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Начало правления 
► После смерти Михаила Романова вопрос о 

престолонаследии снова решал Земский собор: в 1613 г. 
выбирали на царство персонально Михаила, а не 
династию Романовых. 

► Земский собор 1645 г. утвердил на царство 16-летнего 
Алексея Михайловича.

► В правление Алексея Михайловича сословно-
представительная монархия постепенно 
трансформируется в абсолютную монархию.

Абсолютная монархия – 
это ничем и никем 

неограниченная власть 
монарха.



Внутренняя политика



Что включало в себя Соборное 
Уложение?

1) Оформления сословной 
структуры общества

2) Регламентация прав и 
обязанностей всех сословий 

3) Окончательное юридическое 
закрепощение крестьянства

Соборное уложение- 
это кодекс 
отечественного 
феодального права, 
регулировавший 
отношения в основных 
сферах жизни общества. 
Состоял из 25 глав и 
967 статей.

Соборное уложение



Закрепощение русского 
крестьянства

Причины: 

1) Экономическая зависимость крестьян от феодалов
2) Низкая производительность крестьянских хозяйств

2 точки зрения на закрепощение крестьян: 

1) Крепостное право введено по инициативе 
государственной власти, исходя из потребностей 
обороноспособности страны.

2) Крепостное право- следствие реальных жизненных 
условий страны, оформленное государством лишь 
юридически.

Крепостное право- 
наиболее тяжелая 
форма зависимости 
крестьян от помещиков, 
власть которых 
распространялась на 
личность, труд и 
имущество 
принадлежавших им 
крестьян.



Реформа 
государственного 
управления

Ограничение власти 
Боярской Думы – 
создание приказа 

Тайных дел (с 1654)



«Бунташный век»



Причины:

1) Большие налоги
2) Помимо непосильных налогов иногда 
вводились чрезвычайные налоги
3) Злоупотребление власти и нежелание 
слушать народ

Бунташный век - это период в истории 
России, когда происходили различные 
восстания, повлекшие за собой большие 
последствия и вошедшие в историю под 
разными названиями.



Соляной бунт 
1648 год

Причина: Увеличение налога на 
соль.

Горожане, крестьяне и стрельцы 
громили дома московской знати и 
требовали выдачи боярина 
Морозова. 

В итоге по указанию народа было 
казнено большинство бояр. 



Восстание в Новгороде и Пскове
1650 год

Причина: экономическое положение страны из-за неудачной внешней 
политики 

Повод: скупка хлеба для 
выплаты долга Швеции. 
Неурожайный год. Рост 
цен на хлеб. 

Подавлено 
правительством. 



Медный бунт
25 июля 1662 года

Причина: Неумеренный 
выпуск медных монет.

Появились подделки, 
медные деньги резко 
обесценились, и народ 
начал голодать. Медные 
деньги перестали 
печатать в 1663г.



Восстание под предводительством 
Степана Разина(1667-1671гг.)

Категории населения: крестьяне, рабочие 
люди, народы Поволжья, казачество, городская 
беднота.

Причины: 

1. Усиление феодального гнета 
2. Лишение казаков возможности жить за счет 
набегов на турецкие и крымские земли ( поход 
за Зипунами- грабительские походы казаков в 
Крым и Османскую империю за богатой 
добычей) 



Я пришел бить только бояр, да богатых 
людей. С бедным и с простыми, как брат, 
готов всем поделиться.

Степан Тимофеевич Разин

Основные этапы восстания:
•Первый этап - поход за зипунами (1667-1669)
•Второй этап - начало крестьянской войны (1669-1671)
•Третий этап - поражение восставших (1671)

Сородичи Разина отзывались о нём как об умном, сильном и справедливом 
казаке. 
Степан имел широкую известность и пользовался любовью и авторитетом 
у большинства жителей Дона и Приволжья. 
Во время «Похода за зипунами» казачье войско, возглавляемое Разиным, 
посетило Астрахань, жители которого оказались очарованы 
харизматичным мудрым лидером. После похода народ буквально толпами 
вливался в войско Степана Разина, присягая ему на верность.



ТРЕБОВАНИЯ 
ВОССТАВШИХ:
► отмена крепостного права и полное 

освобождение крестьян
► уменьшение податей и повинностей, 

возложенных на крестьян
► децентрализация власти
► формирование казачьего войска в 

составе царской армии
► разрешение на посев зерновых на 

Донских и Приволжских землях



К 1670 году формирование 
и упорядочение в войске 
Степана Разина было 
практически завершено.
1670-1671гг. - Восстание в 
Поволжье. Захват Астрахани, 
Саратова, Царицына, Самары.

Конфликт между крестьянами и 
казаками в войске Разина.



Восстание принимает угрожающий 
характер - 1 августа 1670 правительство 
мобилизует дворян на борьбу с 
восставшими.

«Разинцы» разбиты под Симбирском, 
уцелевшие ушли на Дон. 
На Дону Разин хотел собрать новое 
войско, но казацкие старшины выдали 
его.

6 июня 1671 года после ужасных пыток 
Степана Разина казнили. 

Жестокие казни 
представителей 

высших сословий и 
членов их семей стали 
«визитной карточкой» 

Стеньки Разина.
Небольшая часть казаков, 

даже после бегства Разина, 
осталась верна его идеям и 
обороняла Архангельск от 

царской армии 
до конца 1671 года.



ИТОГИ: ПОРАЖЕНИЕ
1. необученное войско из крестьян и 

бродяг
2. отсутствие толковой организации 

на захваченных землях
3. разногласия между казачеством и 

крестьянством
4. казни священнослужителей и 

церковников, к которым 
большинство соратников Разина 
относилось негативно

5. соперничество между казаками-
атаманами за влияние в войсках 
Разина



ЦЕРКОВНЫЙ РАСКОЛ
1640 год- кружок 

«ревнителей древнего 
благочестия»: выступали за 

унификацию церковных 
текстов и правил 
богослужения.

Одни предлагали взять в 
качестве образца 

древнерусские церковные 
книги, а другие – греческие.



Причина раскола: Необходимость 
переписывания церковных книг 
(Никон - по греческим образцам, 
Аввакум- по старинным русским 
образцам)

1652 год - Никон занял 
пустующий после смерти 
патриарха Иосифа  пост 

1653 год - реформа церковных 
обрядов.



Суть реформ Никона
► замена двуперстного знамения на троеперстное. У противников реформ это 

нововведение вызвало больше всего нареканий. Крестное знамение, 
совершаемое новым способом, расценивалось как неуважение к самому 
Господу, ведь из трех пальцев получался «кукиш Богу»;

► написание «Иисус» вместо «Исус»;

► сокращение числа просфор для литургии;

► во время службы вместо земных поклонов необходимо было совершать 
поясные;

► движение во время крестного хода теперь совершалось против солнца;

► в церковном пении стали произносить три раза «Аллилуйя» вместо двух.



Старообрядцы подвергались гонениям и 
преследованиям со стороны 
правительства и вынуждены были искать 
спасение на окраинах российского 
государства. 
Ответом староверов на церковную 
политику стали массовые самосожжения, 
называемые «гари». Было сожжено 20000 
человек в знак протеста.

неприятие 
никоновских реформ 
значительной частью 

верующих  

религиозная война 

протопоп 
Аввакум 
Петров – 

известный 
лидер 

старообрядцев



► Церковный раскол в России в 17 веке стал национальной трагедией. Произошло разделение русского 
народа.

► Впервые в истории государства возникает вражда на религиозной почве. 

► Устанавливается верховенство царской власти над церковной. Проведение церковной реформы было 
инициировано правительством и проводилось при его поддержке. 

► Происходит укрепление международного положения России и ее связей со странами православного 
мира.

► Если говорить о положительном значении церковного раскола кратко, то появившееся 
старообрядческое движение внесло заметный вклад в развитие русского искусства. Они создали ряд 
духовных центров, свою иконописную школу, сохранили древнерусские традиции книгописания и 
знаменного пения.

1666 год- Собор русских 
епископов, митрополитов и 
греческих патриархов лишил 
Никона патриархального сана и 
сослал его на Север, в 
Ферапонтов монастырь.

ЗНАЧЕНИЕ 

ЦЕРКОВНОГО РАСКОЛА



ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ

1) Укрепилось самодержавие – власть царя уже 
не была ограничена Церковью. 
2) Произошло полное закрепощение крестьян.  
3) Возникло Соборное Уложение, ставшее 
началом судейских преобразований в России. 



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Направления 

Северо-
Запад Борьба со Швецией

Юго-Запад Присоединение 
Украины

Юг Борьба с Крымом и 
Турцией

Восток Освоение Сибири



Северо-западное направление
Русско-шведская война(1656-1661гг.)

1) Противодействие шведской экспансии в Польше, Литве и Украине 

2) Стремление России овладеть прибалтийскими землями и получить 
выход в Балтийское море

Ход: 1656г-успешные военные действия русских в Прибалтике.

1657г-вытеснение шведами русских войск из Карелии и Ливонии.

1658г-неудачная осада Нарвы.

Итог: 1661г- Кардисский мирный договор. Россия отказалась от земель, 
завоеванных в Прибалтике.



Юго-западное направление

Освободительная война украинского народа с Речью Посполитой 
за создание украинской государственности.

1 этап - Збровский мирный договор с Польшей( казаки 
получили самостоятельное государственное управление во 
главе с гетманом Хмельницким и т.д).

2 этап- 1651г- мирный договор в Белой Церкви, по которому 
власть гетмана сохранялась только в Киеве.

3 этап-1653г- Земский собор принимает решение о включении 
Украины в состав России и об объявлении войны Польше.





Южное направление

1) Напряженные отношения России и Крымского 
ханства (набеги на русские земли)

2) Крымское ханство-вассал Османской империи





Восточное направление
Освоение Сибири: 

1) Присоединение Западной Сибири (покорение Сибирского ханства)

2) Проникновение в Сибирь землепроходцев и промышленников, а также 
представителей царской власти.

Первопроходцы Сибири: 

1) Василий Поярков
2) Ерофей Хабаров
3) Семен Дежнев 

4) Владимир Атласов 





Русские первопроходцы Сибири
► Семен Дежнев – в 1648 г. 

осуществил плавание вдоль 
Чукотского п-ова и открыл 
пролив, отделяющий Азию  от 
Северной Америки

► Василий Поярков – во главе 
отряда казаков прошел из 
Якутска по рекам Лена, Алдан, 
вышел по Амуру в Охотское 
море, а затем вернулся в Якутск



Русские первопроходцы Сибири
► Ерофей Хабаров – в 1649 – 

1650 гг. осуществил поход в 
Даурию, освоил земли по реке 
Амур и составил их карты 
(чертеж)

► Владимир Атласов – в 1696 – 
1697 гг. предпринял 
экспедицию на Камчатку, в 
результате чего она была 
присоединена к России

Хабаров

Атласов



Итоги правления Алексея 
Михайловича.



Личность царя
Характеристика исторической личности

1. Условия, в которых формировались 
характер, взгляды. 

2. Интересы какой социальной группы или 
класса политический деятель выражал? 

3. Личные качества. Насколько они 
подходили для достижения поставленной 
цели?

4. Средства и способы, которые он 
использовал для достижения политических 
целей. 

5. Каких результатов добился? Причины 
успеха (неудач).

6. Роль в истории. Влияние его деятельности 
на дальнейший ход событий.


