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Правление царя Алексея 
Михайловича



Учение царевича продолжалось с 1634 по 1637 г. 
Учился он букварю, часослову, апостолу, письму и 
церковному пению, словом, прошел весь 
тогдашний курс. Остальное добавлялось тогда 
собственным чтением. 

Обучение Алексея



⚫ Царевичу было только 16 лет 
он вступил на престол. Ясно, 
что в первое время молодой 
царь не мог быть 
самостоятельным; делами 
правил Борис Ианович 
человек умный, сознававший 
необходимость 
преобразований. Первой 
мерой Б.И. Морозова было 
введение нового налога на 
соль, взамен некоторых 
мелких налогов.

Начало правления «царевича»



⚫ В 1647 г. царь задумал жениться; из 200 
девиц, собранных во дворец выбрана 
была Ефимия Всеволожская. Нашли 
случай доказать то, будто она страдает 
падучей болезнью и скрывает ее, за 
что Всеволожские были высланы из 
Москвы. Многие современники 
обвиняли Морозова в интриге, 
погубившей невесту; обвинение это 
как бы подтвердилось тем, что, когда в 
1648 г., царь вступил в брак с Марией 
Милославской Морозов через 10 дней 
женился на ее сестре.

Двойной брак



Благодаря этому двойному браку, Милославский и 
родственники его, Трахониотов и Плещеев, 
получили важные назначения и проявили свое 
корыстолюбие. 

Их обвиняли в повышении пошлины на соль.

Последствия двойного брака



Жалобы на них не доходили до царя, и потому 1-го июня 1648 
жалобщики, окружив толпой царя,возвращающегося с 
богомолья, схватили его лошадь под уздцы и просили 
отставить Плещеева; но бояре начали бранить народ; толпа 
рассвирепела; чтобы остановить ее, Плещеева отправили на 
казнь; но бунтовщики убили его сами; разграбили дом 
Морозова. На другой день волнение продолжалось; успокоил 
мятеж дядя царя, боярин Романов, обещанием выдать 
Трахониотова и Морозова; первый был выдан, но Морозова 
отправили в монастырь.

«Соляной бунт»



1. Морозов возвратился, но влияния на дела не 
имел;

2. Открывшиеся недостатки заставили подумать 
об их устранении: пошлину на соль уничтожили;

3. в 1649 г. уничтожена монополия англичан, 
вызывавшая жалобы русских купцов; 
англичанам позволено было приезжать только в 
Архангельск; 

4. 16-го июня 1648 г., по совету с патриархом и 
боярами, положено было составить Соборное 
Уложение.

Итоги «Соляного бунта»
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⚫Было введено:
 1.  крещение тремя пальцами;
2.   поясные поклоны;
3.   исправлены по греческим 
образцам иконы и церковные книги. 



Царь Алексей возмужал и уже более не нуждался 
в опеке. Но мягкая, общительная натура царя 
нуждалась в советчике и друге. Таким , 
особенно любимым другом стал Никон.

Патриарх Никон

Будучи в то время митрополитом в Новгороде, 
Никон овладел доверием царским, посвящён 
был в патриархи 25 июля 1652 года и стал 
оказывать прямое влияние на дела 
государственные. 

Созванный в 1654 году Московский собор одобрил      
реформу, но предложил привести действующие 
обряды в соответствие не только с греческой, но и с 
русской традицией.

Патриарху Никону было поручено провести 
церковную реформу. Было введено:
 1.  крещение тремя пальцами;
2.   поясные поклоны;
3.   исправлены по греческим образцам иконы и 
церковные книги. 



Патриарх Никон



⚫ При Алексее Михайловиче продолжалось 
укрепление самодержавной власти царя, во второй 
половине 17 века земские соборы не созывались, 
зато достигла расцвета приказная система 
управления, интенсивно шел процесс его 
бюрократизации. Особую роль играл 
учрежденный в 1654 «Тайный приказ», 
подчиненный непосредственно Алексею 
Михайловичу и позволявший ему руководить 
другими центральными и местными 
учреждениями.

Усиление самовластья



⚫ Правительство Алексея 
Михайловича поддерживало 
интересы российского купечества, 
Таможенный (1653) и 
Новоторговый (1667) Уставы 
защищали купцов от иностранных 
конкурентов. Отражением новых 
тенденций в русской жизни стало 
приглашение на службу в Россию 
иностранных специалистов, 
создание полков «иноземного 
строя». 

Взаимоотношения с иностранцами



� В 1648 г. Богдан Хмельницкий поднял восстание казачества, которое 
было поддержано всей Украиной. С помощью крымских татар он разбил 
польские войска и заставил короля согласиться на возвращение казачеству 
его прежних вольностей. Но это  удовлетворило всех жителей Украины, и 
восстание вспыхнуло с новой силой. Во главе его опять встал 
Хмельницкий. Соотношение сил заставило его обратиться за помощью к 
Москве с просьбой принять «Малороссию под свою руку».

Объединение России с 
Украиной

�Царь Алексей Михайлович тогда не решился на присоединение 
левобережной Украины, поскольку страна не имела достаточных сил 
для войны с Польшей. 
�Наконец в 1653 г. Земский собор в Москве решил принять Юго-

Западную Русь в состав России. 8 января 1654 г. представители 
украинского народа, приняли решение о вхождении Украины в состав 
Московского государства. Украина получала определенные льготы и 
самоуправление.



⚫ В 1654 году царь распорядился из накопленных в казне талеров 
отчеканить рубли. В 1655 году талеры стали надчеканивать с одной 
стороны двумя штемпелями . Такая монета получила название «Ефимок с 
признаком». Ефимок и рубль приравнивались к 64 копейкам (по весу). 
Разрубленный на четыре части талер надчеканивали, таким образом 
появился в обращение полуполтинник. Была введена ещё монета 
полуефимок. Был введен в обращение медный полтинник. 

⚫ Собирание налогов было велено производить серебром, а выплаты из 
казны — медными монетами. Таким образом царь быстро пополнил казну 
серебром. Однако, крестьяне отказывались продавать зерно, а купцы — 
товары за медь, следствием чего стал медный бунт. 

Монетная реформа

Денежная реформа Алексея Михайловича считается неудачной



Едва успела стихнуть война с Польшей, как правительство должно 
было обратить внимание на новые внутренние беспорядки:

1. С падением Никона не уничтожено было только главное его 
нововведение: исправление церковных книг. Многие 
священники и монастыри не согласились принять другие 
новшества. Особенно упорное сопротивление оказал 
Соловецкий монастырь; осаждённый с 1668 года, он взят был 
воеводой Мещериновым в 1676 г.

2. Бунт донского казака Степана Разина. Ограбив 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 Саратов, 
Самару  и др.  Поднял черемис, чувашей, мордву, татар, но под 
Симбирском разбит был князем Ю. Барятинским, бежал на Дон 
и, был выдан, после чего казнён в Москве 6 июня 1671 года.

Вскоре после казни Разина началась война с Турцией из-за 
Малороссии 

Внутренние беспорядки



Казак Степан Разин



    В правление Алексея Михайловича усилилась 
центральная власть и оформилось крепостное 
право (Соборное уложение 1649); воссоединена с 
Русским государством Украина (1654), возвращены 
Смоленск, Северская земля и др.; подавлены 
восстания в Москве, Новгороде, Пскове (1648, 1650, 
1662) и Крестьянская война 1670-71. 

Произошел раскол русской церкви.

Итоги


