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13 марта 1613 года послы от 
Земского собора, избравшего 
16-летнего Михаила царём, во 
главе с архиепископом 
рязанским Феодоритом, 
келарём Троице-Сергиева 
монастыря Авраамием 
Палицыным и боярином 
Фёдором Ивановичем 
Шереметевым прибыли в 
Кострому; 14 марта они были 
приняты в Ипатьевском 
монастыре с решением 
Земского собора об избрании 
Михаила Фёдоровича на 
московский престол.



Заключение «вечного мира» с 
Швецией (Столбовский мир 
1617 г.). Границы, 
установленные Столбовским 
миром, сохранялись до 
начала Северной войны 
1700—1721 г. Несмотря на 
потерю выхода к 
Балтийскому морю, 
возвращены большие 
территории, ранее 
завоёванные Швецией.
Деулинское перемирие (1618 
г.), а затем «вечный мир» с 
Польшей (Поляновский мир 
1634 г.). Польский король 
отказался от претензий на 
русский престол.
Установление прочной 
централизованной власти на 
всей территории страны 
посредством назначения 
воевод и старост на местах.
Преодоление тяжелейших 
последствий Смутного 
времени, восстановление 
нормального хозяйства и 
торговли.

Реорганизация армии 
(1631—1634 г.). 
Создание полков 
«нового строя»: 
рейтарского, 
драгунского, 
солдатского.
Основание первого 
железоделательного 
завода под Тулой (1632 
г.).
Усиление 
крепостнического гнёта 
крестьянства.
Основание Немецкой 
слободы в Москве — 
поселения 
иностранных 
инженеров и военных 
специалистов. 
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Со вступлением на престол царь Алексей 
стал лицом к лицу с целым рядом тревожных 
вопросов, волновавших русскую жизнь XVII 
века. Слишком мало подготовленный к 
разрешению такого рода вопросов, он 
первоначально подчинился влиянию 
бывшего своего дядьки Б. И. Морозова, но 
вскоре и сам стал принимать 
самостоятельное участие в делах. В этой 
деятельности окончательно сложились 
основные черты его характера. 
Самодержавный русский царь, судя по его 
собственным письмам, иностранцев и 
отношениям его к окружавшим, обладал 
замечательно мягким, добродушным 
характером, был, по словам г. Котошихина, 
«гораздо тихим». Духовная атмосфера, 
среди которой жил царь Алексей, его 
воспитание, характер и чтение церковных 
книг развили в нём религиозность К 
почитанию внешнего обряда 
присоединялось и внутреннее религиозное 
чувство, которое развивало у царя Алексея 
христианское смирение. Царское 
добродушие и смирение иногда, однако, 
сменялись кратковременными вспышками 
гнева.



Задумав жениться, он в 1647 
г. выбрал на смотре невест 
себе в жены Евфимию, дочь 
Рафа Всеволожского, но 
отказался от своего выбора 
благодаря интригам, в 
которые, вероятно, замешан 
был сам Морозов. В 1648 
году, 16 января, царь 
заключил брак с Марьей 
Ильиничной Милославской; 
вскоре затем Морозов 
женился на сестре её Анне. 
Таким образом Б. И. Морозов 
и тесть его И. Д. 
Милославский приобрели 
первенствующее значение 
при дворе.
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Пётр I Вели́кий (Пётр Алексе́евич; 
30 мая (9 июня) 1672 года — 28 
января (8 февраля) 1725 года) — 
царь всея Руси из династии 
Романовых (с 1682 года) и первый 
император всероссийский (с 1721 
года).Пётр был провозглашён 
царём в 1682 году в 10-летнем 
возрасте, стал править 
самостоятельно с 1689 года. С юных 
лет проявляя интерес к наукам и 
заграничному образу жизни, Пётр 
первым из русских царей совершил 
длительное путешествие в страны 
Западной Европы. По возвращении 
из них, в 1698 году, Пётр развернул 
масштабные реформы российского 
государства и общественного 
уклада. Одним из главных 
достижений Петра стало 
значительное расширение 
территорий России в 
Прибалтийском регионе после 
победы в Великой Северной войне, 
что позволило ему принять в 1721 
году титул первого императора 
Российской империи.



Всю внутреннюю государственную деятельность Петра 
условно можно разделить на два периода: 1695—1715 годы и 
1715—1725.

Особенностью первого этапа были спешка и не всегда 
продуманный характер, что объяснялось ведением 
Северной войны. Реформы были нацелены прежде всего на 
сбор средств для ведения Северной войны, проводились 
насильственным методом и часто не приводили к 
желаемому результату. Кроме государственных реформ на 
первом этапе проводились обширные реформы изменения 
культурного уклада жизни.

Петром была проведена денежная реформа, в результате 
которой счёт стал вестись на рубли и копейки. Серебряная 
копейка (новгородка) дореформенного образца продолжала 
чеканиться до 1718 года для окраины. Медная копейка 
вошла в обращение с 1704 года, тогда же стал чеканиться 
серебряный рубль. Сама реформа началась с 1700 года, 
когда были выпущены в обращение медные полполушки (1/8 
копейки), полушка (1/4 копейки), деньга (1/2 копейки), а с 1701 
года серебряные десять денег (пять копеек), гривенник 
(десять копеек), полуполтинник (25 копеек) и полтины. Был 
запрещён счёт на старые деньги и алтыны (3 копейки). При 
Петре появился первый винтовой пресс. За период 
правления несколько раз понижались вес и проба монет, что 
привело к бурному развитию фальшивомонетчества. 



Алексей Петрович 
Романов



Родился 18 февраля 1690 года в 
Преображенском.

Крещён 23 февраля  1690 года, 
восприемники — патриарх 
Иоаким и царевна Татьяна 
Михайловна. Тезоименитство 17 
марта, небесный покровитель — 
Преподобный Алексий, человек 
Божий.

Был женат на принцессе 
Шарлотте Кристине Софии 
Брауншвейг-
Вольфенбюттельской, сестре 
Елизаветы, супруги императора 
Карла VI. Дети — Наталья 
(1714—1728) и Пётр (1715—1730), 
впоследствии император Пётр II. 
Шарлотта скончалась вскоре 
после рождения сына, и царевич 
завёл любовницу Ефросинью, с 
которой ездил в Европу и 
которая позже допрашивалась 
по его делу и была оправдана.

Ефросинья



После возвращения за тайное бегство и 
деятельность во время пребывания за границей 
Алексей был лишён права на престолонаследие .
При этом ему было объявлено прощение на 
условии признания всех совершённых проступков. 
Алексей в своих показаниях постарался 
изобразить себя жертвой своего окружения и 
свалить на своих приближённых всю вину. Лица, 
его окружавшие, были казнены, но это не помогло 
Алексею — его любовница Ефросинья дала 
исчерпывающие показания, изобличившие 
Алексея во лжи. В частности, выяснилось, что 
Алексей был готов для захвата власти 
использовать австрийскую армию и намеревался 
при удобном случае возглавить мятеж русских 
войск. На очной ставке Алексей подтвердил 
показания Ефросиньи. Сейчас трудно установить в 
полной мере достоверность этих показаний. Хотя 
пытки на этом этапе следствия не применялись, 
Ефросинья могла быть подкуплена, а Алексей мог 
давать ложные показания из страха применения 
пыток. Однако в тех случаях, когда показания 
Ефросиньи можно проверить из независимых 
источников, они подтверждаются Ефросинья 
сообщила о письмах, которые Алексей писал в 
Россию, готовя почву для прихода к власти — одно 
такое письмо  было найдено в архиве Вены.
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