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Алексей Михайлович, второй царь из 

дома Романовых. 

Родился 10 марта 1629 года, царствовал с 

13 июля 1645 года по 29 января 1676 года. 

До пятилетнего возраста оставался на 

попечении у царских "мам". 

С пяти лет, под надзором Б.И. Морозова 

, он стал учиться грамоте по букварю, 

затем приступил к чтению часовника, 

псалтыри и деяний Св. Апостол; в семь 

лет начал обучаться письму, а в девять - 

церковному пению. Когда ему было 11 - 

12 лет, у него составилась маленькая 

библиотека; из книг, ему 

принадлежавших, упоминаются, между 

прочим, лексикон и грамматика, 

изданные в Литве, а также 

космография. 



В числе предметов "детской потехи" будущего 

царя встречаются: конь и детские латы 

"немецкого дела", музыкальные инструменты, 

немецкие карты и "печатные листы" (картинки). 

Таким образом, наряду с прежними 

образовательными средствами, заметны и 

нововведения, которые сделаны были не без 

прямого влияния Б.И. Морозова. 

Последний одел в первый раз молодого царевича с 

братом и другими детьми в немецкое платье. На 14-м 

году царевича торжественно "объявили" народу, а 16-

ти лет он, лишившись отца и матери, вступил на 

престол московский. 



Со вступлением на престол царь Алексей стал лицом к лицу с 

целым рядом тревожных вопросов, волновавших русскую 

жизнь XVII века. Слишком мало подготовленный к 

разрешению такого рода вопросов, он первоначально 

подчинился влиянию бывшего своего дядьки Б. И. Морозова, 

но вскоре и сам стал принимать самостоятельное участие в 

делах. В этой деятельности окончательно сложились 

основные черты его характера.

Самодержавный русский царь, судя по его 

собственным письмам, иностранцев 

(Мейерберга, Коллинза, Рейтенфельса, 

Лизека) и отношениям его к окружавшим, 

обладал замечательно мягким, 

добродушным характером, был, по словам 

г. Котошихина, «гораздо тихим». Духовная 

атмосфера, среди которой жил царь 

Алексей, его воспитание, характер и 

чтение церковных книг развили в нём 

религиозность



По понедельникам, средам и пятницам царь во все 

посты ничего не пил и не ел и вообще был 

ревностным исполнителем церковных обрядов. К 

почитанию внешнего обряда присоединялось и 

внутреннее религиозное чувство, которое 

развивало у царя Алексея христианское смирение.

Царь был не только умным, но и образованным 

человеком своего века. Он много читал, писал 

письма, составил «Уложение сокольничья пути», 

пробовал писать свои воспоминания о польской 

войне, упражнялся в версификации. Он был 

человеком порядка по преимуществу; «делу 

время и потехе час» (то есть всему своё время) — 

писал он; или: «без чина же всякая вещь не 

утвердится и не укрепится».



Задумав жениться, он в 1647 г. выбрал на 

смотре невест себе в жены дочь Рафа 

Всеволожского, но отказался от своего 

выбора благодаря интригам, в которые, 

вероятно, замешан был сам Морозов. В 1648 

году, 16 января, царь заключил брак с 

Марьей Ильиничной Милославской; вскоре 

за тем Морозов женился на сестре её Анне. 

Таким образом Б. И. Морозов и тесть его И. 

Д. Милославский приобрели 

первенствующее значение при дворе. 



 К этому времени, однако, уже ясно 
обнаружились результаты плохого внутреннего 
управления Б. И. Морозова. Царским указом и 
боярским приговором 7 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. 

К этому присоединились злоупотребления И. Д. 
Милославского и молва о пристрастии царя и правителя 
к иностранным обычаям. Все эти причины вызвали 
народный бунт (Соляной бунт) в Москве и беспорядки в 
других городах; 25-го мая 1648 г. народ стал требовать у 
царя выдачи Б. Морозова, затем разграбил его дом и убил 
окольничего Плещеева и думного дьяка Чистого. Царь 
поспешил тайно отправить любимого им Б. И. Морозова 
в Кирилло-Белозерский монастырь, а народу выдал 
окольничего Траханиотова. Новая пошлина на соль 
отменена была в том же году. После того, как народное 
волнение стихло, Морозов вернулся ко двору, 
пользовался царским расположением, но не имел 
первенствующего значения в управлении.



Внутренняя политика Внешняя политика

1649 г Соборное Уложение

1653 Торговый устав

1653 г Церковная реформа

1667 г Новоторговый устав

Экспедиция Е.П. Хабарова на Амур

Экспедиция С.И. Дежнева – 
открыл пролив между Азией и 

Америкой

1648-1654гг – национально-
освободительное движение украинского 

народа, принятие Украины в состав 
России.

1654 г – Переяславская Рада

1654 -1657 гг. – русско-польская война, 
победа России. Андрусовское 

перемирие.

1656-1658гг.- русско-шведская война. 
Кардисский мир



Царь Алексей возмужал и уже более не нуждался в 
опеке; сам он писал Никону в 1661 году, «что слово 
его стало во дворце добре страшно». — Слова эти, 
однако, на деле не вполне оправдались. Мягкая, 
общительная натура царя нуждалась в советчике и 
друге. Таким «собинным», особенно любимым 
другом стал Никон. 

Будучи в то время митрополитом в Новгороде, где со 
свойственной ему энергией он в марте 1650 года усмирял 
мятежников, Никон овладел доверием царским, посвящён 
был в патриархи 25 июля 1652 года и стал оказывать 
прямое влияние на дела государственные. Из числа 
последних особенное внимание правительства 
привлекали внешние сношения.



Соборное уложение 1649 года — свод 

законов Русского государства, памятник 

русского права XVII века, первый в 

русской истории нормативно-правовой 

акт, охвативший все действующие 

правовые нормы, включая и так 

называемые «новоуказные» статьи

Соборное уложение было принято на Земском 
соборе 1649 года и действовало вплоть до 1832 
года, когда в рамках работы по кодификации 
законов Российской империи, проводимой 
под руководством М. М. Сперанского, был 
разработан Свод Законов Российской 
империи.
Соборное уложение состоит из 25 глав, 
регулирующих различные области жизни.



Соборное Уложение:

отменяет урочные лета для сыска беглых крестьян 
и тем окончательно прикрепляет их к земле. 

запрещает духовенству приобретать вотчины. 

закрепляет и обособляет посадское население, 
обращая его в замкнутый класс 



К делу составления кодекса были привлечены 
выборные люди, съехавшиеся на собор из 130 
(если не более) городов. Среди выборных 
насчитывалось до 150 служилых и до 100 тяглых 
людей. Московских же дворян и придворных 
чинов на соборе было сравнительно мало, потому 
что от них теперь потребовали также выборных, а 
не допустили их, как прежде допускали, 
поголовно. Дума и освященный собор участвовали 
в полном своем составе. По полноте 
представительства этот собор можно назвать 
одним из удачнейших.

Уложение состоит из 25 глав и почти тысячи 
статей и затрагивает все сферы государственной 
жизни. Отметим следующие изменения: 
1) отменяет урочные лета для сыска беглых 

крестьян и тем окончательно прикрепляет 
их к земле. Отвечая этим настоятельной 
нужде служилого сословия, Уложение 
проводит тем самым крупную реформу 
одной из сторон общественной жизни. 

2) запрещает духовенству приобретать 
вотчины. Еще в XVI в. шла борьба против 
права духовенства приобретать земли и 
владеть вотчинами. 



И вот сперва в 1580 г. было запрещено 
вотчинникам передавать свои вотчины во 
владение духовенства по завещанию "на помин 
души", а в 1584 г. были запрещены и прочие виды 
приобретения духовенством земель. Но 
духовенство, обходя эти постановления, 
продолжало собирать значительные земли в 
своих руках. Неудовольствие на это служилого 
сословия прорывается в XVII в. массой 
челобитных, направленных против 
землевладельческих привилегий и 
злоупотреблений духовенства вообще и 
монастырей в частности. 

Уложение удовлетворяет этим челобитьям, запрещая как 
духовным лицам, так и духовным учреждениям 
приобретать вотчины вновь (но прежде приобретенные 
отобраны не были). Вторым пунктом неудовольствия 
против духовенства были различные судебные 
привилегии. И здесь новый законодательный сборник 
удовлетворил желанию населения: им учреждается 
Монастырский приказ, которому с этих пор делается 
подсудным в общем порядке духовное сословие, и 
ограничиваются прочие судебные льготы духовенства.
3. уложение впервые со всей последовательностью
закрепляет и обособляет посадское население, обращая
его в замкнутый класс: так посадские становятся
прикрепленными к посаду. Из посада теперь нельзя
уйти, зато и в посад нельзя войти никому постороннему
и чуждому тяглой общине.



Торговый устав 1653 - закон, 
регламентировавший нормы русского торгового 
права. Был принят в интересах русского 
купечества и по инициативе торговых людей 
Москвы и др. городов, подавших царю 
челобитную с требованием реформы 
таможенного обложения. 
По  нему прежнее дифференциальное обложение 
торговых операций множеством различных 
пошлин было заменено правительством в 1653 
единой так называемой рублёвой пошлиной в 
размере 10 денег с рубля (1 деньга — копейки), 

с продажи соли взималась гривна (или 20 денег); при 
продаже пушнины и рыбы сохранились особые 
пошлины. Иностранных купцов обязали платить 12 
денег (6%) с цены товара во внутренних городах 
России, а в пограничных городах — ещё 4 деньги 
(2%). На основании Т. у. была составлена Уставная 
грамота 30 апреля 1654, запретившая взимание 
проезжих пошлин во владениях светских и духовных 
феодалов. Т. у. вместе с Новоторговым уставом 1667 
(См. Новоторговый устав 1667) действовал до 
середины 50-х гг. 18 в., когда был заменен 
Таможенным уставом 1755.



НОВОТОРГОВЫЙ УСТАВ 1667 - закон о 
внутренней и внешней торговле 
России. Цель: пополнение 
государственной казны, поддержка 
отечественного купечества. 
Унификация пошлин, ограничение 
деятельности  иностранцев. 

Новоторговый устав 1667 г. является крупнейшим 
законодательным актом,  определявшим  нормы  
внешней  и  внутренней  торговли России и  
подводившим  определенный итог  борьбе русских 
торговых людей  за  отечественный  рынок.  С  точки  
зрения  экономической политики  Новоторговый 
устав представляет собой памятник политики
меркантилизма.  Все статьи устава,  посвященные 
внешней торговле, проникнуты протекционизмом,  
который  нашел  выражение  в системе пошлин,  
взимавшихся  с иностранных  купцов.  Вопросы  
внутренней торговли  трактовались   на  основе   
Торгового  устава  1653 г., оформившего таможенную 
систему и вводившего единую пошлину.

Ордин Нащекин составитель устава.



Причины церковной реформы. Филарет и патриарх Никон

Русская православная церковь играла значительную роль в жизни 
России. С одной стороны, она поддерживала царскую власть, с другой - 

часто конфликтовала с ней

казна и дворяне пытались присвоить огромные церковные богатства; 

церковь пыталась оказывать влияние на государственные дела.

Поэтому на Руси постоянно существовала проблема: что выше - 
«священство или царство», т. е. духовная или светская власть.

При царе Михаиле Романове страной фактически управлял патриарх 
Филарет. 

1. Был проведен учет земельного фонда,
2.  постоянно взимались налоги, 
3. укреплен суд, 
4. уменьшен произвол властей в центре и на местах, 
5. уменьшены привилегии монастырей.
6.  Филарет выступал против взяток, вольнодумства, 

распущенности, в церковной жизни стало больше спокойствия 
и порядка. 

Но после его смерти в церкви начались бурные события.



Многих церковных деятелей тревожило то, что в 
церковных книгах накопилось много 
неточностей. Во время церковных служб 
одновременно священник читал свою молитву, 
дьячок - свою, а хор пел псалмы. Прихожане не 
могли ничего разобрать, во время службы 
разговаривали.
В это время в Москве сложился Кружок 
ревнителей древнего благочестия, в который 
вошли известные деятели церкви: 

1. Никон, 
2. Аввакум,
3.  царский духовник Вонифантьев и др. 

Их возмущали нравы, царившие в среде 
духовенства: невежество, пьянство; они 
выступали за "исправление" церковных служб, 
разночтений в богослужебных книгах.

Иерусалимский патриарх Паисий потребовал от царя 
Алексея привести все церковные книги и обряды в 
соответствие с греческими образцами. Царь и часть 
духовенства поддержали Паисия. Но многие 
священники считали, что исправления надо вносить 
согласно древним русским рукописям и решениям 
Стоглавого собора (1551). При изучении рукописей 
выяснилось, что в них много ошибок и исправлений. 
Тогда решили обратиться к греческим церковным 
книгам. Реформатором Русской православной церкви 
выступил патриарх Никон.



По поручению Алексея Михайловича в 1653 
г. Никон начал проводить в жизнь 
церковную реформу. Ее основное 
содержание сводилось к следующему: 

1. устанавливался единый для всех 
церквей культ богослужения по 
греческому образцу;

2. вводилось крестное знамение тремя 
перстами, двуперстие было предано 
проклятию;

3. земные поклоны заменялись 
поясными;

4. устанавливалось единоголосие во 
время церковной службы;

5. во время крестного хода теперь 
двигались навстречу солнцу;

6. иначе стали писать имя Христа - Иисус 
вместо старого Исус;

7. "Аллилуйя" стали произносить 
трижды, а не дважды;

8. заново были переведены с греческого 
богослужебные книги, в которые 
вносились исправления.

9. для богослужения допускались иконы 
только греческого письма.

Церковные реформы Никона



Фактически реформы Никона не затронули каноны 
Русской церкви, вводились лишь уточнения, 
единообразие. Изменились лишь обряды. 
Церковную реформу Никона поддержали царь, его 
окружение, представители высшего духовенства и 
православные патриархи. Вместе с тем реформа 
сразу же встретила жесткое сопротивление со 
стороны многочисленных противников. К ним 
относились разные группы людей. Одни были 
недовольны не столько содержанием реформы, 
сколько формой и методами ее проведения. 

Их раздражали высокомерие, жестокость и 
непримиримость Никона ко всем непослушным. 
Многочисленную группу недовольных составили 
малограмотные и неграмотные служители церкви. Они с 
трудом разбирались в старых книгах и тем более не были 
готовы для работы с новыми исправленными книгами. 
Были и идейные противники - упорные блюстители 
старины вообще, непримиримые защитники старой 
веры. Они требовали, чтобы исправления 
производились не по греческим образцам, а по 
старинным русским книгам.



Многие верующие выступали против 
нарушения старых догматов, троеперстие 
называли дьявольским. Никона обвиняли в 
латинстве и греческой ереси. Главным 
противником Никона стал протопоп Аввакум, 
человек фанатичный, нетерпимый.
В 1654 г. по требованию Никона церковный 
Собор одобрил все реформы, а Собор 1656 г. 
отлучил от церкви всех сторонников старых 
обрядов. Аввакум с женой и четырьмя детьми 
был сослан в Тобольск за "многое бесчинство". 
О своих страданиях и борьбе Аввакум написал 
в своем знаменитом "Житии...". В 1666 г. 
протопоп был привезен на Собор в Москву, где 
был расстрижен, проклят и сослан на север, в 
Пустозерск. Здесь он прожил 14 лет, но 
продолжал писать и обличать самого царя. В 
1682 г. Аввакум был заживо сожжен "за великие 
на царский дом поношения".

Но главной целью всей жизни Никона было 
осуществление первенства «священства над 
царством», что означало подчинение царской власти 
власти патриаршей. Постепенно в боярской среде 
сложилась оппозиция Никону, которая сумела 
поссорить патриарха с царем. Алексей Михайлович 
перестал посещать службы, которые вел патриарх, не 
приглашал его на прием во дворец. В 1658 г. Никон 
отказывается от патриаршества и уезжает в 
Новоиерусалимский Воскресенский монастырь на 
реке Истре. Он рассчитывал вернуть расположение 
царя. Этого не произошло. Царь выжидал более 
восьми лет. 



В 1666-1667 гг. по инициативе царя в Москве 

заседал Собор с участием вселенских патриархов - 

Паисия Александрийского и Макария 

Антиохийского. На нем обсуждался вопрос о 

соотношении "царства" и "священства". В 

результате горячих прений было принято решение:

Царь имеет преимущество в делах 

гражданских, а патриарх - в делах церковных. 

Церковный Собор вынес приговор о 

низложении Никона и ссылке его простым 

монахом в Белозерский Ферапонтов 

монастырь. Через 15 лет, при царе Федоре, ему 

было разрешено вернуться в основанный им 

подмосковный Воскресенский монастырь, но 

Никон был тяжело болен и по дороге 

скончался под Ярославлем.



Раскол в Русской православной церкви. Старообрядцы
 

В 1667 г. церковный Собор проклял всех 

защитников старых обрядов - 

старообрядцев. Собор официально 

признал, что реформа не есть личное дело 

Никона, а дело царя, государства и церкви. 

Поэтому все, кто выступал против 

реформы, стали врагами царской власти. 

Царь издал ряд указов, которые 

предписывали воеводам разыскивать и 

жестоко наказывать старообрядцев.

Началась кровавая борьба государства и церкви со 

всеми сторонниками старой веры. Они жестоко 

преследовались, их сжигали на кострах. 

Так произошел раскол в Русской православной 

церкви. Возникнув на почве религиозного 

разногласия, он превратился в одну из форм 

социального протеста народных масс.



Раскольники сохранили до наших дней много 
древних книг, часть из них были вновь 
переписаны. В среде раскольников осуждалось 
пьянство, курение табака, почиталась семья. 
Сложилась особая мораль, основанная на 
почитании старших, скромности, честности и 
труде. Многие русские капиталисты вышли из 
старообрядческих семей.

Сторонники старой веры бежали на север, в 

Заволжье, где не подчинялись ни власти, ни 

официальной церкви, создали свою 

церковную организацию. 

Раскольники создавали свои общины 

(скиты), изолированные от мира. Тысячи 

семей уходили в раскол. В рядах 

старообрядцев оказались люди из самых 

разных социальных слоев. Основную массу 

составляли крестьяне.


