
Алексей Михайлович 
Романов



Цели:

• показать учащимся усиление самодержавной власти 
при правлении Алексея Михайловича Романова; 

• познакомить учащихся с основными функциями 
системы местного самоуправления, Боярской думы, 
приказов;

• продолжить формирование умений работать с 
картой, историческими документами, делать 
выводы.



План:

• усиление самодержавной власти
• земские соборы
• боярская дума
• приказы
• местное управление
• законы. Соборное уложение 1649 года.



• Алексей Михайлович (1645-1676)

Рисунок из книги 
«Титулярник». 1672.

 Царь Алексей Михайлович

Отец царь Михаил Фёдорович. Мать Евдокия 
Стрешнева. До пяти лет он был на попечении 

царских «мам». Далее его воспитанием 
занялся его дядька боярин Морозов. В 14 лет 
царевича Алексея торжественно представили 

народу, и уже в 16 лет он начал своё 
правление. Царствование начал в 1645 после 

кончины своего батюшки.



• В народе царя прозвали Тишайшим. 

Шествие по соборной площади Московского 
Кремля.

Миниатюра из "Книги об избрании и 
венчании на царство царя и великого 

князя Михаила Федоровича". 1672-1673 гг .

Алексей Михайлович 
прославился как «тишайший» 

царь в «Взбалмошный» век. Он 
старался быть примерным 

христианином как внешне, так и 
внутренне: соблюдал посты и 

обряды и отличался 
отзывчивостью, кротостью и 

смирением, хотя изредка бывал-
таки гневлив. Однако, согласно 
исторических данным, в делах 

политических поначалу был 
безучастен. В начале 

царствования Алексей 
Михайлович был мал и власть в 
свои руки взял боярин Морозов 
(«дядька», он воспитывал царя).



• После смерти первой жены царь 
женился второй раз на Наталии 
Кирилловне Нарышкиной. В 
этом браке у царя появился сын 
Петр (будущий Петр Великий). 

Неизвестный
художник. Наталья Кирилловна

Нарышкина. 

• Первая жена Алексея Михайловича - Мария 
Ильинична Милославская. У Алексея родилось 13 
детей, в том числе сыновья Федор и Иван, а также 
дочь Софья. 



В 1646 ввели налог на соль, в результате чего цены на продукты резко 
выросли, стали непосильны населению, а у торговцев пропадал сгнивающий 
товар. В 1647 пошлину отменили, но, дабы пополнить казну, решили урезать 

жалованье служилым людям. В 1648 произошёл Соляной бунт. Во время 
восстания погибли родственники царя, но Морозов выжил лишь чудом. Царь 

был вынужден идти на уступки и отменить взимание недоимок в казну, а также 
по настоянию дворян и торговцев в 1649 году утвердил Соборное уложение.



Главной чертой соборов стал значительный рост 
представительства низших слоев.

        В Земских соборах главную роль играли 
представители

 дворян и посадского населения. 

        При Михаиле Земские соборы собирались 
довольно часто, 

но по мере укрепления царской
 власти Земские соборы собирались все реже.

 Земские соборы

Земский собор. 
Рисунок. XVII в.



• После смерти Филарета некоторые дворяне предложили 
преобразовать Земский собор в постоянно действующий 
парламент. Однако эти планы шли вразрез с интересами 
самодержавной власти. 

   САМОДЕРЖАВИЕ — монархическая форма правления 
в России,

 основанная на сильной, почти неограниченной власти царя.

• С усилением крепостничества представительство низших слоев 
населения в Земских соборах стало незначительным.

   КРЕПОСТНИЧЕСТВО - наиболее тяжелая форма 
зависимости

 крестьян, проявлявшаяся в прикреплении их к земле и 
полном 

подчинении власти феодала.



• Последний Земский собор был созван в 1653 году. 

• С тех пор самодержавная власть опиралась не на 
представителей сословий, а на:

бюрократию армию

Определите, усиливалась или ослаблялась 
роль Земских соборов от того, что они 
созывались царем «сверху», а не по 

собственной инициативе?



 Постепенно утрачивала свою прежнюю 
роль и Боярская дума. 

В состав Думы входила теперь не только 
родовая знать,

 но и представители незнатных родов.

Руководил ее работой либо сам царь, либо 
назначенный им боярин.

 Боярская дума 



Дума по-прежнему была призвана решать наиболее важные 
вопросы: 

• войны и мира, 
• утверждения законов,
•  введения новых налогов и т.д. 

• Увеличение численного 
состава Думы сделало ее 
слишком громоздкой и 
вынудило царя создать более 
гибкий орган управления, 
состоявший из наиболее 
доверенных лиц, - 
«ближнюю» («малую», 
«тайную») Думу. Художник А. Рябушкин. 

Боярская дума при Михаиле Романове



 Приказы

Увеличение территории страны, усложнение 
экономической жизни привели к значительному 

росту числа приказов. 
В разное время в стране существовало около 100 

приказов.



Вопросами внешней политики ведал Посольский приказ. 
Он же ведал вопросами освобождения военнопленных за выкуп. 

Дворцовым хозяйством и имуществом царя ведал Приказ 
Большого дворца. 

Казенный приказ отвечал за сохранность драгоценностей и 
вещей царской семьи. 

Конюшенный распоряжался многочисленными царскими
 конюшнями и снаряжением для царских выездов. 



Разрядный приказ занимался распределением дворян и бояр 
на царскую службу .

С ростом масштабов ка менного строительства в столице 
и крупных городах возник Приказ каменных дел.

Ямской отвечал за быструю и надежную почтовую связь. 

Земельными пожалованиями и сбором налогов с поместий и 
вотчин ведал Поместный приказ.



Приказ тайных дел контролировал деятельность всех 
государственных учреждений и ведал хозяйством царской семьи.

Военными делами ведали Разрядный, Стрелецкий, Казачий,
Пушкарский приказы.

Судебные вопросы решали Разбойный, Земский приказы.

Едва ли не центральное место занимал Челобитенный приказ, 
рассматривавший прошения и жалобы царских подданных.

Какие сферы общественной жизни 
контролировали приказы?



В XVII веке главными административными единицами 
оставались уезды.

УЕЗД, административно-территориальная единица в России с 13 в.
 Первоначально совокупность волостей, тяготевших к какому-либо 

центру. 
Управлялся княжескими наместниками, с нач. 17 в. - воеводой. 

уезды 

станы волости

 Местное управление



ВОЛОСТЬ - административно-территориальная единица, 
занимавшая промежуточное положение между станом и уездом. 

СТАН - административно-территориальная единица.
 Два-три стана составляли уезд.

• С самого начала века во главе уездов и ряда приграничных 
городов царь ставил воевод, возглавлявших не только 
местные военные отряды, но и наделенных главной 

административной и судебной властью. 
• Они отвечали перед Москвой за сбор налогов и выполнение 

повинностей населением. 



Основные направления политики

Ограниче
ние 

власти 
Боярской 

Думы – 
создание 
приказа 
Тайных 
дел (с 
1654)

Соборное 
уложение 

1649 г.
Государст

венное 
закрепо-
щение 

крестьян

Реформы 
патриарха 

Никона.

Церковный 
раскол

Вхождение 
Украины в 

состав 
России 
(1654)



 Законы. Соборное уложение 1649 года
Первый печатный свод законов 



• Соловецкий моьнастыр

Соборное уложение 1649 года
Причины составления Соборного уложения

• Необходимость правовой регламентации процессов развития сословного и 
политического строя и сплочение основных сословий.

• Потребность в унификации и упорядочении судопроизводства и судоустройс-
тва в масштабе страны

• обострение противоречий, проявившихся в городских восстаниях

Соборное уложение – кодекс российского права, регулировавший 
отношения в основных сферах жизни общества.

Окончательное юридическое 
оформление крепостного права 
– наиболее тяжелой формы 
зависимости крестьян от 
землевладельцев, власть 
которых полностью 
распространялась наличность, 
труд и имущество крестьян

 отмена Юрьева дня
Бессрочный сыск беглых крестьян
Отмена «Урочных лет» (зависимость 
крестьян становится потомственной)
Имущество крестьян – собственность 
землевладельцев
Право наказывать (юридич. бесправие)
Укрывательство - тюрьма



Уложение отразило возросшую
роль царя в жизни страны.

Впервые в закон было введено 
понятие

 «государственное преступление».

Утвердило полное право феодала
 на землю и зависимых (крепостных) 

крестьян

Установлен бессрочный розыск беглых 
крестьян

 и большой штраф за укрывательство беглецов.

Соборное уложение 1649 года.



Чем было вызвано принятие 
Соборного уложения в в 1649 году?

Соборное уложение 1649 года.



Раскол церкви

• Сторонники Никона
• Все церковные обряды по 

греческому образцу
• Крестились тремя перстами
• Пели «Аллилуя» 3 раза
• Совершали поясные поклоны
• Писали «Иисус»
• Отдельные слова богослужения 

заменили новыми
• Облачение русского духовенства( 

архиерейский посох, клобуки, 
мантии)

• Старообрядцы
       Во главе с протопопом 
         Аввакумом
• Придерживались старины, не 

желали менять традиции
• Крестились двумя перстами
• Пели «аллилуя» 2 раза
• Во время крестного хода 

двигались по солнцу
• Совершали земные поклоны
• Писали «Исус»
• Все иконы и богослужебные книги 

писали по старым традициям



Причины реформы церкви

✔Утверждение РПЦ как международного центра требовало 
ликвидации расхождений в богословской системе и церковной 
практике между Русской Церковью и православным Востоком

✔Приведение к единообразию службы и богослужебных книг – 
условие объединения России и Украины

✔Поднять авторитет Церкви путем борьбы с языческими 
суевериями, проникновение светских начал в духовную жизнь 
общества, упадком церковных нравов

✔Небходимость преодоления противоречий в толковании 
священных канонов, обусловленных отличиями  и 
разногласиями в церковных обрядах и богослужебных  книгах

✔Укрепление новой династии Романовых у власти

✔Укрепление процесса централизации власти



 Реформы (1653 – 1655 гг.)
1654 г – принятие их Церковным собором

Содержание реформ Позиция Никона 
(реализована)

Позиция Аввакума

▪Исправление 
богослужебных книг

• Новые греческие 
богослужебные книги

• Древнерусские 
(византийские) книги

▪Исправление обрядов, 
икон, архитектуры

• Троеперстие, 
упорядочение церковной 
службы, уничтожение 
старинных икон, запрет 
шатровых церквей

• Максимальное 
сохранение старины

Последствия  реформ
• Централизация  церкви
•Установление единства РПЦ с остальным православным миром
•Установление контроля над священниками и усиление дисциплины
•Контроль  над  верующими
•Развитие  церковного  образования
•Усиление  личной  власти  Никона
•Церковный  раскол



Патриарх   Никон Протопоп  Аввакум



Официальная  
Православная  

Церковь

Старообрядчество 
(раскольники, староверы) – 

совокупность различного рода 
религиозных организаций, не 

признавших нововведения 
Никона. Идеолог – протопоп 

Аввакум 

Церковный  раскол



Бунташный век

• 1 июня 1648г.- Соляной бунт 
• Повышен налог на соль
• Уменьшено жалование 

служилым людям
• Требование восставших 

наказать за злоупотребления 
властью Б.И. Морозова, Л.С. 
Плещеева, П. Т. Траханиотова

• Толпа убила дьяка Назария 
Чистого, разорвала на части П.Л.
Плещеева, требовала выдать Б.
И.Морозова, но по  просьбе царя 
его воспитатель был выслан в 
Кирилло - Белозерский 
монастырь

• 1650г. – городские восстания в 
Пскове и Новгороде



Медный бунт 1662г.



Освободительная война украинского народа с Речью 
Посполитой за создание украинской 
государственности

• Причина – социальное, национальное, религиозное угнетение 
народов со стороны Речи Посполитой.

• Борьбу с Польшей начали казаки во главе с 
• Б. Хмельницким.
• Поддержали украинские и белорусские народы.
• Не смогли справиться самостоятельно, попросили у правительства 

России о вступлении Украины в состав России.
• 1 октября 1653 г.  - Земский собор принял решение о 

включении Украины в состав России, об объявлении 
войны Польше.

• 8 января 1654 г. – Переяславльская Рада (Совет)



• Семен Дежнев – 1648 г. – плавание вдоль 
Чукотского п-ва и открытие пролива, отделяющего 
Азию от Северной Америки

• Василий Поярков – 1643-1646 г. – прошел из 
Якутска по рекам Лена, Алдан, вышел по Амуру в 
охотское море, а затем вернулся в Якутск

• Ерофей Хабаров – 1649-1650г. – поход в Даурию, 
освоил земли по р. Амур и составил их карты 
(чертеж)

• Владимир Атласов – 1696-1697 г. – экспедиция 
на Камчатку          присоединение ее к России

Освоение  Сибири



▪военные походы и политические переговоры -  
(1654-1656).
▪1654г - воссоединение Украины и государства 
Русского. 
▪война с Речью Посполитой (1654-1667) - 
Андрусовское перемирие. 
▪Война со шведами  -  1656-1661гг. 
▪1635-1646гг - Строительство оборонительной 
линии (Белгород-Воронеж–Тамбов) –29 крепостей
▪проведены масштабные военные реформы с 
приглашением иностранных специалистов. 

Внешняя  политика



Русско-польская война – 1654 – 
1667 гг.

Итог:
Январь 1667 г. – подписание Андрусовского перемирия: 

Россия получала территории, утраченные в Смутное 
время, а также левобережную Украину с Киевом

Следствие вхождения Украины в 
Россию

1686 г. – заключение «Вечного мира» в 
Москве



Русско – шведская война 
1656 – 1661 гг.

Причины:
1. Стремление России овладеть прибалтийскими 

землями и получить выход в Балтийское море.
2. Противодействие шведской экспансии в 

Польше, Литве и Украине

Итоги:
1661 г.- Кардисский мирный договор. Россия 

отказывалась от земель, завоеванных в 
Прибалтике ранее в этой войне



Крестьянская война под предводительством Степана Тимофеевича 
Разина

• 1667-1669г.г.- поход «за зипунами» -грабили 
суда персидского шаха, награбленное 
раздавали народу в Астрахани

• 1669г.-Кагальницкий городок- подготовка к 
походу против московских бояр

• Войско создано по типу казачьего войска, 
программа –прелестные письма с 
обещанием свободы и земли

• 1670-1671г.г.-поход по волжским городам 
захват Астрахани, Царицына, Чёрного Яра, 
Саратова, Самары, Пензы, неудачная осада 
Симбирска -вернулся на Дон, казаки выдали 
Стеньку Разина властям в Кагальницком 
городке. В железной клетке привезли в 
Москву, казнили на Красной площади 6 
июня 1671г.



Внешняя политика
• В XVIIвеке большая часть Украины входила 

в состав Речи Посполитой.
• 1648-1653г.г. борьба казаков во главе с 

гетманом Богданом Хмельницким против 
Польши, за воссоединение Украины с 
Россией

• 1653г.-последний Земский собор – решение 
о воссоединении Украины с Россией

• 8 января 1654г. Переяславская рада 
решила- «Навеки с русским народом»- это 
означало война России с Польшей

• 1654г.- русские овладели Смоленском и 33 
городами вост.Белоруссии( Полоцк, Минск, 
Витебск и др.)

• Май 1656г-1658г..-неудачная война со 
Швецией, возвращены все завоёванные 
ранее земли Прибалтики.

• 1667г.Андрусовское перемирие с Польшей 
на 13,5 лет- России отошли Смоленск, 
Левобережная Украина, Киев-

• Богдан Хмельницкий



Ему было всего 47 лет, из которых 30 он провёл на троне. Перед самой 
кончиной царь велел выпустить из тюрем всех заключённых, вернуть из ссылок 

всех сосланных и простить все казённые долги. Одной из причин кончины 
является чрезмерная полнота. Несмотря на все посты и огромное пристрастие 

к охоте царь даже по мнению бояр того времени считался очень тучным.



Закрепление:

Представители каких сословий входили в 
состав Земского Собора? Боярской думы?

Охарактеризуйте органы местного 
самоуправления?

Охарактеризуйте Соборное Уложение 1649 
года?


