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1. Личность царя. 

 

23 сентября 1645 г. состоялось торжественное восшествие на престол 

молодого царя Алексея Михайловича, называемого Тишайшим, хотя это 

прозвище не вполне соответствовало его характеру - он бывал очень вспыль-

чивым и «подвижным на гнев». Царь обосновал цельную и логичную кон-

цепцию власти. Алексей Михайлович считал, что обязан судить людей по 

справедливости. Он допускал мысль о том, чтобы разделять свою власть с 

боярами, негативно относился к фанатизму и нетерпимости. Например, од-

нажды он одернул даже патриарха Никона, принуждавшего светских людей 

из своей свиты к исполнению церковных обрядов, заявив: «Мы не должны 

никого принуждать молиться Богу». 

Во внутренней и во внешней политике Алексею Михайловичу пришлось 

столкнуться со многими испытаниями. Он добился полной победы принципа 

личной и абсолютной власти, который был закреплен затем его сыном, им-

ператором Петром I. 

Титул самодержца вначале служил лишь выражением внешней незави-

симости от татар, но затем он наполнился иным содержанием, обозначая 

единовластного правителя. Эта замена происходила постепенно и незаметно. 

Самодержец Алексей Михайлович управлял страной с помощью совета 

бояр. Царь был наилучшим примером патриархального государя. В 1654 г., 

принимая воевод, отправлявшихся на польскую границу и давая им целовать 

свою руку он сделал исключение для А. Трубецкого «ради его седых волос», 

как указывает официальный документ. Вместо этого он обнял старого воево-

ду. Но Трубецкой, понимавший, как велика была милость, оказанная ему ца-

рем, «тридцать раз поклонился ему до земли». 

Отнюдь не склонный нести всю тяжесть возложенной на него, согласно 

его положению, ответственности, Алексей Михайлович, тем не менее, часто 

из-за отсутствия хороших исполнителей был вынужден брать на себя ношу 

государственных дел. 

В домашней жизни Алексей Михайлович был примерным семьянином. 

Во время своего отсутствия в Москве он вел активную переписку с членами 

семейства, свидетельствующую о его горячем и преданном отношении к до-

машним. 



После смерти первой жены Алексея Михайловича - Марии Ильиничны 

Милославской, от брака с которой осталось шесть дочерей и пять сыновей, 

царь решил жениться вторично. 

Царской избранницей была Наталья Кирилловна Нарышкина, которая 

стала матерью Петра Великого. 

Алексей Михайлович обладал ярко выраженным художественным вку-

сом. По его приказу неоднократно перестраивали и украшали дворец в Ко-

ломенском, где царь мог наслаждаться живописным видом, хотя и не величе-

ственным, но спокойным и тихим. 

 

 

2. Городские восстания 1648-1650 гг. 

 

Алексей Михайлович вступил на престол в 15 лет. Во главе бояр и дья-

ков стоял воспитатель царя Б.И. Морозов. 

Возглавив Стрелецкий, Аптекарский приказы и приказ Большой Казны, 

Морозов старался всеми доступными ему средствами пополнить государ-

ственную казну. Одним из таких средств был усиленный сбор недоимок. Од-

нако, понимая, что увеличивать и без того плохо собираемые прямые налоги 

более невозможно, Морозов решил пойти другим путем - повысить налоги 

косвеннее. 

В 1646 г. был принят указ о соляном налоге, по которому соль облага-

лась налогом в размере двух гривен с пуда. Правительство рассчитывало, что 

разоренная деревня и обобранный город, как-то спасавшие остатки своего 

имущества от прямого налогообложения, не смогут отказаться от потребле-

ния соли. Предполагалось, что таким образом государева казна возместит 

недобор прямых налогов. 

Но эффект от введения соляного налога получился прямо противопо-

ложным. Народ оказался просто не в состоянии покупать соль. Ее потребле-

ние резко снизилось. На рыболовных промыслах гнили горы рыбы из-за то-

го, что ее нечем было засолить. По городам волновался «черный люд». 

Правительство, потерпев столь явную неудачу, отменило соляной налог 

в декабре 1647 г. Казна по-прежнему была пуста, и потому необходимо было 

предпринять новые меры для исправления ситуации. 

Увеличивая налоги, Морозов старался в то же время сокращать государ-

ственные расходы. Так, было уменьшено жалование стрельцам, пушкарям и 

мелким приказным центральных приказов и местных учреждений. Но в ре-

зультате пышно расцвело казнокрадство, лихоимство и взяточничество, чему 

способствовало правительство Морозова, само погрязшее во взяточничестве 

и казнокрадстве. Особенно прославился в этом отношении глава Земского 

приказа Леонтий Плещеев. 

Найти управу на бояр, использовавших власть в своих личных корыст-

ных интересах, не могли не только простые челобитчики, но даже и люди 

«доброименитые». 

Политика, проводимая правительством Морозова, вызвала ряд восста-



ний в городах России. Самые крупные городские восстания вспыхнули в 

1648 г., первым из них стал «соляной бунт» в Москве. 

1 июня 1648 г. «простой народ» хотел подать челобитную «на неправды 

и насилья» возвращавшемуся с богомолья в Троице-Сергиевой лавре Алек-

сею Михайловичу. Въехавшего в Москву царя окружили москвичи, жалуясь 

на бояр и приказных людей. Царская стража стала плетьми разгонять толпу, 

что вызвало взрыв негодования. В стрельцов полетели камни. В Москве 

«шум и мятеж стал». 

2 июня на сторону восставших перешла большая часть стрельцов. Были 

разгромлены дома Морозова, окольничего Траханиотова, возглавлявшего 

Пушкарский приказ, купца Василия Шорина, а также думного дьяка Боль-

шой Казны Назария Чистого, которого считали автором соляного налога. 

Народ ворвался в Кремль, требуя выдачи Плещеева, ведавшего управлением 

столицы, его ремесленно-торговым населением, Назария Чистого, Морозова 

и Траханиотова. Царь был вынужден разрешить казнь Плещеева. 

Разгромив дворы наиболее ненавистных бояр, окольничих, дьяков и 

купцов, восставшие подожгли Белый город и Китай-город. В ходе восстания 

Чистой и Траханиотов были убиты. 

Морозова царь был вынужден отстранить от власти, и 11 июня еще не-

давно всесильный боярин отправился в ссылку в Белозерский монастырь. 

В первые дни восстания в Москве царь и бояре при его подавлении опи-

рались на стрельцов и «служилых иноземцев». Но реальную поддержку царю 

могло оказать только дворянство. 

Почему же дворянство сразу не встало на защиту правительства? Ответ 

прост: потому что в России в XVII в. правили бояре. Реальная власть находи-

лась в их руках, и они умело пользовались выгодами своего положения в 

ущерб дворянам. Так, например, большинство беглых из дворянских усадеб 

собиралось на землях крупных земельных собственников - бояр. «Москов-

ская волокита» защищала бояр, найти управу на которых дворянам было не-

легко. 

Воспользовавшись восстанием, дворяне потребовали отмены «урочных 

лет», т.е. лет, в течение которых они могли возвращать беглых крестьян, а 

также приравнения своих поместий, которыми они пользовались за свою 

«службу государеву», к вотчинам, являвшимся наследственной собственно-

стью бояр. 10 июня, после того как правительство выдало жалование стрель-

цам и дворянам и восстание пошло на убыль, от имени «дворян московских, 

и жильцов, и дворян, и детей боярских разных городов... и гостей, и гости-

ные и всяких разных сотен и слобод торговых людей» на царское имя была 

подана челобитная о созыве Земского собора. Земский собор должен был 

укрепить положение дворянства и богатых торговых людей. 

1 сентября 1648 г. в Москве начал работу Земский собор. В январе 1649 

г. он принял подготовленный комиссией во главе с боярином Одоевским ко-

декс законов, получивший название кодекс законов, получивший название 

Соборное Уложение царя Алексея Михайловича 

Соборное Уложение укрепляло централизованное государственное 



управление и самодержавную власть царя. Были отменены «урочные лета» 

для сыска беглых крестьян всех разрядов. Русский крестьянин был оконча-

тельно прикреплен к земле и своему господину. Соборное Уложение Алексея 

Михайловича, удовлетворив интересы дворянства и верхушки купечества, 

отнюдь не улучшило положение крестьянства и посадских людей. 

А тем временем, узнав о событиях в Москве, восставали жители и мно-

гих других городов России. 

В феврале 1650 г. вспыхнуло восстание в Пскове. Поводом к восстанию 

стало массовое изъятие хлеба государственными агентами, с тем чтобы рас-

платиться им со шведами. 

Столбовский трактат 1617 г., заключенный между Россией и Швецией, 

содержал взаимное обязательство выдавать перебежчиков той и другой сто-

роны. Русское и карельское население областей, уступленных Швеции, стало 

в массовом порядке покидать их. Алексей Михайлович оказался перед выбо-

ром: или возвращать беженцев обратно, или выкупать их. В 1650 г. он дал 

согласие освободиться от обременительной статьи за 20 тыс. рублей и 14 

четвертей ржи, но в тот год случился неурожай. 

Хлебные запасы должны были быть изъяты из казенных магазинов в 

Пскове. Прибывший туда купец Федор Емельянов обнаружил, что они пу-

сты. Тогда он начал массовую скупку хлеба, что немедленно взвинтило це-

ны. 

Дороговизна хлеба тяжело отразилась на псковской бедноте. 28 февраля 

началось восстание. Воевода Собакин был отстранен от управления. Вос-

ставшие разгромили двор купца Емельянова. Власть перешла к выборной 

«всегородней избе». Во главе ее стал вожак восставших Гаврила Демидов. 

Восстание перекинулось на Новгород. 

Обеспокоенное восстанием правительство направило к Новгороду вой-

ска под командованием воеводы Ивана Хованского. 

В середине апреля Хованский вступил в мятежный Новгород. Вскоре 

его войска подошли и к Пскову. «Всегородняя изба» конфисковала ружья, 

порох, свинец и хлеб. 

Восстание поддерживали псковские пригороды: Гдов, Остров и Из-

борск. Учитывая это, а также тревожную обстановку в самой Москве, прави-

тельство попыталось решить дело миром. Был собран Земский собор, а в 

июле в Псков отправлена специальная делегация. К концу августа 1650 г. го-

род сдался Хованскому. 

 

 

3.Воссоединение Украины с Россией и внешняя политика России. 

 

В том же, 1648 г., когда в Москве произошел «соляной бунт», в восточ-

ных областях Речи Посполитой вспыхнуло национально-освободительное 

восстание против польско-католического гнета. Главной силой восстания   

первоначально   были   запорожские казаки. Возглавил его избранный 

ими гетман Войска Запорожского Богдан Хмельницкий. Вскоре к вос-



станию присоединилось большинство православного населения Украины и 

Белоруссии. Помощь Богдану Хмельницкому оказывал и крымский хан. В 

1648-1649 гг. восставшие одержали крупные победы над польскими войска-

ми. Под власть Богдана Хмельницкого перешла значительная часть Украины. 

С первых месяцев восстания Хмельницкий начал обращаться за помощью в 

Москву, предлагая Алексею Михайловичу взять 

Украину под свою власть. Это означало войну с Речью Посполитой. В 

условиях внутреннего кризиса Россия не могла пойти на такой шаг. Оказы-

вая всевозможную помощь Хмельницкому, правительство отклонило его 

предложение. Просьбы о помощи стали еще более настойчивыми после 

крупного поражения, нанесенного поляками повстанцам в 1651 г. Затем во-

енные действия шли с переменным успехом. Но тут крымский хан изменил 

союзу с Хмельницким и часто действовал заодно с его противниками. 

Добившись относительного спокойствия внутри  страны, правительство 

Алексея Михайловича наконец решилось начать войну за возвращение зе-

мель древнерусского государства. В 1653 г. Земский собор постановил при-

нять в подданство Богдана Хмельницкого и Малороссию. На Украину было 

направлено посольство. 

8 января 1654 г. в Переяславле собралось все казачество. Вслед за 

Хмельницким, провозгласившим акт о воссоединении Украины с Россией, 

выступил личный посланник царя боярин Бутурлин и передал Хмельницко-

му знаки гетманской власти -булаву, знамя и парадные одежды. На другой 

день, 9 января, присягали сотники, есаулы, писари, казаки и мещане. 

Речь Посполитая вовсе не намеревалась отказываться от своих западно-

русских владений. По-прежнему в составе Польши находились захваченные 

в начале XVII в. Смоленская и Чернигово-Северская земли. Русско-польская 

война стала неизбежной. 

В июне 1654 г. русские войска перешли в наступление. В сентябре по 

требованию жителей города сдался Смоленск. Войска двинулись в глубь Бе-

лоруссии. Успешно действовали и войска Хмѐйьяицкого, овладевшие Моги-

левом и рядом других городов. К августу были заняты Могилев, Витебск и 

Полоцк. 

Одновременные действия русских войск в Белоруссии и русско-

казацких на Украине не позволяли польской армии сосредоточиться и нане-

сти поражение той или иной группировке. Наступление польских и крымско-

татарских войск на Украине также было остановлено. 

Летом 1655 г. началось новое наступление русско-украинских войск. 

Нападение донских казаков на Крым позволило главным силам русской ар-

мии достичь Львова. Были взяты Минск и Вильно. Но в это время в войну 

вмешалась Швеция, опасавшаяся усиления России и не желавшая выхода 

русских войск к Балтийскому морю. Шведские войска заняли Варшаву. А 

вторжение крымских татар заставило русские войска отойти от Львова. 

Русское правительство прекрасно понимало намерения Швеции. Руко-

водитель Посольского приказа А. Л. Ордин-Нащокин считал борьбу за выход 

к Балтийскому морю первоочередной задачей русских войск. В мае 1656 г. 



Россия начала войну со Швецией в Прибалтике. Польшу спасло заключенное 

с Россией соглашение о прекращении боевых действий. 

Овладев Динабургом и Кокнесом, русские войска вышли к Риге. Но оса-

да хорошо укрепленной крепости не принесла успеха русской армии, не 

имевшей поддержки флота. Тем не менее к концу года был взят Дерпт и не-

сколько других крепостей. Весной 1658 г. в Прибалтике русская армия вновь 

начала боевые действия. Но вскоре русскому правительству пришлось пойти 

на заключение перемирия со Швецией на условиях сохранения за Россией 

всех занятых русскими войсками земель в Прибалтике. Причинами переми-

рия были возобновление Польшей войны с Россией и осложнение обстанов-

ки на Украине. 

В 1657 г. умер гетман Богдан Хмельницкий. Новым гетманом стал Иван 

Выговский. Осенью 1658 г. он заключил с Польшей Гадячский договор о 

восстановлении ее власти над Украиной. На Украине началось восстание 

против гетмана. Выговский обратился  за помощью к крымскому хану. Рус-

ские войска в Белоруссии перешли к обороне. 

Выговский недолго был гетманом. Восстание и действия русских войск 

вынудили его бежать в Польшу. Однако все следующие гетманы - Юрий 

Хмельницкий, Павел Тетеря, Петр Дорошенко также придерживались курса 

на сближение с Польшей. 

В 1660 г. Польша заключила мир со Швецией. Осенью на Волыни, юго-

западнее Житомира, объединенная русско-украинская армия Шереметева и 

Юрия Хмельницкого потерпела тяжелое поражение от польско-татарских 

войск. Не имея возможности одновременно воевать с поляками и со шведа-

ми, Россия в 1661 г. была вынуждена заключить со Швецией Кардисский 

мир, отказавшись от завоеваний в Прибалтике. 

Войны со Швецией, Польшей и Крымом истощили Россию, но и Поль-

ша находилась в тяжелом положении. Война продолжалась еще пять лет, но 

в 1667 г. в деревне Андрусово все же было заключено перемирие между Рос-

сией и Польшей на 13 с половиной лет. Россия получала Смоленскую и Чер-

нигово-Северскую земли, а также Левобережную Украину и сроком на два 

года Киев (он так и не был отдан Польше). Хотя договор и не решил оконча-

тельно вопрос о воссоединении Украины и Белоруссии, он все же позволил 

России выйти из войны с Речью Посполитой. 

Однако борьба за Украину была далека от завершения. Противниками 

России выступили теперь Османская империя и Крым. В 1672 г. Османская им-

перия захватила у Польши Подолию. Обеспокоенная этим, Россия послала ряд 

посольств в различные страны Западной Европы с целью образовать антиту-

рецкую лигу, но успеха не имела. 

В 1677 г. начались активные боевые действия между Россией и Турцией на 

Украине. 120-тысячная турецко-татарская армия под командованием Ибрахим-

паши осадила город Чигирин  тогдашнюю столицу Украины. В дальнейшие 

планы турецких военачальников входили взятие Киева, захват Левобережной 

Украины и открытие путей движения на Москву. Русско-украинская армия Г. 

Ромодановского и украинского гетмана И. Самойловича насчитывала всего 60 



тыс. человек. 

Русский гарнизон Чигирина выдержал трехнедельную осаду, с 28 августа 

подошедшие войска Ромодановского и Самойлсузича нанесли поражение ту-

рецко-татарской армии под Бужином и заставили ее отступить. 

В июне 1678 г. 200-тысячное турецко-татарское войско великого везира 

Кара-Мустафы вновь осадило Чигирин. Русско-украинские войска, насчиты-

вавшие 120 тыс. человек, разбили турецкий заслон, но подошли к Чигирину 

слишком поздно. После гибели талантливого воеводы Ржевского оборону Чи-

гирина возглавил иноземец Гордон. Турки несли большие потери, но все же 

сумели ворваться в город. 11 августа после ожесточенных уличных боев гар-

низон, целый месяц сопротивлявшийся многократно превосходящим силам 

врага, оставил крепость. Русско-украинская армия отступила за Днепр, отбро-

сив преследовавшие ее турецкие войска. 

Турецко-татарская армия была истощена долгой осадой. Путь на Левобе-

режье был прегражден сильной русско-украинской армией, а на тылы турок 

напали запорожцы. В результате турки были вынуждены отступить. 

В начале 1681 г. в Бахчисарае был заключен договор о перемирии на 20 

лет. Турция и Крым признали переход к России Левобережной Украины и 

Киева. Все население между " Днепром и Южным Бугом подлежало выселе-

нию, с тем чтобы эти земли не становились яблоком раздора между Росси ей 

и Турцией. 

В 1686 г. Россией и Польшей был заключен «вечный мир», подвердив-

ший переход к России левобережье и Киева. Договор 1686 г. Стал поворот-

ным пунктом во взаимоотношениях России и Польше: вместо врагов, какими 

они были на протяжении долгих лет, они стали союзниками в борьбе с дав-

ними противниками - Турцией и Крымом. 
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