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Богдан Хмельницкий



Русско-польская война 
(1654-1667 гг.): предыстория

• Притеснение русского православного населения со стороны 
польской и ополяченной шляхты => периодические восстания.

• 1648 г. – восстание Богдана Хмельницкого (при участии крымских 
татар) => Зборовский мирный договор с Варшавой (широкая 
автономия в рамках Киевского, Брацлавского и Черниговского 
воеводств). Письмо Алексею Михайловичу о принятии 
запорожских казаков в подданство. 

• Возобновление войны => 1651 г. – поражение повстанцев под 
Берестечком (внутренние разногласия, предательство 
наемников). Белоцерковский мир с менее выгодными условиями. 

• Алексей Михайлович занимал выжидательную политику. 

• 1653 г. – повторное обращение к России о помощи. 1 октября – 
решение о принятии казаков в подданство. 

• Царь счёл нужным объяснить причины войны французскому 
королю Людовику XIV



Русско-польская война 
(1654-1667 гг.): ход событий

• Январь 1654 г. – Рада в Переяславле, где казаки 
единодушно высказались за единство с Россией и переход 
под «высокую руку» царя. Хмельницкий перед лицом 
русского посольства принёс присягу на верность царю 
Алексею Михайловичу.

• Март-апрель 1654 г. – занятие польскими войсками ряда 
городов, сожжение около 20 городов. Василий Шереметев  
был отправлен на помощь Хмельницкому. 

• 18 мая 1654 г. – выступление полка под командованием 
царя (царь ездил молиться в Троице-Сергиеву лавру и 
Саввино-Сторожевский монастырь). 

• 1654 г. – успешные действия, взятие Смоленска и ряда 
городов Великого княжества Литовского  (масштабная 
эпидемия чумы). 

• Весна 1655 г. – новый поход, въезд в Вильно (Вильнюс), 
взятие Ковно и Гродно.  



Русско-польская война 
(1654-1667 гг.): ход событий

• Успешные действия Карла X – захват  Познани, Варшавы, 
Кракова. 

• Посольство в Венецию с целью займа денег на ведение 
войны. 

• Июль 1656 г. – осада Риги, занятие Дерпта, отступление к 
Полоцку. 

• 14 октября 1656 г. – Виленское перемирие (Речь 
Посполитая была спасена от полного разгрома, а Россия 
получила свободу действий в наметившемся конфликте со 
Швецией). 

• 1657-1658 гг. – возобновление военных действий. 

• 20 декабря 1658 г. – Валиесарское перемирие со шведами 
сроком на три года (удержание завоеваний). 

• 1661 г.  – Кардисский мир (завершена война со Швецией 
1656-1661 гг.). 



Условия Кардисского мира
• Русские гости получили право держать 
торговые дворы в Стокгольме, Риге, Ревеле 
и Нарве, шведы — в Москве, Новгороде, 
Пскове и Переславле. Купцы свободно 
могли отправлять свои религиозные обряды 
и богослужения; нельзя было только 
строить новые церкви. 

• Восстановление прежних границ, 
возвращение завоеванных земель в 
Эстляндии и Лифляндии. 

• Облегчение войны с Польшей. 



Новый гетман на Украине
• 1657 – смерть Богдана Хмельницкого. 
• ВРИО гетмана: Иван Выговский (до 
достижения Юрием Хмельницким 
совершеннолетия). 

• 21 октября 1657 г. – Иван Выговский был 
избран полноправным гетманом => новые 
противоречия. 

• За: знал все внутренние и внешние 
политические проблемы, против: писарь, 
супруга – дочь польского магната, «не 
природный» казак. 



Русско-польская война 
(1654-1667 гг.): ход событий

• Июнь 1660 г. – возобновление военных 
действий, поражения войск князя 
Хованского и боярина Шереметева. 

• Осень 1661 г. – поражение при Кушликах. 
• Неудачи в военных действиях – 
следствие внутренних волнений. 

• Осень – 1663 г. – новый виток действий. 
• Февраль 1664 г. – поражения польских 
войск у Пироговки, у Сосниц. 



Русско-польская война 
(1654-1667 гг.): заключительный 

этап
• Исчерпание у сторон материальных и 
людских ресурсов. 

• Небольшие стычки и бои местного значения 
как на северном, так и на южном театре 
военных действий. 

• Поражение поляков от русско-казацко-
калмыцких войск в битве под Корсунем и в 
битве под Белой Церковью. 

• Истощением обеих сторон =>  
возобновление набегов крымских татар. 

• Андрусовское перемирие. 



Андрусовское перемирие – 30 
января 1667 г. 

• Смоленск, Северские земли (Чернигов, Стародуб), 
право на Левобережную Украину, переход Киева на 
два года. 

• Запорожская Сечь переходила под совместное 
управление России и Польши.

• Правобережная Украина – под контролем Речи 
Посполитой.

• Право свободной торговли между Россией и Речью 
Посполитой. 

• Срок перемирия – 13,5 лет, продление в 1678 г.
• Ослабление положения Речи Посполитой в 
Восточной Европе, усиление влияния православной 
церкви и России на белорусские и украинские земли.







Военная реформа
• 1648-1654 гг. – реформа армии. 
• Усиление и увеличение лучшие части 

«старого строя»: элитная московская 
поместная конница Государева полка, 
московские стрельцы и пушкари. 

• Массовое создание полков нового строя: 
рейтарских, солдатских, драгунских и 
гусарского (костяк новой армии царя 
Алексея Михайловича).

• Нанято большое количество европейских 
военных специалистов (Тридцатилетняя 
война). 



Итоги правления
• Окончательное прикрепление тяглых классов, 
крестьян и посадских людей, к месту 
жительства. 

• Новые центральные учреждения (приказы): 
Тайных дел, Хлебный, Рейтарский, Счётных 
дел, Малороссийский (с 1649), Литовский, 
Монастырский. 

• Перепись тяглых дворов. 
• Соборное уложение 1649 г., Новоторговый устав 

1667 года, Новоуказные статьи о разбойных и 
убийственных делах, Новоуказные статьи о 
поместьях, воинский устав. 

• Присоединение Украины. 
• Колонизационное движение в Сибирь. 



Семья Алексея 
Михайловича

• 1-я супруга: Мария 
Милославская. 

• Дети: Софья, 
Федор, Иван и др. 

• 2-я супруга: 
Наталья 
Нарышкина. 

• Дети: Петр и 
Наталья. 





Федор Алексеевич 
(1676-1682)

• Вступил на царский престол в 15 лет. 
• Слабое здоровье (все дети от Марии 
Милославской). 

• Учитель: Симеон Полоцкий. 
• 1678 г. – новая перепись населения. 
• 1679 г. – подворное обложение прямыми налогами, 
увеличившее податный гнёт.

• 1682 г. – отмена местничества, уничтожение 
разрядных книг. 

• 1676 – 1681 гг. – война с Османской империей (По 
Бахчисарайскому миру Турция признала за Россией 
Левобережную Украину и Киев). 

• Создание Типографской школы. 
• Продолжение репрессий против старообрядцев. 



Стрелецкий бунт 1682 г.



Стрелецкий бунт 1682 г.
• Вопрос престолонаследия: болезненный Иван или 
малолетний Петр. 

• Нарышкины возвели Петра. 
• Милославские вероятно подстрекали стрельцов к 
бунту, якобы «Нарышкины задушили царевича 
Ивана». 

• Убиты Артамон Матвеев и Михаил Долгоруков, 
сторонники царицы, два её брата.

• 26 мая – стрельцы потребовали признания Ивана 
первым царем, Петра вторым царем. 

• 29 мая – стрельцы потребовали регентства Софьи 
Алексеевны. 

• Царица Наталья Кирилловна должна была вместе с 
сыном Петром — вторым царём — удалиться от 
двора в подмосковный дворец в селе 
Преображенском.





Иван V 

• Болезненный и неспособный к управлению, не пытался 
принять в борьбе за власть активное участие и не 
проявлял интереса к государственной деятельности. 

• 25 июня 1682 г. –  венчание на царство Ивана V и Пётра I. 
• «Старший» царь венчался подлинной шапкой Мономаха и 
большим нарядом, «младший» получил копии.

• Особый трон с двумя сиденьями, в настоящее время 
хранящийся в Оружейной палате.

• До 1689 г. – номинальное царствование Ивана, и Петра, 
фактическая власть у царевны Софьей Алексеевной (при 
поддержке клана Милославских и фаворитов — В. В. 
Голицына и Ф. Л. Шакловитого).

• Скончался в 1696 г. 







Письмо Петра I Ивану V

• Сестра – третье зазорное лицо. 
• Пришло время править в силу возраста.
• Просил невмешательства брата. 
• «А я тебя, государя брата, яко отца, почитать готов».
• 1689 г. –  Софья была отстранена от власти (покушение на 
Петра, потеря доверия фаворитов и войска).  



Детство и юность Петра I

• Родился 30 мая 1672 г.
• Назван в честь апостола Петра. 
• Федор Алексеевич был опекуном.
• Слабое образование, писал с ошибками и использовал скудный 

словарный запас. 
• Патриарх Иоаким отстранил от обучения Петра Симеона Полоцкого. 
• Свободное время – в селе Воробьеве и Преображенском. 
• Тиммерман обучал Петра арифметике, геометрии, военным наукам.
• Немецкая слобода располагалась близко к селу Преображенское. 

Основное количество иностранцев при дворе царя Петра были 
выходцами из Немецкой слободы. 

• Царь стал частым гостем в слободе, где скоро оказался большим 
поклонником непринуждённой иноземной жизни.

• 8 июля 1689 г. – первый публичный конфликт между возмужавшим Петром 
и Софьей Алексеевной.

• Анна Монс – первая любовь и фаворитка до 1704 г. 
• Следствием пережитых стрелецких выступлений – болезнь Петра 

(конвульсивные движения лица при сильном волнении).



Потешные полки
• Интерес к военному делу. 
• 1685 г. – «потешные» Петра, одетые в иностранные 
кафтаны, под барабанный бой полковым строем шли 
через Москву из Преображенского в село Воробьёво. 

• Пётр служил барабанщиком.
• 1686 г. – Петр завел артиллерию (16 пушек доставлены из 
Пушкарского приказа). 

• Первый русский солдат – Сергей Бухвостов. 
• «Потешный городок» на Яузе (Петр принимал участие в 
постройке). 

• Всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор – 
объединение царских единомышленников. 

• 1686 г. – первые потешные суда. 
• Два потешных полка: Преображенский и Семеновский. 





Немецкая слобода
• Место поселения «немцев» — европейцев разных 

национальностей и народностей, в том числе пленных 
военнослужащих и наёмных специалистов. 

• Появилась в Замоскворечье при Василии III, была сожжена в 
1571 г. 

• Ливонская война – большое количество пленных (некоторым для 
строительства домов дали территорию на правом берегу Яузы). 

• Новая «оттепель» при Борисе Годунове, полное разорение в 
эпоху Смуты. 

• 1652 г. – царский указ (иностранцы, не принявшие православия, 
должны были разобрать и перенести свои дома на новое место и 
образовать иноверческое поселение за пределами города). 

• Центральная улица – Бауманская. 
• Расцвет – конец XVII века, настоящий иностранный городок с 

чистыми прямыми улицами, набережной аллеей, садами, 
уютными и опрятными домиками с цветниками. 

•  



В Немецкой слободе (А. Н. 
Бенуа, 1911).



Немецкая слобода в конце XVII 
века. С гравюры Генриха де 

Витта. Первая половина листа.



Лефортовский дворец



Выходцы: П. Гордон, Ф. Лефорт, 
Я.Брюс 





Первые годы
• Наталья Нарышкина старалась приучать сына к 
государственному управлению, Пётр находил их 
скучными. 

• Важнейшие решения (объявление войны, избрание 
Патриарха и т. п.) принимались без учёта мнения 
молодого царя => конфликты. 

• Царь не захотел возвращаться из Переяславля для 
встречи персидского посла, а первые лица правительства 
Натальи Кирилловны были вынуждены лично ехать за 
ним. 

• 1 января 1692 г. по воле Петра I в Преображенском 
«поставление» Н. М. Зотова во «всея Яузы и всего Кокуя 
патриархи»  – ответ царя на поставление патриарха 
Адриана. 

• После смерти Натальи Кирилловны царь не стал смещать 
сформированное матерью правительство Л. К. 
Нарышкина — Б. А. Голицына, однако добился, чтобы оно 
неукоснительно выполняло его волю.



Азовские походы
• Приоритет: продолжение войны с 
Османской империей и Крымом. 

• Весна 1695 г. – неудачный поход (отсутствие 
флота, неготовность действовать в 
отдалении от баз снабжения).

• Осень 1695 г. – строительство флотилии в 
Воронеже. 

• Май 1696 г. –неудачная осада крепости 
Азов.

• Июль 1696 г. – капитуляция крепости. 



Результаты Азовских 
походов

• Начало строительства порта Таганрог, возможность нападения 
на полуостров Крым с моря (безопасность  южных границ 
России)

• Выход к Чёрному морю через Керченский пролив Петру остался 
под контролем Османской империи. 

• Сил для войны с Турцией, как и полноценного морского флота, у 
России пока не было.

• Финансирование строительства флота – новые виды податей. 
• Заговор Циклера, пытавшегося организовать стрелецкое 

восстание. 
• Летом 1699 года первый большой русский корабль «Крепость» 

(46-пушечный) отвёз русского посла в Константинополь для 
переговоров о мире. 

• Само существование такого корабля склонило султана к 
заключению мира в июле 1700 года, который оставил за Россией 
крепость Азов.

• При строительстве флота и реорганизации армии Пётр был 
вынужден опираться на иностранных специалистов. 



Великое посольство
• 1697 – 1698.
• Цель: найти союзников против Османской империи. 
• Великие полномочные послы: генерал-адмирал Франц Лефорт, генерал 

Фёдор Головин, начальник Посольского приказа Прокофий Возницын. 
• Всего в посольстве –  до 250 человек (Петр I –урядник Преображенского 

полка Петр Михайлов)
• Впервые русский царь предпринял путешествие за пределы своего 

государства.
• Пётр посетил Ригу, Кёнигсберг, Бранденбург, Голландию, Англию, 

Австрию, был намечен визит в Венецию и к папе римскому.
• Посольство завербовало в Россию несколько сотен специалистов по 

корабельному делу, закупило военное и прочее оборудование.
• Великое посольство главной цели не достигло: коалицию против 

Османской империи создать не удалось из-за подготовки ряда 
европейских держав к Войне за испанское наследство (1701—1714 годы). 

• Однако благодаря этой войне сложились благоприятные условия для 
борьбы России за Балтику. Таким образом, произошла переориентация 
внешней политики России с южного направления на северное.


