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Алексей Михайлович Романов

■ Жизнь и 
царствование



Детство
■ До пятилетнего возраста молодой царевич 

Алексей оставался на попечении у царских 
«мам». С пяти лет под надзором 
Б. И. Морозова он стал учиться грамоте по 
букварю, затем приступил к чтению 
ЧасословаДо пятилетнего возраста молодой 
царевич Алексей оставался на попечении у 
царских «мам». С пяти лет под надзором 
Б. И. Морозова он стал учиться грамоте по 
букварю, затем приступил к чтению 
Часослова, ПсалтыриДо пятилетнего возраста 
молодой царевич Алексей оставался на 
попечении у царских «мам». С пяти лет под 
надзором Б. И. Морозова он стал учиться 
грамоте по букварю, затем приступил к 
чтению Часослова, Псалтыри и Деяний Св. 
АпостоловДо пятилетнего возраста молодой 
царевич Алексей оставался на попечении у 
царских «мам». С пяти лет под надзором 
Б. И. Морозова он стал учиться грамоте по 
букварю, затем приступил к чтению 
Часослова, Псалтыри и Деяний Св. 
Апостолов, в семь лет начал обучаться 
письму, а в девять — церковному пению. С 
течением времени у ребёнка (11—12 лет) 
составилась маленькая библиотека; из книг, 
ему принадлежавших, упоминаются, между 
прочим, ЛексиконДо пятилетнего возраста 
молодой царевич Алексей оставался на 
попечении у царских «мам». С пяти лет под 
надзором Б. И. Морозова он стал учиться 
грамоте по букварю, затем приступил к 
чтению Часослова, Псалтыри и Деяний Св. 
Апостолов, в семь лет начал обучаться 
письму, а в девять — церковному пению. С 
течением времени у ребёнка (11—12 лет) 
составилась маленькая библиотека; из книг, 
ему принадлежавших, упоминаются, между 
прочим, Лексикон и грамматика, изданные в 
ЛитвеДо пятилетнего возраста молодой 
царевич Алексей оставался на попечении у 
царских «мам». С пяти лет под надзором 
Б. И. Морозова он стал учиться грамоте по 
букварю, затем приступил к чтению 
Часослова, Псалтыри и Деяний Св. 
Апостолов, в семь лет начал обучаться 
письму, а в девять — церковному пению. С 
течением времени у ребёнка (11—12 лет) 
составилась маленькая библиотека; из книг, 
ему принадлежавших, упоминаются, между 
прочим, Лексикон и грамматика, изданные в 
Литве, а также Космография. В числе 
предметов «детской потехи» будущего царя 
встречаются: конь и детские латы 
«немецкого дела», музыкальные 
инструменты, немецкие карты и «печатные 
листы» (картинки). Таким образом, наряду с 
прежними образовательными средствами, 
заметны и нововведения, которые сделаны 
были не без прямого влияния Б. И. Морозова. 
Последний, как известно, одел в первый раз 
молодого царя с братом и другими детьми в 
немецкое платье. На 14-м году царевича 
торжественно «объявили» народу, а 16-ти 
лет он, лишившись отца и матери, вступил на 
престол московский.



Характер Алексея 
Михайловича
■ Со вступлением на престол царь Алексей стал лицом к лицу с целым рядом тревожных 

вопросов, волновавших русскую жизнь XVII векаСо 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, отзывам иностранцев (Мейерберга, Коллинза, Рейтенфельса, 
Лизека) 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. По понедельникам, средам и пятницам царь во все посты 
ничего не пил и не ел и вообще был ревностным исполнителем церковных обрядов. К 
почитанию внешнего обряда присоединялось и внутреннее религиозное чувство, 
которое развивало у царя Алексея христианское смирение. «А мне грешному, — пишет он, 
— здешняя честь, аки прах». Царское добродушие и смирение иногда, однако, сменялись 
кратковременными вспышками гнева. Однажды царь, которому пускал кровь немецкий 
«дохтур», велел боярам испробовать то же средство. Р. Стрешнев не согласился. Царь 
Алексей собственноручно «смирил» старика, но затем не знал, какими подарками его 
задобрить.

■ Вообще царь умел отзываться на чужое горе и радость; замечательны в этом отношении 
его письма к А. Ордину-Нащокину и князю Н. Одоевскому. Мало тёмных сторон можно 
отметить в характере царя Алексея. Он обладал скорее созерцательной, пассивной, а не 
практической, активной натурой. Он стоял на перекрёстке между двумя направлениями, 
старорусским и западническим, примирял их в своём мировоззрении, но не предавался 
ни тому, ни другому со страстной энергией Петра. Царь был не только умным, но и 
образованным человеком своего века. Он много читал, писал письма, составил 
«Уложение сокольничья пути», пробовал писать свои воспоминания о польской войне, 
упражнялся в версификации. Он был человеком порядка по преимуществу; «делу время и 
потехе час» (то есть всему своё время) — писал он; или: «без чина же всякая вещь не 
утвердится и не укрепится».



Царствование. Женитьба. 
■ Этот чин, однако, нужно было утвердить при 

вступлении 16-летнего царя на престол. Молодой царь 
сильно подчинился влиянию Бориса МорозоваЭтот 
чин, однако, нужно было утвердить при вступлении 
16-летнего царя на престол. Молодой царь сильно 
подчинился влиянию Бориса Морозова. Задумав 
жениться, он в 1647Этот чин, однако, нужно было 
утвердить при вступлении 16-летнего царя на престол. 
Молодой царь сильно подчинился влиянию Бориса 
Морозова. Задумав жениться, он в 1647 г. выбрал на 
смотре невестЭтот чин, однако, нужно было утвердить 
при вступлении 16-летнего царя на престол. Молодой 
царь сильно подчинился влиянию Бориса Морозова. 
Задумав жениться, он в 1647 г. выбрал на смотре 
невест себе в жены дочь Рафа Всеволожского, но 
отказался от своего выбора благодаря интригам, в 
которые, вероятно, замешан был сам МорозовЭтот 
чин, однако, нужно было утвердить при вступлении 
16-летнего царя на престол. Молодой царь сильно 
подчинился влиянию Бориса Морозова. Задумав 
жениться, он в 1647 г. выбрал на смотре невест себе в 
жены дочь Рафа Всеволожского, но отказался от 
своего выбора благодаря интригам, в которые, 
вероятно, замешан был сам Морозов. В 1648Этот чин, 
однако, нужно было утвердить при вступлении 16-
летнего царя на престол. Молодой царь сильно 
подчинился влиянию Бориса Морозова. Задумав 
жениться, он в 1647 г. выбрал на смотре невест себе в 
жены 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 
МилославскойЭтот чин, однако, нужно было утвердить 
при вступлении 16-летнего царя на престол. Молодой 
царь сильно подчинился влиянию Бориса Морозова. 
Задумав жениться, он в 1647 г. выбрал на смотре 
невест себе в жены 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 за тем МорозовЭтот 
чин, однако, нужно было утвердить при вступлении 
16-летнего царя на престол. Молодой царь сильно 
подчинился влиянию Бориса Морозова. Задумав 
жениться, он в 1647 г. выбрал на смотре невест себе в 
жены 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 за тем Морозов женился на 
сестре её Анне. Таким образом Б. И. Морозов и тесть 
его И. Д. МилославскийЭтот чин, однако, нужно было 
утвердить при вступлении 16-летнего царя на престол. 
Молодой царь сильно подчинился влиянию Бориса 
Морозова. Задумав жениться, он в 1647 г. выбрал на 
смотре невест себе в жены 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 за тем Морозов 
женился на сестре её Анне. Таким образом Б. И. 
Морозов и тесть его И. Д. Милославский приобрели 
первенствующее значение при дворе. К этому 
времени, однако, уже ясно обнаружились результаты 
плохого внутреннего управления Б. И. МорозоваЭтот 
чин, однако, нужно было утвердить при вступлении 
16-летнего царя на престол. Молодой царь сильно 
подчинился влиянию Бориса Морозова. Задумав 
жениться, он в 1647 г. выбрал на смотре невест себе в 
жены 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 за тем Морозов женился на 
сестре её Анне. Таким образом Б. И. Морозов и тесть 
его И. Д. Милославский приобрели первенствующее 
значение при дворе. К этому времени, однако, уже 
ясно обнаружились результаты плохого внутреннего 
управления Б. И. Морозова. Царским указом и 
боярским приговором 7 февраля 1646Этот чин, однако, 
нужно было утвердить при вступлении 16-летнего 
царя на престол. Молодой царь сильно подчинился 
влиянию Бориса Морозова. Задумав жениться, он в 
1647 г. выбрал на смотре невест себе в жены 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 за тем Морозов женился на сестре её Анне. 
Таким образом Б. И. Морозов и тесть его И. Д. 
Милославский приобрели первенствующее значение 
при дворе. К этому времени, однако, уже ясно 
обнаружились результаты плохого внутреннего 
управления Б. И. Морозова. Царским указом и 
боярским приговором 7 февраля 1646 г. установлена 
была новая пошлина на соль. Эта пошлина заменила 
не только прежнюю соляную пошлину, но и ямские и 
стрелецкие деньги; она превосходила рыночную цену 
соли — главнейшего предмета потребления — 
приблизительно в 1⅓ раза и вызвала сильное 
недовольство со стороны населения. К этому 
присоединились злоупотребления И. Д. Милославского 
и молва о пристрастии царя и правителя к 
иностранным обычаям. Все эти причины вызвали 
народный бунт (Соляной бунтЭтот чин, однако, нужно 
было утвердить при вступлении 16-летнего царя на 
престол. Молодой царь сильно подчинился влиянию 
Бориса Морозова. Задумав жениться, он в 1647 г. 
выбрал на смотре невест себе в жены 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 за тем Морозов женился на сестре её Анне. 
Таким образом Б. И. Морозов и тесть его И. Д. 
Милославский приобрели первенствующее значение 
при дворе. К этому времени, однако, уже ясно 
обнаружились результаты плохого внутреннего 
управления Б. И. Морозова. Царским указом и 
боярским приговором 7 февраля 1646 г. установлена 
была новая пошлина на соль. Эта пошлина заменила 
не только прежнюю соляную пошлину, но и ямские и 
стрелецкие деньги; она превосходила рыночную цену 
соли — главнейшего предмета потребления — 
приблизительно в 1⅓ раза и вызвала сильное 
недовольство со стороны населения. К этому 
присоединились злоупотребления И. Д. Милославского 
и молва о пристрастии царя и правителя к 
иностранным обычаям. Все эти причины вызвали 
народный бунт (Соляной бунт) в МосквеЭтот чин, 
однако, нужно было утвердить при вступлении 16-
летнего царя на престол. Молодой царь сильно 
подчинился влиянию Бориса Морозова. Задумав 
жениться, он в 1647 г. выбрал на смотре невест себе в 
жены 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 за тем Морозов женился на 
сестре её Анне. Таким образом Б. И. Морозов и тесть 
его И. Д. Милославский приобрели первенствующее 
значение при дворе. К этому времени, однако, уже 
ясно обнаружились результаты плохого внутреннего 
управления Б. И. Морозова. Царским указом и 
боярским приговором 7 февраля 1646 г. установлена 
была новая пошлина на соль. Эта пошлина заменила 
не только прежнюю соляную пошлину, но и ямские и 
стрелецкие деньги; она превосходила рыночную цену 
соли — главнейшего предмета потребления — 
приблизительно в 1⅓ раза и вызвала сильное 
недовольство со стороны населения. К этому 
присоединились злоупотребления И. Д. Милославского 
и молва о пристрастии царя и правителя к 
иностранным обычаям. Все эти причины вызвали 
народный бунт (Соляной бунт) в Москве и беспорядки 
в других городах; 25-го мая 1648Этот чин, однако, 
нужно было утвердить при вступлении 16-летнего 
царя на престол. Молодой царь сильно подчинился 
влиянию Бориса Морозова. Задумав жениться, он в 
1647 г. выбрал на смотре невест себе в жены 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 за тем Морозов женился на сестре её Анне. 
Таким образом Б. И. Морозов и тесть его И. Д. 
Милославский приобрели первенствующее значение 
при дворе. К этому времени, однако, уже ясно 
обнаружились результаты плохого внутреннего 
управления Б. И. Морозова. Царским указом и 
боярским приговором 7 февраля 1646 г. установлена 
была новая пошлина на соль. Эта пошлина заменила 
не только прежнюю соляную пошлину, но и ямские и 
стрелецкие деньги; она превосходила рыночную цену 
соли — главнейшего предмета потребления — 
приблизительно в 1⅓ раза и вызвала сильное 
недовольство со стороны населения. К этому 
присоединились злоупотребления И. Д. Милославского 
и молва о пристрастии царя и правителя к 
иностранным обычаям. Все эти причины вызвали 
народный бунт (Соляной бунт) в Москве и беспорядки 
в других городах; 25-го мая 1648 г. народ стал 
требовать у царя выдачи Б. МорозоваЭтот чин, однако, 
нужно было утвердить при вступлении 16-летнего 
царя на престол. Молодой царь сильно подчинился 
влиянию Бориса Морозова. Задумав жениться, он в 
1647 г. выбрал на смотре невест себе в жены 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 за тем Морозов женился на сестре её Анне. 
Таким образом Б. И. Морозов и тесть его И. Д. 
Милославский приобрели первенствующее значение 
при дворе. К этому времени, однако, уже ясно 
обнаружились результаты плохого внутреннего 
управления Б. И. Морозова. Царским указом и 
боярским приговором 7 февраля 1646 г. установлена 
была новая пошлина на соль. Эта пошлина заменила 
не только прежнюю соляную пошлину, но и ямские и 
стрелецкие деньги; она превосходила рыночную цену 
соли — главнейшего предмета потребления — 
приблизительно в 1⅓ раза и вызвала сильное 
недовольство со стороны населения. К этому 
присоединились злоупотребления И. Д. Милославского 
и молва о пристрастии царя и правителя к 
иностранным обычаям. Все эти причины вызвали 
народный бунт (Соляной бунт) в Москве и беспорядки 
в других городах; 25-го мая 1648 г. народ стал 
требовать у царя выдачи Б. Морозова, затем разграбил 
его дом и убил окольничего Плещеева и думного дьяка 
Чистого. Царь поспешил тайно отправить любимого им 
Б. И. МорозоваЭтот чин, однако, нужно было 
утвердить при вступлении 16-летнего царя на престол. 
Молодой царь сильно подчинился влиянию Бориса 
Морозова. Задумав жениться, он в 1647 г. выбрал на 
смотре невест себе в жены 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 за тем Морозов 
женился на сестре её Анне. Таким образом Б. И. 
Морозов и тесть его И. Д. Милославский приобрели 
первенствующее значение при дворе. К этому 
времени, однако, уже ясно обнаружились результаты 
плохого внутреннего управления Б. И. Морозова. 
Царским указом и боярским приговором 7 февраля 
1646 г. установлена была новая пошлина на соль. Эта 
пошлина заменила не только прежнюю соляную 
пошлину, но и ямские и стрелецкие деньги; она 
превосходила рыночную цену соли — главнейшего 
предмета потребления — приблизительно в 1⅓ раза и 
вызвала сильное недовольство со стороны населения. 
К этому присоединились злоупотребления И. Д. 
Милославского и молва о пристрастии царя и 
правителя к иностранным обычаям. Все эти причины 
вызвали народный бунт (Соляной бунт) в Москве и 
беспорядки в других городах; 25-го мая 1648 г. народ 
стал требовать у царя выдачи Б. Морозова, затем 
разграбил его дом и убил окольничего Плещеева и 
думного дьяка Чистого. Царь поспешил тайно 
отправить любимого им Б. И. Морозова в Кирилло-
Белозерский монастырь, а народу выдал окольничего 
Траханиотова. Новая пошлина на соль отменена была 
в том же году. После того, как народное волнение 
стихло, Морозов вернулся ко двору, пользовался 
царским расположением, но не имел первенствующего 
значения в управлении.



Патриарх Никон
■ Царь Алексей возмужал и уже более не 

нуждался в опеке; сам он писал 
НиконуЦарь Алексей возмужал и уже 
более не нуждался в опеке; сам он 
писал Никону в 1661 году, «что слово 
его стало во дворце добре страшно». 
— Слова эти, однако, на деле не 
вполне оправдались. Мягкая, 
общительная натура царя нуждалась в 
советчике и друге. Таким «собинным», 
особенно любимым другом стал Никон. 
Будучи в то время митрополитом в 
Новгороде». — Слова эти, однако, на 
деле не вполне оправдались. Мягкая, 
общительная натура царя нуждалась в 
советчике и друге. Таким «собинным», 
особенно любимым другом стал Никон. 
Будучи в то время митрополитом в 
Новгороде, где со свойственной ему 
энергией он в марте 1650 года усмирял 
мятежников, Никон овладел доверием 
царским, посвящён был в патриархи 25 
июля». — Слова эти, однако, на деле 
не вполне оправдались. Мягкая, 
общительная натура царя нуждалась в 
советчике и друге. Таким «собинным», 
особенно любимым другом стал Никон. 
Будучи в то время митрополитом в 
Новгороде, где со свойственной ему 
энергией он в марте 1650 года усмирял 
мятежников, Никон овладел доверием 
царским, посвящён был в патриархи 25 
июля 1652 года и стал оказывать 
прямое влияние на дела 
государственные. Из числа последних 
особенное внимание правительства 
привлекали внешние сношения.



Дела на Украине. 
Польская война.

■ Ещё в конце 1647Ещё в конце 1647 года казацкий сотникЕщё в конце 1647 года 
казацкий сотник Зиновий Богдан ХмельницкийЕщё в конце 1647 года казацкий сотник 
Зиновий Богдан Хмельницкий бежал c УкраиныЕщё в конце 1647 года казацкий сотник 
Зиновий Богдан Хмельницкий бежал c Украины в ЗапорожьеЕщё в конце 1647 года 
казацкий сотник Зиновий Богдан Хмельницкий бежал c Украины в Запорожье, а оттуда 
в КрымЕщё в конце 1647 года казацкий сотник Зиновий Богдан Хмельницкий бежал c 
Украины в Запорожье, а оттуда в Крым. Вернувшись с татарским войском и избранный 
в гетманыЕщё в конце 1647 года казацкий сотник Зиновий Богдан Хмельницкий бежал 
c Украины в Запорожье, а оттуда в Крым. Вернувшись с татарским войском и 
избранный в гетманы казацкой радой, он поднял всю Украину, поразил польские 
войска при Жёлтых Водах, КорсунеЕщё в конце 1647 года казацкий сотник Зиновий 
Богдан Хмельницкий бежал c Украины в Запорожье, а оттуда в Крым. Вернувшись с 
татарским войском и избранный в гетманы казацкой радой, он поднял всю Украину, 
поразил польские войска при Жёлтых Водах, Корсуне, Пилаве, осаждал ЗамостьеЕщё в 
конце 1647 года казацкий сотник Зиновий Богдан Хмельницкий бежал c Украины в 
Запорожье, а оттуда в Крым. Вернувшись с татарским войском и избранный в гетманы 
казацкой радой, он поднял всю Украину, поразил польские войска при Жёлтых Водах, 
Корсуне, Пилаве, осаждал Замостье и под ЗборовомЕщё в конце 1647 года казацкий 
сотник Зиновий Богдан Хмельницкий бежал c Украины в Запорожье, а оттуда в Крым. 
Вернувшись с татарским войском и избранный в гетманы казацкой радой, он поднял 
всю Украину, поразил польские войска при Жёлтых Водах, Корсуне, Пилаве, осаждал 
Замостье и под Зборовом заключил выгодный мир; потерпевши неудачу под 
Берестечком, он согласился под Белой Церковью на мир гораздо менее выгодный, чем 
Зборовский. В течении всего этого времени Алексей Михайлович занимал 
выжидательную политику: он не помогал ни Хмельницкому, ни Речи Посполитой. 
Однако, царские войска приняли участие в подрыве казацко-крымского союза, 
направленного на изгнание поляков из Украины: накануне битвы при Пилявцях 
донские казаки по приказу царя напали на Крым и орда не смогла выступить на 
помощь казацкой армии.

■ Белоцерковский мир возбудил народное неудовольствие; гетман принуждён был 
нарушить все условия и в стеснённых обстоятельствах обратился с просьбой о помощи 
к «царю восточному». На соборе, созванном по этому поводу в МосквеБелоцерковский 
мир возбудил народное неудовольствие; гетман принуждён был нарушить все условия 
и в стеснённых обстоятельствах обратился с просьбой о помощи к «царю восточному». 
На соборе, созванном по этому поводу в Москве, 1 октябряБелоцерковский мир 
возбудил народное неудовольствие; гетман принуждён был нарушить все условия и в 
стеснённых обстоятельствах обратился с просьбой о помощи к «царю восточному». На 
соборе, созванном по этому поводу в Москве, 1 октября 1653Белоцерковский мир 
возбудил народное неудовольствие; гетман принуждён был нарушить все условия и в 
стеснённых обстоятельствах обратился с просьбой о помощи к «царю восточному». На 
соборе, созванном по этому поводу в Москве, 1 октября 1653 решено было принять 
казаков в подданство и объявлена война ПольшеБелоцерковский мир возбудил 
народное неудовольствие; гетман принуждён был нарушить все условия и в 
стеснённых обстоятельствах обратился с просьбой о помощи к «царю восточному». На 
соборе, созванном по этому поводу в Москве, 1 октября 1653 решено было принять 
казаков в подданство и объявлена война Польше. 18 маяБелоцерковский мир 
возбудил народное неудовольствие; гетман принуждён был нарушить все условия и в 
стеснённых обстоятельствах обратился с просьбой о помощи к «царю восточному». На 
соборе, созванном по этому поводу в Москве, 1 октября 1653 решено было принять 
казаков в подданство и объявлена война Польше. 18 мая 1654Белоцерковский мир 
возбудил народное неудовольствие; гетман принуждён был нарушить все условия и в 
стеснённых обстоятельствах обратился с просьбой о помощи к «царю восточному». На 
соборе, созванном по этому поводу в Москве, 1 октября 1653 решено было принять 
казаков в подданство и объявлена война Польше. 18 мая 1654 сам царь выступил в 
поход, съездив помолиться к Троице и в Саввин монастырь. Войско направилось к 
СмоленскуБелоцерковский мир возбудил народное неудовольствие; гетман принуждён 
был нарушить все условия и в стеснённых обстоятельствах обратился с просьбой о 
помощи к «царю восточному». На соборе, созванном по этому поводу в Москве, 1 
октября 1653 решено было принять казаков в подданство и объявлена война Польше. 
18 мая 1654 сам царь выступил в поход, съездив помолиться к Троице и в Саввин 
монастырь. Войско направилось к Смоленску. После сдачи СмоленскаБелоцерковский 
мир возбудил народное неудовольствие; гетман принуждён был нарушить все условия 
и в стеснённых обстоятельствах обратился с просьбой о помощи к «царю восточному». 
На соборе, созванном по этому поводу в Москве, 1 октября 1653 решено было принять 
казаков в подданство и объявлена война Польше. 18 мая 1654 сам царь выступил в 
поход, съездив помолиться к Троице и в Саввин монастырь. Войско направилось к 
Смоленску. После сдачи Смоленска 23 сентябряБелоцерковский мир возбудил 
народное неудовольствие; гетман принуждён был нарушить все условия и в 
стеснённых обстоятельствах обратился с просьбой о помощи к «царю восточному». На 
соборе, созванном по этому поводу в Москве, 1 октября 1653 решено было принять 
казаков в подданство и объявлена война Польше. 18 мая 1654 сам царь выступил в 
поход, съездив помолиться к Троице и в Саввин монастырь. Войско направилось к 
Смоленску. После сдачи Смоленска 23 сентября царь вернулся в Вязьму.

■ Весной 1655Весной 1655 года предпринят был новый поход. 30 июляВесной 1655 года 
предпринят был новый поход. 30 июля царь совершил торжественный въезд в 
ВильнуВесной 1655 года предпринят был новый поход. 30 июля царь совершил 
торжественный въезд в Вильну, затем взяты были КовноВесной 1655 года предпринят 
был новый поход. 30 июля царь совершил торжественный въезд в Вильну, затем взяты 
были Ковно и ГродноВесной 1655 года предпринят был новый поход. 30 июля царь 
совершил торжественный въезд в Вильну, затем взяты были Ковно и Гродно. В ноябре 
царь вернулся в Москву. В это время успехи Карла XВесной 1655 года предпринят был 
новый поход. 30 июля царь совершил торжественный въезд в Вильну, затем взяты 
были Ковно и Гродно. В ноябре царь вернулся в Москву. В это время успехи Карла X, 
короля шведского, завладевшего ПознаньюВесной 1655 года предпринят был новый 
поход. 30 июля царь совершил торжественный въезд в Вильну, затем взяты были 
Ковно и Гродно. В ноябре царь вернулся в Москву. В это время успехи Карла X, короля 
шведского, завладевшего Познанью, ВаршавойВесной 1655 года предпринят был 
новый поход. 30 июля царь совершил торжественный въезд в Вильну, затем взяты 
были Ковно и Гродно. В ноябре царь вернулся в Москву. В это время успехи Карла X, 
короля шведского, завладевшего Познанью, Варшавой и Краковом, изменили ход 
военных действий. В Москве стали опасаться усиления Швеции за счёт Польши.



Внутренние беспорядки.
■ Едва успела стихнуть война с Польшей, как правительство должно было обратить 

внимание на новые внутренние беспорядки, на Соловецкое возмущение и бунт 
РазинаЕдва успела стихнуть война с Польшей, как правительство должно было 
обратить внимание на новые внутренние беспорядки, на Соловецкое возмущение и 
бунт Разина. С падением НиконаЕдва успела стихнуть война с Польшей, как 
правительство должно было обратить внимание на новые внутренние беспорядки, на 
Соловецкое возмущение и бунт Разина. С падением Никона не уничтожено было 
главное его нововведение: исправление церковных книг. Многие священники и 
монастыри не согласились принять эти новшества. Особенно упорное сопротивление 
оказал Соловецкий монастырь; осаждённый с 1668Едва успела стихнуть война с 
Польшей, как правительство должно было обратить внимание на новые внутренние 
беспорядки, на Соловецкое возмущение и бунт Разина. С падением Никона не 
уничтожено было главное его нововведение: исправление церковных книг. Многие 
священники и монастыри не согласились принять эти новшества. Особенно упорное 
сопротивление оказал Соловецкий монастырь; осаждённый с 1668 года, он взят был 
воеводой Мещериновым 22 января 1676Едва успела стихнуть война с Польшей, как 
правительство должно было обратить внимание на новые внутренние беспорядки, на 
Соловецкое возмущение и бунт Разина. С падением Никона не уничтожено было 
главное его нововведение: исправление церковных книг. Многие священники и 
монастыри не согласились принять эти новшества. Особенно упорное сопротивление 
оказал Соловецкий монастырь; осаждённый с 1668 года, он взят был воеводой 
Мещериновым 22 января 1676 г.; мятежники были перевешаны. В то же время на юге 
поднял бунт донской казак Степан РазинЕдва успела стихнуть война с Польшей, как 
правительство должно было обратить внимание на новые внутренние беспорядки, на 
Соловецкое возмущение и бунт Разина. С падением Никона не уничтожено было 
главное его нововведение: исправление церковных книг. Многие священники и 
монастыри не согласились принять эти новшества. Особенно упорное сопротивление 
оказал Соловецкий монастырь; осаждённый с 1668 года, он взят был воеводой 
Мещериновым 22 января 1676 г.; мятежники были перевешаны. В то же время на юге 
поднял бунт донской казак Степан Разин. Ограбивши караван гостя Шорина в 1667 г., 
РазинЕдва успела стихнуть война с Польшей, как правительство должно было 
обратить внимание на новые внутренние беспорядки, на Соловецкое возмущение и 
бунт Разина. С падением Никона не уничтожено было главное его нововведение: 
исправление церковных книг. Многие священники и монастыри не согласились 
принять эти новшества. Особенно упорное сопротивление оказал Соловецкий 
монастырь; осаждённый с 1668 года, он взят был воеводой Мещериновым 22 января 
1676 г.; мятежники были перевешаны. В то же время на юге поднял бунт донской 
казак Степан Разин. Ограбивши караван гостя Шорина в 1667 г., Разин двинулся на 
Яик, взял Яицкий городок, грабил персидские суда, но в АстраханиЕдва успела 
стихнуть война с Польшей, как правительство должно было обратить внимание на 
новые внутренние беспорядки, на Соловецкое возмущение и бунт Разина. С падением 
Никона не уничтожено было главное его нововведение: исправление церковных книг. 
Многие священники и монастыри не согласились принять эти новшества. Особенно 
упорное сопротивление оказал Соловецкий монастырь; осаждённый с 1668 года, он 
взят был воеводой Мещериновым 22 января 1676 г.; мятежники были перевешаны. В 
то же время на юге поднял бунт донской казак Степан Разин. Ограбивши караван 
гостя Шорина в 1667 г., Разин двинулся на Яик, взял Яицкий городок, грабил 
персидские суда, но в Астрахани принёс повинную. В мае 1670 года он снова 
отправился на Волгу, взял Царицын, Чёрный Яр, Астрахань, СаратовЕдва успела 
стихнуть война с Польшей, как правительство должно было обратить внимание на 
новые внутренние беспорядки, на Соловецкое возмущение и бунт Разина. С падением 
Никона не уничтожено было главное его нововведение: исправление церковных книг. 
Многие священники и монастыри не согласились принять эти новшества. Особенно 
упорное сопротивление оказал Соловецкий монастырь; осаждённый с 1668 года, он 
взят был воеводой Мещериновым 22 января 1676 г.; мятежники были перевешаны. В 
то же время на юге поднял бунт донской казак Степан Разин. Ограбивши караван 
гостя Шорина в 1667 г., Разин двинулся на Яик, взял Яицкий городок, грабил 
персидские суда, но в Астрахани принёс повинную. В мае 1670 года он снова 
отправился на Волгу, взял Царицын, Чёрный Яр, Астрахань, Саратов, СамаруЕдва 
успела стихнуть война с Польшей, как правительство должно было обратить внимание 
на новые внутренние беспорядки, на Соловецкое возмущение и бунт Разина. С 
падением Никона не уничтожено было главное его нововведение: исправление 
церковных книг. Многие священники и монастыри не согласились принять эти 
новшества. Особенно упорное сопротивление оказал Соловецкий монастырь; 
осаждённый с 1668 года, он взят был воеводой Мещериновым 22 января 1676 г.; 
мятежники были перевешаны. В то же время на юге поднял бунт донской казак 
Степан Разин. Ограбивши караван гостя Шорина в 1667 г., Разин двинулся на Яик, 
взял Яицкий городок, грабил персидские суда, но в Астрахани принёс повинную. В мае 
1670 года он снова отправился на Волгу, взял Царицын, Чёрный Яр, Астрахань, 
Саратов, Самару и поднял черемисуЕдва успела стихнуть война с Польшей, как 
правительство должно было обратить внимание на новые внутренние беспорядки, на 
Соловецкое возмущение и бунт Разина. С падением Никона не уничтожено было 
главное его нововведение: исправление церковных книг. Многие священники и 
монастыри не согласились принять эти новшества. Особенно упорное сопротивление 
оказал Соловецкий монастырь; осаждённый с 1668 года, он взят был воеводой 
Мещериновым 22 января 1676 г.; мятежники были перевешаны. В то же время на юге 
поднял бунт донской казак Степан Разин. Ограбивши караван гостя Шорина в 1667 г., 
Разин двинулся на Яик, взял Яицкий городок, грабил персидские суда, но в Астрахани 
принёс повинную. В мае 1670 года он снова отправился на Волгу, взял Царицын, 
Чёрный Яр, Астрахань, Саратов, Самару и поднял черемису, чувашейЕдва успела 
стихнуть война с Польшей, как правительство должно было обратить внимание на 
новые внутренние беспорядки, на Соловецкое возмущение и бунт Разина. С падением 
Никона не уничтожено было главное его нововведение: исправление церковных книг. 
Многие священники и монастыри не согласились принять эти новшества. Особенно 
упорное сопротивление оказал Соловецкий монастырь; осаждённый с 1668 года, он 
взят был воеводой Мещериновым 22 января 1676 г.; мятежники были перевешаны. В 
то же время на юге поднял бунт донской казак Степан Разин. Ограбивши караван 
гостя Шорина в 1667 г., Разин двинулся на Яик, взял Яицкий городок, грабил 
персидские суда, но в Астрахани принёс повинную. В мае 1670 года он снова 
отправился на Волгу, взял Царицын, Чёрный Яр, Астрахань, Саратов, Самару и поднял 
черемису, чувашей, мордвуЕдва успела стихнуть война с Польшей, как правительство 
должно было обратить внимание на новые внутренние беспорядки, на Соловецкое 
возмущение и бунт Разина. С падением Никона не уничтожено было главное его 
нововведение: исправление церковных книг. Многие священники и монастыри не 
согласились принять эти новшества. Особенно упорное сопротивление оказал 
Соловецкий монастырь; осаждённый с 1668 года, он взят был воеводой Мещериновым 
22 января 1676 г.; мятежники были перевешаны. В то же время на юге поднял бунт 
донской казак Степан Разин. Ограбивши караван гостя Шорина в 1667 г., Разин 
двинулся на Яик, взял Яицкий городок, грабил персидские суда, но в Астрахани 
принёс повинную. В мае 1670 года он снова отправился на Волгу, взял Царицын, 
Чёрный Яр, Астрахань, Саратов, Самару и поднял черемису, чувашей, мордву, 
татарЕдва успела стихнуть война с Польшей, как правительство должно было 
обратить внимание на новые внутренние беспорядки, на Соловецкое возмущение и 
бунт Разина. С падением Никона не уничтожено было главное его нововведение: 
исправление церковных книг. Многие священники и монастыри не согласились 
принять эти новшества. Особенно упорное сопротивление оказал Соловецкий 
монастырь; осаждённый с 1668 года, он взят был воеводой Мещериновым 22 января 
1676 г.; мятежники были перевешаны. В то же время на юге поднял бунт донской 
казак Степан Разин. Ограбивши караван гостя Шорина в 1667 г., Разин двинулся на 
Яик, взял Яицкий городок, грабил персидские суда, но в Астрахани принёс повинную. 
В мае 1670 года он снова отправился на Волгу, взял Царицын, Чёрный Яр, Астрахань, 
Саратов, Самару и поднял черемису, чувашей, мордву, татар, но под СимбирскомЕдва 
успела стихнуть война с Польшей, как правительство должно было обратить внимание 
на новые внутренние беспорядки, на Соловецкое возмущение и бунт Разина. С 
падением Никона не уничтожено было главное его нововведение: исправление 
церковных книг. Многие священники и монастыри не согласились принять эти 
новшества. Особенно упорное сопротивление оказал Соловецкий монастырь; 
осаждённый с 1668 года, он взят был воеводой Мещериновым 22 января 1676 г.; 
мятежники были перевешаны. В то же время на юге поднял бунт донской казак 
Степан Разин. Ограбивши караван гостя Шорина в 1667 г., Разин двинулся на Яик, 
взял Яицкий городок, грабил персидские суда, но в Астрахани принёс повинную. В мае 
1670 года он снова отправился на Волгу, взял Царицын, Чёрный Яр, Астрахань, 
Саратов, Самару и поднял черемису, чувашей, мордву, татар, но под Симбирском 
разбит был князем Ю. Барятинским, бежал на Дон и, выданный атаманом Корнилом 
Яковлевым, казнён в Москве 6 июняЕдва успела стихнуть война с Польшей, как 
правительство должно было обратить внимание на новые внутренние беспорядки, на 
Соловецкое возмущение и бунт Разина. С падением Никона не уничтожено было 
главное его нововведение: исправление церковных книг. Многие священники и 
монастыри не согласились принять эти новшества. Особенно упорное сопротивление 
оказал Соловецкий монастырь; осаждённый с 1668 года, он взят был воеводой 
Мещериновым 22 января 1676 г.; мятежники были перевешаны. В то же время на юге 
поднял бунт донской казак Степан Разин. Ограбивши караван гостя Шорина в 1667 г., 
Разин двинулся на Яик, взял Яицкий городок, грабил персидские суда, но в Астрахани 
принёс повинную. В мае 1670 года он снова отправился на Волгу, взял Царицын, 
Чёрный Яр, Астрахань, Саратов, Самару и поднял черемису, чувашей, мордву, татар, 
но под Симбирском разбит был князем Ю. Барятинским, бежал на Дон и, выданный 
атаманом Корнилом Яковлевым, казнён в Москве 6 июня 1671 года.

■ Вскоре после казни РазинаВскоре после казни Разина началась война с ТурциейВскоре 
после казни Разина началась война с Турцией из-за Малороссии. Брюховецкий 
изменил МосквеВскоре после казни Разина началась война с Турцией из-за 
Малороссии. Брюховецкий изменил Москве, но и сам был убит приверженцами 
Дорошенка. Последний стал гетманом обеих сторон Днепра, хотя управление левой 
стороной поручил наказному гетману Многогрешному. Многогрешный избран был в 
гетманы на раде в Глухове (в марте 1669 г.), снова перешёл на сторону Москвы, но 
свергнут старшинами и сослан в СибирьВскоре после казни Разина началась война с 
Турцией из-за Малороссии. Брюховецкий изменил Москве, но и сам был убит 
приверженцами Дорошенка. Последний стал гетманом обеих сторон Днепра, хотя 
управление левой стороной поручил наказному гетману Многогрешному. 
Многогрешный избран был в гетманы на раде в Глухове (в марте 1669 г.), снова 
перешёл на сторону Москвы, но свергнут старшинами и сослан в Сибирь. На его место 
в июне 1672 г. избран Иван Самойлович. Между тем турецкий султан Магомет 
IVВскоре после казни Разина началась война с Турцией из-за Малороссии. 
Брюховецкий изменил Москве, но и сам был убит приверженцами Дорошенка. 
Последний стал гетманом обеих сторон Днепра, хотя управление левой стороной 
поручил наказному гетману Многогрешному. Многогрешный избран был в гетманы на 
раде в Глухове (в марте 1669 г.), снова перешёл на сторону Москвы, но свергнут 
старшинами и сослан в Сибирь. На его место в июне 1672 г. избран Иван Самойлович. 
Между тем турецкий султан Магомет IV, которому поддался Дорошенко, не хотел 
отказаться и от левобережной Украйны. Началась война, в которой прославился 
польский король Ян СобескийВскоре после казни Разина началась война с Турцией из-
за Малороссии. Брюховецкий изменил Москве, но и сам был убит приверженцами 
Дорошенка. Последний стал гетманом обеих сторон Днепра, хотя управление левой 
стороной поручил наказному гетману Многогрешному. Многогрешный избран был в 
гетманы на раде в Глухове (в марте 1669 г.), снова перешёл на сторону Москвы, но 
свергнут старшинами и сослан в Сибирь. На его место в июне 1672 г. избран Иван 
Самойлович. Между тем турецкий султан Магомет IV, которому поддался Дорошенко, 
не хотел отказаться и от левобережной Украйны. Началась война, в которой 
прославился польский король Ян Собеский, бывший коронным гетманом. Война 
окончилась 20-летним миром лишь в 1681 году.



Итоги и достижения 
царствования

■ Из внутренних распоряжений при царе Алексее замечательны: запрет беломестцам (монастырям 
и лицам, находившимся на государственной, военной или гражданской службе) владеть 
чёрными, тяглыми землями и промышленными, торговыми заведениями (лавками и проч.) на 
посаде; окончательное прикрепление тяглых классов, крестьян и посадских людей, к месту 
жительства; переход воспрещён был в не только крестьянам-хозяевам, но и детям их, братьям и 
племянникам.(По Соборному Уложению 1649 г.)

■ Основаны новые центральные учреждения, каковы приказы: Тайных делОснованы новые 
центральные учреждения, каковы приказы: Тайных дел (не позже 1658 годаОснованы новые 
центральные учреждения, каковы приказы: Тайных дел (не позже 1658 года), ХлебныйОснованы 
новые центральные учреждения, каковы приказы: Тайных дел (не позже 1658 года), Хлебный 
(не позже 1663 годаОснованы новые центральные учреждения, каковы приказы: Тайных дел (не 
позже 1658 года), Хлебный (не позже 1663 года), РейтарскийОснованы новые центральные 
учреждения, каковы приказы: Тайных дел (не позже 1658 года), Хлебный (не позже 1663 года), 
Рейтарский (с 1651 годаОснованы новые центральные учреждения, каковы приказы: Тайных дел 
(не позже 1658 года), Хлебный (не позже 1663 года), Рейтарский (с 1651 года), Счётных дел 
(упоминается с 1657 годаОснованы новые центральные учреждения, каковы приказы: Тайных 
дел (не позже 1658 года), Хлебный (не позже 1663 года), Рейтарский (с 1651 года), Счётных дел 
(упоминается с 1657 года), занятый проверкой прихода, расхода и остатков денежных сумм, 
Малороссийский (упоминается с 1649 годаОснованы новые центральные учреждения, каковы 
приказы: Тайных дел (не позже 1658 года), Хлебный (не позже 1663 года), Рейтарский (с 1651 
года), Счётных дел (упоминается с 1657 года), занятый проверкой прихода, расхода и остатков 
денежных сумм, Малороссийский (упоминается с 1649 года), Литовский (1656Основаны новые 
центральные учреждения, каковы приказы: Тайных дел (не позже 1658 года), Хлебный (не 
позже 1663 года), Рейтарский (с 1651 года), Счётных дел (упоминается с 1657 года), занятый 
проверкой прихода, расхода и остатков денежных сумм, Малороссийский (упоминается с 1649 
года), Литовский (1656—1667Основаны новые центральные учреждения, каковы приказы: 
Тайных дел (не позже 1658 года), Хлебный (не позже 1663 года), Рейтарский (с 1651 года), 
Счётных дел (упоминается с 1657 года), занятый проверкой прихода, расхода и остатков 
денежных сумм, Малороссийский (упоминается с 1649 года), Литовский (1656—1667), 
МонастырскийОснованы новые центральные учреждения, каковы приказы: Тайных дел (не 
позже 1658 года), Хлебный (не позже 1663 года), Рейтарский (с 1651 года), Счётных дел 
(упоминается с 1657 года), занятый проверкой прихода, расхода и остатков денежных сумм, 
Малороссийский (упоминается с 1649 года), Литовский (1656—1667), Монастырский 
(1648Основаны новые центральные учреждения, каковы приказы: Тайных дел (не позже 1658 
года), Хлебный (не позже 1663 года), Рейтарский (с 1651 года), Счётных дел (упоминается с 1657 
года), занятый проверкой прихода, расхода и остатков денежных сумм, Малороссийский 
(упоминается с 1649 года), Литовский (1656—1667), Монастырский (1648—1677).

■ В финансовом отношении сделано также несколько преобразований: в 1646 годуВ финансовом 
отношении сделано также несколько преобразований: в 1646 году и следующих годах 
совершена перепись тяглых дворов с их совершеннолетним и несовершеннолетним населением 
мужского пола, сделана неудачная вышеуказанная попытка введения новой соляной пошлины; 
указом от 30 апреляВ финансовом отношении сделано также несколько преобразований: в 1646 
году и следующих годах совершена перепись тяглых дворов с их совершеннолетним и 
несовершеннолетним населением мужского пола, сделана неудачная вышеуказанная попытка 
введения новой соляной пошлины; указом от 30 апреля 1654 годаВ финансовом отношении 
сделано также несколько преобразований: в 1646 году и следующих годах совершена перепись 
тяглых дворов с их совершеннолетним и несовершеннолетним населением мужского пола, 
сделана неудачная вышеуказанная попытка введения новой соляной пошлины; указом от 30 
апреля 1654 года запрещено было взимать мелкие таможенные пошлины (мыт, проезжие 
пошлины и годовщину) или отдавать их на откуп и велено было зачислить в рублёвые пошлины, 
взимаемые в таможнях; в начале 1656 годаВ финансовом отношении сделано также несколько 
преобразований: в 1646 году и следующих годах совершена перепись тяглых дворов с их 
совершеннолетним и несовершеннолетним населением мужского пола, сделана неудачная 
вышеуказанная попытка введения новой соляной пошлины; указом от 30 апреля 1654 года 
запрещено было взимать мелкие таможенные пошлины (мыт, проезжие пошлины и годовщину) 
или отдавать их на откуп и велено было зачислить в рублёвые пошлины, взимаемые в таможнях; 
в начале 1656 года (не позже 3-го марта) ввиду недостатка денежных средств выпущены 
медные деньги. Вскоре (с 1658 годаВ финансовом отношении сделано также несколько 
преобразований: в 1646 году и следующих годах совершена перепись тяглых дворов с их 
совершеннолетним и несовершеннолетним населением мужского пола, сделана неудачная 
вышеуказанная попытка введения новой соляной пошлины; указом от 30 апреля 1654 года 
запрещено было взимать мелкие таможенные пошлины (мыт, проезжие пошлины и годовщину) 
или отдавать их на откуп и велено было зачислить в рублёвые пошлины, взимаемые в таможнях; 
в начале 1656 года (не позже 3-го марта) ввиду недостатка денежных средств выпущены 
медные деньги. Вскоре (с 1658 года) медный рубльВ финансовом отношении сделано также 
несколько преобразований: в 1646 году и следующих годах совершена перепись тяглых дворов с 
их совершеннолетним и несовершеннолетним населением мужского пола, сделана неудачная 
вышеуказанная попытка введения новой соляной пошлины; указом от 30 апреля 1654 года 
запрещено было взимать мелкие таможенные пошлины (мыт, проезжие пошлины и годовщину) 
или отдавать их на откуп и велено было зачислить в рублёвые пошлины, взимаемые в таможнях; 
в начале 1656 года (не позже 3-го марта) ввиду недостатка денежных средств выпущены 
медные деньги. Вскоре (с 1658 года) медный рубль стал цениться в 10, 12, а в 1660-хВ 
финансовом отношении сделано также несколько преобразований: в 1646 году и следующих 
годах совершена перепись тяглых дворов с их совершеннолетним и несовершеннолетним 
населением мужского пола, сделана неудачная вышеуказанная попытка введения новой соляной 
пошлины; указом от 30 апреля 1654 года запрещено было взимать мелкие таможенные пошлины 
(мыт, проезжие пошлины и годовщину) или отдавать их на откуп и велено было зачислить в 
рублёвые пошлины, взимаемые в таможнях; в начале 1656 года (не позже 3-го марта) ввиду 
недостатка денежных средств выпущены медные деньги. Вскоре (с 1658 года) медный рубль 
стал цениться в 10, 12, а в 1660-х годах даже в 20 и 25 раз дешевле серебряного; наступившая 
вследствие этого страшная дороговизна вызвала народный мятеж (Медный бунтВ финансовом 
отношении сделано также несколько преобразований: в 1646 году и следующих годах 
совершена перепись тяглых дворов с их совершеннолетним и несовершеннолетним населением 
мужского пола, сделана неудачная вышеуказанная попытка введения новой соляной пошлины; 
указом от 30 апреля 1654 года запрещено было взимать мелкие таможенные пошлины (мыт, 
проезжие пошлины и годовщину) или отдавать их на откуп и велено было зачислить в рублёвые 
пошлины, взимаемые в таможнях; в начале 1656 года (не позже 3-го марта) ввиду недостатка 
денежных средств выпущены медные деньги. Вскоре (с 1658 года) медный рубль стал цениться в 
10, 12, а в 1660-х годах даже в 20 и 25 раз дешевле серебряного; наступившая вследствие этого 
страшная дороговизна вызвала народный мятеж (Медный бунт) 25 июляВ финансовом 
отношении сделано также несколько преобразований: в 1646 году и следующих годах 
совершена перепись тяглых дворов с их совершеннолетним и несовершеннолетним населением 
мужского пола, сделана неудачная вышеуказанная попытка введения новой соляной пошлины; 
указом от 30 апреля 1654 года запрещено было взимать мелкие таможенные пошлины (мыт, 
проезжие пошлины и годовщину) или отдавать их на откуп и велено было зачислить в рублёвые 
пошлины, взимаемые в таможнях; в начале 1656 года (не позже 3-го марта) ввиду недостатка 
денежных средств выпущены медные деньги. Вскоре (с 1658 года) медный рубль стал цениться в 
10, 12, а в 1660-х годах даже в 20 и 25 раз дешевле серебряного; наступившая вследствие этого 
страшная дороговизна вызвала народный мятеж (Медный бунт) 25 июля 1662 годаВ финансовом 
отношении сделано также несколько преобразований: в 1646 году и следующих годах 
совершена перепись тяглых дворов с их совершеннолетним и несовершеннолетним населением 
мужского пола, сделана неудачная вышеуказанная попытка введения новой соляной пошлины; 
указом от 30 апреля 1654 года запрещено было взимать мелкие таможенные пошлины (мыт, 
проезжие пошлины и годовщину) или отдавать их на откуп и велено было зачислить в рублёвые 
пошлины, взимаемые в таможнях; в начале 1656 года (не позже 3-го марта) ввиду недостатка 
денежных средств выпущены медные деньги. Вскоре (с 1658 года) медный рубль стал цениться в 
10, 12, а в 1660-х годах даже в 20 и 25 раз дешевле серебряного; наступившая вследствие этого 
страшная дороговизна вызвала народный мятеж (Медный бунт) 25 июля 1662 года. Мятеж 
усмирён обещанием царя наказать виновных и высылкой стрелецкого войска против 
мятежников. Указом от 19 июняВ финансовом отношении сделано также несколько 
преобразований: в 1646 году и следующих годах совершена перепись тяглых дворов с их 
совершеннолетним и несовершеннолетним населением мужского пола, сделана неудачная 
вышеуказанная попытка введения новой соляной пошлины; указом от 30 апреля 1654 года 
запрещено было взимать мелкие таможенные пошлины (мыт, проезжие пошлины и годовщину) 
или отдавать их на откуп и велено было зачислить в рублёвые пошлины, взимаемые в таможнях; 
в начале 1656 года (не позже 3-го марта) ввиду недостатка денежных средств выпущены 
медные деньги. Вскоре (с 1658 года) медный рубль стал цениться в 10, 12, а в 1660-х годах даже 
в 20 и 25 раз дешевле серебряного; наступившая вследствие этого страшная дороговизна 
вызвала народный мятеж (Медный бунт) 25 июля 1662 года. Мятеж усмирён обещанием царя 
наказать виновных и высылкой стрелецкого войска против мятежников. Указом от 19 июня 1667 
годаВ финансовом отношении сделано также несколько преобразований: в 1646 году и 
следующих годах совершена перепись тяглых дворов с их совершеннолетним и 
несовершеннолетним населением мужского пола, сделана неудачная вышеуказанная попытка 
введения новой соляной пошлины; указом от 30 апреля 1654 года запрещено было взимать 
мелкие таможенные пошлины (мыт, проезжие пошлины и годовщину) или отдавать их на откуп 
и велено было зачислить в рублёвые пошлины, взимаемые в таможнях; в начале 1656 года (не 
позже 3-го марта) ввиду недостатка денежных средств выпущены медные деньги. Вскоре (с 1658 
года) медный рубль стал цениться в 10, 12, а в 1660-х годах даже в 20 и 25 раз дешевле 
серебряного; наступившая вследствие этого страшная дороговизна вызвала народный мятеж 
(Медный бунт) 25 июля 1662 года. Мятеж усмирён обещанием царя наказать виновных и 
высылкой стрелецкого войска против мятежников. Указом от 19 июня 1667 года. велено было 
приступить к постройке кораблей в селе Дединове на ОкеВ финансовом отношении сделано 
также несколько преобразований: в 1646 году и следующих годах совершена перепись тяглых 
дворов с их совершеннолетним и несовершеннолетним населением мужского пола, сделана 
неудачная вышеуказанная попытка введения новой соляной пошлины; указом от 30 апреля 1654 
года запрещено было взимать мелкие таможенные пошлины (мыт, проезжие пошлины и 
годовщину) или отдавать их на откуп и велено было зачислить в рублёвые пошлины, взимаемые 
в таможнях; в начале 1656 года (не позже 3-го марта) ввиду недостатка денежных средств 
выпущены медные деньги. Вскоре (с 1658 года) медный рубль стал цениться в 10, 12, а в 1660-х 
годах даже в 20 и 25 раз дешевле серебряного; наступившая вследствие этого страшная 
дороговизна вызвала народный мятеж (Медный бунт) 25 июля 1662 года. Мятеж усмирён 
обещанием царя наказать виновных и высылкой стрелецкого войска против мятежников. Указом 
от 19 июня 1667 года. велено было приступить к постройке кораблей в селе Дединове на Оке; 
впрочем, выстроенный тогда же корабльВ финансовом отношении сделано также несколько 
преобразований: в 1646 году и следующих годах совершена перепись тяглых дворов с их 
совершеннолетним и несовершеннолетним населением мужского пола, сделана неудачная 
вышеуказанная попытка введения новой соляной пошлины; указом от 30 апреля 1654 года 
запрещено было взимать мелкие таможенные пошлины (мыт, проезжие пошлины и годовщину) 
или отдавать их на откуп и велено было зачислить в рублёвые пошлины, взимаемые в таможнях; 
в начале 1656 года (не позже 3-го марта) ввиду недостатка денежных средств выпущены 
медные деньги. Вскоре (с 1658 года) медный рубль стал цениться в 10, 12, а в 1660-х годах даже 
в 20 и 25 раз дешевле серебряного; наступившая вследствие этого страшная дороговизна 
вызвала народный мятеж (Медный бунт) 25 июля 1662 года. Мятеж усмирён обещанием царя 
наказать виновных и высылкой стрелецкого войска против мятежников. Указом от 19 июня 1667 
года. велено было приступить к постройке кораблей в селе Дединове на Оке; впрочем, 
выстроенный тогда же корабль сгорел в Астрахани.

■ В области законодательства: составлено и издано Соборное уложениеВ области 
законодательства: составлено и издано Соборное уложение (печаталось в 1-й раз 7—20 мая 1649 
годаВ области законодательства: составлено и издано Соборное уложение (печаталось в 1-й раз 
7—20 мая 1649 года) и пополняющие его в некоторых отношениях: Новоторговый уставВ области 
законодательства: составлено и издано Соборное уложение (печаталось в 1-й раз 7—20 мая 1649 
года) и пополняющие его в некоторых отношениях: Новоторговый устав 1667 годаВ области 
законодательства: составлено и издано Соборное уложение (печаталось в 1-й раз 7—20 мая 1649 
года) и пополняющие его в некоторых отношениях: Новоторговый устав 1667 года, Новоуказные 
статьиВ области законодательства: составлено и издано Соборное уложение (печаталось в 1-й 
раз 7—20 мая 1649 года) и пополняющие его в некоторых отношениях: Новоторговый устав 1667 
года, Новоуказные статьи о разбойных и убийственных делах 1669 годаВ области 
законодательства: составлено и издано Соборное уложение (печаталось в 1-й раз 7—20 мая 1649 
года) и пополняющие его в некоторых отношениях: Новоторговый устав 1667 года, Новоуказные 
статьи о разбойных и убийственных делах 1669 года, Новоуказные статьи о поместьях 1676 
годаВ области законодательства: составлено и издано Соборное уложение (печаталось в 1-й раз 
7—20 мая 1649 года) и пополняющие его в некоторых отношениях: Новоторговый устав 1667 
года, Новоуказные статьи о разбойных и убийственных делах 1669 года, Новоуказные статьи о 
поместьях 1676 года, воинский устав в 1649 года.

■ При царе Алексее продолжалось колонизационное движение в СибирьПри царе Алексее 
продолжалось колонизационное движение в Сибирь. Прославились в этом отношении: А. 
Булыгин, О. Степанов, Е. ХабаровПри царе Алексее продолжалось колонизационное движение в 
Сибирь. Прославились в этом отношении: А. Булыгин, О. Степанов, Е. Хабаров и другие. Основаны 
НерчинскПри царе Алексее продолжалось колонизационное движение в Сибирь. Прославились в 
этом отношении: А. Булыгин, О. Степанов, Е. Хабаров и другие. Основаны Нерчинск (1658 годПри 
царе Алексее продолжалось колонизационное движение в Сибирь. Прославились в этом 
отношении: А. Булыгин, О. Степанов, Е. Хабаров и другие. Основаны Нерчинск (1658 год), 
ИркутскПри царе Алексее продолжалось колонизационное движение в Сибирь. Прославились в 
этом отношении: А. Булыгин, О. Степанов, Е. Хабаров и другие. Основаны Нерчинск (1658 год), 
Иркутск (1659 годПри царе Алексее продолжалось колонизационное движение в Сибирь. 
Прославились в этом отношении: А. Булыгин, О. Степанов, Е. Хабаров и другие. Основаны 
Нерчинск (1658 год), Иркутск (1659 год), СеленгинскПри царе Алексее продолжалось 
колонизационное движение в Сибирь. Прославились в этом отношении: А. Булыгин, О. Степанов, 
Е. Хабаров и другие. Основаны Нерчинск (1658 год), Иркутск (1659 год), Селенгинск (1666 год).



Браки и дети 
Алексея Михайловича
■ Алексей Михайлович был отцом 16 детей от 

двух браков.
■ Мария Ильинична Милославская (13 детей): 

■ Дмитрий Алексеевич (октябрь 1649 — 
октябрь 1651)

■ Евдокия (февраль 1650 — март 1712)
■ Марфа (август 1652 — июль 1707)
■ Алексей (февраль 1654 — январь 

1670)
■ Анна (январь 1655 — май 1659)
■ Софья (сентябрь 1657 — июль 1704)
■ Екатерина (ноябрь 1658 — май 1718)
■ Мария (январь 1660 — март 1723)
■ Фёдор (май 1661 — апрель 1682)
■ Феодосия (май 1662 — декабрь 1713)
■ Симеон (апрель 1665 — июнь 1669)
■ Иван (август 1666 — январь 1696)
■ Евдокия (февраль 1669 — февраль 

1669)
■ Наталья Кириловна Нарышкина (3 детей): 

■ Пётр (30 мая 1672 — 28 января 1725)
■ Наталья (август 1673 — июнь 1716)
■ Феодора(сентябрь 1674 — ноябрь 

1678)


