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Детали детства
• Родители: отец – Михаил Федорович, мать – Евдокия Стрешнева.

• Назван в честь христианского святого Алексия, день памяти 
которого отмечался 17 марта. 

• Воспитатель: боярин Борис Иванович Морозов (с 5 лет), который 
оказывал широкое влияние.

• Обучался грамоте, читал Часослов, Псалтыри, Деяния святых 
апостолов, письму, церковному пению. 

• Имел маленькую библиотеку, коня и детские латы «немецкого 
дела», музыкальные инструменты, немецкие карты и «печатные 
листы». 

• В 14 лет был торжественно объявлен народу, в 16 лет вступил на 
московский престол. 



Характер и увлечения
• Обладал замечательно мягким, добродушным характером, был 

«гораздо тихим». Находился под сильным влиянием боярина Морозова. 
• Религиозен: соблюдал посты, ревностно исполнял церковные обряды, 
обладал христианским смирением. 

• Кратковременные вспышки гнева. Отходчив.
• Соколиная охота (парк Сокольники, Ширяево поле), тайнопись, 
европейская пресса, музыка, астрология. 

• Внимателен к чужим бедам. Соболезновал А.И. Ордину-Нащокину о 
предательстве сына. Просил боярина Н. Одоевского искать утешение в 
религии после смерти сына. 

• На распутье между западным и старорусским направлениями, но не 
предавался ни тому, ни другому. Занимался вопросами организации 
армии и артиллерией. 





Беседка на 
Ширяевом поле



Соборное уложение 1649 г.: 
предпосылки принятия

•Свод законов, действовавший практически до 1832 г.
•С 1550 по 1648 гг. было принято 445 указов. 

•Огромное количество законодательных актов, которые не 
только устарели, но и противоречили друг другу.

•Нормативные акты были разбросаны по ведомствам (в 
указной книге). 

•Зачастую о новой записи в указной книге знали только 
чиновники конкретного приказа.

•Неэффективность норм казуального характера. 

•Соляной бунт. 



Соборное уложение 1649 г.: основная 
работа 

• Специальная комиссия. Глава: князь Н.И. Одоевский. Члены:  
князь С. В. Прозоровский, окольничий князь Ф. А. Волконский и 
два дьяка — Г. Леонтьев и Ф. А. Грибоедов.
• Слушания проекта проходили в ходе Земского собора в двух 
палатах: в одной были царь, Боярская дума и Освященный собор; 
в другой — выборные люди разных чинов. 
• Все делегаты Собора подписали список Уложения, который в 1649 
году был разослан во все московские приказы.  
• Поправки вносились в форме челобитных. 
• Стадии: кодификация (работа с источниками), совещание 

(обсуждение), ревизия (редактура царя и Думы), законодательное 
решение, «Заручная скрепа» (подписание). 



Соборное уложение 1649 г.: 
источники

• Указные книги приказов — в них с момента возникновения того 
или иного приказа фиксировалось текущее законодательство по 
конкретным вопросам.

• Судебники 1497 года и 1550 года.

• Литовский статут 1588 года — был использован как образец 
юридической техники.

• Челобитные. 

• Кормчая книга (византийское право): 

❑Моисеево законодательство ( 10 заповедей)

❑Второзаконие



Патриарх Никон
• 1652 г. – Никон становится патриархом.
• Никон вынудил царя дать обещание не вмешиваться в дела Церкви. 
• Многие годы собирал греческие и византийские тексты, считал важным 
привести русские православные обряды и книги в соответствие с 
греческими.

• Великий пост 1653 г. – Никон предписал совершать крестное знамение 
тремя перстами. Никон продолжил реформу, собирая соборы. 

• Собор 1654 г. положил начало делу унификации московских книг по 
греческим книгам, напечатанным в XVI веке на Западе. 

• Московский собор 1656 г. – всех, крестящихся двумя перстами, 
объявили еретиками и предали анафеме. 

• Анафема на всех крестящихся двумя перстамистала главнейшей 
причиною Раскола XVII века.



Патриарх Никон
• Молодой царь Алексей Михайлович почитал патриарха Никона, 
доверял его советам в делах государственного управления, а во 
время войн с Речью Посполитой (1654—1667) и длительного своего 
отсутствия оставлял патриарха де-факто во главе правительства. 

• Повелением царя к титулу патриарха «Великий Господин» был 
добавлен царский титул «Великий Государь». 

• Такое положение вызывало зависть и недовольство как бояр, не 
желавших терять возможность влиять на царя в своих интересах, так 
и многих духовных лиц, в частности, бывших членов кружка 
«ревнителей благочестия».

• Протест вызвало вызвало принятие Соборного уложения 1649 г., 
умалявшего статус духовенства, ставившего Церковь фактически в 
подчинение государству.

• Охлаждение отношений между царём и патриархом (интриги бояр, 
недовольство Соборным уложением). 

• Никон в качестве протеста оставил Москву. 

• 1666 – Никон был извержен из священства (заседание Собора в 
Благовещенской церкви Чудова монастыря). 



«Бунташный век»



Соляной бунт 1648 г. (Худ. Э. Лисснер, 
1938)



Соляной бунт 1648 г.: причины
•Политика боярина Бориса Морозова.

•Б. Морозов предложил реформы для пополнения 
государственной казны и восстановления налоговой 
системы. 

•В феврале 1646 г. вместо прямых налогов был введен 
косвенный налог на ввоз соли => стоимость сильно 
подорожала. 

•Декабрь 1647 г. – налог отменен (многие купцы отказывались 
торговать).

•Принято решение взыскать двухгодовую задолженность за 
отмененные ранее подати (тяжелое бремя на 
ремесленников, мелких торговцев и служилый люд). 

•Недовольство неравномерным распределением налогов. 



Соляной бунт 1648 г.: ход событий
• 1 июня – царь возвращался с богомолья, толпа пыталась передать 
челобитную с просьбой об отставке и наказании главы Земского 
приказа Леонтия Плещеева, о созыве Земского Собора и утверждения 
на нём новых законодательных актов. 

• Стрельцы разогнали толпу, арестовали 16 человек. 
• Народ стал бросать камни и палки в стрельцов. 
• 2 июня – толпы вышли на площадь, требовали удовлетворения просьб, 
громили дворы, в Москве вспыхнули пожары. 

• 3 июня – переговоры от лица Никиты Романова с народом на Красной 
площади. Бунтовщики требовали выдать главных чиновников. 

• Были убиты Л. Плещеев, Н. Чистый, Траханиотов, 11 июня Б. Морозова 
отправили  в Кирилло-Белозерский монастырь. 

• Основные собтия завершились после ссылки Б. Морозова.



Соляной бунт 1648 г.: участники
•Тяглое население черных московских слобод и сотен
•Стрельцы, занимавшиеся торговлей, перешли на сторону 
восставших в переломный момент. 

•Стрельцы заявили, что не готовы сражаться за бояр против 
простого народа. 

• К восстанию также примкнули некоторые дворяне. 

•Идеология участников: действие всем «миром», ненависть к 
боярам, любовь к государю. 



Соляной бунт 1648 г.: последствия
• 12 июня – царь специальным указом отсрочил взимание 
недоимок.

• Октябрь 1648 г. Борис Морозов был возвращен в Москву, 
присоединился к правительству, столь большой роли в 
управлении государством уже не играл.

• Окончательное решение вопроса о созыве Земского собора и 
составлении нового кодекса законов. Принятие Соборного 
Уложения 1649 г. – непосредственный результат «городских 
восстаний». 

• Московское восстание, возможно, не было единичным эпизодом 
Соляного бунта 1648 г. В 1648—1650 годах восстания произошли в 
различных частях государства: в пяти городах юга России 
(Воронеже, Курске, Козлове, Челнавском остроге, Сокольске), в 
Томске, в Устюге и Сольвычегодске, во Пскове и Новгороде. 



Медный бунт 1662 г. 



Медный бунт 1662 г.: причины
•Отсутствие в XVII веке собственных золотых и серебряных 
рудников, ввоз драгоценных металлов из-за границы. Из 
иностранных монет чеканили русскую монету.

•Огромные расходы из-за войны с Речью Посполитой . 

•А. Л. Ордин-Нащокин предложил выпускать медные деньги 
по цене серебряных. 

•Налоги собирались серебром, а жалованье раздавалось 
медью. Обесценивание медных денег. За 6 рублей серебром 
давали 170 рублей медью. Резко подорожание всех товаров.

•Фальшивомонетничество.



Медный бунт 1662 г.: ход событий
• 25 июля – обнаружены листы с обвинениями в адрес князя И. Д. 
Милославского, нескольких членов Боярской думы и богатого 
гостя Василия Шорина в тайных сношениях с Речью Посполитой 
(просто повод). 
• Несколько тысяч человек направились в Коломенское, царь 
вышел к народу, принял челобитную с требованиями снижения 
цен и налогов, и наказания виновных.
• Царь пообещал провести расследование, люди повернули 
обратно. 
• Навстречу двигалась другая многотысячная толпа, вновь 
окружила Коломенское с требованиями выдать изменников.
• После отказа разойтись был отдан приказ применить силу (до 
тысячи человек было убито, повешено, потоплено в Москве-реке, 
несколько тысяч арестовано и после следствия сослано). 
• Всех москвичей заставили дать образцы почерка. 



Медный бунт 1662 г.: результаты
• Постепенная отмена медной 
монеты. 

• В 1663 г. медные дворы в 
Новгороде и Пскове были 
закрыты, возобновилась 
чеканка серебряных монет. 

• Медные деньги были 
полностью изъяты из 
обращения и переплавлены в 
другие нужные предметы из 
меди.

• Фильм: «Гулящие люди» (1988). 



Башкирское восстание 1662-1664 гг.: 
причины

•Экспансия на башкирские земли: основание множества 
крепостей и слобод на территории Казанской и Сибирской 
дороги.

•Москва санкционировала переход части башкирских кочевий 
в руки калмыков после принятия ими русского подданства. 

•Рост налогового гнёта, злоупотребление властью, прямое 
насилие со стороны воевод и их помощников.



•Лето 1662 г. – начало восстания, сражение около озера 
Иртяш. 

•Осень 1662 г. – попытка мирных переговоров со стороны 
казанского воеводы князя Ф.Ф. Волконского, которые 
окончились безрезультатно. 

•Весна 1663 г. – возобновление восстания на всей территории 
Башкортостана, коалиция с царевичем Кучуком. 

•Осень 1663 г. – новая попытка мирных переговоров.

•Осень 1664 г. – окончание восстания. 

Башкирское восстание 1662-1664 гг.: 
ход событий 



Башкирское восстание 1662-1664 гг.: 
итоги

•Уфимский воевода стольник А. М. Волконский был досрочно 
снят с должности, на его место по просьбе башкир поставили 
стольника Ф. И. Сомова. 

•Существенные уступки по земельному вопросу: вотчинное 
право башкир на землю было официально подтверждено. 

•Новому воеводе было предписано рассмотреть челобитные 
башкир на захват земель пришлым населением и 
удовлетворить их требования. 



Соловецкое восстание 1668-1676 гг.: 
причины

• Церковная реформа патриарха Никона. 
• 1657 г. – новые служебные книги присланы из Москвы. 
• Богослужение продолжали проводить по старым книгам. 
• В 1666—1667 годах служители монастыря написали царю пять 
челобитных в защиту старых богослужебных чинов. 

• В 1667 году состоялся Большой Московский собор, который предал 
анафеме старообрядчество.

• 23 июля 1667 года власти назначили настоятелем монастыря 
сторонника реформ отца Иосифа. 

• На общем соборе монахи отказались принять его в качестве 
настоятеля. 

• Открытый отказ от принятия реформ был воспринят московскими 
властями как бунт.



Соловецкий монастырь



Соловецкое восстание 1668-1676 гг.: 
ход событий

• 3 мая 1668 г. – царь направил стрелецкое войско. 
• 22 июня 1668 г. – стрельцы высадились на острове. 
• Началась затяжная осада, правительство рассчитывало на 
мирное разрешение сложившейся ситуации. 
• Сентябрь 1673 г. – Ивану Мещеринову дано указание проводить 
обстрел из пушек. 
• 7 января 1675 г. – монахи перестали молиться за царя-«ирода».
• Май 1675 г. – возобновление военных действий, до 2 января осада 
продолжалась неудачно. 
• 18 января 1676 г. – предательство, перебежчик сообщил как можно 
проникнуть в монастырь. 
• 1 февраля 1676 г. – монастырь пал. 





Соловецкое восстание 1668-1676 гг.: 
расправа и память

•Большое количество убитых (несколько сотен). В 
живых осталось только 60 человек. Иноков жгли 
огнём, топили в проруби, подвешивали за рёбра на 
крюках, четвертовали, заживо морозили во льду. Из 
500 защитников в живых осталось лишь 14.

•29 января в РПСЦ совершается память святых 
мучеников и исповедников. 



Восстание под предводительством 
Степана Разина (Взятие Астрахани 

разинцами, гравюра XVII века)
•Даты: 

•1-й этап: 1667—1669 
(«Поход за зипунами»). 

•2-й этап: 1670—1671. 



Восстание под предводительством 
Степана Разина (1667 – 1671): 

причины
•Срок сыска беглых крестьян стал бессрочным, проявлялся 
чрезмерный феодальный гнёт, увеличивался 
государственный налог.
•Усиление централизованной власти, введение Соборного 
уложения 1649 г.
•Общее ослабление экономики страны в результате затяжной 
войны за Украину.

•Эпидемия моровой язвы, массовые миграции крестьян на 
Дон («С Дону выдачи нет»). 

•  Стремление власти ограничить казачью вольницу. 



Восстание под предводительством 
Степана Разина (1667 – 1671): состав 

участников и цели 
• Казаки, мелкие служивые люди, бурлаки, крестьяне, посадский люд, а 
также многие представители народов Поволжья: чуваши, мари, мордва, 
татары. 

• Не было четкого плана, «бить» бояр, дворян, приказных людей.
• Разин весной 1670 года говорил, что идёт воевать не против царя 
Алексея Михайловича, а «бить» бояр-изменников, которые негативно 
влияли на государя. 

• В народе ходили слухи, что первую жену и сыновей царя отравили 
изменники бояре, что якобы отравленный наследник престола Алексей 
Алексеевич чудесно спасся, бежав на Волгу.

• На казачьем кругу, Степан Разин объявил себя мстителем за 
цесаревича и защитником царя Алексея Михайловича против «лихих 
бояр, дурно влияющих на батюшку государя». Степан Разин обещал 
дать «чёрным людям» свободу от засилья бояр или дворян. 



Восстание под предводительством 
Степана Разина (1667 – 1671): «поход 

за зипунами»
• Отряд Разина блокировал Волгу, тем самым перекрыв 
важнейшую хозяйственную артерию России. В этот период войска 
Разина захватывали русские и персидские купеческие корабли
• Получив добычу и захватив Яицкий городок, Разин летом 1669 
года двинулся к Кагальницкому городку, где стал собирать свои 
войска. Когда собралось достаточно людей, Разин заявил о 
походе на Москву. 

• Возвращаясь из «похода за зипунами», Разин посещал со своим 
войском Астрахань и Царицын, где снискал симпатии горожан. 
После похода, к нему стала толпами идти беднота, и он собрал 
немалое войско. Он также писал письма разным казацким 
атаманам с призывами к восстанию, но к нему с отрядом пришёл 
только Василий Ус.







Восстание под предводительством 
Степана Разина (1667 – 1671): 

военные действия
•Битва за Царицын.

•Сражение со стрельцами Ивана Лопатина.

•Бой за Камышин.

•Поход на Астрахань.

•Поход на Москву. 

•Июнь 1671 г. Разин был четвертован в Москве (был сдан 
казачьей верхушкой).

• Крупнейшее сражение повстанцев с царскими войсками 
состоялось 7 и 8 декабря 1670 года у сел Баево и Тургенево 
(Мордовия).



Восстание под предводительством 
Степана Разина (1667 – 1671): итоги

• Казни восставших были массовыми и поражали своими 
масштабами воображение современников.

•В одном Арзамасе было казнено более 11 тысяч человек.

•Своих целей — уничтожения дворянства и крепостного права 
— разинцы в итоге так и не добились. 

•Не удалось массово привлечь на свою сторону 
волновавшиеся народы Поволжья, раскольников, донское и 
запорожское казачество. 

•Восстание Степана Разина показало, что русское общество 
было расколото, а страна остро нуждалась в 
преобразованиях.


