
Фёдор Алексеевич
(1676-1682) 



Васнецов Аполлинарий Михайлович. Расцвет Кремля. 
Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века



Фёдор Алексеевич

(30.05.1661-27.04.1682),
 русский царь 
в 1676-1682гг.

 Сын царя Алексея Михайловича 
и царицы Марии Ильиничны, 
урожденной Милославской. 

Вступил на престол в 14-летнем 
возрасте после смерти отца. 

Портрет Фёдора Алексеевича, 
первая половина XIX в. 
Государственный 
Эрмитаж (Санкт-Петербург)



Фёодор Алексеевич
Юный государь был 

«одарен постоянством царским», 
благочестием, «долготерпением и 

милосердием давным», воистину «сей 
бе престол мудрости, 

совета сокровище, царских и 
гражданских устоев охранение и 

укрепление, прением решение, царству 
Российскому утверждение». 
Он стремился к умножению 

благополучия народа — «и во всем его 
царском житии не обреташеся таковое 

время, в нем же бы ему всему 
православию памяти достойного и 

церкви любезного дела не соделати!» 

Царь 
Фёдор Алексеевич, 
предстоящий образу 
Спаса Нерукотворного.



Образование
Первым учителем царевича 
был подьячий Посольского 

приказа Памфил Беляников, 
а с 1672 г. воспитателем 

определен был знаменитый 
богослов и ученый того 

времени Симеон Полоцкий, 
ставший лично известен 

царю Алексею Михайловичу 
еще во время Польской 

войны 1655 г. 



Образование
Выбор Симеона Полоцкого в 
наставники царевича указывает на 
повышение требований, 
предъявляемых к учителю царских 
детей. Фёдор Алексеевич получил 
хорошее образование, изучал 
древнегреческий, латинский и 
польский языки, неплохо 
разбирался в музыке и даже сам 
сочинил несколько песнопений; 
свободно говорил на польском и 
латыни. 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f30f4
310-ab72-45b0-802b-da0264f9a528/00000913_
b.JPG



Царский учитель
С 1667 на Полоцкого было 
возложено воспитание царских 
детей, для которых он написал 
несколько сочинений: 
• «Вертоград Многоцветный» 
(сборник стихотворений, 
предназначенный служить 
«книгой для чтения»), 

• «Житие и учение Христа 
Господа и Бога нашего», 

• «Книга кратких вопросов и 
ответов катехизических», 

• «Венец веры кафолической».

Симеон Полоцкий 
«Обед душевный»

Одним из выдающихся трудов Симеона Полоцкого считается его 
стихотворный перевод Псалтыри.



Царский учитель

Симеон Полоцкий читает 
стихи детям. Рисунок А.П. 
Апсита. Начало 1900-х гг.

Полоцкий писал стихотворения, в 
которых речь шла о разных 
событиях из жизни царского 
семейства и придворных. 
Им написаны поэмы  и две 
комедии для зарождавшегося 
театра: «Комедия о 
Навуходоносоре царе, о теле 
злате и о триех отроцех в пещи не 
сожженных» и «Комедия притчи о 
Блудном сыне».



Симеон Полоцкий

Фигурное 
стихотворение в 
форме сердца 
«От избытка 
сердца уста 

глаголят» из цикла 
«Благоприветствов
ания» - на случай» 

— в честь рождения 
царевича Фёдора

 (1661г.).



Образование

«Сей государь при отце своем 
учен был в латинском языке 
старцем Симеоном Полоцким. И 
хотя во оном языке не столько, 
как брат его большой, царевич 
Алексей Алексеевич, был 
обучен, однако ж чрез показание 
оного учителя великое 
искусство в поэзии имел и 
весьма изрядные вирши 
складывал». В.Н. Татищев. Татищев Василий Никитич



Аполлинарий Васнецов. Книжные лавочки на Спасском мосту в XVII веке.



«Так сей государь до лошадей был 
великой охотник»

 Фёдору исполнился год от 
роду, когда дядьки, взяв его 
из рук мамок, посадили на 
игрушечного деревянного 
коня (этот символический 
конь стоял в хоромах 
царевича по крайней мере 
до 11 лет). С детства 
страсть к лошадям вошла в 
кровь царевича, который, 
вступив на престол, 
проявил себя как фанатик 
коневодства. 

http://www.booksite.ru/enciklopedia/bus/21.jpg

Царский конь в парадном 
убранстве. Реконструкция



«Так сей государь до лошадей был 
великой охотник»

Он полностью сменил 
руководство Конюшенным 
приказом, приблизив к себе 
конюшего Кондырева с его 
родней и коннозаводчика 
Владимира Дмитриевича 
Долгорукова; выписывал 
производителей из Западной 
Европы и не стеснялся даже 
выменивать коней у 
иноземных послов!

http://www.booksite.ru/enciklopedia/bus/21.jpg

Царский конь в парадном 
убранстве. Реконструкция



«Так сей государь до лошадей был 
великой охотник»

«Как отец сего государя, великой 
был (охотник) до ловель зверей и 
птиц, так сей государь до лошадей 
был великой охотник. И не токмо 
предорогих и дивных лошадей в 
своей конюшне содержал, розным 
поступкам оных обучал и великие 
заводы конские по удобным местам 
завел, но и шляхетство к тому 
возбуждал. Чрез что в его время 
всяк наиболее о том прилежал и 
ничим более, как лошедьми, не 
хвалилися!»

Василий Никитич Татищев



Седло (арчак). Россия. Москва. 
Мастерские Конюшенного приказа. 
Вторая половина XVII века. Серебро, 
дерево, бархат, шнур, галун, шелк, ящер; 
золочение, ткачество, резьба, шитье. 
Музеи Московского Кремля

http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/7203.php

http://www.booksite.ru/enciklopedia/bus/23.jpg

Седло царя Михаила Федоровича 
Романова. 1634-1639. Оружейная 
палата.



«Так сей государь до лошадей был 
великой охотник»

Характерен случай, который несведущие люди 
считали причиной болезненности Федора 
Алексеевича: он, «будучи на тринадцатом году, 
однажды собирался в пригороды прогуливаться с 
своими тетками и сестрами в санях. Им подведена 
была ретивая лошадь: Федор сел на нее, хотя быть 
возницею у своих теток и сестер. На сани насело их 
так много, что лошадь не могла тронуться с места, 
но скакала на дыбы, сшибла с себя седока и сбила его 
под сани. Тут сани всею своею тяжестью проехали 
по спине лежащего на земле Федора и измяли у него 
грудь, от чего он и теперь (в 1676 г.) чувствует 
беспрерывную боль в груди и спине».



Пир в Грановитой палате. Миниатюра. 17 в.



Окружение царя
 Фёдор Алексеевич  был слаб 

здоровьем и важнейшие 
государственные дела решались 
его приближенными: боярином 

Иваном Михайловичем 
Милославским, постельничим 

Иваном Максимовичем  
Языковым, стольником Алексеем 

Тимофеевичем Лихачевым. 
Большое влияние на дела 

оказывали также воспитатель 
царя Симеон Полоцкий и 

Московский патриарх Иоаким.
Патриарх Московский 
и всея Руси Иоаким



Влияние Милославских на царя
Фёодор очень легко 

поддавался разным влияниям. 
Этой чертой его характера 

воспользовались немедленно 
враги второй жены Алексея 

Михайловича, 
Натальи Кирилловны, и боярина 
Артамона Сергеевича Матвеева.
 Среди этих врагов первое место 

занимали родственники царя, 
Милославские. 

Артамон Сергеевич Матвеев. 
Гравюра И. Розонова. Конец 
XVIII — начало XIX в.



Влияние Милославских на царя   

Царица Наталья Кирилловна 
с сыном Петром отправлена была 

жить в село Преображенское, 
а Матвеев был сослан в 

Пустозерск.
 Вслед за Матвеевым был сослан 

в Кожеезерский монастырь 
духовник царя Алексея 

Михайловича Андрей Саввинов. 



Окружение царя
В июле 1680 г. царь женился на Агафье Грушецкой. 

Так как Милославские всячески старались препятствовать этому 
браку, то после женитьбы царя их влияние при дворе падает. 

В это время любимцами царя делаются постельничий 
Иван Максимович Языков 

и стольник Алексей Тимофеевич Лихачев. 

Иван Михайлович Милославский



Личная жизнь царя
Фёдор Алексеевич 
был женат дважды.

Летом 1680 г., Фёдор 
Алексеевич, участвуя в 

крестном ходе, увидел девушку, 
которая ему очень понравилась. 

Он поручил Языкову навести 
справки. Оказалось, что это 

Агафья Семеновна Грушецкая и 
что живет она у своей родной 

тетки, жены думного дьяка 
Семена Заборовского. 



Личная жизнь царя
Милославский старался 

очернить Грушецкую 
и ее мать, но был за свою 

клевету удален царем 
от двора. Уже после 
свадьбы, по просьбе 

молодой жены, 
царь снова дозволил 

Милославскому являться 
ко двору, но влияние его 

не вернулось. 
http://rushist.clow.ru/4/img/057-2.jpg

Одежда бояр. XVII в.



Личная жизнь царя
Дьяку Семену Заборовскому 

было дано знать, 
чтоб не выдавал племянницы 

впредь до указа. Следуя 
дедовскому обычаю, 

царь велел собрать для виду 
многих девиц на смотрины

 и избрал Агафью.  
Царь женился на Грушецкой 

в июле 1680 года.



Маковский Константин Егорович
Боярский свадебный пир в XVII веке 1883 



Личная жизнь царя
Бракосочетание царя с Агафьей 

Семеновной Грушецкой 
произошло 18 июля 1680 г. без 

всякого великолепия. 
Весьма вероятно, что Грушецкая 
была по происхождению полькой, 

так как при московском дворе 
стали вводить польские обычаи.

 В родословной Романовых, 
помещенной в "Русской 

Старине", сказано, что она дочь 
незнатного черкасского 

дворянина.
 



Придворный быт
Под влиянием первой жены 

царя, придворный быт 
значительно изменился: 
при московском дворе 

впервые стали брить бороды 
и носить «немецкое платье». 
Будучи широко образованным 
человеком, он стал одним из 
создателей Славяно-греко-

латинской академии.
Фёдор Алексеевич – русский царь. 
Хромолитография, выполненная с 
парсуны второй половины 1670-х гг. 
1840-е гг



Личная жизнь царя

Царица Агафья умерла летом 
1681 года в родах 

единственного ребёнка Фёдора 
— царевича Ильи; младенец 

тоже вскоре скончался. 
14 февраля 1682 г. царь 

женился вторично на 
родственнице Языкова, 

Марфе Матвеевне Апраксиной, 
сестре будущего сподвижника 

Петра I адмирала Фёдора 
Матвеевича Апраксина.

Марфа Матвеевна Апраксина

http://school-collection.iv-edu.ru/dlrstore/cc745004-3b7f-490f-84c7-
4e0ae645b9a0/18_01.jpg



Личная жизнь царя
Эта женитьба отразилась на судьбе 

Матвеева: он был объявлен 
невиновным и его воротили из ссылки.

 Еще раньше, в 1681 г., царь велел 
вернуть из ссылки патриарха Никона, 
но престарелый патриарх умер в пути, 

17 августа 1681 г. 
Со второй женой царь прожил недолго: 

27 апреля 1682 г. он умер, 
не оставив детей, в возрасте 20 лет,

не сделав распоряжения 
относительно престолонаследия. 

Похоронен в Архангельском соборе 
Московского Кремля.

Марфа Матвеевна Апраксина

18-летняя царица Марфа Матвеевна, оставшись бездетной, более 33-х лет носила траур 



Внутренняя политика
При участии Языкова и Лихачева 
издан ряд распоряжений для 
устранения злоупотреблений и 
запутанности в делах по владению 
вотчинами и поместьями, уничтожены 
губные старосты и целовальники, 
предпринято межевание вотчинных и 
помещичьих земель, уничтожены 
откупа на винную продажу и на 
таможенные сборы; все уголовные 
дела соединены в разбойном 
приказе; окончательно уничтожен 
холопий приказ.

http://www.booksite.ru/enciklopedia/book/26.jpg



Земский собор 12 января 1682
В 1682 г. был созван собор "для 
устроения и управления ратного 
дела". Собор этот нашел нужным 
уничтожить местничество, чтобы 
все, как в приказах, так и в полках и в 
городах, не считались местами, и 
поэтому все так называемые 
"разрядные случаи" искоренить, 
дабы они не служили поводом к 
помехе в делах.

http://www.booksite.ru/enciklopedia/book/26.jpg



Сожжение разрядных книг при царе Федоре Алексеевиче. 
Гравюра из издания В.Е. Генкеля “Русская галерея. Сцены 
из русской истории”. XIX в.

http://chron.eduhmao.ru/img_6_8_0_1.jpeg



«Родословных дел палата»
 В 1682г. была создана 
«Родословных дел палата». 
Задачей её было составление 
официальной родословной 
русских служилых родов, на 
основании старых родословцев 
и родословных росписей, 
которые должны были 
представить, по приказу 
правительства, служилые 
фамилии. 

http://www.genealogia.ru/projects/barhat/images/cover.jpg



Бархатная книга
На самом деле «Родословных 
дел палата» составила 
родословную книгу только 
самых знатных родов.
 Результатом деятельности 
палаты была Бархатная книга, 
которая была составлена в 
1687.

http://www.genealogia.ru/projects/barhat/images/cover.jpg



Бархатная книга
Книга включала в себя 
"Государев родословец" 
1555-1556, родословные 
материалы второй пол. XVI-XVII 
вв.
 Существуют две Бархатные 
книги: одна для дворянских 
родов, другая - для внесения 
знатных купеческих родов. 

http://www.genealogia.ru/projects/barhat/images/cover.jpg



Бархатная книга
«И для совершеннаго техъ 
случаевъ и местъ искоренения и 
вечнаго забвения те все 
прошедшия о случаехъ и о местехъ 
записки указалъ онъ Великий 
Государь предать огню. А впредъ 
имъ и будущимъ ихъ родомъ на 
память указалъ онъ Великий 
Государь быти в розряде 
родословной книге родомъ ихъ, и 
тое родословную книгу пополнить"

http://www.familytree.ru/ru/lib/barhat/title.jpg



Церковный собор
В это же время был созван и 
церковный собор. Были основаны 
новые епархии, приняты некоторые 
меры для поднятия нравственности 
среди духовенства.
 Было обращено внимание на 
прегрешения, против которых 
выступали и прежние соборы: 
«запрещалось монахам шататься 
по улицам, в монастырях держать 
крепкие напитки, разносить по 
кельям пищу, устраивать пиры». 
Костомаров Н. И.

http://www.booksite.ru/enciklopedia/church/95.jpg

Потир. 1637. Золото, 
чеканка, гравировка



Кирилло-Белозерский монастырь. Стена Нового города. Середина XVIIв.
http://www.booksite.ru/enciklopedia/church/59.jpg



Церковный собор
По вопросу о противодействии 

расколу, собор, не имея в руках 
материальной силы, главным 
образом предавал это дело 

светской власти; вотчинники и 
помещики должны извещать 

архиереев и воевод о 
раскольниках, а воеводы и 

приказные люди будут посылать 
служилых людей против тех 

раскольников, которые окажутся 
непослушными архиереям.

Нестеров Михаил Васильевич.  
Монах. 1913 



Реформы
В 1678–1679 правительством 

Фёдора была проведена 
перепись населения, 
отменен указ Алексея 

Михайловича о невыдаче 
беглых, записавшихся в 
ратную службу, введено 
подворное обложение 

(это сразу же пополнило 
казну, но усилило 

крепостной гнет). 

Печать "воротная" царя Федора 
Алексеевича. 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5f48d8cf-17e4-48c4
-87a2-fa1bfea59173/18_05.jpg



Реформы
В 1679–1680 была сделана 

попытка смягчить на западный 
манер уголовные наказания, в 

частности, было отменено 
отрубание рук за воровство.

 В 1681 было введено 
воеводское и местное 

приказное управление – 
важная подготовительная мера 

для губернской реформы 
Петра I. 

 Печать "воротная" царя 
Фёдора Алексеевича. 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5f48d8cf-17e4-48c4
-87a2-fa1bfea59173/18_05.jpg



 Аполлинарий Васнецов. Красная площадь.

http://www.bg-gallery.ru/images/2124/0VasnecovAM_KrasnayaPlo.jpg



Россия в XVIIвеке



Внешняя политика
Во внешней политике Фёдор Алексеевич пытался 
возвратить России выход к Балтийскому морю, 
утраченный в годы Ливонской войны. 
Однако решению «балтийской задачи» мешали набеги 
крымских и татар и турок с юга. 
Поэтому крупной внешнеполитической акцией 
Фёдора стала успешная русско-турецкая война 
1676-1681, закончившаяся Бахчисарайским мирным 
договором, закрепившим объединение Левобережной 
Украины с Россией. 



Илья Ефимович Репин. Запорожцы пишут письмо турецкому султану. 
1878-1891

http://www.museum-online.ru/include/func/r_pic.php?type=3&id=1094



БАХЧИСАРАЙСКИЙ МИРНЫЙ 
ДОГОВОР 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ МИРНЫЙ 
ДОГОВОР 

13 января1681г. – 
был подписан Россией

 с одной стороны, 
Оттоманской Портой и 

крымским ханом – с другой.  
Согласно договору граница 

Русского государства и 
Турции устанавливалась 

по Днепру

http://rf.boom.ru/rus04.html



БАХЧИСАРАЙСКИЙ МИРНЫЙ 
ДОГОВОР 

Киев Россия получила 
еще ранее по договору с 
Польшей 1678 в обмен 
на Невель, Себеж и 
Велиж.

 Во время войны 
1676–1681 на юге страны 
была создана Изюмская 
засечная черта, позднее 

соединенная с 
Белгородской.

http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/rus_border17.gif



Изюмская засечная черта
Изюмская черта в 400 
вёрст предназначалась 
для обороны Слободской 
Украины от набегов 
крымских татар. 
Позднее оборонительная 
линия была продолжена 
до Симбирска и Сызрани

http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/rus_border17.gif



Дикое поле
Благодаря строительству оборонительных сооружений 
на юге России (Дикое поле) появилась возможность 
широкого наделения дворян, стремившихся к 
увеличению земельных владений, поместьями и 
вотчинами.

Белгород. План города и 
Засечной черты. 
Чертеж начала XVIII в.

http://stepnoy-sledopyt.narod.ru/history/goroda-kreposti/24.jpg


