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Федор Алексеевич Романов. Начало европеизации России: 
материалы для учителя истории

Статья посвящена жизни и деятельности одного из несправедливо забытых 
российских монархов - Федора Алексеевича Романова, чье короткое правление значи
тельно приблизило Московское царство к европейской цивилизации. Венчавшись на цар
ство в юном возрасте и имея очень слабое здоровье, Федор Алексеевич в шестилетний 
срок провел широкую административную и военную реформы, ликвидировал старый 
феодальный обычай — местничество и модернизировал систему налогообложения в 
стране. Именно его внутренняя политика стала базой для цивилизационного сдвига Рос
сии в сторону Европы, осуществленного впоследствии его сводным братом Петром I.

Ключевые слова: европеизация, местничество, подворный налог, поместное вой
ско, разрядный округ.

This article is dedicated to life and -work of one of unfairly forgotten Russian 
monarchs — Feodor Alekseevich Romanov, whose short-term rule significantly brought 
closer the Muscovy to the European civilization. Marrying the reign in a very young age 
and having big problems with health, Feodor Alekseevich, during sixteen years of his rule, 
managed to carry on a massive administrative and military reform, eliminated the old feudal 
custom- mestnichestvo and modernized the taxation system in the country. It is his domestic 
policy that served as a base for civilization shift in Russia towards Europe, which was done 
afterwards by his step-brother Peter I.

Key words: europeanization, mestnichestvo, household tax, local army, administrative district.

«Процарствуй Федор еще 10-15 лет и оставь по себе 
сына, западная культура потекла бы к нам из Рима, а не 

из Амстердама» 
Ключевский В. О. Письма. Дневники

Московский государь Федор Алексе
евич Романов, пожалуй, единственный из 
русских монархов, примиривший в сво
ем царстве исконные русские традиции 
и тягу к Европе. Не отрекаясь от своего 
народа и православной веры, он брал от 
европейцев то, что могло оказаться полез
ным для страны. При этом царь не ставил 

в подчинение Европе ни свой народ, ни 
церковь, ни традиционную культуру. Фе
дор Алексеевич вмещал в своей политике 
два разных вектора развития государства, 
и эта противоречивая гармония воплоща
лась в конкретные реформы, в которых, 
несмотря на свое физическое нездоровье, 
царь проявил себя как жесткий и последо
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вательный политик. Несомненно, жизнь 
и деятельность Федора Алексеевича до
стойна детального изучения.

В конце мая 1661 года в многочислен
ной семье государя Алексея Михайловича 
«Тишайшего» родился девятый из три
надцати детей, подаренных ему царицей 
Марией Ильиничной Милославской. На
звали ребенка Фёдором. К тому времени 
из детей Алексея Михайловича и Марии 
Ильиничны оставались в живых шестеро: 
царевны Евдокия, Марфа, Софья, Екате
рина, Мария и царевич Алексей. В буду
щем у царя с царицей еще появятся два 
сына - Симеон и Иван, а также две дочери: 
Феодосия и Евдокия. Федору досталось 
по преимуществу «девчачье» окружение, 
дополненное еще и тетками царевича по 
отцовской линии - Ириной Михайловной, 
Анной Михайловной и Татьяной Михай
ловной [1, с. 216].

Мальчик был слабый и болезненный - 
как, впрочем, и все дети мужского пола, по
явившиеся у Алексея Михайловича в этом 
браке. Поэтому физическому развитию ца
ревича в деле его воспитания было отведе
но значительное место. К нему прикрепили 
полтора десятка дворянских детей, с ко
торыми мальчик с раннего детства играл 
в военные забавы. В целом, окруженный 
родительской заботой, царевич Федор рос 
счастливым ребенком.

За его воспитанием присматривали 
«дядьки» - боярин князь Ф.Ф. Куракин 
и думный дворянин И.Б. Хитрово. А вот 
обучением Федора Алексеевича занялся 
подьячий П.Т. Белянинов. Этот человек 
служил в Посольском приказе - дипло
матическом ведомстве России. От него, 
очевидно, мальчик приобрел первичные 
знания по географии, истории, а также 
внешней политике России. В постижении 
наук царевич Федор делал значительные 
успехи [3, с. 42].

Однако в восьмилетием возрасте Фе
дору пришлось столкнуться с чередой 
трагических для него событий, которые не 
могли не повлиять на дальнейшее станов
ление его характера. За несколько меся
цев 1669-1670 гг. он потерял мать, сестру 
и двух братьев. В январе 1671 г. Алексей 
Михайлович снова женился. Его супру
гой стала Наталья Кирилловна Нарыш
кина, вскоре подарившая царю здорового 

крепкого мальчика, нареченного Петром. 
Женитьба царя отдалила отца и сына, к 
тому же именно в этот год Федор пережил 
тяжелую травму позвоночника, навсегда 
искалечившую его: катая своих сестер 
на санях, царевич не смог справиться с 
лошадью и угодил под сани. Под их тя
жестью позвоночник Федора сломался в 
районе грудины. С тех пор езда царевичу 
давалась легче, чем ходьба [3, с. 50].

После смерти старшего брата Алек
сея Федор стал старшим из мужских от
прысков Алексея Михайловича, а значит, 
и вероятным наследником престола. В 
систему его воспитания и образования 
были внесены существенные корректи
вы - его наставником и воспитателем стал 
знаменитый учёный-богослов, философ, 
духовный писатель, драматург, поэт и 
придворный астролог Симеон Полоцкий. 
Будучи поляком по происхождению и счи
тая свою родину блистательной европей
ской державой, Симеон привил молодому 
наследнику любовь ко всему польско
му. Юный царевич с увлечением у него 
учился, делая большие успехи. Овладел 
несколькими языками и поэтическим ис
кусством, полюбил античную и византий
скую литературу, драматургию, глубоко 
познал музыку, был не чужд живописи. 
Некоторые историки полагают, что госу
дарь Федор Алексеевич стал самым обра
зованным человеком из всех Романовых, 
правивших в XVII-XVIII вв., несмотря на 
свою короткую жизнь и недолгое правле
ние [4, с. 169].

В сентябре 1675 г. вопреки слабости 
здоровья, параличу и цинге («скорбуту») 
Федор был объявлен наследником пре
стола. Однако такое решение царя вызва
ло тайную борьбу в среде его окружения. 
Противником передачи престола Федору 
выступил ближайший соратник Алексея 
Михайловича А.С. Матвеев. Боярин Арта- 
мон Сергеевич Матвеев за годы своей ак
тивной придворной деятельности снискал 
славу любителя всего европейского. Он 
ценил общение с иностранцами и охотно 
пересаживал на русскую почву заморские 
новинки. Он организовал типографию при 
Посольском приказе, собрал огромную 
библиотеку и был в числе организаторов 
первой аптеки в Москве. Его жена появля
лась в мужском обществе, что в середине 
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XVII в. в Московском царстве рассматри
валось как вопиющая безнравственность, 
а сын Андрей получил тщательное обра
зование на европейский манер [5, с. 127]. 
В вопросе наследования престола он ре
комендовал Алексею Михайловичу от
дать предпочтение сыну от второго брака 
с Н.К. Нарышкиной - трехлетнему Пе
тру. Наталья Кирилловна приходилась 
А.С. Матвееву племянницей, таким обра
зом, мотивы боярина были очевидными. 
Он приводил и весомые аргументы в под
держку своей креатуры - слишком шаткое 
здоровье царевича Федора. Позднее, уже 
после венчания на царство, Федор узнал о 
попытках А.С. Матвеева не допустить его 
к власти, но, преклоняясь перед незауряд
ным умом и дипломатическим талантом 
царедворца, часто прибегал к его советам 
в деле реформирования страны [5, с. 141].

Царь Алексей Михайлович остался 
тверд в своем решении и назначил в ка
честве опекуна Федора князя Ю.А. Дол
горукого - ему хоть и было далеко за 
семьдесят, а все же он имел репутацию 
превосходного полководца, толкового ад
министратора, опытного придворного.

В последний день января 1676 г. вслед
ствие обострения целого букета болезней 
(водянка, цинга, гипертония и воспаление 
легких) скончался царь Алексей Михай
лович. Наследник престола был настолько 
слаб в тот момент, что на похороны отца 
его принесли в специальных носилках. Из- 
за этого Федор Алексеевич был венчан на 
царство только через четыре с половиной 
месяца в возрасте пятнадцати лет.

В связи с болезнью Федора Алексее
вича многие историки задавались вопро
сом, насколько активно молодой царь мог 
заниматься государственными делами. 
Но, судя по дальнейшим действиям госу
даря, именно он, западник по убеждениям, 
определял внутреннюю и внешнюю поли
тику Московского государства, постоянно 
преодолевая сопротивление консерватив
ной Боярской думы. В числе ближайших 
советников Федора Алексеевича были те 
родственники из числа бояр Милослав
ских, которые поддерживали европейский 
курс в реформах, патриарх Иоаким, а так
же постельничий Иван Языков и стольник 
Алексей Лихачев - выходцы из служилого 
дворянства [3, с. 69].

Однако не только полученное образо
вание и прогрессивно настроенное окру
жение определяли желание Федора Алек
сеевича придать Московскому царству 
европейское обличье. Необходимость пре
образований была продиктована и особен
ностями внешнеполитической ситуации, в 
которой находилось государство в послед
ней четверти XVII в. Для победоносного 
завершения войны с Речью Посполитой 
требовалось немедленно привести воору
женные силы страны к европейским стан
дартам вооружения и управления. Перма
нентный конфликт с Крымским ханством 
и его сюзереном - Османской империей 
был наиболее расходной статьей внеш
ней политики Московского царства. Царю 
необходимо было изыскивать средства 
на оборону страны, поэтому откладывать 
модернизацию системы налогообложения 
означало привести страну к финансовому 
коллапсу. Насущной необходимостью для 
царства было и расширение дипломатиче
ских контактов в западном направлении 
с целью приобретения союзников против 
Османской империи.

Первые преобразования молодого 
царя кажутся несущественными, посколь
ку они имели отложенный результат. Фе
дор Алексеевич начал свое правление с 
упорядочивания строительных работ в 
столице государства, желая придать ей 
европейского лоска. Царь лично рассма
тривал архитектурные проекты и вносил 
в них свои коррективы. По его приказу 
основные улицы Москвы были вымо
щены деревом, начата заготовка камня 
для мощения главных дорог. В Кремле 
приступили к монтажу системы канали
зации и отвода ливневых вод. Царь за
претил плотные деревянные застройки, 
предписав возводить каменные дома для 
повышения пожароустойчивости города. 
Примечательно, что малоимущим, по рас
поряжению царя, строительные материа
лы раздавались бесплатно. Царь утвердил 
единые для всех каменных мастеров раз
меры и качество кирпича, а на каждом де
сятом кирпиче приказал ставить мастерам 
свое личное клеймо. Москва постепен
но превращалась в европейскую столи
цу [2, с. 176].

Федор Алексеевич в полной мере 
унаследовал от своего отца страсть к ре
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гламентации буквально всех сторон жиз
ни своих подданных и государственного 
управления. Например, именным указом 
Федор Алексеевич установил точное вре
мя работы приказов и других учреждений: 
5 часов с рассвета и столько же перед зака
том солнца. В остальное время приказные 
дьяки и другие чиновники могли свободно 
располагать своим временем [2, с. 194].

В 1678-1679 гг. по царскому указу 
была проведена перепись крестьянских 
дворов, по которой приблизительно оце
нили численность населения Московско
го царства в 11,2 млн. человек. В это же 
время была отменена «праздничная» (по 
случаю рождения ребенка, свадьбы и т.д.) 
раздача чинов царским родственникам и 
приближенным [3, с. 79].

В 1679 г. Федор Алексеевич упростил 
систему управления в воеводствах. Кроме 
самих воевод, на местах существовали 
многочисленные должностные лица - вы
борные и невыборные, имевшие власть по 
частным вопросам. Это и губные старо
сты, и сыщики, и ямские приказчики, и го
ловы при хлебных складах и прочие. Они 
не подчинялись воеводам и осуществляли 
управление частными делами самосто
ятельно. Это приводило к колоссальной 
путанице и волоките в местном админи
стративном аппарате и к тому же означало 
лишние поборы с населения. Федор Алек
сеевич ликвидировал этот ненужный бю
рократический аппарат, сосредоточив всю 
власть на местах в руках воевод [2, с. 184].

За управленческим нововведением 
последовала отмена целого ряда телесных 
наказаний, предполагавших увечье, - на
пример, отсечение рук, ног, пальцев. Эта 
мера наказания была заменена на ссылку 
в Сибирь. По распоряжению 1680 г., ка
сающемуся тюремных сидельцев, царь 
запретил держать преступников в тюрьме 
без следствия. Эта мера принудила к более 
оперативной работе судебной системы, а 
также перекрыла коррупционные каналы 
досудебного разбирательства [4, с. 201].

В конце 1681 г. Федор Алексеевич 
начал осуществлять еще одну важную ре
форму: отмену местничества (практика 
занятия государственных и придворных 
должностей по признаку знатности рода и 
заслугам именитых предков). Вместо Раз
рядных книг, в которых расписывались 

знатность того или иного боярского рода 
и заслуги предков, предполагалось ввести 
«Табель о рангах», в которой четко раз
граничивались военные и государствен
ные должности. Отныне должность мож
но было дать, только исходя из личных 
достоинств претендента, а не из знатно
сти его рода. Все должности предполага
лось разделить на 35 степеней [4, с. 203]. 
Однако болезнь, а затем ранняя смерть не 
позволили царю Федору завершить за
думанную реформу, и до конца ее довел 
Петр I. Правительству Федора Алексееви
ча пришлось преодолеть сопротивление 
бояр этому проекту, Боярская дума дол
го обсуждала и спорила по каждому его 
пункту. В конце концов, 12 января 1682 г., 
после совещаний с Земским собором, 
Боярской думой и высшим духовенством 
царь Федор принял решение ликвидиро
вать местничество, а Разрядные книги 
сжечь. В присутствии патриарха, членов 
царской семьи, Боярской думы и высшего 
духовенства в сенях Государственной па
латы Разрядные книги были торжественно 
сожжены.

В правление царя Федора Алексее
вича также была осуществлена налоговая 
реформа. Были отменены многочислен
ные налоги, которые надо было платить 
местным и государственным чиновникам. 
Вместо них был введен единый налог - 
стрелецкие деньги, которые собирались 
по дворам, исходя из рода занятий их 
владельцев. При этом сумма налога была 
значительно снижена, а старые недоимки 
прощались [3, с. 106].

При царе Федоре было продолжено 
осуществление военной реформы, нача
той при Алексее Михайловиче и завер
шенной при Петре I. Старое «поместное 
войско» во второй половине XVII в. уже 
неспособно было осуществлять функции 
по защите государства от внешних вра
гов. В условиях активного применения 
огнестрельного оружия, которое требова
ло высокой боевой подготовки, развития 
регулярных армий в соседних странах, 
совершенствования военной тактики, та
кое войско уже не отвечало требованиям 
времени. Поэтому в составе русской ар
мии увеличивалось количество «полков 
иноземного строя», т.е. созданных по 
европейскому образцу. К 1680 г. общее
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количество подобных полков достигло 
48 пехотных и 26 кавалерийских. Москов
ские стрельцы были преобразованы в ты
сячные полки, а их командиры получили 
общепринятые в Европе армейские зва
ния - капитаны, полковники, подполков
ники. Их вооружили ручными гранатами 
и нарезным оружием [6, с. 218].

В связи с военной реформой было ре
организовано и военно-административное 
управление страной. Вся территория госу
дарства была разделена на военные округа 
(«разряды»). Командующие разрядными 
округами получили должность разрядных 
воевод, в чьи функции входили полная 
комплектация войска, учет новобранцев и 
их профессиональная подготовка.

Уделял внимание Федор Алексеевич 
и вопросам образования. По его распоря
жению был издан «Привилей Московской 
Академии». Предполагалось, что студен
ты академии будут изучать все граждан
ские и духовные науки: от грамматики, 
поэтики и риторики до диалектики, эти
ки, богословия и права. Выпускники ака
демии, по замыслу царя, должны были по
лучить преимущественное право (наряду 
с представителями боярства и дворянства 
и теми, кто совершил выдающиеся дости
жения на гражданской и военной служ
бе) на занятие высоких государственных 
должностей, исходя из достижений в 
учебе. Однако замыслам царя Федора не 
суждено было осуществиться из-за преж
девременной смерти.

Происхождение некоторых реформ 
часть исследователей приписывала влия
нию первой супруги Федора Алексееви
ча царицы Агафьи Грушецкой, имевшей 
польские корни. Царь Федор Алексеевич 
женился на ней в 18-летнем возрасте во
преки сопротивлению бояр, считавших 
Агафью недостаточно родовитой неве
стой. Царице приписывают благотворное 
влияние на мужа: по ее просьбе в 1681 г. 
царь заставил знать стричься и брить бо
роду, носить польские кунтуши и сабли. 
Были определены специальные дни, в ко
торые при царском дворе было разреше
но появляться в богато украшенной бар
хатной и шелковой одежде, в остальное 
время велено было носить повседневные 
кафтаны и платья из простой ткани и без
лишних украшений [6, с. 281]. Пример

подал сам молодой царь, который стал 
первым русским монархом, носившим 
одежду европейского образца и делавшим 
прически на западный манер. Также было 
запрещено проезжать на территорию цар
ской резиденции в Кремле в экипажах, а 
в целях ограничения боярской роскоши 
указом от 28 декабря 1681 г. царь лично 
определил каждому чину количество ло
шадей для езды в карете или на санях по 
Москве. Появились школы, где детей учили 
на польском и латинском языках [5, с. 317].

Но первый брак молодого госуда
ря закончился трагично: спустя год жена 
скончалась при родах, подарив супругу 
наследника Федора. Вскоре умер и ново
рожденный.

Потеряв разом жену и сына, Федор 
Алексеевич стал угасать и сам. Он про
должал заниматься государственными де
лами, но приступы болезни посещали его 
все чаще. Придворные стремились попра
вить ситуацию, найдя новую невесту для 
царя. 25 февраля 1682 г. царь Федор же
нился на 17-летней Марфе Апраксиной. 
Женой в полном смысле Марфе стать так 
и не удалось. Спустя 71 день после второй 
свадьбы Федор Алексеевич Романов скон
чался, не дожив месяца до своего 21-летия.

Как и его тезки на троне - сын Ива
на IV Грозного Федор Иоаннович и Федор 
Борисович Годунов, - он не оставил после 
себя наследников. Государственные начи
нания, задуманные им, во многом будут 
реализованы младшим братом Петром 
Алексеевичем. А самому Федору Алексе
евичу Романову история отведет лишь не
сколько строк в школьных учебниках.

Ряд российских исследователей, в 
частности П.В. Седов, считают, что ре
формы периода правления царя Федора 
Алексеевича, предшествовавшие более 
радикальным реформам Петра I, носи
ли половинчатый характер, поскольку не 
сопровождались решительным отказом 
от московской традиции в политике и 
быту [5, с. 512]. Однако, несмотря на то, 
что слово «половинчатый» в русском язы
ке имеет негативный оттенок, в отноше
нии реформаторской деятельности Федо
ра Алексеевича оно имеет положительные 
синонимы - «последовательный», «про
думанный» или «взвешенный». Особенно 
в сравнении с радикальными реформами
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Петровской эпохи, имевшими множество 
губительных последствий в виде без
думной вестернизации всех сфер жизни 
страны. Реформы царя Федора Алексее
вича наполнены рациональностью и праг
матизмом: только необходимое, ничего 
лишнего, ничего чрезмерного, ничего, 
приводящего к острым общественным 
конфликтам. И действительно, в корот
кое правление молодого царя, несмотря 
на колоссальные финансовые трудности, 
сопровождавшие длительное противо
стояние Московского царства с Речью 
Посполитой и Османской империей, не 
зафиксировано ни одного восстания. 
А Петр I в свое время спровоцировал 
бунт К. Булавина и большое Астрахан
ское восстание, не считая множества ма
лых бунтов. Федор Алексеевич обходился 
со своими подданными мягче, разумнее. 
Он «вводил Европу» в России ровно на
столько, насколько она требовалась в 
данный конкретный момент. Он оставлял 
России то, что составляло духовную поч
ву ее общества. В конечном итоге он опе
рировал инструментами эволюционного 

развития, в то время как Петр I повсюду 
и везде проявлял волю истинного рево
люционера.
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