
ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
РОМАНОВ

 1676 – 1682 гг.

ВСТУПИЛ НА ПРЕСТОЛ В ВОЗРАСТЕ 
15 ЛЕТ





Памятник Симеону 
Полоцкому в городе 

Полоцк

Учитель  - белорусский монах Симеон 
Полоцкий, прививший молодому царю 

склонность ко всему польскому



Неизвестный голландский 
художник. Царь Федор 
Алексеевич в 1676 году

САМЫЙ 
ОБРАЗОВАНН
ЫЙ РУССКИЙ 

ЦАРЬ - польский
 - латинский
 - древнегреческий
 - писал стихи
 - заговорил о 
необходимости 
создания русской 
истории
 - увлекался музыкой и 
пением

На заседаниях 
Боярской Думы 
ему и боярам 
зачитывали 
составленные в 
посольском 
приказе обзоры 
западной прессы 
(куранты)



В первые месяцы царствования Федор 
Алексеевич тяжело болел и 

фактическими правителями государства 
были Артамон Матвеев, патриарх 

Иоаким и Иван Милославский. Однако 
уже в середине 1676 года царь взял 

власть в свои руки. 

Артамон Матвеев Патриарх Иоаким

Короткое царствование Федора Алексеевича 
ознаменовано некоторыми важными акциями и 

реформами. 



ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
•1678 – общая перепись 
населения
•1679 – подворное обложение 
прямыми налогами  - 
пополнение казны и усиление 
крепостного гнета

Посмертная парсуна царя 
кисти Б. Салтанова (1686)



В 1679 – 1780 – смягчено уголовное наказание, в 
частности отменено отрубание рук за воровство. 

1681 г. – создание типографской школы при 
Заиконоспасском монастыре (предтеча Славяно – 
греко – латинской академии). 

Заиконоспасский 
монастырь Школа в 17 веке. Андрей Рябушкин



Было задумано открыть в Москве академию 
(академия эквивалентна современному 
университету). В апреле 1682 г. Федор Алексеевич 
подписал указ об утверждении «Привилея 
Московской академии». Привилей – это устав. Эта 
академия должна была готовить кадры для 
системы гос. управления. Университет управлялся 
советом преподавателей, который выбирал 
ректора, деканов. Совет преподавателей был 
независим. Все студенты находились не под 
юрисдикцией гос-ва, а совета преподов. В 
университете учились представители всех 
сословий, им выплачивалась стипендия, на 
которую можно было прожить. В то время 
критерием образованности было знание латыни, 
потому что всё публиковалось на нем.



Продолжались репрессии против старообрядцев, в 
частности, был сожжён с ближайшими 
сподвижниками протопоп Аввакум, по преданию, 
предсказавший близкую смерть царю.

Сожжение протопопа Аввакума Григорий Мясоедов, 1897 год

14 лет он просидел на хлебе и воде в земляной тюрьме в Пустозерске, продолжая 
свою проповедь, рассылая грамоты и послания. Наконец, его резкое письмо к 
царю Федору Алексеевичу, в котором он критиковал царя Алексея Михайловича и 
ругал Патриарха Иоакима, решило участь и его, и его товарищей: все они 
были сожжены в Пустозерске.



Федор Алексеевич сочувствовал Никону. Есть сведения, что новый царь 
обдумывал предложенный Симеоном Полоцким план по созданию на 
территории Российского царства четырёх патриархий и папского 
престола, предназначавшегося для Никона. В 1681 году тому, уже 
тяжело больному, было разрешено вернуться в Воскресенский 
Новоиерусалимский монастырь, на пути к которому он скончался 17 
августа около Ярославля , в устье реки Которосли.

Смерть патриарха Никона (гравюра, 1870-е годы)

Царь Фёдор Алексеевич настоял на отпевании Никона как 
патриарха, несмотря на протесты патриарха 
Московского Иоакима,  который отказался отпевать и 
поминать Никона как патриарха. Фёдор Алексеевич сам со 
слезами читал над ним Апостол и 17‑ю кафизму и 
неоднократно целовал его десницу. 



Увеличил число членов 
боярской Думы с 66 до 
99: включил в неё 
людей незнатных, но 
умных и преданных. 
Пример –Иван Языков и 
Алексей Лихачев

Главным критерием по 
службе стали личные 
способности и выслуга 
лет. 

Сокращение полномочий Боярской Думы и 
Патриарха

Федор был 
противником 
вмешательства церкви 
и патриарха Иоакима в 
светские дела, 
установил 
увеличенные нормы 
сборов с церковных 
имений, начав тем 
самым процесс, 
завершившийся при 
Петре Iс ликвидацией 
патриаршества



1682 г. – отмена местничества, сожжение 
разрядных книг

Сожжение местнических книг 12 января 1682 г. Гравюра XIX в.

Взамен разрядных книг было приказано завести 
РОДОСЛОВНУЮ КНИГУ. В неё записывали всех родовитых 
и знатных людей, но уже без указания их места в Думе

Сожжение местнических книг 12 января 1682 г.



Планировал разделить страну на  9 военных 
округов:

ВОЕННАЯ РЕФОРМА 

Все уезды объединялись в 9 
округов (петровские губернии). 
Округ возглавлял одни из воевод 
(петровский губернатор). 
Каждому из округов 
приписывалось определенное 
кол-во войск, формировавшихся 
на основе даточных людей: 1 
даточный человек – солдат с 25 
дворов (петровская рекрутсткая 
повинность и рекрут).

Предпосылки петровских 
реформ

Развиваются«полки нового» строя



Дворяне были записаны в 
полковую службу, те кто 
уклонялся, лишались 
чинов, а затем было 
принято решение, что 
поместья останутся 
дворянам если они и их 
дети будут на службе 
государства. Далее Федор 
хотел упорядочить 
систему чинов, а потом 
вовсе отменить 
дворянское ополчение. Но 
это реформа встретила 
отчаянное сопротивление, 
и Федор не успел 
преодолеть его.



На местах введено воеводское и 
местное приказное управление – 
важная подготовительная черта 
для губернской реформы Петра I

ГОТОВИЛСЯ ПРОЕКТ ВВЕДЕНИЯ ЧИНОВ – ПРООБРАЗ 
ПЕТРОВСКОЙ ТАБЕЛИ О РАНГАХ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫЛ 

РАЗДЕЛИТЬ ГРАЖДАНСКУЮ И ВОЕННУЮ СЛУЖБУ



1 брак – с Агафьей Семеновной Грушецкой – 
польской дворянке

18-летний царь Федор 
Алексеевич впервые увидел её в 
толпе во время крестного хода в 
вербное воскресенье.  Девушка 
очень понравилась царю, и он 
поручил Ивану Языкову навести 
справки о ней. Оказалось, что это 
Агафья Семёновна Грушецкая, и 
живёт она с матерью в Китай – 

городе в доме двоюродного дяди, 
думного дворянина Семена 
Зборовского, который до 1677 
года управлял Монастырским 

приказом. Фёдор велел передать 
Заборовскому, «чтоб он ту свою 
племянницу хранил и без указа 

замуж не выдавал».



Агафья Семёновна 
оказывала сильное 
влияние на мужа и 

играла значительную 
роль в придворной 
жизни. Под её 

влиянием значительно 
изменился и 

придворный быт. Царь 
Фёдор Алексеевич 
первым из русских 

надел польское платье, 
чему последовали и 
все придворные, 

отменил обычай брить 
голову и начал носить 
длинные волосы. 



Агафья «уговорила мужа уничтожить охабни, 
безобразные женские платья… ввести бритьё бород и 
стрижку волос, польские сабли икунтуши и, что ещё 
важнее, допустить в Москве закладку польских и 

латинских школ»



Агафья Семёновна умерла 
через три дня после рождения 
сына. Её кончина была 
тяжёлым ударом для Фёдора: 
он проводил гроб до Красного 
крыльца и до «саней», но был 
не в состоянии присутствовать 
на самом погребении 
в Вознесенском монастыре. 
Младенец пережил свою мать 
лишь на неделю. Царь 
проводил его также только до 
Красного крыльца и до саней и 
не пошёл в Архангельский 
собор на погребение. 

Портрет царя Федора III 
Алексеевича. Неизвестный 
художник, первая половина 
XIX века.:



Марфа Матвеевна Апраксина

Современники 
отмечали 

необыкновенную 
красоту царской 

невесты, — царица 
Марфа была 
единственной 

красавицей, носившей 
фамилию Романовых, 

за всё время 
существования 

династии.

14 февраля 1682 года Федора женили на 
Марфе Апраксиной

Однако, столь радостное 
событие послужило толчком к 
серьезному ухудшению здоровья 
царя.
На следующий, после венчания, 
день царь слег, и только 25 
февраля царь и царица «дали 
свадебные столы», т.е. 
официальное угощение.
И все же здоровье царя 
продолжало ухудшаться.
27 апреля 1682 года царь Федор 
Алексеевич скончался, не дожив 
до 21-го года месяц и три дня.
Не успев привыкнуть к новому 
положению, Марфа Матвеевна 
стала вдовой. 

Марфа Матвеевна была царицей только 71 
день 



Родственники у смертного одра Фёдора 
Алексеевича. Картина  К. Лебедева





Османская империя желала сделать Чигирин форпостом для дальнейшей 
экспансии вглубь украинской территории; крымский хан, не желая чрезмерного 
усиления присутствия ни русских, ни турецких войск у своих границ, был скорее 
заинтересован в уничтожении крепости как таковой.



В 1676—1681 годы велась война против Османской 
империи и союзного с ней Крымского ханства, 
вызванная агрессивной политикой Порты 
на Украине..Летом 1677 на Украину вторглась армия Ибрагим-паши. 
Чигирин, занятый русско-украинскими войсками, был 
осажден, но армия Ромодановского и Самойловича 
нанесла туркам поражение и деблокировала город.

Летом  1678 году султан направил к 
Чигирину 200 – тысячную армию. Ей 
противостояло 120 – тысячное 
русско – украинское войско. После 
ожесточенной обороны гарнизон 
организованно оставил крепость и 
отошел в Днепру. 



ОСАДА ЧИГИРИНА



1681 гг. -  Бахчисарайский мирный 
договорЗакрепил объединение Левобережной Украины с Россией. 

Киев Россия получила еще ранее. Во время войны 1676-1681 
гг. на юге страны была создана Изюмская засечная черта 
(400 верст), позднее соединенная с Белгородской.



СФОРМУЛИРУЙТЕ 3 НАПРАВЛЕНИЯ 
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ПРИ 

ФЕДОРЕ АЛЕКСЕЕВИЧЕ. Назовите 
по одному мероприятию в каждом 

направлении



Какие задачи стояли 
во внешней политике 
России в ХVII веке?

Считаете ли вы, что 
Федор смог решить 
какую – то 
внешнеполитическу
ю задачу?


