
ЦАРЕВНА СОФЬЯ (1682 – 1689 
гг.)



6 ребенок и 4 дочь 
среди 16 детей 

Алексея 
Михайловича

Получила 
прекрасное 
образование, знала 
польский и латынь , 
увлекалась 
философией, 
сочинялаВольтер: при всех 
достоинствах – 
огромное 
честолюбие



Софья 
Алексеевна
В. Суриков

Такой ли 
была 

Софья?



СИМЕОН ПОЛОЦКИЙ



СТИХИ СИМЕОНА 
ПОЛОЦКОГО



При поддержке патриарха Иоакима Нарышкины 
возвели на престол Петра (1 царь) и Ивана (2 
царь), Артамон Матвеев назначен «Великим 

опекуном»

МИЛОСЛАВСКИЕ ТЕРЯЮТ 
ВЛИЯНИЕ ПРИ ДВОРЕ



27 апреля 
1682 года – 

смерть царя 
Федора 

Алексеевича
На похоронах 

Софья 
говорить о 

том, что царя 
отравили



Май 1682 года – МЯТЕЖ СТРЕЛЬЦОВ

ПРИЧИНЫ:
1. После создания полков нового строя стрельцы 

превращаются в городскую полицию;
2. Нерегулярно выплачивалось жалованье;
3. Старшие командиры и сотники удерживали часть 

жалованья, заставляли стрельцов работать в своих 
имениях;

4. Князья Голицыны и Хованские болезненно воспринимали 
возвышение худородных Нарышкиных (накануне высший 
придворный чин был присвоен младшему брату Натальи 
Кирилловны – Ивану Нарышкину)

ПОВОД: эмиссары Милославских распространили слухи о 
притеснениях и лишениях, которые ждут стрельцов при 

Нарышкиных и о готовящемся убийстве царевича Иоанна 
Алексеевича



Ударили в 
набат и 

стрельцы 
ринулись в 
Кремль



Наталья Нарышкина выходит на крыльцо с Петром и Иваном, 
патриархом и боярами. Картина Н. Дмитриева - 

Ореннбургского



Михаил Долгорукий стал кричать на стрельцов, обвиняя их в воровстве, 
измене и угрожая расправой



Михаил Долгорукий, Артамон Матвеев, Афанасий и Иван Нарышкины, 
боярин Языков, князь Григорий Ромодановский были убиты стрельцами. 

Картина А. Корзухина



Май – август 1682 года – 
«ХОВАНЩИНА»: 

вся царская семья оказалась в заложниках у стрельцов, 
возглавляемых главой Стрелецкого приказа Иваном 

Хованским

Иван Андреевич Хованский

•Стрельцы диктуют свою волю 
правительству

•Государственная власть уничтожена, 
дееспособного правительства не 
было

•19 мая – ультиматум (челобитная): 
выплатить задолженность по 
жалованию 240 000 рублей. Софья 
переплавляет золотую и серебряную 
посуду

•23 мая – требование, чтобы 1 царем 
стал Иван

•29 мая – требование, чтобы царевна 
Софья стала правительницей при 
малолетних братьях

Прозвище – «Тараруй» - 
пустомеля



25 июня 1682 года Иван V и Петр I были венчаны на 
царство в Успенском соборе



Стремясь обезопасить себя 
от возможных 

преследований в будущем, 
стрельцы требуют, чтобы их 

действия 15 – 18 мая, 
включая убийство бояр, 

были признаны законными

На Лобном месте установлен 
столб, на котором были 

вырезаны имена всех «воров 
– бояр», истребленных 

стрельцами с перечислением 
их провинностей и 
злоупотреблений 

(действительных или 
надуманных)



Царевна Софья угощает стрельцов. Гравюра ХIХ века

Правительство вынуждено выполнять эти уничижительные требования



Из скитов в Москву начинают съезжаться старообрядцы, 
которые требуют возврат старых порядков. Эти требования 

поддержаны Иваном Хованским

Для Софьи возврат к старой вере 
означал бы признание неправоты  

её отца и брата Федора

Старообрядцы предлагают открытый  теологический диспут на Красной 
площади в присутствии всего народа. Патриарх предлагает провести 
диспут в Грановитой палате московского Кремля. Софья выразила 

желание присутствовать на нем (а на площади «им, девицам, появляться 
было зазорно»)



Василий Перов. Никита Пустосвят. Спор о вере («прения о вере»). 1880-81.

5 июля 1682 года – «спор о вере» с Никитой 
Пустосвятом



Патриарх Иоаким и Никита Пустосвят обвинили друг 
друга в невежестве, что привело к ругани и чуть ли не 

драке
Старообрядцы покинули Кремль с высоко поднятой 
головой и на Красной площади объявили всенародно о 
своей победе



В Грановитой палате 
Софья обратилась к 
стрельцам:

«Чего же вы ждете? 
Зачем таким невеждам 
попускаете? Если мы 
должны быть в таком 
порабощении, то царям и 
нам здесь больше жить 
нельзя: пойдем в другие 
города и возвестим всему 
народу о таком 
непослушании  и 
разорении»

Стрельцы 
устраивают 
расправу со 

старообрядцам
и. Хованскому 
удалось спасти 

лишь 
некоторых из 

них



19 августа 1682 года должен был 
состояться Крестный ход в Донском 

монастыре и Софья под эти предлогом 
вывозит царский двор в село 

Коломенское. Однако 14 сентября 
царский поезд останавливается в селе 

Воздвиженское в 14 верстах от Троице – 
Сергиева монастыря. Здесь она начинает 

сбор дворянского ополчения

Князь Иван Хованский с сыном Андреем задержаны в 
Пушкине и казнены в Воздвиженском 

Лишившись лидера, стрельцы подают челобитную Софье, где 
признают свои действия преступными, умоляют о помиловании 

и просят о сносе памятного столба на Лобном месте

дворяне Стрелецкая 
вольница

Новым руководителем Стрелецкого приказа стал Федор Леонтьевич 
Шакловитый. Кадры из фильма «Юность Петра», реж. Сергей 

Герасимов, в роли царевны Софьи – Наталья Бондарчук, в роли Федора 
Шакловитого – Вадим Спиридонов



Наталья Кирилловна с 
сыном Петром сосланы в 
село Преображенское – 
самую дальнюю царскую 
резиденцию на реке Яузе.



Для царевичей был изготовлен специальный 
«двойной» трон. Они приглашались лишь на 

официальные церемонии



Внутренняя политика 
царевны Софьи

• Регулярное собрание 
Боярской Думы.

• Попытки навести 
порядок в 
судопроизводстве

             борьба с 
мздоимством:

Лозунг правления: «закон, порядок и справедливость»: 
ужесточены наказания за взятки «посулы» 

    



Отмена смертной казни за ряд преступлений
   

«Двена́дцать стате́й» царе́вны Со́фьи — закон Московского 
государства, изданный 7 (17) апреля 1685 года царевной Софьей, 
состоящий из 12 статей, в котором определены различные 
степени наказания для старообрядцев (расколщиков, как они 
названы в документе) и их пособников: начиная от смертной 
казни в виде сожжения живых людей в срубе (для тех, кто не 
отказывался от своих убеждений) до пыток, заточения в 
монастыри, битья батогами, лишения имущества.
На основании статей были казнены тысячи старообрядцев.

Указ, запрещавший возвращать в крепостную неволю крестьян, 
ушедших из города.



Усовершенствование системы 
образования и просвещения: 1685 (1687)  - 
открытие Славяно – греко – латинской 
академии в Москве

Обучение в Славяно-Греко-Латинской Академии



Строения Славяно-греко-латинской академии расположены на 
территории Заиконоспасского монастыря, вдоль Китайгородской 

стены. На фото — за вестибюлем метро и Круглой башней





ВАСИЛИЙ ГОЛИЦЫН И СОФЬЯ



В период правления царевны Софьи 
Алексеевны возглавил с 1682 
года Посольский приказ.

Князь Василий Андреевич Голицын

Являлся сторонником 
европеизации

Исходил из представления о главной 
задаче российской внешней политики 
как укреплении русско-польских 
отношений, что обусловило 
временный отказ от борьбы за выход 
к Балтийскому морю. 

Вв 1687 и 1689 годах организовал два 
больших похода (Крымские походы) 
к Перекопу против Крымского ханства

Один из европейских посланников 
так описывал Голицына:

Я думал, что нахожусь при дворе 
какого-нибудь италиянского государя. 

Разговор шел на латинском языке 
обо всем, что происходило важного 
тогда в Европе; Голицын хотел знать 

мое мнение о войне, которую 
император и столько других 

государей вели против Франции, и 
особенно об английской революции; 
он велел мне поднести всякого сорта 
водок и вин, советуя в то же время не 

пить их. Голицын хотел населить 
пустыни, обогатить нищих, дикарей, 
сделать их людьми, трусов сделать 

храбрыми, пастушеские шалаши 
превратить в каменные палаты. Дом 

Голицына был один из 
великолепнейших в Европе



Вольтер говорил о ней: «Правительница имела много ума, 
сочиняла стихи, писала и говорила хорошо, с прекрасной 
наружностью соединяла множество талантов; все они были 
омрачены громадным её честолюбием».

ОЦЕНКА ПРАВЛЕНИЯ СОФЬИ 
АЛЕКСЕЕВНЫ

По словам историка Василия Ключевского, царевна «вышла 
из терема и отворила двери этого терема для всех желающих».
Историки до сих пор мало пишут о семилетнем правлении 
Софьи, считая его «темным периодом» перед блестящей 
эпохой Петра. Но факты доказывают обратное. Несмотря на 
свой жесткий мужской характер, Софья правила с женской 
мягкостью и осмотрительностью. 
Даже часто критиковавший ее князь Борис Куракин 
признавал в своих мемуарах: «Правление царевны Софьи 
Алексеевны началось со всякою прилежностью и правосудием 
всем и ко удовольствию народному, так что никогда такого 
мудрого правления в Российском государстве не было».



Де Невилль, писал о Софье: 
«Насколько ее стан широк, 
короток и груб, настолько ум 
тонок, остер и политичен». С 
этим были согласны почти все 
современники.
В другом месте своих «Записок о 
России» де Невилль отзывался о 
внешности царевны еще менее 
лестно: «Она ужасно толстая, у 
нее голова размером с горшок, 
волосы на лице, волчанка на 
ногах, и ей по меньшей мере 
сорок лет». А ведь Софье было 
тогда едва за тридцать. Можно 
было бы списать это на 
неприязнь заносчивого иноземца 
к «русским варварам», но 
следует признать, что царевна 
действительно была некрасива.



Внешняя политика

Южное 
направление

Северо – западное 
направление

Восточное направление



Северо-Западное направление

• Шведы 
предполагали 
отнять у России 
Корелию

• В ходе сложных 
переговоров со 
шведами был 
подтверждён 
Кардисский 
мир.



Западное направление

1686 год – 
«Вечный мир с 

Польшей: 
Польша 

соглашалась с 
переходом 

левобережья 
Днепра под 

власть России и 
навечно 

уступала её Киев

Это был крупный 
внешнеполитически

й успех, которым 
Софья 

воспользовалась 
для укрепления  

своего положения: с 
1687 года в 

официальных 
документах наряду 

с царями стали 
назвать имя Софьи



Южное  направление

По «Вечному миру»  с Речью 
Посполитой взамен 

приобретенного Киева Россия 
обязалась организовать походы 
против Крыма: русские войска 

должны были отвлечь татарскую 
конницу от опустошительных 

набегов на австрийские и польские 
земли



1687 г. -1 
поход:  не 
дойдя до 
Перекопа, 
армия 
повернула 
обратно. 
Взят Очаков. 
В Стамбуле -  
паника



1689 год – 2 
поход: ранней 
весной русские 
войска прошли 

степь. Их 
поддержала 

казацкая 
конница во 

главе с иваном 
Мазепой. 

Одержаны 3 
победы над 
крымцами. 

Татары 
откатились за 

Перекоп. 
Голицын 

отступил, хотя 
путь в Крым был 
свободен. Хан 

признал 
присоединение 

Украины и 
Киева. 



Крымские походы позволили на некоторое время отвлечь 
значительные силы турок и крымцев и пошли на пользу 

европейским союзникам России. Россия прекратила 
платить крымскому хану; международный авторитет России 

возрос после Крымских походов. Однако в результате 
походов цель обезопасить южные границы России так и не 

была достигнута.
Существует мнение, что неудачность 
Крымских походов сильно 
преувеличена после того, как Петр I 
потерял половину всей армии во 
втором Азовском походе, хотя 
получил лишь выход ко 
внутреннему Азовскому морю

Софья хотела с помощью военных успехов закрепить 
собственную единоличную власть в государстве. Крымские 
походы должны были стать одним из великих свершений ее 

правления. 



В Москве постарались, особенно регентша Софья, 
изобразить оба похода как великие победы, каковыми 

они не были.Софья решила из очевидного поражения создать видимость 
победы. 14 августа 1687 года навстречу возвращавшемуся из 
Крымского похода Голицыну был отправлен из Москвы 
боярин Шереметев с наградами для войска. Самому 
Голицыну была вручена золотая медаль на золотой цепи, 
офицеры также были награждены большими золотыми 
медалями, а солдатам достались золотые и серебряные 
наградные копейки.

  Софья впервые в практике 
наградного дела приказала 
выдать по золотой награде и 
вдовам погибших в походе 
солдат и стрельцов. 
Возведенная благодаря им на 
престол, она боялась 
стрелецкой измены, без них ей 
просто не на кого было 
опираться.





 Вскоре Голицын вновь повел армию на Крым и с тем же 
прискорбным результатом. И все повторилось опять: вновь 

последовали победные реляции и награды.
    Сами медали за Крымские походы, по мысли Софьи, 
должные утвердить ее права на престол, вызвали лишь 

насмешки и сослужили ей плохую службу. Ведь ни для кого 
не было секретом, что никаких подвигов Голицын не 

совершал, что оба похода провалились, а медали - чистой 
воды обман.

   

Медаль царевны Софьи за Крымские походы
(на аверсе - Софья; на реверсе - Иван и Петр)

   

Медаль 
царевны Софьи 
за Крымские 
походы
(на аверсе - 
Софья; на 
реверсе - Иван и 
Петр)

А ведь на одной стороне медалей изображались оба 
юных царя, а на другой, намного большая, чем они, 
размером, - их старшая сестра. Причем, братья были 
изображены в княжеских коронах, а царевна - в 
царской и со скипетром в руке. Эта медаль была 
очевидным доказательством, что Софья 
намеревается полностью отстранить Ивана и Петра 
от власти.



Крымские походы Голицына интересны не своими результатами 
(таковые отсутствовали), а тем, что они наглядно показали недостатки 
русской армии конца XVII века. Стрелецкое войско становилось 
ненадежным, стрельцов больше интересовали их выгодные промыслы в 
Москве. Дворянское ополчение собиралось медленно и неохотно, 
многие дворяне не спешили тратить время на обучение воинскому делу. 
Ратники, которых дворяне приводили с собой, вовсе ничего не умели. 
Отсутствовало что-либо похожее на интендантскую службу. Не хватало 
пушек, а те, что были, часто имели очень плохое качество. Вооружение 
стрельцов тоже было технически устаревшим. Командиров подбирали 
по знатности, а не по знаниям и способностям. Воинская дисциплина 
была очень слабой.



Ни Софья, ни Голицын не 
сумели и не успели сделать 
выводы из своих неудач. Но их 
сумел сделать Петр I. Признавая 
правильной идею закрепления 
России на Черном море и 
избавления от турецкой и 
татарской опасности, он 
понимал необходимость иной 
организации черноморской 
кампании. Азовские походы 
Петра были сходны по цели с 
крымскими походами Голицына, 
но дали совершенно иные 
результаты. Все недостатки в 
организации армии были учтены 
новым царем и исправлены в 
ходе военных реформ.



Восточное направление
27 августа 1689 года – Нерчинский договор с Китаем (явился 
итогом «Албазинской войны» — осады маньчжурским войском 
русской крепости Албазин 1685 и 1686 годов.):

1) Устанавливал мир между государствами и способствовал 
расширению торговли между Россией и Китаем

Федор Головин и 
Сонготу

2) Обязывал разорить Абазин, 
выслать из него русских, 
уступить Китаю огромную 
территорию пол левому 
берегу Амура и его левым 
притокам

3) Граница между 2 
государствами не была 
точно определена, что 
впоследствии вызвало 
пограничные споры





В исторической науке существуют дискуссионные 
проблемы.
«В экономическом, социально – политическом и 
культурном аспектах Россия ХVII века не испытывала 
заметного европейского влияния; страна осталась в 
сущности такой же, как в Х VI веке».
Используя исторические знания, приведите два 
аргумента, которыми можно подтвердить данную точку 
зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть 
её. При изложении аргументов обязательно используйте 
исторические факты.
Аргументы в подтверждение:
1)…….
2) ……..
Аргументы в опровержение:

1) ………
2) ………



Несмотря на сохранение 
традиционных основ ведения 
хозяйства, в ХVII веке проявились 
особенности, существенно 
отличающиеся этот этап 
экономического развития от 
предшествующего периода. 
Объясните, чем отличалось 
экономическое развитие России в 
ХVII веке. Приведите три 
объяснения. 




