
Царь Алексей Михайлович



Личность Тишайшего царя
• В 1645 году на престол восходит 16-ти 
летний сын Михаила Федоровича –

•  Алексей Михайлович (1645 – 1676)
• Добрый, незлобивый, порой строгий, но 
справедливый. Набожный, совершал 
долгие паломничества на богомолье. 
Любил церковное пение. Любил читать. 
Сочинял стихи (на древнерусском - вирши).

• Любил соколиную охоту. Принял участие в 
составлении руководства. «Делу время – 
потехе час» – сочиненная им пословица.



О женах Алексея 
Михайловича

• 1-я жена МИЛОСЛАВСКАЯ Мария. (1 апреля 1624 — 3 марта 1669) 

Молодой царь выбирал невесту на смотре из русских красавиц. К Алексею 
привели почти двести девушек. Ему приглянулась красавица Евфимия 
Фёдоровна Всеволожская, дочь касимовского помещика. Ей он и отправил платок 
и кольцо в знак обручения. Но боярин Морозов, обладавший при дворе большой 
властью, рассудил по-своему. Он желал породниться с царём, женив Алексея 
Михайловича на одной из сестёр Милославских, а себе взяв в жёны другую. Для 
того чтобы план удался, хитрый Морозов подкупил волосочёса, то есть 
парикмахера, и тот во время обряда наречения царской невестой так стянул 
девушке волосы, что она упала в обморок. Подкупленный Морозовым врач 
усмотрел в этом признаки падучей болезни. Отца невесты обвинили в сокрытии 
болезни и со всей семьёй отправили в ссылку в Тюмень. Свадьба, конечно, не 
состоялась. 
Боярин Морозов представил царю другую невесту — Марию Ильиничну 
Милославскую. Девушка была красивой, доктор уверил, что она здорова и родит 
Алексею Михайловичу наследника, так что дело было решено. Они обвенчались 
16 января 1648 года в Москве. 
Похоронена в Вознесенском соборе Вознесенского девичьего монастыря 
Московского Кремля. 



Жены и дети
• Царица Мария Ильинична родила следующих детей: 

• Дмитрий (1648—1649), умер младенцем 
• Евдокия (1650—1712), незамужняя. 
• Марфа Алексеевна (1652—1707), незамужняя, в 46 лет приняла 
постриг. 
• Алексей (1654—1670), умер в 16 лет. 
• Анна (1655—1659), скончалась, в детском возрасте. 
• Софья (1657—1704), регентша России в 1682—1689. 
• Екатерина (1658—1718), незамужняя, крестила в православие будущую 
Екатерину Ι. 
• Мария (1660—1723), незамужняя. 
• Феодор III (1661—1682), царь в 1676—1682 
• Феодосия (1662—1713), жила в Москве, а с 1708 в Санкт-Петербурге. 
Незамужняя. 
• Симеон (1665—1669), умер ребенком. 
• Евдокия (1669—1669), умерла в младенчестве. 
• Иван V (1666—1696), царь (вместе с Петром Ι) с 1682—1696.

• 2-я жена Наталья Кирилловна Нарышкина – родила сына  - Петра 
Алексеевича (1672 – 1725)



Соляной бунт
• В 1646 году по указанию «дядьки» (воспитателя 
царя) боярина Морозова были подняты пошлины на 
соль. Важнейший продукт подорожал. Поскольку 
соль была (и остается) важным консервантом (а 
холодильников в то время не было), подорожали 
важнейшие продукты питания. Начался народный 
бунт. В 1647 году налог отменили, но принялись 
взыскивать недоимки за прошлые годы. 

• В июне 1648 года толпа окружила царя, 
возвращавшегося с богомолья. Москвичи хотели 
подать челобитную с жалобой, но их разогнала 
царская охрана. Народ ворвался в Кремль. Царю не 
удалось остановить восставших. Многие 
ненавистные бояре были растерзаны толпой. В 
Москве начался пожар. 



Действующие лица Соляного 
бунта

• 1. Люди чёрных московских слобод и 
сотен. 

• Главное требование: ликвидировать 
белые слободы (не платившие налоги в 
казну слободы, которые принадлежали 
частным владельцам)

• 2. Провинциальные дворяне
• Главное требование: отменить Урочные 
лета (вспомним, что это такое?)



Меры правительства

• Требования горожан и провинциальных 
дворян были удовлетворены:

• 1. Белые слободы отменили
• 2. Отменены Урочные лета. Сыск беглых 
крестьян стал бессрочным.

• 3. Принятие в сентябре 1649 года свода 
законов – Соборного Уложения 
(охватывало все стороны жизни 
общества). 



Кто создавал Соборное Уложение
• Разработка Уложения – комиссия во главе с князем 
Никитой Одоевским. В неё вошли князь С.В. Прозоров, 
окольничий князь Ф.Ф. Волконский и два дьяка — Гаврила 
Леонтьев и Федор Грибоедов. Тогда же было решено 1 
сентября начать работу специального Земского Собора.

• Ему предназначалось рассмотреть проект Уложения. 
Собор проходил в широком составе, с участием 
представителей посадских общин. Слушание проекта 
Уложения проходило на соборе в двух палатах: в одной 
были царь, Боярская Дума и Освященный собор; в 
другой — выборные люди разных чинов.

• Депутаты дворян и посадов оказали большое воздействие 
на принятие многих норм Уложения. 29 января 1649 года 
было закончено составление и редактирование Уложения. 



Как выглядел первый экземпляр 
Уложения

• Первый текст Уложения  - свиток из 959 узких  бумажных 
столбцов. В конце - подписи участников Земского собора 
(всего — 315) - «Заручная скрепа» . По склейкам столбцов — 
подписи дьяков. Оригинал хранится в Оружейной Палате. 

• С этого подлинного свитка (для хранения которого более века 
спустя, при Екатерине II, был изготовлен серебряный ковчежец) 
была составлена копия в виде книги, с которой дважды в течение 
1649 Уложение было напечатано по 1200 экземпляров в каждом 
тираже. 

• Соборное Уложение 1649 - новый этап в развитии отечественной 
юридической науки.

• Все делегаты Собора своими подписями скрепили список 
Уложения, который в 1649 году был разослан во все московские 
приказы для руководства к действию.

• Свои поправки и дополнения выборные вносили в Думу в форме 
земских челобитных. Некоторые решения принимались 
совместными усилиями выборных, Думы и Государя.



Соборное Уложение Алексея 
Михайловича (1)

• 1. Структура: включало 1000 статей и 
затрагивало различные сферы жизни 
страны

• 2. Установило бессрочный сыск беглых 
крестьян и подтвердило отмену Юрьева 
дня. Крестьяне полностью переходили в 
собственность своих владельцев вместе со 
своим имуществом

• Таким образом, окончательно оформилось 
КРЕПОСТНОЕ ПРАВО, 
просуществовавшее в России до 1861 года



Соборное Уложение Алексея 
Михаловича (2)

• 3. В городах были упразднены БЕЛЫЕ 
СЛОБОДЫ. Все посадские люди несли ТЯГЛО, 
то есть платили налоги в казну. Горожане 
прикреплялись к своему ПОСАДУ. Им нельзя 
было переходить из одного посада в другой.

• Таким образом, посадские люди стали 
закреплены за городами, в которых жили.

• 4. Уложение завершило оформление 
СОСЛОВНОЙ СТРУКТУРЫ РУССКОГО 
ОБЩЕСТВА: были определены права и 
обязанности каждого сословия – дворян, 
духовенства, посадских и крестьян.



Уголовное право
Преступления

• Преступления против Церкви: богохульство, «совращение» в иную веру, прерывание 
хода литургии в храме. 

• Государственные преступления: любые действия, направленные против личности 
государя или его семьи, бунт, заговор, измена. По этим преступлениям 
ответственность несли не только лица, их совершившие, но и члены их семей. 

• Преступления против порядка управления: самовольный выезд за границу, 
фальшивомонетничество, дача ложных свидетельских показаний, ложное обвинение 
(«ябедничество»), содержание питейных заведений без особого разрешения и т. д. 

• Преступления против благочиния: содержание притонов, укрывательство беглых, 
продажа  краденного или чужого имущества, обложение пошлинами освобождённых от 
неё лиц и т. д. 

• Должностные преступления: лихоимство ( взяточничество, вымогательство), 
неправосудие (заведомо несправедливое решение дела), подлоги по службе, воинские 
преступления (мародерство, побег из расположения войска) и т. д. 

• Преступления против личности: убийство, нанесение увечий, побои, оскорбление 
чести. Не наказывалось убийство вора, пойманного на месте преступления. 

• Имущественные преступления: татьба (кража), конокрадство (как отдельный вид 
преступления), кража овощей из огорода и рыбы из садка (как отдельный вид 
преступления), разбой, грабеж, мошенничество, поджог, порча чужого имущества. 

• Преступления против нравственности: не почитание детьми родителей, сводничество, 
«блуд» (измена) жены (но не мужа), связь господина с «рабой». 



НАКАЗАНИЯ
• Система наказаний выглядела следующим образом: смертная казнь (в 36 случаях), 

телесные наказания, тюремное заключение, ссылка и бесчестящие наказания, 
конфискация имущества, отстранение от должности, штрафы.

• Смертная казнь — повешение, отсечение головы, четвертование, сожжение (по делам 
религиозным и по отношению к поджигателям), а также «заливание раскалённого 
железа в горло» за фальшивомонетничество. 

• Телесные наказания — разделялись на членовредительные (отсечение руки за кражу, 
клеймение, урезание ноздрей и т. д.) и болезненные (битьё кнутом или батогами). 

• Тюремное заключение — сроки от трёх дней до пожизненного заключения. Тюрьмы 
были земляные, деревянные и каменные. Тюремные сидельцы кормились за счёт 
родственников или подаянием. 

• Ссылка — наказание для «высокородных»  (знатных) лиц была следствием опалы. 
• Бесчестящие наказания — также применялись для «высокородных» лиц: «отнятие 

чести», то есть лишение званий или понижение в чине. Мягким наказанием этого типа 
был «выговор» в присутствии людей того круга, к которым относился 
правонарушитель. 

• Штрафы — назывались «продажа» и назначались за преступления, нарушающие 
имущественные отношения, а также за некоторые преступления против жизни и 
здоровья человека (за увечье), за «понесение бесчестья». Также применялись за 
«лихоимство» в качестве основного и дополнительного наказания. 

• Конфискация имущества — как движимое, так и недвижимое имущество (иногда и 
имущество жены преступника и его взрослого сына). Применялось к государственным 
преступникам, к «лихоимцам», к чиновникам, злоупотреблявшим должностным 
положением. 



Гражданское право

• Развитие товарно-денежных отношений, рост гражданско-
правовых сделок, повышение роли международной 
торговли с Россией способствовали развитию 
гражданского права.

• Субъектами гражданского права являлись как физические 
(частные) лица, так и коллективы (например, крестьянская 
община). Требования к физическим лицам — возраст 15-20 
лет (с 15 лет молодой человек мог наделяться поместьем, 
принимать на себя кабальное обязательство и т.д, с 20 лет 
мог свидетельствовать на суде после принятия крестного 
целования).

• По сравнению с предыдущим периодом возросла 
правоспособность женщины. Так, вдова наделялась 
комплексом правомочий в области заключения сделок.



Семейное право
• Продолжали действовать принципы Домостроя — главенство 

мужа над женой и детьми, фактическая общность имущества, 
обязательность следования жены за мужем.

• Законодательство разрешало заключение одним лицом не более 
трёх брачных союзов в течение жизни.

• Брачный возраст был определён обычаем и практикой, но, как 
правило, он совпадал для мужчины с возрастом гражданской 
дееспособности — 15 лет.

• В отношении детей отец сохранял права главы семьи до самой 
своей смерти. За убийство ребёнка отец получал тюремный срок, 
но не смертную казнь, как за убийство постороннего человека.

• Уложение установило для женщин-мужеубийц особый вид 
казни — закапывание заживо по горло в землю.

•  Развод допускался, но только на основании следующих 
обстоятельств: уход супруга в монастырь, обвинение супруга в 
антигосударственной деятельности, неспособность жены к 
деторождению



Из Соборного Уложения
• А которые крестьяне за кем записаны в переписных книгах 
прошлых годов и после тех переписных книг… сбежали или 
впредь начнут сбегать – тех беглых крестьян, и их детей, и 
племянников, и внучат с женами и с детьми и со всем 
имуществом отдавать из бегов тем людям, которым они 
записаны по переписным книгам… Впредь никому чужих 
крестьян не принимать и за собою не держать…

• Если кто на царское величество дело замыслил – казнить.
• Если кто вздумает Московским государством овладеть и 
государем быть и для того своего умышления начнет рать 
собирать – казнить.

• Кто при царском величестве поднимет на кого саблю или 
иное оружие и тем оружием кого ранит и тот от раны умрет, 
того убийцу казнить.



ВЫВОДЫ

• В царствование Алексея Михайловича 
был принят новый свод законов 
Российского государства – Соборное 
Уложение. Оно определило сословную 
лестницу общества и окончательно 
ввело крепостное право.


