
Алексей Михайлович Романов

Годы жизни: 1629-1676гг.
Годы правления: 1645-1676гг.



• Алексей Михайлович Романов 
родился в Москве 19 марта 
1629. Отец царь Михаил 
Фёдорович. Мать Евдокия 
Стрешнева. До 5 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.

«Тишайший царь»



Соляной бунт 1648-1650гг.
• В 1646 г. боярин Б.И. Морозов  

ввел налог на соль(1 пуд соли – 
2гривня), в результате чего цены на 
продукты резко выросли, стали 
непосильны населению, а у 
торговцев пропадал сгнивающий 
товар.

•  В 1647г. пошлину отменили, чтобы  
пополнить казну, но зато  урезали 
жалованье служилым людям. 

• Недовольны были и дворяне т.к. 
добивались неограниченный сыск 
крестьян (отмена «урочных лет).

• В 1648 г.произошёл Соляной 
бунт.   



Причины 1646г.принят указ  о соляном налоге, по которому соль 
облагалась налогом в размере 2 гривен с пуда. Таким 
образом  государева казна возместит недобор прямых 
налогов. 

Участники крестьяне, стрельцы и посадский люд (ремесленники, 
мелкие торговцы, люди занимающиеся промыслом)

Ход восстания 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. Это еще больше вывело из себя народ. 
Люди стали убивать ненавистных им бояр, 
громить их дома, поджигать Белый город и 
Китай-город (районы Москвы). 



4 июня был выдан на расправу 
Леонтий Плещеев (руководитель 
полицейскими делами Москвы).
 Главный же виновник изменений в 
налоговой политике, Борис Морозов, 
отделался ссылкой в Белозерский 
монастырь.
10 июня дворяне потребовали у царя 
созвать Земский собор.

Итоги  Власть пошла на уступки народу, 
главные требования восставших были 
выполнены. Был созван Земский 
собор (1649) и внесены изменения в 
законодательство. 



Соборное уложение 1649г.
• Цель: упорядочить 

законодательство т.к. за это 
время принято 445 указов , 
которые отменяли некоторые 
статьи Судебника и вводили 
новые нормы. 

• Уложение 1649г – кодекс 
федерального права, где 
устанавливались нормы во 
всех сферах общества.

• Для выработки проекта 
Уложения была создана 
специальная комиссия во главе с 
князем Н. И. Одоевским. В неё 
вошли князь С. В. Прозоров, 
окольничий князь Ф. Ф. 
Волконский и два дьяка — 
Гаврила Леонтьев и Фёдор 
Грибоедов. 





Главы:
• Уголовное право: потеснив преступления против «государственной 

чести и здоровья» в иерархии самых страшных и тяжких 
преступлений на первый план вышли богохульство и церковный 
мятеж, каравшиеся сожжением на костре. 

     Уложение ущемляло привилегии церкви и усиливалась зависимость 
церкви от светской власти (Монастырский приказ – ведал 
земельными владениями монастырей).

• Суд: характерным здесь явилось более чёткое разделение процесса 
на «суд» и «розыск». Но главным новшеством явилось введение 
своеобразного процессуального действия «правеж», заключавшееся 
в регулярном телесном наказании в количестве равном сумме долга 
должника.

•    Царские почести: начинается процесс  установления  в стране 
абсолютная монархия. Уложение защищает престиж монарха и 
предусматривает наказание за преступления против государственной 
власти, измену государю                    смертная казнь. 



Главы:

Гражданское право: возникли новые формы 
собственности и  гражданско-правовые сделки.
Каждый дворянин мог передавать по наследству поместье, 
которое постепенно становилось вотчиной. Стирается 
грань между поместьем и вотчиной. Но обязанности 
военной службы остаются за каждым владельцем земли.

Крепостное право: отменялись «урочные лета». Беглые 
крестьяне, независимо от срока давности должны были 
быть возвращены своему владельцу. Крестьяне на вечно 
прикреплялись к землевладельцу – крепостное право.



Сословная структура общества:
• Привилегированные сословия:  дворянство 

– служить  царю, духовенство – обязаны 
замаливать грехи мирян.  

• Непривилегированное сословие: 
   посадское население (купцы, ремесленники) – 

занимались торговлей и промыслами. 
Обеспечивали казну финансами в форме 
налогов и таможенных пошлин.

   Зависимые крестьяне – выполняли все виды 
работ в хозяйстве помещиков.



Государственная власть

ЦарьЗемские соборы
 1653г  последний 
созыв собора по 
вопросу 
воссоединения 
Украины. Боярская дума (Б.И.Морозов, 

Милославский, А. Л. Ордин – 
Нащокин, патриарх Никон)

Приказы 

Приказ тайных 
дел (1654г.) -  
контроль за 
деятельностью 
всего 
государственного 
аппарата;
Разбор челобитных 
жалоб царю. 

Вывод: установление абсолютной  монархии. 



Экономическая политика
• В 1667г – принят  

Новоторговый устав для 
защиты интересов российской 
экономики.

• Цель: отмена привилегий 
иностранным купцам. Отныне 
им разрешалось вести торговлю 
в пограничных городах, проезд 
внутрь страны разрешали 
только по царским грамотам и 
при уплаты таможенной 
пошлины. Таким образом 
Новоторговый устав укреплял 
позиции отечественных купцов.

Афанасий Лаврентьевич Ордин 
– Нащокин – дипломат и  

реформатор  XVIIв.



Экономическая политика 
• Протекционизм – политика защиты 

отечественных производителей от иностранных 
конкурентов. 

   Суть: сдерживать ввоз иностранной продукции 
и покровительствовать экспорту товаров 
национального производства.

• Меркантилизм – обеспечение накопления в 
стране денежного капитала.

Суть: строгое соблюдение торгового баланса: 
вывозить товаров больше, чем ввозить, и таким 
образом накапливать золотой запас. 



Внешняя политика

   

Присоединение  Украины  
к России . Национально – 
освободительное 
движение запорожских 
казаков  против польских 
шляхтичей в главе с 
Богданом Хмельницким  –  
8января 1654г.) 

Основные  
направления:

Русско – польская война  
1654-1667гг.
Подписан Андрусовский мир на 
13,5 лет, где Россия получила 
Смоленскую, Черниго – 
Северную земли, 
Левобережную Украину. 
1686г.  – «Вечный мир», где 
Россия и Польша стали 
союзниками.



Основные 
направления 

Русско – шведская война за  
выход в Балтийское море 
1656-1661гг. 
1661г. - Кардисский мир, где 
Россия отказалась от 
завоеванных земель в 
Прибалтике.

Русско – турецкая война 
1677-1681гг.  Борьба за 
Украину. Бахчисарайский 
мир на 20 лет. Турция 
признала переход к 
России Левобережной 
Украины.  



Финансовая политика
• Войны истощили казну страны, и царь со 

своими чиновниками искал новые 
возможности для пополнения казны. 
Одним из способов пополнения царской 
казны чиновники видели в чеканке новых 
денег. В 1654 году было дополнительно 
отчеканено серебряных монет на 1 
миллион рублей. В тоже время были 
введены в оборот и медные деньги. 
Всего медных денег было отчеканено на 
4 миллиона рублей. 

• Медные деньги в виду их огромного 
количества стали резко падать в цене. 
Если в 1660 г. 1 серебряная монета 
стоила 1,5 медных монет, то уже в 1661 
году за 1 серебряную монету давали 4 
медных монет, в 1662 году уже 8 медных 
монет, а в 1663 году до 15 медных монет.



Медный бунт 1662г.
Причины: медная копейка начала 

обесцениваться, торговля заметно 
расстроилась, никто не хотел брать за 
уплату медные деньги. Стрельцы и 
служивые люди стали роптать, на 
свое «медное» жалованье они не 
могли ничего купить. Все товары 
резко подорожали, никто не обращал 
внимания на царский указ.

Участники: стрельцы, торговые люди, 
наемные люди.

Требования: отмена медных денег.



Ход восстания:
•  25 июля 1662г. на улицах появились «воровские листы», где был 

призыв идти к царю с просьбой выдать бояр, причастных к 
реформе.

• С Красной площади люди отправились в село Коломенское, где 
находился царь. Всего в село выдвинулось около 4-5 тысяч 
человек. 

• К Коломенскому селу восставшие подошли в 9 часов утра. Толпа 
была безоружных людей были встречены стрелецкими и 
солдатскими полками. Восставшие, пробившись к царю, требовали 
выдачи отдельных бояр и их казни. 

• Царю пришлось лично вступить в переговоры с людьми. Царь 
сумел убедить восставших в том, что неугодные им бояре будут 
выведены из состава правительства и им будет запрещено посещать 
Москву. Люди, поверив царю, отправились обратно в Москву.

•  На полпути объединившись  с другими восставшими снова 
отправились к царской резиденции. По приказу царя стрельцы 
«побили» восставших до 3 тыс. человек убито и арестовано. 



Донские казаки
• В XVII в. донское казачество 

уже имело свои традиции и свой 
уклад жизни. 

• На Дону не было ни 
помещичьего землевладения, 
ни царской администрации.

• Бежавшим на Дону не грозила 
опасность быть возвращенным, 
т.к. действовал обычай  с Дона 
выдачи нет».

• Не было государственных и 
помещичьих повинностей.

•  Именно эти обстоятельства 
привлекали беженцев из 
центральных районов России.



Походы казаков 

• Казаки организовывали походы 
за добычей «поход за зипунами» 
к берегам  Каспийского, 
Азовского  и Черного морей.

• В 1637г казаки овладели Азовом 
и держали его 5 лет в своих 
руках. После этого турки стали 
укреплять крепость. Кроме того, 
турки  на обоих  берегах Дона 
соорудили каланчи и натянули 
цепи преградив  путь казакам в 
Азовское и Черное моря. 

• Казаки начали ходить за 
добычей на Волгу  и Каспийское 
море.



Восстание Степана Разина 
1667-1671гг.

• В 1662 – 1663 гг., он являлся 
одним из командиров казачьих 
войск в походах, направленных 
против Османской империи и 
Крымского ханства.

• В 1665 г., за попытку самовольно 
покинуть театр военных 
действий вместе с отрядом 
казаков, воеводой Юрием 
Алексеевичем Долгоруковым 
был казнен старший брат 
Степана, Иван. Это событие 
оказало сильнейшее влияние на 
все поступки С.Разина.



Причины:
1)  отмена  «урочных лет» по Соборному Уложению 

1649г. 
2) ослабление экономики страны и в результате 

затяжной войны с Речью Посполитой и Османской 
империей за Украину.

3) увеличивается государственный налог. 
   Начинается эпидемия моровой язвы и массовый 

голод…
   Участники: казаки, крестьяне. 
   Атаманы: Степан Разин,  Василий Ус, Фёдор 

Шелудяка, Фрол Разин.





I этап: май 1667 – август 1669гг.

•  В мае 1667 г. С. Разин 
привел казаков с Дона на 
Волгу. Миновав Астрахань 
и ограбив по дороге 
караван судов, разинцы 
вышли в Каспийское море. 
Затем, после зимовки в 
Яицком городке, казаки 
совершили удачные набеги 
на владения иранского 
шаха.



Персидский поход

• В 1667 – 1669 гг. Разин 
совершил Персидский поход, 
оказавшийся чрезвычайно 
успешным. 

Их возвращение в августе 1669 г. 
на Дон с богатой добычей 
произвело большое впечатление 
и укрепило славу Разина как 
удачливого атамана. К нему 
приходили тысячи новых людей, 
он начал их готовить к новому 
походу, но уже против бояр.



II этап:   апрель – октябрь  1670г.
• В апреле 1670 г. восставшие 

захватили г.  Царицын, затем 
Астрахань, Саратов и Самару. 
Везде он вводил казачье 
устройство, жестоко 
расправлялся с боярами, 
дворянами и приказными 
людьми.

•  К Разину примыкали беглые 
люди, восстание охватило 
огромную территорию Поволжья. 
Сознавая нависшую угрозу, 
власть мобилизовала все свои 
силы. В итоге царские войска 
нанесли поражение отряду 
Разина у Симбирска в октябре 
1670 г. 

• Сам атаман получил серьезное 
ранение и, надеясь продолжить 
борьбу, бежал на Дон.



Ход восстания:

• Второй этап. В апреле 1670 г. разинцы подошли к Царицыну, и, не 
встретив сопротивления, захватили город. Затем, благодаря помощи 
местного населения и стрельцов, они взяли хорошо укрепленную 
Астрахань. Власти надеялись, что Разин повторит свой предыдущий 
маршрут и пойдет на Каспий, но он, оставив в городе своего атамана В. 
Уса, двинулся вверх по Волге и без боя захватил Саратов и Самару. 
Везде он вводил казачье устройство, жестоко расправлялся с боярами, 
дворянами и приказными людьми. К Разину примыкали беглые люди, 
восстание охватило огромную территорию Поволжья. Сознавая 
нависшую угрозу, власть мобилизовала все свои силы. В итоге царские 
войска нанесли поражение отряду Разина у Симбирска в октябре 1670 г. 
Сам атаман получил серьезное ранение и, надеясь продолжить борьбу, 
бежал на Дон. Но после поражения он уже не пользовался прежним 
влиянием, а вскоре был схвачен домовитыми казаками и выдан властям. 
В июне 1671 г. Разина после жестоких пыток, которые он мужественно 
выдержал, казнили на Красной площади. А в ноябре правительственные 
войска взяли Астрахань - последний оплот восстания



Итоги восстания:
• Вскоре Степан Разин был 

схвачен домовитыми 
казаками и выдан властям. 

• В июне 1671 г. Разина после 
жестоких пыток, которые он 
мужественно выдержал, 
казнили на Красной 
площади.

•  А в ноябре 
правительственные войска 
взяли Астрахань - 
последний оплот восстания.



Причины неудачи восстания:
1) Слабая  организованность;
2) недостаточность вооружения;
3) отсутствия четких целей.

• В 1671 г. донское казачество впервые было 
приведено к присяге на верность царской 
службе, что стало началом его превращения в 
верную опору престолу в России.


