петр и две 

дочери, умершие в малолетстве



Усиление центральной власти
• Политический строй в России в 17в развивался в сторону 

абсолютизма – т.е. Такой системы правления, при которой главе 
государства принадлежит законодательная, исполнительная и судебная 
власть в стране. Эту власть монарх осуществляет , опираясь на 
полностью зависимый от него аппарат чиновничества

• Условия формирования абсолютизма в России имели особенности:
• -Еще не сложилась буржуазия, как противовес дворянству
• Старые феодальные сословия не только не пришли в упадок, как в 

Европе, но и укреплялись
• Российский абсолютизм складывался в обществе с неразвитым правовым 

сознанием
• Все это тормозило централизацию, усложняло отношения царя с 

подданными

• Переход к абсолютизму выражался: в изменении царского титула, 
отмирании земских соборов, эволюции приказной системы и Боярской 
думы, увеличении числа людей недворянского происхождения в гос. 
Аппарате, победе в борьбе между светской и духовной властью



Затухание роли Земских соборов
• В годы Смуты и первое время после нее Земские соборы 

собирались довольно часто.

• В дальнейшем укрепившаяся самодержавная власть для решения 
важнейших государственных вопросов обходилась уже без созыва 
соборов, ограничиваясь иногда совещаниями с представителями 
отдельных сословий.

• Последний собор состоялся в 1651 – 1653гг

• Отмирание Земских соборов было одним из проявлений 
перехода от сословно – представительной монархии к 
абсолютизму



Изменение состава и роли Боярской 
думы

• Число членов Думы не было постоянным. (до 100 чел)
• Царь по прежнему управлял страной с помощью Боярской думы
• Но постепенно ее роль уменьшается. Наряду с ней при царе 

возникла «ближняя» или «тайная «дума. В нее царь включал не 
всех бояр, а лишь некоторых по своему личному усмотрению, 
иногда и не членов «большой» Думы.

• На протяжении 17в произошли изменения в сословном составе 
Боярской думы в сторону усиления представительства 
дворянства, т.е. Дворяне и дьяки все чаще стали попадать в думу



Развитие приказной системы
• В 17в, как и в 16,существовала приказная система. Но она стала более 

разветвленной.
• Существовало до 80 приказов – около 40 постоянных, а остальные возникали по 

мере надобности, а потом исчезали
• Между приказами отсутствовало четкое разделение функций. Одни ведали 

какой – либо отраслью управления в масштабах  страны, другие могли заниматься 
теми же делами на определенной территории. Запутанность в приказном 
управлении сильно мешала делу

• Приказы подчинялись царю и Боярской думе, не имели никакой 
самостоятельности в решении дел, с другой – давили, как пресс, на органы 
местного, особенно выборного управления

• Приказы: Разрядный (распределял, назначал на службу в разные ведомства, вел 
списки всех дворян), Поместный (ведал поместными и вотчинными землями 
центра страны – выдавал земли за службу из наличного фонда), Ямской (почтовая 
служба), три приказа ведали финансами, Челобитный (судебные дела), 
Сибирский, Приказ Казанского дворца (ведали территориями) Посольский 
(внешняя политика), Стрелецкий, Пушкарский, Казачий (ведали войсками) и т.д.

• Контролировать приказную систему было трудно. Неразбериха, взяточничество, 
волокита



Управление на местах

• В 17 в территория России делилась на уезды, станы и волости
• С самого начала века во главе уездов и ряда приграничных 

городов царь назначал воевод 
• Они руководили местными войсковыми отрядами, возглавляли 

управление, суд, сбор налогов.(срок воеводства – 2-3 года)
• Можно сказать, что воеводы олицетворили всю власть на местах.
• Органы, избираемые населением (земские и губные избы) 

утратили значительную часть своих полномочий
• Некоторые приграничные территории были объединены в 

разряды. Они были крупнее уездов и создавались главным 
образом в военных целях. Это был зачаток губерний

• Т.о. Шло укрепление центральной власти на местах



Начало реорганизации армии

• Старое поместное войско из служилых людей – дворян – 
постепенно теряло свое значение

• Важную роль играли стрелецкие полки – постоянное войско, 
набиравшееся большей частью из посадских людей (горожан).

• Стрельцы получали из царской казны денежное жалование, 
однако в свободное от военных дел время занимались различными 
промыслами, торговлей

• Появились полки «нового строя», набранные из русских людей: 
солдатские (пешие) и рейтарские (конные) и драгунские 
(смешанные)  полки.Служба в них была пожизненной.



Реформа патриарха Никона
• В церковных книгах, переписываемых от руки, с 10в накопилось много ошибок. При 

царе Алексее Михайловиче было решено их исправить.
• Мнения разделились: одни считали, что надо исправлять по древнерусским 

образцам, другие – по греческим источникам, с которых переписывались 
древнерусские (царь, патриарх Никон).

• Реформу в 1653 – 1655гг провел патриарх Никон. Она не затрагивала сущность и 
догмы христианства, а касалась только обрядов и книг.

• Созванный в 1654г Церковный собор одобрил реформу, но предложил привести 
обряды в соответствие не только с греческой, но и русской традицией



Раскол русской православной церкви: 
сущность и последствия

• Реформа явилась причиной раскола  верующих на «никониан» и 
«старообрядцев»

• В 1656г защитники старых обрядов были отлучены от церкви, но 
это не помогло: «старообрядцы» создали свою церковную организацию

• Главным идеологом старообрядцев был протопоп Аввакум (сожжен 
заживо)

• Ухудшение жизни, вызванное усилением крепостничества, люди 
связывали с нововведениями в обрядах. Борьба раскольников за старую 
веру стала одной из форм протеста народа против гнета властей

• В последующие годы раскол приобрел широкий размах
• В среде раскольников возникло много течений и сект, сотни тысячи 

раскольников подвергали себя самосожжению («эпидемия гарей»)



Новые взаимоотношения государства и 
церкви

• После Смуты, в годы царствования Михаила Федоровича, власть 
церкви значительно усилилась. Отец царя, патриарх Филарет был, по 
сути, соправителем мягкого, безвольного царя. Михаил никогда не 
принимал решения без согласия отца

• Патриарх Никон выступил с идеей первенства церковной власти и 
предложил разделить власть по примеру царя Михаила и 
патриарха Филарета.

• За это Никон попал в опалу, самовольно оставил патриарший сан и 
удалился в монастырь в надежде, что царь раскается и попросит его 
вернуться

• Алексей Михайлович созвал Церковный собор и устроил суд над 
Никоном за то, что он оставил церковь без царского соизволения. Собор 
поддержал царя. Никон был сослан пожизненно в монастырь

• Эти события свидетельствовали об укреплении самодержавной 
власти в стране



Социальная структура
• Сословные отношения оставались еще не упорядоченными
• Основные категории населения:
• Служилый класс (бояре, дворяне) – не податные
• Тягловые посадские (высшие , средние, мелкие – в зависимости от 

тягла)
• Тягловые крестьяне (владельческие, черносошные)
• Гулящие люди – из числа захребетников – не имели хозяйства, 

были свободны, работали по найму
• Холопы – дворовые
• Гости и торговые люди гостинной и суконной сотни
• В 17 в оформился новый социальный слой населения – 

бюрократия (чиновничество). Его рост был обусловлен 
усиливающейся централизацией государства



Социальная политика государства
• После Смуты необходимо было укрепить хозяйство страны. 
• С этой целью началась раздача земель дворянам
• Чтобы избежать конфликтов из-за передела земли, Михаил 

подтвердил права на нее тех дворян, которые получили землю 
от Василия Шуйского и Лжедмитрия 2.

• В 1612 – 1613гг «Совет всей земли», а затем  и царь роздали более 
90 тыс гектаров дворцовых земель боярам и дворянам

• Дворяне стремились не допустить ухода крестьян со своих земель. 
Они на протяжении первой половины 17в обращались к царю с 
челобитными, в которых просили отменить урочные лета

• В ответ на просьбы дворян царь Михаил в 1637г увеличил срок 
розыска беглых крестьян до 9 лет, а в 1641г – до 10 лет беглых и 
до 15 лет для вывезенных другими владельцами (как правило 
боярами)



Соборное уложение 1649г
• После принятия Судебника 1550г было издано много новых законов, которые требовали 

упорядочивания. С этой целью на Земском соборе ф январе 1649г было принято «Соборное 
уложение»

• Состояло из 25 глав и около 1 тыс статей.  Отпечатанное тиражом в 2 тыс. экземпляров, явилось 
первым русским законодательным памятником, изданным типографским способом

• Оставалось действующим до 1832г
• Было переведено почти на все европейские языки
• Первые 3 главы содержат статьи о преступлениях против церкви и царской власти (критика Бога 

и церкви, измена и оскорбление государя, бояр и воевод, бунты - смертная казнь)
• Регламентировало несение различных служб, выкуп пленных, таможенную политику, положение 

различных категорий населения в государстве
• Отразило процесс слияния поместий и вотчин. Он предусматривало обмен поместий на вотчину, 

ограничивало рост церковного землевладения (это отражало тенденцию подчинения церкви 
государству)

• Специальная глава «О посадских людях» ликвидировала «белые слободы» и их население 
включалось в посад. Все городское население должно было нести тягло на государя. Под страхом 
смертной казни запрещалось переходить в другой посад. Горожане получали монопольное право 
торговли в городах (крестьянам было запрещено держать лавки в городах, они могли торговать 
только с возов и в торговых рядах

• Важнейший раздел – «Суд о крестьянах». Вводился бессрочный сыск беглых и увезенных 
крестьян. Подтверждался запрет перехода крестьян к новым владельцам в Юрьев день. Феодалы 
получили право практически полностью распоряжаться собственностью и личностью 
крестьянина. Одновременно с частновладельческими крестьянами запрещалось покидать свои 
земли черносошенным и дворцовым крестьянам.

• Это означало юридическое оформление системы крепостного права



Значение Соборного уложения 1649г

• Т.о. Все крестьянское население было прикреплено к своим 
владельцам, а посадские люди – к городам.

• Усилилась власть монарха, что означало движение по пути 
установления абсолютной монархии в России.

• Соборное уложение было принято в интересах дворянства и 
верхушки посада, учитывало интересы боярства и духовенства, т.
е. различных сословий господствующего класса



Специализация районов
• Это было новое явление в сельском хозяйстве

• Поволжские районы в избытке поставляли на рынок хлеб, кожу и 
сало

• Западные – лен, коноплю

• Поморские – соль и рыбу

• Сибирские – меха

• Ярославские и костромские - холсты



Появление мануфактур

• Новые явления в ремесленном производстве создавали предпосылки для 
развития в России предприятий нового типа – мануфактур 
(предприятий, основанных на разделении труда и использовании 
ручной ремесленной техники)

• Первые мануфактуры: Пушечный двор(к 15в)
• ,казенные мануфактуры 17в: Оружейная, Золотая, Серебряная палаты, 

Хамовный (ткацкий) и Бархатный дворы – они обеспечивали армию, царя 
и его приближенных и почти не работали на рынок

• Купеческие мануфактуры – производили пеньковые канаты для нужд 
флота (продавались за границу)

• Центры мануфактурного производства: Москва, Тульско – Каширский 
район и Урал (здесь возникли железоделательные и медеплавильные 
заводы)

• В 1637г под Тулой голландский купец А. Виниус построил три 
железоделательных завода

• Стали формироваться первые династии промышленников: 
Никитниковы, Шорины, Строгановы, Демидовы

• Всего в 17в было создано около 30 мануфактур



Складывание единого всероссийского 
рынка

• Начало формирования всероссийского рынка -  главная особенность 
развития торговли в 17в

• Всероссийский рынок – усиление хозяйственных связей и обмена 
товарами между различными частями страны, основанных на 
экономической специализации территорий



Ярмарки
• Росли городские рынки, сельские торжки. 
• Впервые появляются всероссийские ярмарки: Архангельская, 

Ирбитская, Свенская, к концу века – Макарьевская в Нижнем 
Новгороде

• Сюда в дни православных праздников направлялись продавцы 
различных товаров и покупатели – оптовики

• В городах и селах получила распространение торговля вразнос 
(коробейники)

• Центры торговли:
• - зерном – Вологда, Вятка, Орел, Воронеж, Нижний Новгород
• - соли – Вологда, Соль Камская
• - пушнина – Соль Вычегодская (на пути из Сибири в Москву)



Внешняя торговля
• Активно развивалась.
• В западном направлении – через Архангельск (75%)
• В восточном – через Астрахань
• До сер 17в иностранные (англ) купцы имели право торговать на российском 

рынке, но это вызывало многочисленные протесты со стороны русских 
купцов. Тогда власти запретили англичанам вести торговлю в России и 
выслали их из страны

• Тормозили развитие торговли внутренние таможенные барьеры, 
сохранившиеся со времен раздробленности. В 1653г был принят 
таможенный устав, ликвидировавший мелкие таможенные пошлины, 
была введена единая пошлина (5% покупной цены товара)

• Новоторговый устав 1667г еще более ограничил права иностранных 
купцов: теперь они могли продавать свои товары оптом лишь в 
пограничных городах. Дальше по России их продажей должны были 
заниматься русские купцы. На импортные товары были введены более 
высокие налоги

• Однако, несмотря на успехи  в развитии мануфактурного производства 
и торговли Россия отставала от наиболее развитых стран Западной 
Европы.

• Из-за отсутствия выхода к незамерзающим морям затруднялось 
расширение связей с этими странами



Особенности первоначального 
накопления капитала в России

• Оно должно создать 2 условия для развития капитализма – свободные 
денежные средства и рынок рабочей силы

• В Англии эти условия были созданы одновременно в результате 
огораживаний. В России – нет.

• В Англии крестьян согнали с земли. Так возник рынок рабочей силы. В 
России крестьяне были прикреплены к земле. Свободных рабочих рук не 
хватало. Рынок рабочей силы формировался медленно.

• Источники накопления капитала: 
• 1. Торговля (Купцы – предприниматели Строгановы, Морозовы)
• Система откупов – купцы брали на откуп таможенные сборы, рыбные и 

соляные промыслы, казенные монополии
• Раздача земель заводчикам и предпринимателям давала им 

дополнительную прибыль
• Ростовщичество
• Сбор ясака (дани ) с нерусского населения Поволжья и Сибири



«Бунташный век»
• Современники назывли 17в «бунташным». Это было время 

массовых народных волнений.
• Причины волнений:
- Закрепощение крестьян и рост их повинностей
- Усиление налогового гнета, ведение непрерывных войн
- Усиление приказной волокиты в государственном аппарате
- Попытка ограничения казачьей вольности
- Церковный раскол и преследование старообрядцев государством
- Особенность: в выступлениях участвовали не только крестьяне 

(как раньше), но и казачество, городские низы, стрельцы, низшие 
слои духовенства. Участие профессиональных воинов – 
стрельцов, казаков – влекло большие жертвы, придавало 
выступлениям ожесточенный характер



Наиболее крупные выступления
• 1648г – «Соляной бунт» - казна нуждалась в деньгах, подняло цены 

на соль в 4 раза. Оно полагало, что от налога на соль никто не может 
уйти. Однако это не привело к пополнению казны, т.к. 
платежеспособность населения была подорвана. В этих условиях 
было решено взыскать недоимки за 3 года. В городах были 
«черные» слободы, платившие налоги и «белые» - не платившие. 
Началось восстание. Было убито несколько знатных бояр. Боярин 
Морозов, возглавлявший правительство, был выслан из Москвы. 
Этот бунт привел к принятию «Соборного уложения» 1649г

• 1662г – «Медный бунт» - выпуск медной монеты по стоимости 
приравненой к серебряной привел  к новому восстанию. Жалованье 
платили медными деньгами, население должно было продавать и 
покупать на медные деньги, налоги собирали серебром

• Восстание под предводительством Степана Разина
• Старообрядческое движение – Соловецкое восстание 1668 – 

1676гг. Было жестоко подавлено, «Эпидемия гарей» - объединились 
самые разные слои населения



• Самым крупным народным выступлением 17в стало выступление 
казаков и крестьян под предводительством Степана Тимофеевича 
Разина

• 1 Этап – 1667 – 1669 – поход за зипунами
• 2 этап – 1670 – 1671гг 

• После поражения восстания было убито и замучено около 100 
тыс человек. Таких жестоких расправ Россия еще не знала

• Несмотря на то, что все народные восстания были подавлены 
властями, царскому правительству приходилось 
прислушиваться к мнению народа, идти на снижение налогов.





Основные задачи и направления внешней 
политики России

• Основные задачи:
• - Выход к Балтийскому морю, борьба со Швецией (Северо – 

Западное направление)
• - Обеспечение безопасности южных границ от набегов крымских 

татар, вассалов Османской империи (Южное направление)
• - Продвижение в Сибирь и на Дальний Восток (восточное 

направление)
• - новая задача – воссоединение с белорусским и украинским 

народами (Западное направление)

• Главным направлением в 17в становится ЗАПАДНОЕ



Западное и северо – западное направления
• 1632 – 1634гг – Смоленская война – За несколько месяцев до истечения 

Деулинского перемирия умер король Польши Сигизмунд 3. Россия решила 
воспользоваться безвластием в Польше и начала войну за освобождение 
Смоленска. Однако действия были нерешительны, время упущено, 
крымский хан напал на юг России. Война закончилась поражением. 
Смоленск вернуть не удалось. Но Владислав 4, новый король, отказался от 
притязаний на русский престол

• На Украине и Белоруссии шла длительная освободительная борьба от 
польского гнета. 

• Ее возглавил гетман Запорожской Сечи Богдан Хмельницкий
• 1 этап борьбы – 1648 – 1651гг – успешный для повстанцев. В сражениях у 

Зборова и у Пилявиц королевские войска были разбиты казаками. По 
Зборовскому договору в ряде воеводств должности могли занимать только 
православные, количество реестровых казаков увеличивалось до 40 тыс (т.е. 
Получавших жалование). Одновременно договор разрешал польским 
феодалам, изгнанным с Украины в ходе войны, возвратиться в свои 
владения и требовать от крестьян выполнения повинностей



• Второй этап – 1651 – 1653г – Хмельницкий, понимая, что своих сил 
мало, попытался создать союз с крымским ханом, но тот дважды 
предавал казаков в момент сражений

• С начала войны Хмельницкий не раз обращался к России с просьбой 
принять Украину в русское подданство

• 1 октября 1653г Земский собор принял решение о воссоединении 
Украины с Россией. На Украину было послано посольство

• 8 января 1654г Переяславская Рада единодушно высказалась за 
вхождение Украины в состав России

• Это привело к войне с Польшей в 1654 0 1667гг, а потом со Швецией в 
1656 – 1661гг

• Война со Швецией закончилась тем, что Россия обязалась возвратить 
Швеции все территории, завоеванные в ходе войны в Ливонии.

• С Польшей было подписано Андрусовское перемирие сроком на 13 лет. 
Согласно ему России возвращался Смоленск и все земли к востоку от 
Днепра. Польша признала присоединение Левобережной Украины к 
России. Киев, расположенный на правом берегу Днепра, на 2 года 
переходил России.

• И только правительству Софьи удалось в 1686г закрепить условия 
Андрусовского перемирия Вечным миром с Польшей, признавшим Киев 
за Россией на вечные времена 





Южное направление
• В 17 в Османская империя была на вершине своего могущества
• Она имела свой форпост в устье Дуная – крепость Азов, которая загораживала 

казакам свободное плавание по Дону в Азовское море
• В 1637г казаки захватили Азов, но удерживать своими силами долго не могли. Они 

обратились за помощью к царю.
• Земский собор 1642г не дал согласия. Казаки ушли из Азова, разрушив укрепления 
• Турция, желая утвердиться в Правобережной Украине, где уже отвоевала у Польши 

Подолию, объявила России войну 1677 – 1681гг  (осада Чигирина турками - 
безуспешно)

• В 1681г в Бахчисарае было подписано перемирие на 20 лет. Турция признала за 
Россией право на Киев. Земли между Днепром и Бугом объявлялись 
нейтральными.

• В ходе войны была создана третья по счету засечная линия – Изюмская, 
протяженностью 400 верст, прикрывавшая собой Слободскую Украину

• В к 80-хгг 17в Россия впервые перешла от оборонительных действий к 
наступательным в отношении турецкого вассала – Крымского ханства

• Но два азовских похода В.В. Галицына в 1687 и 1689гг не были успешными, т.к. в 
степях было много татарских разъездов, набеги которых приходилось отражать и 
русское войско приходило к цели обессиленным



Начало освоения Сибири и Дальнего 
Востока

• См . Культура  17в – географические 
открытия

• Обычно продвижение по Сибири совершалось следующим 
образом: впереди шли легкие отряды землеискателей – казаков и 
промышленников

• За ними – воеводы с военными отрядами строили остроги – 
опорные базы

• Затем двигался широкий поток переселенцев – крестьян
• К концу 17в в Сибири численность русского населения составляла 

около 150 тыс. чел



Развитие культуры в 17 веке



Обмирщение культуры, нарастание в 
ней рационалистических и 

гуманистических тенденций
• Главной отличительной особенностью культуры 17в стал бурно 

протекавший процесс ее освобождения от церковного влияния. 
Это было связано с падением духовного авторитета церкви.

• Обмирщение охватило все сферы жизни и способствовало 
рождению новых жанров литературы, стилей архитектуры и 
живописи, обогащавшихся фольклорными мотивами

• Литературный язык приближается к разговорному



Просвещение

• В связи с развитием хозяйства и укреплением самодержавия выросла 
потребность в широком распространении грамотности и просвещения.

• Грамотными были до 65% дворян, 96% купцов, 40% посадских людей, 
15% крестьян

• Обучение в основном было домашним (дворяне и бояре приглашали 
иностранцев – поляков)

• Рос выпуск печатных книг (Во 2/2 17в только Печатный двор выпустил 
более 300 тыс. букварей. Букварь стоил 1 копейку – т.е. Был доступным

• Интерес к знаниям приводил к необходимости открывать школы при 
церквях и монастырях За образец брались украинские и белорусские 
земли

• В Москву для воспитания царских детей был приглашен Симеон 
Полоцкий – писатель, ученый, переводчик.

• Окольничий Ф.М. Ртищев, любимец царя, открыл на свои средства 
училище при Андреевском монастыре

• Юрий Крижачич – хорват, работал в России. Ученый – энциклопедист. 
Работал над исправлением богословских книг. Развивал идею 
всеславянского объединения под эгидой католической церкви. Заподозрен 
в измене, сослан в Тобольск на 15 лет. После ссылки уехал из России



Научные знания
• В России научные знания находились в зачаточном состоянии. 

Главным их источником продолжали оставаться 
западноевропейские книги, переведенные на русский язык 
(практические руководства в области медицины, производства 
чернил, добычи соли и т.д.

• По мере освоения новых территорий стали появляться первые 
сводные карты (Ремезов «Чертежная книга Сибири»

• Послы стали собирать сведения о других странах. 
• В 1678г в Киеве была издана первая печатная история Государства 

Россейского с древнейших времен – «Синопсис» (автор – 
Иннокентий Гизель)

• В 1615г была изготовлена первая пушка с винтовой нарезкой
• Широко использовались водяные двигатели
• Познания астрономии помогали определять церковные праздники
• В 1687г было открыто первое высшее учебное заведение в 

России – славяно – греко – латинская академия



Архитектура

• Храмы становятся нарядными, узорчатыми. Для их украшения 
применяли изразцы, каменную резьбу и скульптуру

• Здания ассиметричны
• Теремный дворец царя Алексея Михайловича в Кремле
• Стиль – «нарышкинское» или московское барокко (по фамилии 

главных заказчиков) – церковь Покрова в Филях
• Характерно сочетание красного и белого цветов в убранстве 

зданий, использование колонн и капителей. Имело общие черты с 
европейским барокко



Новые литературные жанры
• В литературе появляется здравый, реалистический подход к 

объяснению действительности
• В 17в созданы последние летописные сочинения («Новый 

летописец» - события от смерти И Грозного до окончания Смуты)
• Исторические повести («Сказание Авраама Палицына» - о 

восстании Болотникова, борьбе с самозванцами, «Временник 
дьяка Ивана Тимофеева» - о Смуте, «Казачье описание» - о походе 
Ермака рассказали его участники

• Жития святых
• «Житие Аввакума» - автобиография, мемуары
• Сатирические повести, где действуют выдуманные герои 

(«Повесть о Шемякином суде», «Служба кабаку», «Калязинская 
челобитная», « Повести о Ерше Ершовиче» - высмеивались 
обжорство и пьянство. Породия на церковную службу и волокиту)

• Появляется поэзия (Симеон полоцкий – сборник Вертоград 
многоцветный», пьесы в стихах)



Живопись

• Обмирщение искусства с особой силой проявилось в русской 
живописи. Крупнейшим художником 17в был Симон Ушаков. В 
его широко известной иконе «Спас Нерукотворный» хорошо 
заметны новые реалистические черты живописи: объемность в 
изображении лица, элементы прямой перспективы

• Дальнейшее развитие получает строгановское письмо
• Черты реализма проявляются в портретном жанре – появляются 

парсуны (персоны), - портретная живопись, изображавшая 
реальных персонажей (царя Федора Ивановича, Скопина – 
Шуйского и др.) Однако техника художников была еще 
аналогична иконописной

• В росписях церквей используются яркие, жизнерадостные мотивы 
и краски, бытовые детали



Попытка создания профессионального 
театра

• В России существовал бродячий театр – скоморохов, Петрушки. 
Правительство и официальная церковь преследовали 
скоморошество

• При Алексее Михайловиче была сделан попытка создать 
профессиональный театр в Москве, при дворе(1672г). Он 
просуществовал 4 года. В нем играли немецкие актеры. Мужские 
и женские роли играли мужчины. В репертуаре были пьесы на 
библейские и легендарно – исторические сюжеты

• Придворный театр не оставил сколько – нибудь заметного следа в 
русской культуре



Великие русские географические 
открытия

• Вся огромная территория Азии от Урала до Камчатки и Курил была 
пройдена русскими землепроходцами и освоена русскими колонистами в 
17 в

• Продвижение шло вдоль северных морей и по южной границе Сибири
• Еще в начале века русские прочно утвердились на Оби и Иртыше, в 20-е 

гг – на Енисее, оттуда пришли в бассейн Лены.
• Далее продвижение пошло в трех направлениях: на восток до побережья 

Охотского моря, на северо-восток к Анадырю и на юго-восток – по 
Амуру

• 1648 – 1649гг – экспедиция казака Семена Дежнева (25 чел) – вышел 
из устья р Калымы в Северный Ледовитый океан, обогнул север-
восточную оконечность Азии, открыл пролив, отделяющий ее от 
Северной Америки и пристал к берегу близ Анадыря

• 1643 – 1646гг – Экспедиция Василия Пояркова (132 чел)  - из Якутска 
по р Зее и Шилке на Амур и по нему в Охотское море

• 1649 – 1653гг – ряд экспедиций предпринял Ерофей Павлович 
Хабаров. Он составил первый «Чертеж реки Амур»

• Благодаря героическим усилиям великих землепроходцев Россия не 
только прочно утвердилась на востоке Азии, но и дала миру первые 
научные знания об этой части планеты


