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ПРЕДЫСТОРИЯ 

 В начале 1676 года в возрасте 46 лет умер царь Алексей Михайлович Тишайший, оставив 

после себя большую семью.  Алексей Михайлович был женат дважды. Его первая жена – дочь 

придворного боярина Милославского Мария Ильинична – умерла ранее мужа, оставив царю-

вдовцу двух сыновей Федора и Ивана и много дочерей, в т.ч. Софью Алексеевну. Алексей 

Михайлович женился вторично на воспитаннице своего друга - боярина Артамона Сергеевича 

Матвеева Наталье Кирилловне Нарышкиной. 30 мая 1672 года у царицы Натальи родился сын 

Петр. Таким образом, еще при жизни Алексея Михайловича в его окружении образовалось два 

клана родственников. Первый состоял из старших детей с их родней – Милославскими. Второй 

клан составляли царица Наталья Кирилловна, ее сын Петр, родня Нарышкины и приближенный А. 

С. Матвеев.  

 Первые сыновья царя Федор и Иван не отличались физической крепостью и не подавали 

надежд на здоровое долголетие. Поэтому у царя были мысли передать престол последнему сыну 

Петру в обход старших его братьев. На это надеялись Нарышкины; этого не желали Милославские. 

 

Царевна Софья Алексеевна 



Вокруг престола не утихала борьба двух кругов за влияние на царя.После кончины 

Тишайшего на престол в возрасте 14 лет вступил его старший сын Федор Алексеевич. Начались 

происки Милославских против Нарышкиных. Боярин А. С. Матвеев был оклеветан перед царем и 

сослан на север в Пустозерск. Нарышкины были удалены от престола. Но падение Матвеева не 

привело к упрочнению власти Милославских. Молодой царь Федор Алексеевич находился под 

сильным влиянием своих личных любимых друзей – придворных И. М. Языкова и А. Т. Лихачева. 

Возглавляемый ими боярский круг включился в борьбу вокруг трона. 

 

Царь Федор Алексеевич 



После смерти двадцатилетнего Федора Алексеевича (апрель 1682 г.) государство осталось 

без прямого наследника, и борьба Милославских с Нарышкиными не могла перерасти в открытую 

смуту. Встал вопрос о престолонаследнике. Претендентами на трон были два брата Федора и 

Софьи: шестнадцатилетний Иван и десятилетний Петр, первый – из рода Милославских, второй – 

из рода Нарышкиных. Закона о престолонаследии в те времена еще не было, а приемника Федор 

Алексеевич не назначил. Вопрос о престолонаследии должен был разрешиться в борьбе боярских 

партий. 

За царевича Ивана стояли знатные Милославские, во главе их – царевна Софья 

Алексеевна. Среди сторонников Милославских выделялся боярин Василий Васильевич Голицын – 

человек выдающихся государственных способностей. 

Царевича Петра поддерживали родственники вдовствующей царицы Натальи 

Кирилловны. В государственных и придворных хитросплетениях Нарышкины опирались на 

боярина А. С. Матвеева, оказавшегося во времена Федора Алексеевича в опале. 

Нарышкины ко времени смерти царя Федора оказались сильнее Милославских. Все стало 

складываться в их пользу. Большая часть московской аристократии предпочитала видеть на 

московском престоле не хилого Ивана, а многообещающего Петра. Любимцы царя Федора 

Языков и Лихачев перед его кончиной стали сближаться с Нарышкиными и добились возвращения 

из ссылки боярина А. С. Матвеева. На стороне Нарышкиных стоял и патриарх Иоаким, 

недовольный западным духом окружения Софьи. 

Царь Федор Алексеевич скончался 27. 04. 1682 года. Сразу же по обычаю ударили в 

большой кремлевский  колокол и толпы народа обступили царский дворец. Патриарх Иоаким 

обратился ко всему собравшемуся народу и получил согласие на благословление Петра. Однако 

получалось, что от народа Петр Алексеевич был утвержден на царство не Земским собором и 

даже не вечем, а лишь незначительным количеством москвичей, оказавшихся волей случая на 

дворцовой площади Кремля. Наречение царем Петра и патриаршее благословление его на 

царство явно нарушали права царевича Ивана.  

Иван не стал царем, а его сестра Софья была тем самым лишена возможности регентства 

над малоумным, несовершеннолетним братом. Царевна Софья Алексеевна была личностью 

незаурядной: умная, образованная, энергичная. Ко времени царствования Федора относится 

начало ее сближения с боярином В. В. Голицыным, перешедшее позднее в прочную 

дружественную (и не только) связь. Этому выдающемуся государственному деятелю Софья была 

обязана довершением своего политического образования и пробуждением желания реальной 

власти. 

В Москве в ту пору назревал стрелецкий бунт. 

 

 

СТРЕЛЕЦКИЙ БУНТ 

Стрелецкое войско в те времена составляла гарнизон Москвы. Войско делилось на полки 

(«приказы»). Каждый из полков жил в отдельном квартале Москвы. Стрельцы с семьями имели 

отдельные дома, вели свое хозяйство, занимались торговлей и промыслами. Каждый полк 



(приказ) имел своего командира – полковника, по имени которого и назывался. Всем стрелецким 

войском управлял Стрелецкий приказ с князем Юрием Долгоруковым во главе. 

 

В. В. Голицын 

Волнения стрельцов со времен царя Федора происходили в Москве постоянно. Этим 

обстоятельством и воспользовались самые активные сторонники Софьи – Василий Васильевич  

Голицын, Иван Андреевич Хованский, И. М. Милославский. Пользуясь неразберихой в верхах, 

выборные от стрельцов явились во дворец, требуя выдачи девяти полковников, допускавших 

злоупотребления своим положением. Молодые и неопытные в государственных делах 

Нарышкины испугались стрелецких волнений и пошли на уступки: заменив полковников, 

выполнили все требования стрельцов. Но это еще больше распалило стрельцов. Почувствовав 

свою силу, разбушевавшиеся стрельцы убили немало знатных бояр. Сторонники Софьи пустили 

слух, что Нарышкины собираются учинить над стрельцами жестокое следствие. Правительство 

Нарышкиных было не в состоянии справиться с бунтовщиками. Тогда Софья, как особа царской 

крови, пообещала назначить начальником Стрелецкого приказа любимого стрельцами князя 

Хованского. Те в ответ челобитной грамотой выразили свое полное удовлетворение и готовность 

передать Софье верховную власть.  



 

Н. Дмитриев - Оренбургский. Стрелецкий бунт. 

 

Князь И. А. Хованский давно снискал расположение стрельцов, всячески им потакая, и 

поощрял их бесчинства. Этот человек искал в стрелецкой среде дешевой популярности ради 

удовлетворения своего тщеславия. Он любил быть в центре внимания, а о себе был самого 

высокого мнения.  

Софье удалось договориться с Хованским. Польщенный оказанным ему вниманием и 

рассчитывая на будущие почести и награды, он стал настраивать стрельцов против Нарышкиных. 

К решительным действиям стрельцы приступили, когда в Москву из ссылки вернулся А. С. 

Матвеев – единственный, кто, по мнению многих, мог справиться с бунтом. 15 мая 1682 года, 

возбужденные ложным слухом, что Нарышкины задушили царевича Ивана, стрельцы со 

знаменами и пушками ворвались в Кремль. На крыльце царского дворца их встретили Матвеев, 

патриарх Иоаким, видные бояре. Вывели и Петра с Иваном, предъявив их стрельцам живыми и 

здоровыми. Князь Михаил Долгорукий начал бранить стрельцов и стал их первой жертвой. Его 

сбросили с крыльца на копья и  зарубили бердышами. Затем стрельцы расправились с Матвеевым 

и многими Нарышкиными. Три дня в Москве продолжались убийства и погромы. 

26 мая толпа, руководимая стрельцами, на дворцовой площади Кремля постановила: на 

престоле быть двум царям,  главенство оставить за Иваном Алексеевичем, а «правительство («т. е. 

управление), ради юных лет обоих государей, вручить сестре их». 

 



 

Шарль де Steube. Петр Великий в детстве, спасаемый матерью от ярости стрельцов. 

Ситуация в Москве полностью контролировалась Софьей и ее сторонниками. 29 мая 

думские бояре удовлетворили челобитную стрельцов: Софья была назначена правительницей. 25 

июня того же 1682 года братьев короновали по обычному чиноположению. 

 

ПРАВЛЕНИЕ ЦАРЕВНЫ СОФЬИ 

В награду за поддержку Софья осыпала стрельцов разными милостями. Пришлось, заодно,  

и официально признать их действия правильными. По требованию стрельцов на Красной площади 

был воздвигнут столб, на котором были выведены имена бояр - «изменников», свергнутых в 

результате «справедливого» восстания «государевых слуг». 

Казалось бы, Софья и Молославские добились полной победы. Но победители не 

чувствовали себя в безопасности. Волнения в Москве продолжались. 

Ярые ревнители «старой веры» решили, что настал и их час и попробовали 

воспользоваться настроениями возбужденных стрельцов для отмены новшеств патриарха Никона. 

В стрелецких слободах велись проповеди и поучения. Стрельцов уговаривали вступиться за 

«старую» веру. Летом того же 1682 года по просьбе стрельцов было устроено торжественное 

собрание высшего духовенства в присутствии царей и правительницы Софьи для прений оистиной 

православной вере и правомерности никоновской церковной реформы. После окончания 



собрания Софья распорядилась переловить руководителей раскола, некоторых из них казнили. 

Волнения, связанные с никоновскими реформами, после этого пошли на убыль. 

Поднялась новая тревога. По Москве прошли слухи, что глава Стрелецкого приказа князь 

Хованский замышляет стрелецкий переворот, желая погубить царей и Софью и занять престол. 

Хованский действительно все время волнений держал себя независимо и бестактно, подавая 

повод для умножения таких слухов. 

В сентябре вся царская семья в страхах бежала из Москвы в свои дачные села и окружила 

себя дворянскими отрядами. 17 сентября, в день именин царевны Софьи, князь Хованский с 

сыном были вызваны в правительнице в село Воздвиженское, обвинены в измене и казнены. Для 

предотвращения нового стрелецкого бунта к Москве были выдвинуты вооруженные силы дворян. 

Весть о казни любимого начальника действительно возбуждающе подействовала на стрельцов: 

они захватили Кремль, сели в осаде и стали готовиться к военным действиям, но вскоре пали 

духом и послали выборных в Воздвиженское с повинной. Повинная стрельцов заключала в себе 

покаяние во всех злодеяниях и буйствах и просьбу уничтожить «столп», воздвигнутый в память о 

15 мае. Стрелецкие волнения прекратились. Главой Стрелецкого приказа был посажен думный 

дьяк Федор Леонтьевич Шакловитый, один из самых видных государственных мужей времен 

правления царевны Софьи.  

В конце года (1682) Царевна Софья с братом Иваном возвратились в свой кремлевский 

дворец. Царь же Петр с матерью Натальей Кирилловной оставались жить в подмосковных 

дворцовых селах Воробьеве, Коломенском, а чаще всего в Преображенском. 

Так прошел смутный и тревожный 1682 год. Начавшееся в этот год правление царевны 

Софьи продолжалось семь лет до 1689 года. Роль друга и главного советника при ней играл князь 

В. В. Голицын. Князь Голицын получил образование в западном духе, знал несколько иностранных 

языков, имел обширную домашнюю библиотеку на многих языках по самым разнообразным 

отраслям знаний. Француз Невилль, бывший в 90-х годах XVII века в Москве писал, что «у него 

(Голицына) одного было ума больше, чем у целой Московии». По свидетельству француза в 

беседе Голицынделился с ним своими реформаторскими планами. Князь считал необходимым 

посылать дворян в Европу для обучения военному делу, мечтал о создании регулярной армии, 

собирался освободить крестьян от крепостной зависимости с назначением им государственного 

оброка. 

Под влиянием Голицына находилось управление как внутренней, так и внешней 

политикой. Голицын был склонен к мягким действиям. Все проводимые внутренние 

государственные мероприятия отличались заметными чертами гуманности. 

В 1686 году был заключен вечный мир с Речью Посполитой на условиях Андрусовского 

перемирия 1667 года. Согласно договору польский король Ян Собеский уступал Москве Киев на 

вечные времена, получая взамен обещание Москвы помощи в его борьбе с турками и татарами.  

Дважды (1687, 1689) русское войско под началом князя В.В. Голицына ходило на Крым 

против татар и оба раза неудачно. В первый раз не приспособленные к длительным степным 

переходам московские полки даже не дошли до Крыма. Во второй поход Голицын дошел до 

Перекопа, но вынужден был уйти из голой степи назад. Неудача крымских походов поколебали 

положение Софьи и Голицына. 



В правление Софьи был заключен договор с Китаем (Нерчинский договор 1689 г.), до 

границ которого уже в то время дошла русская колонизация. 

Если в гражданской и военной сферах главным защитником западной культуры был князь 

В.В. Голицын, то в духовной им являлся «латинствующий» монах Сильвестр Медведев. Был он 

талантливым учеником и последователем Симеона Полоцкого, а в 1680 году стал и его 

приемником, заняв один из ключевых постов Заиконоспасского монастыря. В этом монастыре 

родилась и развивалась идея создания высшего учебного заведения («академии»). Во главе ее 

Сильвестр намеревался встать сам. Однако московские церковники не пожелали иметь во главе 

ее человека, который руководил бы ею на западно – европейский лад. Во главе созданной в 1687 

году Славяно-греко-латинской академии оказались греческие ученые – братья Иваникий и 

Софроний Лихуды. 

А события продолжали развиваться. «Потешное» время Петра подходило к концу. 

Авторитет Петра и царицы Натальи Кирилловны рос. В конце 1687 года царь Петр приказал 

докладывать ему о всех важнейших делах в государстве.с января 1688 года он начал принимать 

участие в заседаниях Боярской думы. К лету 1689 года Петр Алексеевич достиг совершеннолетия и 

был женат. По всем русским традициям ни в чьей опеке он больше не нуждался. Время правления 

Софьи должно было закончиться. 

Во главе Стрелецкого приказа стоял Федор Шакловитый. Человек крутой, решительный и 

ловкий он мог удерживать стрельцов в полном повиновении. Софья убедила Шакловитого подать 

от стрельцов челобитную, в которой ее бы просили не оставлять правление, венчаться царским 

венцом и стать самодержицею. Однако старания Шакловитого не встретили понимания среди 

стрельцов. Сторонники царя Петра стали действовать решительнее. С лета 1689 года начались 

открытые столкновения Натальи Кирилловны и Петра с Софьей. Софья опасалась открытого на 

себя нападения Петра с его «потешными» и держала возле себя усиленные караулы стрельцов. 

Петр также боялся покушения. Ни одна из противоборствующих сторон не решалась начать 

прямые враждебные действия. 

 

 

КОНЕЦ ПРАВЛЕНИЯ ЦАРЕВНЫ СОФЬИ 

Все началось в августе 1689 года из-за ложных слухов, будто «потешные» хотят «извести» 

царя Ивана. Несколько сотен стрельцов были собраны Софьей в Кремле. Осведомители же Петра 

донесли, что собранное войско должно выступить в Преображенское, где царь Петр тогда 

проживал. Ночью в панике Петр ускакал в Троице-Сергиев монастырь. На следующий день к царю 

переехали его мать и жена, родственники и бояре, оставившие Милославских; пришли 

«потешные» полки и стрельцы полка Сухарева. Подходили постепенно и регулярные солдатские 

полки, съезжались дворяне. Силы собирались солидные. 4 сентября в Москве (в немецкой 

слободе) появилась грамота царя Петра с указанием всем иноземным офицерам с полным 

вооружением пребыть к нему в монастырь. Стрельцы, узнав об этом, начали также переходить на 

сторону царя Петра. 



 

Царь Иван Алексеевич 

Через несколько дней Петр Алексеевич отправил своему брату-соправителю письмо, в 

котором напоминал, что оба они уже совершеннолетние и пора им править самим. «Теперь 

государь братец, - писал Петр Ивану, - настоит время нашим особам Богом врученное нам 

царствие править самим, потому что мы пришли в меру возраста своего, а третьему зазорному 

лицу, сестре нашей, с нашими двумя мужскими особами в делах правления быть не изволяем». 

Софья с братом находилась в Москве. Скоро стало ясно, что сил для борьбы с Петром нет. 

Когда Петр потребовал у Софьи отчета о цели сбора стрельцов в Кремле и вызвал к себе из 

Москвы бояр, оказалось, что все оставляют Софью. Уехал от нее и патриарх Иоаким. 

 



 

 

В. И. Суриков. Царевна Софья Алексеевна. 



Петр победил без боя. Князя Голицына арестовали, лишили боярства и сослали на север. 

Думного дьяка Шакловитого и близких к нему стрельцов казнили. Был казнен и приближенный к 

Софье монах Сильвестр Медведев. 

12 сентября 1689 года Петр произвел первые официальные назначения нескольких лиц на 

государственные должности – началось самодержавное правление Петра Алексеевича Романова. 

 

Вскоре боярин И. Троекуров доставил Софье письмо, в котором царь повелевал ей 

выбрать монастырь для дальнейшего ее пребывания. Выбран был недавно выстроенный 

Новодевичий монастырь под Москвой. Ее поселили в просторной келье. За пределы монастыря 

выходить не разрешалось. Круглосуточную охрану несли солдаты Семеновского и 

Преображенского полков.  

Годы правления Софьи могут показаться периодом застоя. Однако впечатления эти 

обманчивы. Именно в ее время в русском обществе шла напряженная внутренняя работа и 

вызревала мысль о необходимости коренных преобразований московской старины. Проводником 

этих идей стала государственная власть царевны Софьи. Князь Б. И. Куракин, непримиримый 

противник Софьи, в своих записках отмечал, что 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». 

 

 

 

 

 

 


