
Лекция 11 

 

Тема: РОССИЯ В ГОДЫ ЦАРСТВОВАНИЯ ФЕДОРА АЛЕКСЕЕВИЧА  

И ПРАВЛЕНИЯ СОФЬИ АЛЕКСЕЕВНЫ 

 

План. 

1. Царь Федор Алексеевич. 

2. Внутренняя политика царевны Софьи. 

3. Внешняя  политика. 

4. Конец правления Софьи. 

 

 

1. Царь Федор Алексеевич. 

 

Именно в сыне Федоре Алексей Михайлович видел своего преемника 

после смерти старшего сына - царевича Алексея. Поэтому усиленное внима-

ние на подготовку Федора для того, чтобы он мог достойно принять на себя 

управление государством. Федор был первым из русских царей, получившим 

прекрасное, по понятиям того времени, образование. Постоянно общаясь с 

Симеоном Полоцким, Федор в значительной мере приобщился к западной, в 

первую очередь к польской, культуре. 

В январе 1676 г. неожиданно скончался царь Алексей Михайлович. Воз-

ведение на престол царевича Федора произошло с согласия умирающего от-

ца, благословившего сына. 

В правление Федора Алексеевича был осуществлен ряд реформ, необ-

ходимость которых была вызвана серьезными проблемами -следствием дол-

гой войны против Польши и внутренней неустроенности государства. 

В 1678 г. по всей России была проведена всеобщая перепись населения. 

С 1679 по 1682 г, в уголовный кодекс были внесены некоторые изменения, 

основной целью которых было смягчение наиболее жестоких наказаний. Так, 

например, изувечение было заменено битьем бичом, кнутом и ссылкой в Си-

бирь. 

Ряд указов, направленных против профессионального нищенства, затра-

гивал и проблему бедности. Была оказана помощь церкви для систематиче-

ской организации благотворительности. 

В 1679-1681 гг. проведена крупная реформа в провинциальном управле-

нии с целью уменьшения бремени налогов. Ослабление налогового гнета 

благотворно повлияло на экономику. Были отозваны те чиновники- как 

местные, так и назначенные центральными органами управления, которые 

пытались оспорить у воевод право управления территориями. 

Большое внимание уделяло правительство и приведению в порядок фи-

нансовой системы. Из года в год увеличивались недоимки. Ни одна провин-

ция и ни один уезд не доставляли оброк целиком. В 1679 г. многочисленные 

подати, шедшие на содержание стрелецкого войска, были заменены единым 

налогом, но это решение не оправдало возлагавшихся на него надежд. В 



1680-1681 гг. в Москве были созваны два собрания депутатов от сословий 

дворян и горожан для обсуждения возможности проведения более глубокой 

реформы, но они пришли лишь к печальному заключению, что основной 

причиной недоимок является отсутствие средств у налогоплательщиков и 

что единый налог следует уменьшить. 

В ходе Чигиринских походов 1677-1678 гг. выявились многие недостат-

ки русской армии. Федор Алексеевич поручил князю В. В. Голицыну соста-

вить совет из выборных людей для проведения необходимых изменений. В 

послании к князю царь указал: «Неприятели показали новые в ратных делах 

вымыслы, а прежде бывшее воинское устроение показалось на боях непри-

быльно». 

Голицын обладал большим жизненным опытом и являлся сторонником 

реформ, поэтому неудивительно, что Федор Алексеевич поставил его во гла-

ве совета, призванного произвести необходимые изменения в армии. Совет 

пришел к выводу, что стольников, стряпчих, дворян и жильцов необходимо 

расписывать в роты, а не в сотни, и «для крепкого против неприятелей стоя-

ния» выбрать вместо сотенных голов ротмистров и поручиков. Самое же 

главное заключалось в том, что совет доложил царю о ссорах между началь-

ными людьми из-за местничества. 

Служилая комиссия подала царю челобитную об уничтожении местниче-

ства. В январе 1682 г. Федор Алексеевич созвал торжественное собрание духо-

венства, думы и выборных придворных чинов для обсуждения челобитной об 

уничтожении «мест». Царь произнес речь о вреде местничества и привел при-

меры того, как русское войско во время войны с Польшей потерпело поражения 

под  Конотопом и Чудновом в результате разногласия воевод. 

Собрание единогласно постановило: «да погибнет в огне оное богонена-

вистное, враждотворное, братоненавистное и любовь отгоняющее местниче-

ство». Вместо разрядных книг в Разрядном приказе были заведены родо-

словные. Виновные в попытках восстановления местничества подвергались 

лишению чина и конфискации имущества. 

В связи с уничтожением местничества возник «проект устава о служеб-

ном старшинстве бояр». Это был первый за все время существования Мос-

ковского государства документ, содержавший мысль о полном разделении 

гражданских и военных властей. Было предложено учредить «вечные 

наместничества» с «великородным боярином» во главе. Но этот проект так и 

не получил развития. Замены родового старшинства служебным старшин-

ством не произошло, 

В правление Федора Алексеевича принимались меры по искоренению 

раскола. В 168! г. по предложению царя был созван церковный собор. Он по-

становил учредить несколько новых епархий, преимущественно в Сибири, 

распорядился предавать раскольников городским судам, а также запретил 

строить новые пустыни (монастыри) без разрешения духовного начальства и 

продавать различные выписки из книг Священного писания. 

Деятельная сторона натуры Федора Алексеевича особенно четко прояв-

лялась в близкой ему области культуры. Царь способствовал развитию про-



свещения, книгопечатания и искусства. 

Очагом латинской образованности была основанная Симеоном Полоц-

ким школа при Спасском монастыре, с 1681 г. получившая название Славя-

но-латинского училища. Полоцкий и другой крупный просветитель того 

времени Медведев мечтали о создании школы высшего типа. В результате 

ими была составлена «Академическая привилегия» -положение о новом 

учебном заведении, которое позже легло в основу Славяно-греко-латинской 

академии, организованной уже в правление царевны Софьи. 

Федор Алексеевич организовал во дворце «верхнюю» (т. е, дворцовую) 

типографию. Задуманная как личная типография царя, она выводилась из-

под цензуры патриарха, которой подлежали издания Печатного двора. Пер-

вым изданием этой типографии 1679 г, явился «Букварь». 

Известно, что царь увлекался вопросами архитектуры и градостроитель-

ства. Ряд зданий был возведен по его собственным чертежам. например Ма-

лый Кремлевский дворец (впоследствии Запасной), соборная церковь Чудова 

монастыря и др. 

Как иностранные, так и русские источники свидетельствуют об интересе 

Федора Алексеевича к одежде. Ряд царских указов изменил облик двора. 

Старые привычные одежды было предписано сменить на платье западного 

образца. Были определены и материалы, из которых их следовало шить. 

Например, на Новый год надлежало одеваться в золотые одежды, а на Рож-

дество Богородицы - в бархатные и т. д. 

Одновременно с одеждой менялась мода и на прически. На смену ста-

рому обычаю брить головы пришло ношение длинных волос. 

Несмотря на свое короткое царствование, Федор Алексеевич успел сде-

лать немало. Но он не успел в должной мере проявить свои качества прави-

теля, так как царствовал недолго и умер молодым в 1682 г. 

 

2. Внутренняя политика царевны Софьи. 

 

После кончины Федора бояре пытались провозгласить царем его 10-

летнего сводного брата Петра в обход другого, старшего, Пяпшг а СоАкн    

брата Ивана. Это послужило поводом к восста нию в Москве стрельцов. 

Причиной стрелецкого бунта 1682 г. было и недовольство стрельцов своим 

материальным положением, тяготами службы, насилиями и воровством ко-

мандиров и приказных людей. Были убиты многие бояре, власть в столице 

оказалась фактически в руках стрельцов и популярного у них руководителя 

Стрелецкого приказа Ивана Хованского. Царями были провозглашены мало-

летние Иван и Петр Алексеевичи. 

Только их старшей сестре царевне Софье удалось нормализовать поло-

жение в столице.  С первых дней стрелецкого бунта резко обозначились 

главные черты ее характера - решительность и смелость. 

В ее характере было мало женского. Не отступая ни перед какими сред-

ствами, Софья неуклонно шла к поставленной цели.  Она продемонстрирова-

ла своим друзьям и недругам такие качества своего ума, как изобретатель-



ность, изворотливость, ловкость и гибкость. Умение распространять выгод-

ные для себя слухи, побуждать к мятежу стрелецкие полки, вовремя утишать 

пламя бунта и, в конце концов, повернуть дело таким образом, чтобы вое-

ставшие стрельцы сами попросили ее принять бразды правления, выявляют в 

Софье склонность к политической деятельности. Иван Хованский был казнен 

по приказу царевны. Не только стрельцы, но братья-цари, 

царицы, патриарх и бояре обращаются к Софье с просьбой принять на 

себя бремя правления. Царевна в ответ долго отказывается, наконец, как бы 

против воли, приглашает к себе думных людей докладывать о всех государ-

ственных делах. Затем она повелевает писать во всех указах свое имя наряду 

с именами царей, правда, не требуя иного титула, кроме «великой государы-

ни, благоверной царевны и великой княжны». 

После усмирения стрельцов Софья семь лет фактически управляла госу-

дарством, хотя номинально была лишь регентшей. Все это время во внутрен-

ней политике не происходило никаких важных изменений. Правительство 

пыталось противодействовать «шатанию» народа. Но, несмотря на грозные 

указы, разбои усиливались. Даже знатные люди собирали разбойные шайки и 

грабили путников. 

Межевание земель, начатое при Федоре Алексеевиче, продолжалось и 

при Софье, но все чаще приводило к спорам между землевладельцами. По-

мещики нападали со своими людьми друг на друга, жгли усадьбы. Помещи-

чьи крестьяне, по приказу хозяев, уничтожали посевы и жгли дома против-

ников, 

В Москве не прекращались беспорядки. Правительство, пытаясь спра-

виться с накалом страстей, приказало не стрелять в городе из ружей, не 

драться и не нападать на служилых  людей, призванных следить за порядком. 

Правительство боролось и с расколом, который от преследований не 

только не прекращался, но и усиливался. В 1684 г. велено было хватать и 

подвергать пыткам любого, кто не ходил в церковь, не исповедовался и не 

пускал священника к себе в дом. Если пытаемый называл имена соучастни-

ков, то и их было велено хватать, подвергать допросу, а в случае сомнения 

также пытать. 

Правительство, пытавшееся напугать раскольников огнем, мало чего 

этим добивалось: раскольники сжигали себя сами, тем самым принося себя в 

жертву Богу. 

 

3. Внешняя  политика. 

 

Во внешней политике Софья и ее правительство придерживались курса, 

взятого предшественниками. Важнейшим событием стало  заключение в 

1686 г. «вечного мира» с Польшей, в результате чего Россия получила воз-

можность начать активные действия на южном направлении. Этому способ-

ствовала и договоренность с Польшей и Австрией начать войну с Портой и 

Крымским ханством. Позднее к союзу присоединилась Венеция. 

В мае 1687 г. стотысячное русское войско во главе с князем В. В, Голи-



цыным выступило с Украины. Вместе с русскими войсками в походе участ-

вовали донские и запорожские казаки. Перейдя реку Конские Воды, русско-

украинское войско лишилось подножного корма для коней - татары подо-

жгли степь. Кроме того, московское войско было плохо обеспечено продо-

вольствием и фуражом, недостаток которых повлиял на принятое 17 июня 

решение о возвращении на Украину. 

В неудаче похода был обвинен гетман И.С. Самойлович, не одобряв-

ший, как и часть казацких старшин, союза с Польшей и войны с Крымом. По 

требованию казачьей старшины, поддержанному Голицыным, русское пра-

вительство сместило гетмана Самойловича и поставило на его место И. С. 

Мазепу. 

В 1688 г. началась подготовка к новому походу. Продолжать борьбу 

Россию убеждали Австрия и Польша. Учитывая опыт предыдущего похода, 

русское войско, насчитывавшее около 150 тыс. человек при 350 пушках, 

двинулось на юг ранней весной 1689 г. Войско вновь возглавлял любимец 

Софьи князь Голицын. 

15 мая в урочище Зеленая Долина произошел жестокий бой с отрядами 

крымского хана. Нападение татар было отбито, попытка хана остановить 

русско-украинское войско успеха не имела. 20 мая русское войско подошло к 

крепости Перекоп, однако ввиду неблагоприятного соотношения сил отказа-

лось от ее осады. Голицыну приходилось учитывать и недостаток воды, осо-

бенно чувствительный при сильном майском зное. Остановившись под Пе-

рекопом, Голицын попытался начать переговоры с ханом. Но уже 21 мая 

русское войско начало отход, преследуемое татарами. 

Крымские походы отвлекли силы турок и крымских татар, чем оказали 

помощь союзникам России. Участие России в военном союзе, объединившем 

несколько европейских держав, подняло ее международный престиж. Но по-

ходы не решили задачи обеспечения безопасности южных границ государ-

ства, а их неудачный исход явился одной из причин падения правительства 

Софьи Алексеевны. 

Среди других значительных внешнеполитических акций правительства 

Софьи Алексеевны можно назвать Нерчинский договор 1689 г. с Китаем и 

русско-монгольский договор. Хотя территориальные статьи Нерчинского до-

говора с Китаем были крайне невыгодны для России, положения об откры-

тии свободной торговли подданных обоих государств, о правилах принятия 

дипломатических представителей открывали возможности к развитию мир-

ных отношений Русского государства и Китайской империи. 

 

4. Конец правления Софьи. 

 

Правление Софьи Алексеевны продолжалось до 1689 г.. koi да Петру I 

исполнилось 17 лет и он заявил о намерении править самостоятельно. 

Враждебно настроенная против Софьи мать Петpa царица Наталья Ки-

рилловна говорила о незаконности правления Софьи. Все встало на свои ме-

ста после того как в 1684 г. женился царь Иван Алексеевич, а 27 января 1689 



г. -Петр. По русскому обычаю женатый человек считается совершеннолет-

ним, поэтому братья-цари в глазах народа имели полное право избавить себя 

от опеки сестры. 

Неудача крымских походов, а также тяжелое положение внутри страны 

способствовали произошедшему в 1689 г. разрыву между Софьей Алексеев-

ной и придворной группировкой, поддерживавшей Петра Алексеевича. При-

ближенный Софьи Шакловитый хотел поднять стрельцов в защиту Софьи. 

Но этот замысел не удался. Зато о нем сразу донесли Петру, и он уехал из се-

ла Преображенского, где жил, в Троице-Сергиеву лавру. 

Попытки Софьи уговорить Петра вернуться в Москву оказались без-

успешными. Петр отказался вступать в любые переговоры с сестрой. 

Стрельцы не только не поддержали Софью, но и вынудили ее согласиться с 

требованиями Петра и выдать сообщников. Шакловитый и состоявшие в за-

говоре с ним стрельцы были казнены, а В. В. Голицын сослан в Сибирь. Со-

фья была заключена в Новодевичий монастырь. Умерла она 3 июля 1704 г. и 

была похоронена в том же монастыре. 
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