
Тема 1. Лекция 3.
Правления Алексея 
Михайловича и Фёдора 
Алексеевича

Отечественная история



Правление Алексея Михайловича. 
Торговая политика

Внутренняя торговля
• Развитие экономической 

специализации районов + 
общественное разделение 
труда = развитие торговых 
связей и процесс 
формирования всероссийского 
рынка

• Местная торговля приобретает 
постоянные формы (лавки, 
ярмарки)



Правление Алексея Михайловича. 
Торговая политика

Внешняя торговля
Велась через Архангельск и 

Астрахань
Развитие русского купечества 

тормозилось отсутствием 
выходов к морям и засилием в 
стране иностранного торгового 
капитала (право монопольной 
торговли на внутренних 
рынках)



Правление Алексея Михайловича. 
Торговая политика

Меры по  защите интересов отечественного купечества 
(начало политики протекционизма)
1. Земский собор 1648-1649 гг. – английским купцам 
запрещена беспошлинная торговля во внутренних областях 
России.
2. Таможенный устав (1653 г.) – введена единая рублевая 
пошлина.
3. Новоторговый устав (1667 г.) – запрет иностранным 
купцам вести розничную торговлю в России и торговать 
между собой; торг иностранных купцов ограничивался 
местом (пограничными городами), временем (сроком 
ярмарок), перечнем товаров.



Приближенные Алексея Михайловича.
Боярин А.Л. Ордин-Нащокин

Ордин-Нащокин Афанасий 
Лаврентьевич (1605 – 1680) 

• глава Посольского приказа 
(выступал за развитие 
экономических и культурных 
связей со странами Западной 
Европы и Востока, союз с 
Польшей для борьбы со 
Швецией за обладание 
Балтикой, подписал 
Андрусовское перемирие с 
Польшей (1667))

• автор Новоторгового устава
• один из руководителей 

подавления Хлебного бунта в 
Пскове (1650 г.)



XVII век – «бунташный век». Социальные 
волнения при царе Алексее
1. Причины социальных волнений: закрепостительная 
политика; злоупотребления властей; неудачная финансовая 
политика.

2. Основные народные движения после Смутного времени:
- городские восстания (Соляной бунт (1648), Хлебный бунт 
(1650), Медный бунт (1662));
- восстание под руководством Степана Разина (1670-1671);
- соловецкое восстание  (соловецкое сидение) (1668-1676);
- стрелецкие бунты (1682, 1689, 1698 гг.)



Внешняя политика во второй половине XVII в.
Основные направления

1. Юго-западное (русско-польские отношения, вхождение 
Левобережной Украины в состав России)

2. Северо-западное (отношения со Швецией)
3. Южное (отношения с Крымом и Турцией)
4. Восточное (освоение Восточной Сибири и Дальнего 

Востока, отношения с Китаем)



Внешняя политика Алексея Михайловича.
Юго-западное направление

Воссоединение Украины  с Россией
Центры национально-
освободительной борьбы: 
братства и Запорожская Сечь.
Весна 1648 г. – начало 
освободительной войны (Украина 
и большая часть Белоруссии) под 
руководством Богдана 
Хмельницкого (1595-1657).
Продолжалась до 1654 г. 



Внешняя политика Алексея Михайловича.
Воссоединение Украины с Россией

Переговоры казаков с Россией:
1648 г. – Россия не готова к войне с 

Речью Посполитой, открытой 
помощи казакам оказать не 
может. Но! Окажет помощь 
продуктами питания, оружием, 
деньгами; не будет помогать 
Польше.

1.10.1653 г. – Земский собор 
высказался за принятие Украины 
в состав России

8.01.1654 г. – Переяславская Рада: 
«Волим под царя восточного, 
православного»



Воссоединение Украины с Россией.
Мартовские статьи 1654 г.

1. Украина признавала верховную власть российского царя, а 
царское правительство – выборность гетмана и других 
высших и местных властей Украины.
2. Украина сохраняла сложившуюся национальную 
государственность (законодательная власть – 
общеукраинская Рада; местная – полковые рады), прежние 
финансовая и налоговая системы.
3. Украина имела свое войско под командованием гетмана.
4. Подтверждались все права и привилегии казачества и 
крестьян.



Русско-польская война (1654-1667).
Андрусовское перемирие (1667)

• Заключено на 13,5 лет
• Речь Посполитая 

признавала воссоединение 
Левобережной Украины с 
Россией

• Киев на 2,5 года сохранялся 
за Россией (так и остался)

• Смоленская, Черниговская, 
Новгород-Северская земли – 
России, Правобережная 
Украина и Белоруссия – 
Польше

• Запорожская Сечь – под 
совместное  управление 
России и Польши



Внешняя политика Алексея Михайловича. Северо-
западное направление. Война со Швецией

• 1656-1661 гг.
• Цели России: остановить 

шведское продвижение в 
Польше, Литве и на 
Украине; вернуть выход в 
Балтику

• Перемирие заключено в 
1658 г. на 3 года

• В 1661 г. подписан 
Кардисский мир: границы 
восстанавливались по 
Столбовскому миру 1617 
г.



Внешняя политика Алексея Михайловича. 
Освоение Сибири

• 1648-1650 гг. – экспедиция С. 
Дежнёва. Доказано 
существование прохода из 
Северного Ледовитого океана 
в Тихий. Основан Охотск 
(1649 г.)

• В южном направлении – 
освоение Прибайкалья, 
Забайкалья (основаны 
Иркутск (1652), Улан-Уде 
(1666) и др.), Приамурья 
(экспедиции В. Пояркова и Е. 
Хабарова, 1640-е – начало 
1650-х гг.). К 1653 г. к России 
присоединены почти все 
территории по Амуру

• Попытки отправить в Китай 
официальные посольства 
(1656 г., 1673-1676 гг.)



Правление Фёдора III Алексеевича 
(1676-1682)

• Годы жизни: 1661-1682
• Сын Алексея Михайловича и 

Марии Мстиславской
• Вступил на престол в 14 лет
• Важнейшие дела во 

внутренней политике:
- 1678-1679 гг. – проведена 

перепись населения, введено 
подворное обложение;

- 1682 г. – отменено 
местничество;

- развитие военной реформы 
(полков иноземного строя)



Внешняя политика Фёдора Алексеевича

Русско-турецкая война 1672-1681 гг. Победа русской армии в 
Чигиринских походах 1677 и 1678 гг. 1681 год – подписание 
Бахчисарайского мирного договора России и Османской 
империи:
- Турция признавала присоединение к России Левобережной 
Украины и Киева, а также русское подданство Запорожской 
Сечи. Правобережная Украина – под властью султана.



1680 г. – венчание с Агафьей Грушецкой

Агафья Семеновна Грушецкая (1663-1681)
• Дочь смоленского дворянина польского происхождения
• Став царицей, усилила западное влияние на 

придворный быт и культуру 
• В июле 1681 г. родила сына-наследника Илью, но через 

три дня умерла. Младенец пережил мать на неделю



Февраль 1682 г. – 
женитьба на Марфе Апраксиной

Марфа Матвеевна Апраксина 
(1664-1716)

• Приемная дочь боярина М. 
Апрак-сина, сестра Ф.М. 
Апраксина, генерал-адмирала 
Петра I.

• Была царицей 71 день (до смерти 
мужа в апреле 1682 г.), затем 33 
года носила траур.

• Пользовалась большим 
уважением членов царской семьи, 
в том числе Петра I.

• Жила в Петербурге, похоронена в 
Петропавловском  соборе.



Приближенные Фёдора Алексеевича.
Князь В.В. Голицын

Василий Васильевич Голицын 
(1643-1714)

• «Голицын, младший из 
предшественников Петра, ушел в 
своих планах гораздо дальше 
старших» (В.О. Ключевский)

• При Фёдоре Алексеевиче 
руководил Пушкарским и Судным 
приказами, при царевне Софье – 
Посольским приказом.

• Инициатор отмены местничества, 
проведения военной реформы. 
Участвовал в проведении 
налоговой реформы.



Князь Голицын при царевне Софье

• Фактически – первое лицо в государстве, 
руководитель Посольского приказа

• Как дипломат: 
- 1686 г. – заключил «Вечный мир» с Речью 

Посполитой («на вечные времена» за 
Россией закреплялись Левобережье и Киев, 
Запорожье; Россия фактически примкнула к 
Священной Лиге против Турции (впервые 
приняла участие в крупной международной 
коалиции)

- 1689 г. – Нерчинский договор с Китаем 
(установление торговых отношений, русско-
китайская граница – по рекам Горбица 
(приток Шилки) и Аргунь, к северу от Амура 
Граница не установлена).

• Как военачальник возглавил неудачные 
Крымские походы (1687, 1689 гг.)

• Поддерживал идею открытия Славяно-
Греко-Латинской академии (1687 г.)



Палаты князя Голицына в Охотном ряду

• «Я думал, что нахожусь при 
дворе какого-нибудь 
италиянского государя. 
Разговор шел на латинском 
языке обо всем, что 
происходило важного тогда в 
Европе… Дом Голицына был 
один из великолепнейших в 
Европе»  (Ф. де ла Нёвилль)



Семинар «Россия при Петре I»

Темы для обсуждения:
1. «Великий Пётр был первый большевик…» Прав ли М. Волошин?
2. Результаты основных направлений внутренних реформ Петра.
3. Итоги внешней политики первой четверти XVIII века.
4. Санкт-Петербург – первый европейский город России.
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