
Алексей Михайлович 
Романов 1645-1676



� На трон Алексей Михайлович взошёл в 16 лет, как и его отец. К 
царствованию его готовили, он получил хорошее образование, 
знал иностранные языки, разбирался в философии. Много читал. 
Он был первым русским царём, который сам подписывал 
документы и указы.

� Это был добрый, благожелательный, спокойный человек. Не 
случайно его прозвали Тишайшим. Однако в случае 
необходимости проявлялась его сила, решимость и порой даже 
жестокость.

� Царь был набожным человеком, привечал к себе богомольцев и 
нищих, в первые годы царствования поддерживал кружок « 
Ревнителей благочестия».

� Период правления Алексея Михайловича называют « 
бунташным веком», потому что было много восстаний народа.

� Большое влияние на формирование характера царя сыграл его 
дядька-воспитатель Борис Морозов, который позже 
станет фактическим главой правительства.

� У царя было два брака. Жёны — Мария Милославская и Наталья 
Нарышкина. Много детей. На троне побывали: Фёдор , Софья и 
Иван от первого брака и Пётр 1- от второго.

Из биографии.



� Укрепление власти царя, установление абсолютизма в 
России

� Юридическое оформление крепостного права
� Дальнейшее совершенствование системы 
государственного управления.

� Проведение военной реформы.
� Борьба с народными выступлениями.
� Дальнейшее развитие экономики страны, 
протекционистская политика в торговле.

� Политика в отношении церкви — поддержка 
прогрессивных реформ Никона и борьба со 
старообрядцами.

� Поддержка географических экспедиций.
� Развитие и укрепление экономических и культурных 
связей с западом.

Внутренняя политика Алексея 
Михайловича.



� Прекратил деятельность Земских соборов 
� (последний Земский собор созван  в 1653г)
� Сам лично контролировал деятельность 
органов государственной власти

Укрепление власти царя, 
установление абсолютизма в 
России 



� 1649г -Соборное уложение  ввело 
бессрочный сыск беглых крестьян , навсегда 
прикрепив их к владельцам

� Т.е. окончательное закрепощение крестьян.

Юридическое оформление 
крепостного права





� 1646- постепенно отстраняет от дел Боярскую 
Думу. 

� Вместо неё создана Ближняя дума
� Совершенствуется приказная система.
� 1654 г.- учреждение Приказа тайных дел – 
сыск, полиция.

Дальнейшее совершенствование 
системы государственного 
управления.



�  Продолжил политику отца по формированию 
полков иноземного строя. 

� 1648-1654 проводит военную реформу, полки 
нового строя становятся массовыми, 

� активно привлекает иностранных 
специалистов.

Проведение военной реформы



� Период правления- « бунташный век».
� 1648г- Соляной бунт
� 1662-Медный бунт
� 1666- восстание казаков под 
предводительством Василия Уса.

� 1670-1671- крестьянская война под 
руководством Степана Разина.

� Все восстания были подавлены царскими 
войсками.

Борьба с народными 
выступлениями.



Причины Соляного бунта
� главным толчком к бунту были изменения в налоговой системе России. 

Недостаток средств в казне было решено восполнять с помощью новых 
прямых налогов. Спустя некоторое время из-за недовольства населения они 
частично были отменены. Затем появились косвенные налоги на товары 
широкого потребления (в том числе и на соль, это было в 1646 году). На 
следующий год налог на соль отменили, и правительство решило взимать 
недоимки с жителей черных слобод (ремесленники и торговцы, которые 
были лично независимы, но платили налоги государству). Это и подтолкнуло 
народ на восстание.

� Но есть и другая причина. Горожане были недовольны произволом 
чиновников и ростом уровня коррупции. Так, например, люди могли не 
получать во время зарплату (а иногда получали не полностью), вводились 
также монополии, которые выдавались за щедрые подарки Борису Морозову 
и ограничивали право других торговцев на продажу товаров.

Участники Соляного бунта
� В Соляном бунте участвовали:
� население посада (конкретно жители черных слобод: ремесленники, мелкие 

торговцы, люди, занимающиеся промыслом)
�  крестьяне
� стрельцы

Соляной бунт 1648.



� Ход событий Соляного бунта
� 1 июня 1648 года толпа остановила повозку царя и подала ему челобитную с просьбами.  

Увидев это, Борис Морозов приказал стрельцам разогнать народ, но те только еще больше 
разозлились.

� 2 июня народ повторил подачу челобитной царю, но бумага с просьбами опять не дошла до 
царя, ее разорвали бояре. Это еще больше вывело из себя народ. Люди стали убивать 
ненавистных им бояр, громить их дома, поджигать Белый город и Китай-город (районы Москвы). 
В тот же день был убит дьяк Чистой (инициатор налога на соль), к восставшим присоединилась 
часть стрельцов.

� 4 июня был выдан на расправу Плещеев (руководитель полицейскими делами Москвы).
Позже казнили Петра Траханиотова, которого народ считал виновником введения одной из 
пошлин.

� Главный же виновник изменений в налоговой политике, Борис Морозов, отделался ссылкой.
� 10 июня дворяне потребовали у царя созвать Земский собор.
� Требования восставших Соляного бунта
� Народ требовал, прежде всего, созыва Земского собора и создания новых законов. Также люди 

хотели, чтобы наиболее ненавистные им бояре, а в частности Борис Морозов (приближенный 
царя, злоупотреблявший властью), Петр Траханиотов (виновник установления одной из 
пошлин), Леонтий Плещеев (руководитель полицейских дел в городе) и дьяк Чистой 
(инициатор введения налога на соль)были наказаны.

� Итоги и результаты Соляного бунта
� Алексей Михайлович пошел на уступки народу, главные требования восставших были 

выполнены. Был созван Земский собор (1649) и внесены изменения в законодательство. Были 
также наказаны бояре, которых народ винил в повышении налогов. А что касается 
нововведенных налогов, вызывавшие недовольство населения – они были отменены.

Соляной бунт 1648



Медный бунт: причины и историческая ситуация 
� Московское государство вело длительную войну за Украину против Речи 
Посполитой, для чего было потрачено огромное количество денежных 
ресурсов. 

� Возник дефицит денег. Собственных месторождений драгоценных 
металлов, из которых чеканили деньги, на тот момент у России еще не 
было, поэтому их ввозили из заграницы. 

� Ситуация пришла к тому, что боярин Ордин-Нащокин предложил весьма 
спорный выход: чеканить медные деньги по номинальной стоимости 
серебряных. 

� При этом налоги по-прежнему собирались серебром, а вот жалованье 
выдавалось уже новыми медными монетами. 

� Начиная с 1654 года медные деньги официально были введены в 
обращение вместо серебряных. Поначалу все шло так, как задумало 
правительство: новые деньги принималась по цене прежних серебряных 
денег. Но вскоре их стали выпускать невероятное количество, ведь 
проблем с медью не было. 

� Чеканные дворы в Москве, Пскове, Новгороде работали на полную 
мощность. Поток ничем не обеспеченной денежной массы захлестнул 
Россию, поэтому очень скоро спрос на серебро начал стремительно 
расти, а покупательная способность медных денег упала. 

Медный бунт 1662.



� Началась сначала медленная, а потом и обвальная 
инфляция. Правительство отказалось принимать медные 
деньги в качестве налогов, поэтому старые серебряные 
монеты резко подскочили в цене: за один прежний 
серебряный рубль давали от 15 до 20 новых медных. 
Купцы ехали на рынок и везли медные деньги буквально 
возами, при этом медь обесценивалась каждый день. 
Горожане впадали в панику: за медные монеты ничего 
нельзя было купить, а серебро было негде взять. 

� Проблема была в том, что изготавливать монеты из меди 
мог практически любой, кто умел хоть немного обращаться 
с металлом. «Котельники и оловянники» в то время массово 
разбогатели, смогли построить себе каменные дома, 
покупали дорогие товары. Ведь у каждого был собственный 
небольшой монетный дворик. Фальшивых медных монет в 
одной Москве ходило больше, чем на полмиллиона. 

 Медный бунт 1662



� Цены на хлеб быстро подскачили, несмотря на имеющиеся запасы и 
довольно хорошие урожаи в те годы.

� Летом 1662 г. посадские люди подняли бунт и разгромили в Москве 
некоторые боярские и купеческие дворы. Огромная толпа возмущенных 
простых людей пошла из города в подмосковное село Коломенское, где 
жил в это время царь Алексей. Люди требовали уменьшения налогов и 
отмены медных денег. «Тишайший царь» обещал расследовать дело о 
медных деньгах, но тотчас же вероломно нарушил свое обещание. 
Подоспевшие на помощь царю вой ска учинили жестокую расправу с 
восставшими. Бо лее 100 человек утонуло в Москва реке во время бегства. 
Всего убитых, раненых, либо посаженных в тюрьму было больше 7 тыс. 
Опираясь на войска, царские чиновники приступили к выявлению 
зачинщиков бунта, которые были подвергнуты жесточай шим наказаниям и 
пыткам.

Последствия
� Царь сдержал свое обещание и разобрался с проблемой медных денег. В 

1663 году чеканные заводы в Новгороде и Пскове были закрыты, а 
медные деньги полностью изъяты из оборота. Возобновилась чеканка 
денег из серебра. А из медных монет было велено выплавить котлы или 
сдать их в казну. Обменивались медные наличные на новые серебряные 
монеты по прежнему инфляционному курсу двадцать к одному, то есть 
государство официально признало, что старые медные рубли были ничем 
не обеспечены. Жалованье вскоре опять стали выплачивать серебром. 

Медный бунт 1662



� Причинами войны стало усиление крепостного гнета и общее 
ухудшение жизни народа. Основными участниками движения были 
крестьяне, беднейшее казачество, городская беднота. На втором этапе 
движения к нему примкнули народы Поволжья. Восстание Разина 
можно разделить на два периода.

1-й период 
начался с разбойного похода казаков на Каспий в 1667 г. Разинцы 
захватили Яицкий городок.

�  Летом 1668 г. уже почти 2-тысячное разинское войско успешно 
действовало во владениях Персии (Ирана) на Каспийском побережье. 
Захваченные ценности разинцы обменивали на русских пленных, 
пополнявших их ряды. 

� Зимой 1668 г. казаки разгромили посланный против них персидский 
флот. Это сильно осложнило русско-иранские отношения и изменило 
отношение правительства к казакам.

� Затем Разин подошел к Астрахани. Местный воевода предпочел мирно 
впустить его в Астрахань при условии уступки части добычи и оружия.

�  В сентябре 1669 г. отряды Разина поплыли вверх по Волге и заняли 
Царицын, после чего отбыли на Дон. Окрыленный удачей, Разин 
занялся подготовкой нового похода, на этот раз "за доброго царя" 
против "изменников бояр".

Крестьянская война под 
предводительством Степана 
Разина.



2-й период. 
� Второй поход Разина с Дона на Волгу начался в апреле 1670 г. Военным ядром 

оставались казаки, а с притоком в состав отряда огромного количества беглых 
крестьян, народов Поволжья - мордвы, татар, чувашей, социальная направленность 
движения резко изменилась.

� В мае 1670 г. 7-тысячный отряд Разина вновь овладел Царицыном. В это же время 
были разгромлены посланные из Москвы и Астрахани отряды стрельцов. Утвердив 
в Астрахани казачье управление, повстанцы направились вверх по Волге. Без боя 
сдались Самара и Саратов. На протяжении всего второго периода Разин рассылал 
"прелестные письма", в которых звал народ на борьбу. Крестьянская война 
достигла наивысшего предела и охватила огромную территорию, на которой 
действовали многочисленные отряды во главе с атаманами М.Осиповым, М.
Харитоновым, В.Федоровым, монахиней Аленой и др. Восставшие громили 
монастыри и имения.

� В сентябре войско Разина подступило к Симбирску и месяц упорно осаждало его. 
Напуганное правительство объявило мобилизацию дворянства - в августе 1670 г. 
60-тысячное войско направилось в Среднее Поволжье. В начале октября 
правительственный отряд под началом Ю.Барятинского нанес поражение основным 
силам Разина и присоединился к симбирскому гарнизону под началом воеводы И.
Милославского. Разин, раненный, с небольшим отрядом ушел на Дон, где надеялся 
набрать новое войско, но был предан верхушкой казачества и выдан 
правительству. 6 июня 1671 г. Разина казнили на Красной площади в Москве. В 
ноябре 1671 г. пала Астрахань - последний оплот восставших. Участники восстания 
подверглись жестоким репрессиям.

Крестьянская война.



� стихийный характер; отсутствие четкого плана 
действий; слабая дисциплина и плохое 
вооружение повстанцев; отсутствие четкой 
политической программы; противоречия между 
различными социальными группами в лагере 
восставших.

� Как и все крестьянские волнения, восстание 
Разина потерпело поражение. Но это было 
одно из крупнейших антифеодальных 
выступлений в истории России.

Причины поражения восстания.



� 1653-Тогровый устав(ведена единая пошлина 
– 5 % стоимости товаров)

� 1667-Новоторговй устав (о внутренней и 
внешней торговле, введена единая пошлина. 
Иностранцы платили двойную пошлину и 
могли  торговать только оптом).

� 1667-1668- строительство первого русского 
корабля « Орёл».

� 1654-денежная реформа — обесценивание 
медных денег.

Дальнейшее развитие экономики 
страны, протекционистская 
политика в торговле.



� 1653- начало церковного раскола. Противники 
— Никон и Аввакум. Никон стремится к 
унификации церкви по греческому образцу, 
Аввакум- сторонник древнерусского образца 
церковных обрядов.

� 1654- церковный собор, по поводу 
нововведений Никона.

� 1668-1676- протест старообрядцев в 
Соловецком монастыре, жестокая расправа с 
ними царя.

Политика в отношении церкви — 
поддержка прогрессивных 
реформ Никона и борьба со 
старообрядцами.



«Боярыня Морозова»
Автор: Василий Иванович Суриков
Выставлена в музее: Третьяковская галерея
Год: 1884-1887



� 1648-Плавание Семёна Дежнёва
�  открыт мыс Дежнёва.

Поддержка географических 
экспедиций.



� Царь лично ездил за границу, в Европу. 
Стремился вводить элементы быта 
европейцев, мечтал о развитии высшего 
образования в России. 

� Его мечты осуществит сын – Пётр 1.

Развитие и укрепление 
экономических и культурных 
связей с западом



� Продолжение освоения  Сибири.
� Дальнейшее расширение территории.
� Возвращение исконно — русских земель.
� Стремление вернуть земли Ливонии, добиться 
выхода к Балтийскому морю

� Предотвращение набегов крымского хана 
Крымчака, обеспечение безопасности южных 
границ.

Внешняя политика Алексея 
Михайловича.



� Строятся города Нерчинск, Иркутск, 
Селенгинск.

Осваиваются новые территории 
Сибири. 



� воссоединение Украины с Россией произошло 8 
января 1654 года на Переяславской раде. 

� Рада – собрание представителей казачества, на 
котором утверждались судьбоносные решения, 
касающиеся всех казаков. 

� Была присоединена только Левобережная Украина. 
� Причинами присоединения земель послужило, что 
казаки, во главе с Богданом Хмельницким изгнали 
поляков с территории Левобережной Украины и 
признали ее независимой. Чтобы  поляки снова не 
подчинили себе эти территории Хмельницкому 
требовался военный союзник – Московское 
государство. 

� После чего Россия ввязалась в войну с Речью 
Посполитой, за эти территории.

Расширение территорий. 
Присоединение Левобережной 
Украины.





� 1654-1667- русско-польская война за 
территорию Левобережной Украины.  

� ПоАндрусовскому перемирию с Речью 
Посполитой к России присоединены 
Смоленские и Черниговские земли.

Возвращение исконно — русских 
земель



� 1656-1658- русско – шведская война. 
По Кардисскому миру 1661 г. Россия вернула 
завоёванные территории Ливонии, но не 
добилась выхода к Балтийскому морю.

Стремление вернуть земли 
Ливонии, добиться выхода к 
Балтийскому морю.



� Установление абсолютизма в России, укрепление власти царя.
� Юридическое оформление крепостного права в России.
� Дальнейшее совершенствование системы государственного управления, 
личный контроль со стороны царя. Падает значение Земских соборов и 
боярской думы, растёт роль приказной бюрократии.

� Значительное усиление военной мощи  и боеспособности русской армии в 
результате военной реформы.

� Ухудшение жизни народа, жестокое подавление всех видов возмущения.
� Дальнейшее развитие экономики страны, политика протекционизма в 
торговле, развитие экономических и культурных связей с Европой.

� Использование церкви, религии для укрепления царской власти, 
поддержка реформ Никона и отстранение его от власти с появлением 
угрозы усиления власти церкви. Борьба со старообрядцами.

� Дальнейшее расширение территории в связи с освоением Сибири, 
удачными результатами войн с Польшей и Швецией.

� Не смог добиться выхода к Балтийскому морю и окончательно 
предотвратить набеги крымского хана.

� В целом правление Алексея Михайловича Романова было успешным, 
создало почву для последующих реформ Петра 1.

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ






















