
Алексей Михайлович 
Романов



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 Часослова, 

Псалтыри и Деяний святых апостолов, в семь лет начал 
обучаться письму, а в девять — церковному пению. С 
течением времени у ребёнка (11—12 лет) составилась 
маленькая библиотека. В числе предметов «детской 
потехи» будущего царя встречаются: конь и детские 
латы «немецкого дела», музыкальные инструменты, 
немецкие карты и «печатные листы» (картинки). На 14-
ом году царевича торжественно «объявили» народу, а c 

16-ти лет он вступил на престол московский.



Характер и увлечения
Самодержавный русский царь обладал 

замечательно мягким, добродушным характером. 
По понедельникам, средам и пятницам царь во все 

посты ничего не пил и не ел и вообще был 
ревностным исполнителем церковных обрядов. 
Царское добродушие и смирение иногда, однако, 
сменялись кратковременными вспышками гнева. 

Алексей Михайлович любил поохотиться на 
крупных птиц. Царь был не только умным, но и 
образованным человеком своего века. Он много 
читал, писал письма. Известно, что Алексей 
Михайлович лично занимался вопросами 

организации армии.



Женитьба
Молодой царь сильно подчинился 
влиянию Бориса Морозова. Задумав 
жениться, он в 1647 г. выбрал на 

смотре невест себе в жены 
Евфимию, дочь Рафа 

Всеволожского, но отказался от 
своего выбора благодаря интригам, в 
которые, вероятно, замешан был сам 
Морозов. В 1648 году, царь заключил 

брак с Марьей Ильиничной 
Милославской; вскоре за тем 

Морозов женился на сестре её Анне.



Соляной бунт
Царским указом и боярским приговором 7 (17) 
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. Новая 

пошлина на соль отменена была в том же году.



Церковная реформа
Мягкая, общительная натура царя нуждалась в 
советчике и друге. Таким «особенным», особенно 

любимым другом стал Никон. Патриарху Никону было 
поручено провести церковную реформу. Реформа 
прошла в 1653-1655гг. и касалась в основном 

церковных обрядов и книг. Было введено крещение 
тремя пальцами, поясные поклоны вместо земных, 

исправлены по греческим образцам иконы и 
церковные книги. Созванный в 1654г. Церковный 
собор одобрил реформу. Противники реформы 
именовались старообрядцами. Таким образом, 

реформы Никона и Собор 1666-1667гг. положили 
начало расколу в Русской Православной Церкви.



Военная реформа.
В 1648 году, используя опыт создания полков 

иноземного строя в период царствования своего отца, 
Алексей Михайлович начинает реформу армии. В ходе 

реформы 1648 − 1654 годов были усилены и 
увеличены лучшие части «старого строя»: элитная 
московская поместная конница Государева полка, 

московские стрельцы и пушкари. Главным 
направлением реформы стало массовое создание 

полков нового строя: рейтарских, солдатских, 
драгунских и гусарского. Эти полки составили костяк 

новой армии царя Алексея Михайловича. Для 
выполнения целей реформы на службу было нанято 

большое количество европейских военных 
специалистов. 



Дела на Украине.
Русско-польская война 

1654—1667
На соборе, созванном в Москве, 1 октября 
1653 решено было принять казаков в 
подданство и объявлена война Польше. 
(Оказание помощи Украине.) 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 1655 года предпринят был новый поход. 30 
июля царь совершил торжественный въезд в 
Вильну и принял титул «государя Полоцкого и 

Мстиславского», а затем, когда взяты были Ковно и 
Гродно, «великого князя Литовского, Белой России, 

Волынского и Подольского». В ноябре царь 
вернулся в Москву. В Москве стали опасаться 

усиления Швеции за счёт Польши. С целью занять 
денег для ведения войны с Польшей и Швецией 
Алексей Михайлович направил в 1656 году в 
Венецию дипломата Ивана Чемоданова, но его 
посольство не выполнило своей задачи. Осенью 
1656 года с Речью Посполитой было заключено 

Виленское перемирие.



15 июля 1656 года царь двинулся в поход в Ливонию и 
по взятии Динабурга и Кокенгузена осадил Ригу. Осада 
снята была из-за слуха, что Карл Х идёт в Ливонию. 
Дерпт был занят московскими войсками. Царь 
отступил в Полоцк и здесь дождался перемирия, 
заключённого 24 октября 1656 года. В 1657—1658 
годах военные действия продолжились с переменным 
успехом. 20 декабря 1658 года было заключено 
Валиесарское перемирие со шведами сроком на три 
года по которому Россия удержала часть завоёванной 
Ливонии (с Дерптом и Мариенбургом). Окончательный 
мир заключён в Кардисе в 1661; по этому миру Россия 
уступила все завоёванные места. Невыгодные 
условия Кардисского мира вызваны были смутами в 
Малороссии и новой войной с Польшей.



Воспользовавшись изменой гетмана и смутами в 
Малороссии, Польша отказалась признавать Алексея 
Михайловича наследником польского престола и не 
уступала Москве её завоеваний. Следствием этого 
была вторая польская война. В июне 1660 года князь 
Хованский потерпел поражение у Полонки, в сентябре 
— Шереметев под Чудновым. Дела приняли ещё более 
опасный оборот благодаря продолжавшимся в 
Малороссии смутам. А. Ордин-Нащокин советовал 
царю отказаться от Малороссии и обратиться на 
Швецию. Алексей Михайлович отклонил это 
предложение; он не терял надежды. Благоприятному 
исходу борьбы способствовали внутренние 
беспорядки в Польше. 13 января 1667 года заключён 
был мир в деревне Андрусов. Царь Алексей 
Михайлович по этому миру приобрёл Смоленск, 
Северскую землю, левую сторону Днепра и, кроме 
того, Киев на два года. 



Монетная реформа
В 1654 распорядился из накопленных в казне талеров 
отчеканить рубли. На одной стороне был изображен 
орел в квадрате (картуше) и в орнаментах, дата 

буквами и надпись «рубль». На другой стороне царь-
всадник на скачущем коне, по кругу надпись: «Божиею 
милостию великий государь, царь и великий князь 

Алексей Михайлович всея Великия и Малыя России». 
В связи со сложностью изготовления штемпелей не 
удалось перечеканить все имеющие талеры. В 1655 
году талеры стали надчеканивать с одной стороны 

двумя штемпелями (прямоугольным с датой «1655» и 
круглым штемпелем копейки (всадник на коне)). Такая 
монета получила название «Ефимок с признаком».



Внутренние беспорядки
Едва 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. В то же время на юге поднял бунт 

донской казак Степан Разин.



Основаны 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 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. Также Россия 
объединилась с Украиной в 1654 
году. При царе Алексее 
продолжалось колонизационное 
движение в Сибирь.



Алексей Михайлович 
был отцом 16 детей от 
двух браков. Трое из 
его сыновей 
впоследствии 
царствовали. Ни одна 
из дочерей Алексея 
Михайловича не 
вышла замуж.


