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ихаил Фёдорович стал основопо-
ложником царской, а затем импера-
торской династии Романовых, пер-
вым русским царём из боярского 
рода Романовых.

В январе 1613 года в Успен-
ском соборе Кремля начался 
Земский собор, в котором при-
няли участие представители 
всех сословий и духовенства. 
21 февраля 1613 года на Зем-
ском соборе русским царем 
«наречён» Михаил Фёдорович 
Романов. 

 посольство от имени всего государства прибы-
ло в Ипатьевский монастырь близ Костромы 13 марта 1613 года. 
В соборной церкви монастыря послы объявили, что всё Мо-
сковское государство просит Михаила Фёдоровича принять 
скипетр царствия, а мать – благословить сына на царство. Но 
Михаил Фёдорович и его мать Марфа, по преданию, долго от-
казывались. Послы держали перед новоизбранным царём цар-
ский посох, а он не брал его. Наконец, послы сказали: «Только 
ты, государь Михайло Фёдорович, не пожалуешь всяких чинов 
Московского государства людей, и презришь их и наше слез-
ное челобитие: не захочешь быть на Московском государстве, 
а ты, великая старица инока, Марфа Ивановна, не изволишь 
благословить сына своего на царство, то все люди будут в се-
товании и печали, а московское государство придет в конечное 
запустение от неприятелей и святые Божия, и апостольские 
церкви, и многоцелебные мощи и чудные иконы будут опору-
ганы, и останется истинной православной христианской вере 
и православным христианам разорение и расхищение, и все 
это за души православных христиан взыщет Бог на тебе, госу-
дарь Михаил Федорович, и на тебе, на великой старице иноке 
Марфе Ивановне». Это подействовало на молодого царя и на 
его мать. Михаил взял в руки царский посох, а мать всенарод-
но благословила его. И уже в воскресный день 2 мая у Сре-
тенских ворот Земляного города Москва встречала избранного 
царя Михаила Фёдоровича Романова. Юный царь торжествен-
но въехал в столицу вместе с матерью, инокиней Марфой.

10 июля в Успенском соборе казанский митрополит Ефрем 
венчал Михаила Фёдоровича Романова на царство. 

Михаил I Фёдорович Романов вместе с царскими регалия-
ми получил и множество проблем, которые обострились после 
Смуты. Страна находилась в страшном запустении. Многие се-



ления были сожжены, жители их или погибли, или разбежались. 
Многие крестьяне, оставшиеся в живых, забросили пашню или 
распахивали гораздо меньше, чем до Смуты. Разбойники всех 
мастей повсеместно грабили днём и ночью.

Не проходила и угроза внешнего вторжения: поляки никак не 
хотели признавать Михаила Романова русским царём и грозили 
войной. Владислав не желал отказываться от претензий на русский 
трон. То и дело возникали споры, поднимались вопросы обмена 
пленными. Но в конце концов было заключено перемирие на че-
тырнадцать с половиной лет. По нему военные действия прекра-
щались. К Польше отошла Смоленская земля. Объявлялся обмен 
пленными. Россия получила передышку для устроения земли. 

Вскоре в Москву вернулся освобожденный из плена патри-
арх Филарет, отец царя Михаила – Фёдор Никитич Романов. 

За годы правления первого Романова произошли важные со-
бытия. Прежде всего, во внутренней политике. 

С конца десятых, особенно начала двадцатых годов, то есть 
с заключением договоров с Польшей и Швецией, наступило на-
конец время покоя. Крестьяне возвращаются к заброшенным 
землям, распахивают новые участки, особенно на окраинах – 
южнее Оки и в Среднем Поволжье, Приуралье и Западной Си-
бири.

Курс правительства царя Михаила на заселение новых зе-
мель давал плоды – расширение запашки, рост доходов казны. 
Но оживление в сельском хозяйстве не сопровождалось замет-
ным улучшением агротехнических приемов. Отсюда – частые 
неурожаи, недороды, голод, и не только в городах, войске, но и 
в деревне. 

Появились первые попытки упорядочения, централизации 
громоздкой приказной системы. Большое количество приказов, 
переплетение их функций сильно осложняли управление госу-
дарством. Поэтому несколько приказов отдавали в руки одного 
«судьи», начальника. На местах появились так называемые раз-



ряды. Во главе разрядов стояли воеводы и, как правило, управ-
ляли несколькими уездами. Это были округа – предшественни-
ки петровских губерний. Служилые люди каждого такого округа 
составляли военный корпус.

 отца Михаила – Фёдора Никитича Рома-
нова – началось двоевластие: молодого царя и умудренного 
жизнью, опытом патриарха Московского и всея Руси. Офици-
альные грамоты их именовали двумя «великими государями». 
С приходом Филарета в управлении государством все меньше 
принимали участие Боярская дума и Земский собор. Важнейшие 
государственные дела решались в рамках Ближней думы. Ближ-
няя Дума – особый тайный совет государя из числа дворцовых 
сановников или доверенных лиц царского окружения. В неё 
входили четверо бояр: Иван Никитич Романов, Иван Борисович 
Черкасский, Борис Михайлович Лыков-Оболенский, Михаил 
Борисович Шеин. Земские соборы и Боярская дума восстанови-
ли своё влияние лишь после смерти Филарета.

Современники отмечали, что «великие государи» вместе 
выслушивали доклады по делам, выносили по ним решения, 
принимали послов, давали двойные грамоты, двойные дары. 
Филарет ведал в полном объёме церковными делами, здесь он 
судил и рядил сам. Правда, уголовные дела по церковному ве-
домству оставались в компетенции светских, общегосударствен-
ных учреждений. Наряду с царем-сыном «великий государь» ре-
шал и земские дела. И здесь он правил всем, так что и сам сын 
его и слушался, и боялся. Когда Михаил выезжал из Москвы, 
Филарет ведал всеми делами. Во время таких поездок отец и 
сын пересылались письмами.

Обычно все успехи царствования Михаила Романова от-
носят на счёт энергичного патриарха Филарета. Но последние 
двадцать лет, до кончины в 1645 году, Михаил правил сам. И те 
двадцать лет по важности и сложности решения государствен-
ных дел мало чем отличались от предыдущих.

В 1625 году Михаил первым принял титул самодержца. 
Начатая им династия Романовых занимала российский престол 
304 года. И закончилась отречением Николая Романова в пользу 
Михаила Романова, который в свою очередь, в отличие от своего 
далекого предка и тёзки, не принял царский венец.

 Марфа Ивановна, мать царя Михаила Фёдоровича, 
отличалась непростым нравом. 

Её деспотичность, своенравное упрямство, несомненное 
и сильное влияние на сына сказались на его личной судьбе. 
Михаил Фёдорович взрослел, и, естественно, встал вопрос о 
женитьбе, тем самым о продлении царского рода, укреплении 
новой династии. Ещё в 1616 году, когда ему исполнилось двад-
цать лет, нашли ему невесту – Марию Ивановну Хлопову, дочь 
незнатного дворянина. Её уже стали звать царицей, дали новое 
имя, Анастасия. Но Марфа встала поперёк – выступила катего-
рически против. Марию-Анастасию выслали из дворца. Царь 



Михаил тосковал по ней, но уступил матери. Михаил женился 
по совету матери на княжне Марии Владимировне Долгору-
кой. На следующий день после бракосочетания она заболела, 
через три месяца скончалась. Брак оказался несчастным. 

В январе 1626 года царь женился на Евдокии Лукьяновне 
Стрешневой. 

Интересно, что царь ввел Евдокию в кремлёвские палаты 
всего за три дня до объявления венчания, боясь, как бы враги 
не испортили девушку. До того отец и братья сами стерегли её 
дома. Евдокия отказалась менять имя на Анастасию, объяснив, 
что ни Анастасии Романовне, ни Марии Хлоповой «имя это сча-
стья не прибавило». Она далека была от борьбы политических 
«партий» при дворе и интриг. Семейная же жизнь Михаила 
Фёдоровича оказалась счастливой. Она родила супругу десять 
детей, из которых шесть умерли в раннем возрасте. Только чет-
веро, в том числе сын и наследник престола Алексей Михайло-
вич, пережили отца.

 стала предметом особого внимания царя. При царе 
Михаиле появились полки иноземного строя – солдатские, дра-
гунские, рейтарские. Переход к регулярному строю, который 
они знаменовали, начался с 1630 года, перед русско-польской 
войной. Был составлен устав для обучения иноземному строю 
ратных людей. В армии стали служить иноземцы, а немцам 
даже отвели в Москве место для кирхи.

Армия модернизировалась и за счёт развития отечествен-
ной металлообработки и литейного дела. 

Оружие требовалось не только для армии, но для первопро-
ходцев. При первых Романовых началось быстрое продвижение 
в Сибирь. Обширные пространства за Уралом включались в со-
став Российского государства. Если в начале правления русские 
землепроходцы осваивали земли в районе Енисея, то в тридца-
тых годах вышли к устьям рек Лена, Яна, Индигирка, Оленек; 
в сороковых – обследовали земли в бассейнах Алазеи, Колымы, 
Чаунской губы. Была учреждена особая Сибирская епархия с 
кафедрой в Тобольске, а затем учреждён Сибирский приказ, ве-
давший управлением края.

Русские люди несли в Сибирь свою культуру, знакомились 
с жизнью и нравами коренных жителей.

 времён Михаи-
ла Фёдоровича и Филарета 
начали происходить не-
которые изменения, как 
и в других сферах жизни 
страны. Всё шире распро-
странялась грамотность. 
Чтение, письмо, счётную 
премудрость передавали 
ученикам священники, 
дьячки, посадские грамо-



теи, площадные подьячие. Таких учителей по всей России труди-
лись десятки и сотни. Много книг издавал московский Печатный 
двор. Среди них – букварь Василия Бурцева «Начальное учение 
человеком», стоивший всего одну копейку. Его тираж – несколько 
тысяч экземпляров, для того времени немалый. По сути, это пер-
вый российский бестселлер. Появились и другие книги. Дьяками 
Посольского приказа составлена первая русская рукописная газета 
«Куранты».

Новые черты появляются и в архитектуре. В неё проникают 
светские реалистические черты, заметно стремление к декора-
тивности, отделке деталей. По мере ликвидации разрухи возоб-
новляется строительство в Москве и других городах. 

 порту в апреле 1613 года была органи-
зована первая в России лоцманская служба. Находилась она в 
ведении приказной избы. 

По указу 1690 года перешла в ведение таможни, с 1708 года 
подчинялась губернской канцелярии, а с 1802 года – конторе 
главного командира Архангельского порта. В 1900 году была 
переименована в лоцманское общество. 

 приехал принц Карл-Филипп (королевич князь 
Карло Филипп Карлусович, как его называли на Земском собо-
ре). О его приезде в июле 1613 года шведский король Густав-
Адольф, преемник умершего Карла IX, заранее отправил в 
Новгород грамоту. В Выборг должны были явиться уполномо-
ченные от Новгорода и от всего Российского государства, кото-
рые должны были торжественно привезти его в Новгород. 

Однако новгород ское посольство в районе Пско ва было 
перехвачено верными Москве и новому царю властями. По-
слов Новгорода арестовали и отправили под стражей в Моск ву. 
Тем не менее другое новгородское посольство во главе с архи-
мандритом Киприаном, отправленное 
вслед первому, всё-таки при-
было в Выборг. 



На встрече принц узнал, что в Москве избран русский царь. 
Карл-Филипп решил прервать свою поездку и отправился об-
ратно в Стокгольм. 

 к Новгороду в сентябре 1613 года было отправ-
лено тысячное войско под началом князя Дмитрия Тимофеевича 
Трубецкого. 

Трубецкой выступил с казацкими подразделениями против 
основной шведской армии в Новгороде. Часть казаков отправи-
лась к Старой Руссе и построила недалеко от неё форт. Трубец-
кой разместил свой штаб в Бронницах близ устья реки Мсты на 
северной стороне озера Ильмень. Его целью было перекрыть 
путь в Ладогу по реке Волхов. Однако эта задача была сложно 
выполнимой, так как под его командованием находилась лишь 
тысяча человек. Он просил Москву о подкреплении. Но все его 
просьбы оставались без внимания. Официально оказать помощь 
Трубецкому в борьбе со шведами не могли, поскольку москов-
ское правительство вело подготовку к наступлению поляков. Но 
есть версия, что новое правительство стремилось во что бы то 
ни стало дискредитировать князя, в первую очередь лишить его 
ореола победоносного полководца. 

Сразу после Нового года, когда встали дороги, шведские 
войска вступили на русскую землю. Началась так называемая 
трёхлетняя Русско-шведская война. 

Летом Делагарди, принявший на службу несколько сотен 
запорожских казаков из банд, бродивших в то время по Север-
ной Руси, атаковал расположение государевых ратей у Старой 
Руссы и прорвал оборону, организованную Трубецким по реке 
Мсте. Понеся тяжёлые потери, Трубецкой отступил в Торжок. 
Был вынужден отступить и отряд казаков у Старой Руссы. 

В Торжке Трубецкой стал ждать подкрепление. Но из Мо-
сквы последовал ответ, что дополнительные силы ему надлежит 
вербовать самому.

 20 марта 1613 года совершил свой подвиг 
костромской крестьянин Иван Осипович Сусанин. Польский 
отряд остановился в костромской деревне Деревнице. Ограбив 
её, поляки потребовали у жителей проводника, чтобы он по-
казал им дорогу к монастырю, где тогда находился «наречен-
ный» на царство Михаил. Проводником вызвался пойти Иван 
Сусанин. Он завёл поляков в глухие болотистые дебри и за это 
был зарублен врагами. Позже Михаил Фёдорович в благодар-
ность за подвиг Сусанина даровал его роду пожизненные при-
вилегии.

История с Сусаниным до сих пор вызывает вопросы. Начиная 
с того, что существуют две версии о времени, когда произошел ге-
роический случай. Согласно одной, подвиг был совершён 20 марта 
1613 года. Правда, согласно многим источникам, 19 марта Михаил 
с матерью отправились в Москву и с 21 марта по 16 апреля на-
ходились в Ярославле. Согласно другой – в ноябре 1612 года, 
довольно скоро после того, польские военные власти выпустили 



из Кремля женщин и детей, в том числе Михаила Романова с 
матерью Марфой. После освобождения они сразу уехали в село 
Домнино Костромского уезда.

И вот через несколько дней к развилке на Домнино подъе-
хал большой отряд вооружённых до зубов поляков. В это время 
там был на страже Иван Сусанин с зятем Богданом Собининым. 
Богдан был женат на дочери Сусанина Антониде. Их стали 
спрашивать, как проехать в Домнино, где, по сведениям поля-
ков, проживала богатая московская боярыня с сыном. Поняв, что 
Марфе и Михаилу грозит смертельная опасность, Иван шепнул 
зятю, чтобы тот бежал к Марфе, а сам смело выступил вперёд и 
предложил начальнику отряда проводить их. Но вместо Домни-
на Сусанин повёл поляков в непроходимое Исуповское болото, 
расположенное неподалеку. Во тьме поляки не сразу поняли об-
ман и долго плутали по топям. Узнав, в чем дело, поляки в гневе 
набросились на отважного проводника и зарубили его саблями.

Марфа же с Михаилом были вовремя предупреждены и по-
кинули небезопасное село. Они поехали в Кострому, где у Мар-
фы в кремле, вблизи Успенского собора и Богоявленского мо-
настыря, был дом. Позднее, когда обстановка вокруг обостри-
лась, их убежищем стал Ипатьевский монастырь, окружённый 
крепостными стенами и имевший гарнизон для охраны.

Но и в той и другой версии остается неясным вопрос, отку-
да поляки могли узнать о местонахождении Романовых и поче-
му поляки не могли разобраться с Михаилом и Марфой во время 
их длительного сидения в Кремле в окружении тех же поляков 
и других иноземцев.

Мало того, в марте на просторах России ещё не знали о том, 
что избран новый царь. Даже спустя полгода, в декабре 1613 года, 
например, жители Астрахани ещё и ведать не ведали, что в Мо-
скве царствует Михаил Федорович. Астраханцы с радостью при-
няли Ивана Заруцкого, Марину Мнишек и сына её и подчинились 
им. Заруцкий, бежав из Москвы, провозгласил наследником пре-
стола сына Марины Мнишек Ивана. 



Из Астрахани Заруцкий пытался вступить в сношения с 
персидским шахом Аббасом и рассылал грамоты от имени царя 
Дмитрия Ивановича, царицы Марины и царевича Ивана.

в подчинение официально переданы обширные 
незаселенные земли к югу от города, вплоть до земель донских 
казаков. 

На новых землях возникли промысловые угодья («ухо-
жьи»), которые воронежский воевода стал ежегодно сдавать 
«на откуп» для рыбной ловли, сбора мёда диких пчёл, добычи 
пушных зверей. 

Среди ухожьев были Хворостанский, Сосенский, Икорский, 
Битюцкий, Калитвянский, Толучеевский. Они включали в себя реки 
и прибрежные территории соответственно вдоль Хворостани, Ти-
хой Сосны, Икорца, Битюга, Чёрной Калитвы, Толучеевки. Число 
воронежских ухожьев стало сокращаться с 30-х годов XVII века, в 
связи с возникновением на территории новых городов и сел. Окон-
чательно исчезли ухожьи в XVIII веке.

 Москва увидела казнь 
ребёнка. Ярким осенним утром 
1614 года за Серпуховскими во-
ротами при большом скопле-
нии народа был казнён (по-



вешен) трёхлетний Иван-царевич, сын Марии Мнишек. Сына 
у Марины взяли обманом, уверив её, что царь не будет мстить 
ребенку. Палач на руках отнёс его на Лобную площадь, завер-
нув в шубу, – мальчонка в камере был в одной рубашке. Пока 
палач нёс ребенка к виселице, мальчик всё спрашивал, куда это 
дядя его несёт. 

Мальчика повесили на толстой веревке, сплетённой из мо-
чал. Ребенок был мал и лёгок, и поэтому веревку из-за её тол-
щины нельзя было хорошенько затянуть. Узел на шее не затяги-
вался, и полуживого ребенка оставили умирать на виселице. 

Тогда же Иван Заруцкий был посажен на кол. Сама Марина 
Мнишек была отправлена в монастырь и умерла в заключении. 
По другой версии, Марину заточили в Коломенской башне, где 
она и скончалась от тоски (с тех пор башню в Коломне и назы-
вают в народе Маринкиной). Есть предположение, что Мнишек 
казнили (зашили в бычью шкуру и утопили в реке).

В тот же день вместе с другими особо важными государ-
ственными преступниками: атаманом Иваном Заруцким и мало-
летним Иваном, как особо важный государственный преступник 
был казнён и Фёдор Андронов, которому с сентября 1611 года по 
ноябрь 1612 года принадлежала фактическая власть в столице. 
Андронова казнили, как говорится, по высшему разряду. Бывше-
го фактического правителя Москвы повесили на Лобной площади 
при большом скоплении народа... Судьба оказалась немилости-
вой к «торговому мужику» Фёдору Андронову. Во всяком случае 
его сподвижники по правительству при новом режиме получили 
прощение: дьяк Иван Грамотин возглавил Посольский приказ, 
Иван Безобразов служил при царском дворе, Иван Чичерин был 
воеводой в Уфе и Казани... Возможно, власти решили преподать 
суровый урок всем, кто в годы Смуты стремился к власти «не по 
своему достоинству».

Казнь не достигшего четырёх 
лет младенца Ивана и проклятие 
Марины Мнишек, мол, Михаилом 
Романовы начали и Михаилом же 
закончат, привлекали и привлекают 
внимание многих исследователей. 
В тех событиях ищут символиче-
ские знаки. И, надо сказать, повод 
для того есть. Ведь до сих пор не-
известными остались формула об-
винения, приговор, состав судей. 
Неясно, какое преступление мог-
ли инкриминировать трёхлет-
нему дитяте. Наверное, кроме 
того, что ребёнок мог бы стать 
когда-либо в обозримом бу-
дущем поводом для смуты. 
Хотя царских «бастардов» 
не казнили только за то, что 
они родились. На Руси для 



этого вообще-то служили кельи монастырей. В конце концов 
подослали бы убийцу, а наутро объявили бы, что «младенец 
случайно сам ножиком зарезался», как это, бывало, случа-
лось на Руси. 

Государство, видимо, не зря избрало столь страшную и су-
ровую кару, как публичная казнь. Возможно, она должна была 
послужить уроком всякому, кто посмеет хотя бы помыслить «во-
ровским путем» пролезть на российский престол. Хотя сторон-
ники Романовых с самого начала пытались убедить и убедили 
страну, что царевич вовсе не был царевичем – сын самозванца, 
«тушинского царя» не имел законных прав на престол. 

Есть предположение, что лучшим консультантом в этом во-
просе для молодого Михаила Фёдоровича был или мог бы быть 
его отец Филарет Никитич, которого сделал митрополитом 
Московским Дмитрий (Лжедмитрий I), а патриархом – Дмитрий 
(Лжедмитрий II) тушинский, то есть, отец несчастного мальчи-
ка. По единодушному отзыву современников, Филарет стоял во 
главе «Тушинской партии» бояр до того момента, когда посчитал 
для себя более выгодным перейти на сторону Сигизмунда III, а 
в это время он не высказывал никаких сомнений по поводу за-
конных прав «государя Дмитрия Ивановича».

А может быть, кто-то из бояр счёл казнь Ивана символич-
ной – со смерти ребенка началось Смутное время, смертью не-
винного же дитяти и закончится...

По преданию, Марина Мнишек после казни сына прокля-
ла весь род Романовых-царей и заявила, что ни один из них не 
умрет своей смертью, что в их семьях не прекратятся престу-
пления, пока вся династия не угаснет. Невинная кровь и в самом 
деле пала на новую династию, но «царевичу Ивану», как и его 
отцу, суждена была не одна жизнь. Его имя стало знаменем не-
скольких самозванцев. Так Иваном-царевичем именовал себя 
польский шляхтич Иван Дмитриевич Луба, а уже в царствова-
ние Алексея Михайловича в Москве был повешен некий безы-
мянный бродяга, также выдававший себя за сына царя Дмитрия 
и Марины.

И не зря склонные к символизму люди от-
мечают, что спустя 304 года по-
сле восшествия на 



престол первого из династии Романовых, начавшееся в Ипатьев-
ском монастыре, последние из его потомков погибнут в сыром 
подвале дома Ипатьева. И вновь среди жертв будут невинные 
дети... Может быть, правильно Марину Мнишек называли кол-
дуньей... 

 время нанесло сильный удар торговле. Интересно, 
что в скорейшем восстановлении стабильности в России были 
заинтересованы не только отечественные, но и заморские куп-
цы. И больше всех английские и голландские. Поэтому-то ан-
гличане и голландцы выступили деятельными посредниками в 
прекращении борьбы России с Польшей и Швецией. В благодар-
ность за услуги, оказанные при заключении мирных договоров, 
царь Михаил Фёдорович подписал указ о привилегиях англичан 
и голландцев на торговлю в России. Но эти привилегии сыграли 
злую шутку: вскоре вся торговля оказалась в руках иностранцев, 
которые, по сути, заменили собой государевы торговые приви-
легии. Англичане, заведя свои конторы во всех русских городах, 
скупали товары и, пользуясь правом не платить пошлин, всегда 
выигрывали в цене. Кроме того, мелким русским купцам и про-
мышленникам англичане давали ссуды и тем самым делали их 
экономически зависимыми.

Не отставали от англичан в противостоянии русским куп-
цам и голландцы. Примером тому стала история ярославского 
купца Антона Лаптева. Лаптев снарядил корабль, нагрузил его 
пушниной и поплыл из Архангельска в Амстердам. Но в Ам-
стердаме он не смог продать ни одной шкуры, голландские куп-
цы отказывались брать его товар по какой бы то ни было цене. 
Купец отправился на родину, а с ним вместе – несколько гол-
ландских купцов. Едва показалась Русская земля, как купцы, 
плывшие с Лаптевым на корабле, скупили у него весь товар по 
высокой цене. Купец упрекнул голландцев за такое поведение, 
но те ему честно признались, что не хотят, чтобы русские купцы 
выходили на их рынки.

Дорога в Индию через Россию была мечтой многих европей-
цев. Купец Джон Мерик от имени своего короля Якова I также 
просил разрешения открыть для англичан путь по Волге в Пер-
сию, а по Оби в Восточную Индию, за это обещая посредниче-
ство в мирных переговорах со Швецией. Однако ни англичанам, 
ни кому-то иному свои речные пути Россия так и не открыла.  
И сами индусы стремились в Россию: в Астрахани была обра-
зована индийская колония. Язычникам индусам разрешалось 
иметь свои храмы и подвергать покойников сожжению.

 и в центральных районах обширного простран-
ства Московского государства бесчинствовали и свирепствовали 
многочисленные шайки и отряды польского шляхтича полков-
ника Александра Юзефа Лисовского. 

Отряды Лисовского называли лисовчиками. Запорожские 
казаки прозвали своего лихого полковника-атамана батькой. 
Вооруженные саблями, луками, пиками и лёгким огнестрель-



ным оружием, лисовчики отличались исключительной мобиль-
ностью. Они были способны совершать молниеносные рейды, 
преодолевать сотни верст, проводить умелую разведку, наносить 
стремительные удары и отступать с наименьшими потерями в 
безнадежной ситуации. Люди Лисовского не признавали обозов 
и добывали необходимое в бою. Все это позволяло им неодно-
кратно разбивать превосходящие силы противника, штурмовать 
крепостные стены городов и хорошо укреплённые монастыри.

Смерть настигла неуловимого шляхтича полковника-
атамана Александра Юзефа Лисовского совершенно неожидан-
но: он упал с лошади и разбился. 

Отряды лисовчиков возглавил Валентин Рогавский, и они 
отправились в Польшу. Сигизмунд III определил их на служ-
бу к императору Фердинанду Австрийскому. Они участвовали 
в Хотинской битве, позже сражались в Венеции и Ломбардии. 
После заграничных походов образ лисовчика, сложившийся в 
годы российской смуты, – на коне, с саблей на боку и «рушни-
цею» за плечами, идущего в бой без обозов и палаток, – стал не-
обычайно популярен в польской литературе и живописи. Этот 
романтический образ из Польши перекочевал в другие страны 
и глубоко запал в сердце великого живописца Рембрандта. Им 
была написана картина «Лисовчик», известная также под назва-
нием «Польский всадник». Искусствоведы, исследовав карти-
ну, пришли к выводу, что живописцу позировал Симон-Кароль 
Огинский, родной прапрадед композитора Михаила-Клеофаса 
Огинского.

 корабле из Холмогор отбыло русское по-
сольство, которое должно было «возвестить всем иностранным 
дворам» о вступлении на престол царя Михаила Федоровича. 

Посланниками во Францию были И.Г. Кондырев и подь- 
ячий Неверов. Из Нидерландов оно отправилось во 

Францию и прибыло в Бордо 11 декабря. Через три 
дня «предстали они французскому королю Лю-

довику XIII опоясанные саблями и с по-
кровенными главами». В королевской 

грамоте царь назван Empereur des 
Russes. 29 июня 1616 года по-

сланник возвратился в «Ар-
хангелгород, а июля 30-го, 
приехав в Москву, подал 
королевскую от 16 декабря 
1615 года грамоту, коею 
уверял король, что он за-
претит своим подданным 
служить в шведской и 
польской армиях противу 
его, государя, соглаша-
ется охотно вступить в 
договор и восстановить 
дружественный с Рос-



сиею союз, обещая для сего дела прислать в Россию своих по-
слов».

 новый Земский собор, вместо старого, избравшего в 
1613 году первого Романова. То есть Земский собор избранный 
в ноябре–декабре 1615 года, остался при царе как деятельная и 
существенно необходимая часть правительства. Собор, действо-
вавший как высшее сословно-представительное учреждение в 
России, включал членов Освященного собора (архиепископы, 
епископы и др.), Боярской думы, «государева двора», выборных 
от провинциального дворянства и верхушки горожан. На Зем-
ском соборе рассматривались важнейшие общегосударственные 
вопросы.

 первая пушка с винтовой нарезкой. Русские 
оружейники первыми в мире сделали в орудийном стволе вин-
товую нарезку, с помощью которой снаряд летел вращаясь. Это 
вращательное движение придавало снаряду устойчивость и 
увеличивало точность стрельбы. Кстати, самая первая европей-
ская пушка с винтовой нарезкой ствола появилась лишь спустя  
60 лет, в 1676 году. 

Кстати, позднее именно от винтовой нарезки появилось на-
звание индивидуального стрелкового оружия с такой нарезкой в 
канале ствола – винтовка.

из Казани Кузьма Минин сильно занедужил. Со-
временник писал: «А Кузьмы Минина едучи к Москве на дороге 
не стало». 

Кстати, предположительная дата кончины героя – 8 мая – 
отмечалась всей Россией триста лет, вплоть до 1916 года как 
День памяти Гражданина Минина.

 сейм выделил фонды для кампании Владислава 
против Москвы. В случае успеха Владислав, как московский 
царь, обязался передать Смоленск и Северскую землю соот-
ветственно Литве и Польше, а затем заключить нерасторжимый 
союз между Московией и Речью Посполитой. Главнокомандую-
щим армией Владислава предполагалось назначить польского 
гетмана Жолкевского, однако Жолкевский отказался принять на-
значение. Вместо него назначили гетмана Ходкевича. 

Регулярная армия Владислава была небольшой, не более 
одиннадцати тысяч человек, но отборной, в неё входили также 
германские наемники. Кроме того, поляки рассчитывали на по-
мощь отрядов Лисовского и гетмана запорожских казаков Са-
гайдачного. В качестве психологической меры воздействия Вла-
дислав объявил, что патриарх Игнатий следует с ним в Москву, 
чтобы занять патриаршую кафедру. На самом деле Игнатий во 
время пребывания в Польше вошёл в униатскую церковь, однако 
никто из русских об этом не знал.

Первые успехи – взятие Дорогобужа и Вязьмы, – окрылили 
было Владислава. Однако попытки поляков штурмовать Калу-



гу, Можайск и Тверь провалились. Не удался и штурм Москвы.  
24 декабря в деревне под Троице-Сергиевым монастырем заклю-
чено Деулинское перемирие с Польшей на 14 с половиной лет. 

Правительство молодого царя Михаила Фёдоровича Рома-
нова заплатило немалую цену за мирную передышку: Смолен-
ская, Черниговская и Новгород-Северская земли с 29 городами 
переходили во владение Сигизмунда III, короля Польского и ве-
ликого князя Литовского. Предусматривался обмен военноплен-
ными. Кроме того, поляки отдельно согласились освободить 
отца Михаила, Филарета. 

Однако Владислав не отказался от своих притязаний на 
московский престол, а Сигизмунд не признал Михаила царем.  
И всё же считается, что Деулинские договоренности стали одно-
временно и признанием силы русского оружия, а само Деулин-
ское перемирие ознаменовало собой окончание Смутного вре-
мени.

 и шведская делегации для продолжения мирных 
переговоров 31 декабря 1616 года прибыли в село Столбово на 
реке Сясь, на 54-м километре от её впадения в Ладожское озеро. 
Русская мирная делегация попросила принять участие в пере-
говорах со шведами иностранных медиаторов (посредников).  
В их роли выступили: посланник Голландии барон Рейнхольд 
ван Бредероде, побочный сын Рейно III, властителя Бредероде, 
и два других голландских дипломата Альберт Иоахими и бурго-
мистр Амстердама Дирк (Дитерих) Баас. Основным посредником 
был английский посланник Джон Уильям Меррик, известный 
в России под именем князя Ивана (Джон) Ульянова (Уильям), 
или как Иван Ульянович Рицер (рыцарь, ибо он был баронетом). 
Джон Меррик пользовался огромной популярностью в России, 
так как хорошо говорил по-русски, имел не сколько поместий в 
России. Именно в его поместье Репьеве в селе Столбово и про-
шло первое заседание. Иностранные медиаторы получили на 
переговорах статус наблюдателей и арбитров. Это был первый 



мир на Руси, в котором помимо русских и противной стороны 
участвовали еще и иностранные арбитры. Каждая посоль ская 
делегация имела свиту и военную охрану (комен дантскую роту) 
в 350 человек.

В селе Столбово 27 февраля 1617 года и был заключен мир-
ный договор со Швецией – Столбовский мир. Согласно услови-
ям мира стороны были должны: все ссоры, происшедшие меж-
ду двумя государствами от Тявзинского до Столбовского мира, 
предать вечному забвению; Новгород, Старую Руссу, Порхов, 
Ладогу, Гдов с уездами, а также Сумерскую волость (то есть 
район озера Самро, ныне Сланцевский район Ленинградской 
области) и все, что шведский король захватил во время Смут-
ного времени, вернуть России. Кроме того, бывшие русские 
владения в Ингрии (Ижорской земле), а именно Ивангород, Ям, 
Копорье, а также все Поневье и Орешек с уездом, переходят в 
шведское обладание. Шведско-русская граница проходит у Ла-
доги. Всем желающим выехать из этих районов в Россию дает-
ся две недели. Северо-Западное Приладожье с городом Корела 
(Кексгольм) с уездом остается навечно в шведском владении. 
Россия выплачивает Швеции контрибуцию: 20 тысяч рублей 
серебряной монетой (деньги были заняты московским пра-
вительством в Лондонском банке и переведены в Стокгольм). 
Столбовский мир, бесспорно, был тяжёлым для России. Роль 
официального пограничного знака на границе между Россией и 
Швецией с того времени по 1721 год выполнял сохранивший-
ся до сего дня огромный камень близ берега Ладожского озе-
ра. Шведский король Густав-Адольф радовался достигнутым 
результатам и сказал перед сеймом: «Теперь русские отделены 
от нас озёрами, реками и болотами, через которые им не так-то 
легко будет проникнуть к нам».



 течении Хопра, на правом берегу реки, у обрыва 
или, как говорили в старину, «у руба», основан Урюпинск. Это 
одна из версий происхождения названия Урюпинска.

Переселенцев, облюбовавших в те далекие годы эти места, 
встретила первозданная природа. Бескрайние степи, дремучие 
леса... И всюду обилие зверей: олени, кабаны, косули, множе-
ство водоплавающей дичи. Немало укрывалось здесь участни-
ков народных восстаний, бежавших в Дикое поле, как называли 
в прошлом незаселенные земли на Дону и его притоках. Здесь 
и возникло Донское казачество. Место, выбранное 
первыми поселенцами, оказалось неудач-
ным – весной оно заливалось водой. 

В 1704 году Урюпинск был пере-
несён на левый берег Хопра. В XVIII–
XIX веках станица Урюпинская стано-
вится одним из важных торговых цен-
тров юга России. Здесь ежегодно про-
водились зимняя Крещенская и осенняя 
Покровская ярмарки, последняя занимала 
третье место в России.



 оружейный мастер Илья Просвит выковал для Ми-
хаила Фёдоровича уникальную саблю. Её клинок прорезан на-
сквозь орнаментом из позолоченных лилий. По лезвию золотой 
насечкой сделана надпись, повествующая о владельце сабли.

Михаил Фёдорович очень любил всевозможные диковинки 
и собирал их в большом количестве. Именно у московского царя 
появляются первые карманные часы, которые были куплены 
у голландца Карпа Демулина за 8 рублей (лошадь в то время 
можно было купить за 4–5 рублей). У купца Михаила Смыва-
лова царь приобрёл первую подзорную трубу. Труба появилась 
в Москве всего лишь спустя 6 лет после ее изобретения в Гол-
ландии.

 третьего Земского собора началась финансовая рефор-
ма: чтобы навести порядок в распределении финансов, заведены 
новые «Писцовые книги». 

«Писцовые книги» – это сводные описания хозяйства для 
податного земельного обложения – сошного письма (взыскания 
налогов с сохи). Составлялись московскими писцами и подья-
чими, которые переписывали церкви, дворы, лавки в городах, 
земельные угодья и промыслы на селе.

 русских пленников по условиям Деулинского пере-
мирия вернулся в Москву Филарет, отец царя Михаила Федо-
ровича. 

14 июня в селе Аксиньино, в версте от села на Николиной 
горе, состоялась встреча митрополита Филарета по возвраще-
нии его из польско-литовского плена с сыном. Сын встретил 
отца земным поклоном, отец ответил тем же. 

Филарет поставлен патриархом (интронизация Филарета 
состоялась в Успенском соборе при участии Иерусалимского 
патриарха Феофана, находившегося тогда в Москве) 24 июня. 
Начиная с этого времени Филарет, получивший титул «великого 
государя», стал фактически управлять страной. Он стал духов-
ным руководителем царствовавшего сына. В официальных до-
кументах оба они именовались Великими Государями. 

Считается, что Филарет очень много сделал для восстанов-
ления в стране государственности после Смуты. Первое, чего он 
добился, – проведения поземельной переписи, благодаря кото-
рой были справедливо распределены подати (налоги), что уве-
личило доходы казны, облегчив одновременно налоговое бремя 
простого народа. С помощью церковного суда патриарх укрепил 
дисциплину в государстве. Бояре и воеводы были приведены в 
полную покорность.

 письменное упоминание о Татарской слободе в Москве 
было сделано в 1619 году. Слово «слобода» происходит, скорее все-
го, от слова «свобода». В отличие от посадского тяглого населения, 
несшего различные повинности (денежные и натуральные), жители 
слобод, специализирующиеся, как правило, в какой-то необходимой 
для царского двора или города работе, были от них освобождены. 



По словам историка И.Е. Забелина, слободы были не простыми со-
вокупностями живущих в одном месте специалистов какого-нибудь 
дела. Это были особые миры, организмы, имевшие свои правила и 
структуры управления. Власти сознательно шли на предоставление 
слободам известной самостоятельности; им легче было иметь дело 
со слободским начальством, нежели с каждым отдельным жителем. 
Одним из важнейших механизмов организации слобод была круго-
вая порука, когда все отвечали за каждого. Основным органом власти 
был мирской сход, который выбирал слободские власти: старосту, 
окладчиков, десятников и других лиц (в зависимости от специфики 
слободы). Он собирался на братском дворе, находившемся у приход-
ской церкви (правда, приходы и слободы не всегда совпадали). Упо-
мянутый двор назывался нередко съезжей избой. Память о братских 
(съезжих) дворах сохранилась в названии полицейских частных до-
мов съезжими домами, или просто съезжими. На братский двор при-
езжала и московская полиция тех времен – объезжие головы. Они 
(как правило, дворяне) следили за состоянием вверенного им участ-
ка: наблюдали за порядком, разбирали мелкие тяжбы, производили 
предварительное дознание в уголовных делах, заботились о проти-
вопожарной безопасности. Пожарная безопасность заключалась в 
том, что следили за исполнением правил о топке печей, опечатывали 
на летнее время бани, выясняли о наличии во дворах водоливных 
труб, багров, топоров, крюков и прочего инструмента. 

Как свидетельствуют документы, жители Татарской слобо-
ды не особенно любили исполнять полицейские обязанности. 
Сохранилась следующая запись в отчете стрелецкого головы, 
относящаяся к концу XVII века: «Улицы Татарской иноземцы, 
толмачи и переводчики, по наряду десятского на уличный кара-
ул не ходят, и людей не высылают и десятника бьют и собаками 
травят, и говорят такие слова, что объезжего с подьячим и слу-
жилыми людьми хотят бить до смерти». 

Основными обитателями Татарской слободы были перевод-
чики и толмачи. Переводчики занимались письменными перево-
дами, а толмачи – устными.

 что патриарх Иерусалимский, приезжавший в 
Москву для посвящения в патриархи Филарета, ехал в Успен-
ский собор в санях, хотя это была середина лета. Архиереи 
обыкновенно ездили к обедне в санях и летом, как и зимою: спе-
реди служка нёс посох; сзади шли служки. 

Вообще, езда в санях считалась почётнее езды на колесах. 
Поэтому в торжественных случаях сани употреблялись и летом, 
особенно духовными лицами.

Лошади в Москве были в основном татарские. Их пригоня-
ли во множестве из Астрахани и её окрестностей. Они не отли-
чались ни красотой, ни статностью, зато были очень крепкими и 
выносливыми. Но так как эти достоинства годились не столько 
для городской езды, сколько для дорожной, то у богатых были 
лошади персидские и арабские. Очень красивые и холеные пер-
сидские и арабские скакуны были, как отмечали иностранцы, 
дурно выезжены. 



Особенным щегольством в Москве считалось наличие бе-
лых лошадей. 

У зажиточных хозяев во дворах было всегда много разных 
лошадей, по сути, на все случаи жизни. Одни лошади были ис-
ключительно верховые, других запрягались в сани и называли 
санниками. Колымажными называли тех, кого закладывали 
только в летние экипажи, а все прочие служили для посылок и 
разъездов.

 а на самом деле восстановлен Аптекарский при-
каз. Приказ был создан в 1581 году, но прекратил своё суще-
ствование во время Смутного времени. И вот в 1620 году был 
возрождён. Начальник Аптекарского приказа по рангу придвор-
ных должностей стоял довольно высоко – сразу после конюшего 
боярина (первого боярина Думы). 

Первые полвека своего существования Аптекарский приказ 
обслуживал только царский двор. Средства на его содержание 
выделялись из государственной казны. Кроме того, он получал 
доходы от приписанных к нему деревень. Аптекарский приказ 
занимал значительное место в системе органов государственно-
го управления. Возглавляли его представители крупнейших бо-
ярских родов: Иван Борисович и Яков Куденетович Черкасские, 
Фёдор Иванович Шереметев, Борис Иванович Морозов, Илья 
Данилович и Иван Михайлович Милославские, Артамон Сер-
геевич Матвеев, Никита Иванович и Яков Никитич Одоевские. 

Важное место Аптекарского приказа в государственной си-
стеме объясняется тем, что его назначением была забота о здо-
ровье царя, его семьи, его ближайшего окружения, организация 
медицинской службы в царском войске, то есть медицинское 
обеспечение всех властных структур государства. Как орган 
управления Аптекарский приказ ведал всеми специалистами-
медиками. В его штате были доктора, лекари, аптекари, алхими-
ки, костоправы и другие.

 старца московского Сретенского монастыря Кирилл и Ге-
расим ушли из Москвы и пришли на берег Дона, в место, где, 
по преданию, в 1395 году было явление Богородицы Тамерлану. 
Именно эти старцы и явились первыми основателями Задонско-
го монастыря. Поселившись здесь, они имели при себе твердую 



Охранительницу, драгоценное сокровище – 
святое изображение с чудотворной иконы Вла-
димирской Богоматери, оригинал которой на-
ходился в Москве, в Кремлевском Успенском 
соборе.

гетмана Петра Конашевича 
Сагайдачного атаман низовых казаков Пётр 
Одинец с товарищами прибыл в Москву и 
рассказал обо всех подвигах украинских ка-
заков этого времени, выразив полную готов-
ность со стороны гетмана служить москов-
скому царю. Летопись говорит: «В нынешнем 
году прислали к царскому величеству от всего 
войска посланцев своих Петра Одинца с това-
рищами и с грамотой, а в грамоте своей царскому величеству 
писали и в речи приказным людям посланцы говорили, что 
гетман, атаманы, сотники и все войско, памятуя то, как предки 
их, все запорожские гетманы и все войско прежним великим 
государям повинность чинили и им служили и за свои службы 
милость и жалованье себе имели, так в той же повинности и 
ныне царскому величеству хотят быть и за порогами будучи 
службу хотят против всяких неприятелей оказывать; и ныне 
ходили на татарские улусы, и многих татар побили и в полон 
поймали, а было их с 5.000 человек, было им с крымскими 
людьми дело по сю сторону Перекопа под самой стеной; та-
тар было на Перекопе с 7 000 человек, а на заставе с 11 000; 
божей милостью и государевым счастьем, татар они многих 
побили, народ христианский многий из рук татарских высво-
бодили; с этой службой и с языками татарскими присланы они 
к государю: волен Бог да царское величество, как их пожалует, 
а они всеми головами своими хотят служить его царскому ве-
личеству и его царской милости к себе ныне и вперед искать 
хотят». 

Отпуская Петра Одинца из Москвы, царь послал Сагайдач-
ному 300 рублей лёгкого жалованья и написал ему в грамоте 
так: «Вперед мы вас в нашем жаловании забвенных не учиним, 
смотря по вашей службе; а на крымские улусы ныне вас не по-
сылаем, потому что крымский царь Джанибек-Герай сам, ца-
ревичи, князья и мурзы на наши государства войною не ходят 
и людям нашим шкод никаких не чинят и наши люди также 
крымским улусам шкод не делают».

 двигавшиеся «встречь солнцу», 
вышли к «славной в свете и великой реке Лене». 

В течение каких-то 10–15 лет их кочи и струги открыли 
пути в арктические моря, на реки Колыму, Яну, Индигирку.

Побывавшие в междуречье Оби и Иртыша русские развед-
чики сообщали, что там «кочуют чорные колмаки… со всеми 
своими улусы, потому что де задрали черные колмаки Каракул-
тайша, да Мерген-Теменя-тайша Алтына-царя. И Алтын де 



царь их побил и идет де на чорных калмаков войною, и те де 
тайши потаму кочюют меж Оби и Иртыша…».

 – первая русская рукописная газета. Поначалу в 
Посольском приказе для царя составляли «вестовые письма». 
Эти-то «письма» и стали именоваться «курантами». Название 
было взято из заглавия одной зарубежной газеты: «Courant» – 
«текущий». В «Курантах» говорилось о сражениях, взятии го-
родов, о приёмах послов, о государственных договорах, о при-
бытии кораблей с товарами, появлениях комет и т. д.

Источником для составления «Курантов» служили не-
мецкие, голландские, польские, шведские газеты. Они по-
ступали в Посольский приказ, где дьяки и подьячие выбира-
ли известия, занося их в русском переводе на узкие длинные 
листы бумаги – «столбцы». Рукописная газета в России гото-
вилась для царя Михаила Фёдоровича, а затем для Алексея 
Михайловича и была окружена строгой дипломатической 
тайной. Газета читалась царям вслух, на некоторых рукопи-
сях есть отметки об этом, иногда с добавлением, что новости 
слушали и ближние бояре.

Эти «Куранты», или «Вестовые письма», после учреждения 
регулярной почты в 1668 году составлялись два, три и четыре 
раза в месяц, большей частью в одном экземпляре, реже – в 
двух-трех. Все экземпляры, предназначенные, кроме царя, для 
наиболее видных бояр, после прочтения возвращались в По-
сольский приказ или в приказ Тайных дел. «Куранты» писались 
на нескольких листах склеенной бумаги и достигали длины в 
несколько метров.



 «Реут» весом в 2000 пудов отлил Андрей Чохов. 
«Реут» был поднят летом 1622 года и установлен на колоколь-
не Иван Великий. За изготовление колокола мастер получил на  
12 рублей шкурок куниц, а также сукно ценой 1,5 рубля за ар-
шин и шёлк по 1 рублю за аршин. 

У «Реута» оказалась удивительная судьба: он дважды падал. 
Первый раз при взрыве Кремля французами в 1812 году, тогда у 
него отбились уши, которые впоследствии очень искусно приде-
лали: колокол от этого даже не изменился в тоне. Второй раз ко-
локол упал в день коронации Александра II в 1855 году, что по-
считали дурным предзнаменованием будущему царствованию. 
При падении колокол пробил три каменных и два деревянных 
свода и убил более 10 человек. Упавший «Реут» подняли и по-
весили на прежнее место, где он находится и по сей день. 

«Реут» оставался в действии до 1885 года, потом находился 
без употребления «...по причине непрочности вделанных в него 
ушей» вплоть до реконструкции звонницы в 1909 году. Теперь в 
сковороде «Реута» сделано 6 отверстий, а изнутри под неё под-
ведена металлическая пластина, которая на болтах соединена со 
стальными скобами, заменившими «Реуту» уши.

 всей русской торговли окончательно стала Мо-
сква. 

Москва «дает торговле вес, меру, монету, направление». 
Теперь именно здесь живут богатейшие русские купцы. 

По воспоминаниям иностранцев, посещавших Москву, 
«торговлей в Москве занимаются решительно все. Помимо тор-
гового сословия, торговлей занимаются иностранцы, торгует 
сам царь, которого по справедливости можно назвать первым 
купцом своего государства, торгуют бояре, торгуют монасты-
ри, не гнушаются торговлей даже митрополиты и епископы».

 Огурцов поставил вплотную к колокольне Ивана Ве-
ликого звонницу с шатровым верхом – Филаретову пристройку. 
Второй и третий её этажи были отведены под патриаршую риз-
ницу. 

Эти постройки вместе с Успенским собором (который соб-
ственной колокольни не имеет) составили единый архитектур-
ный ансамбль Соборной площади Кремля.

 Михаил Федорович в 1625 году принял титул самодерж-
ца Всероссийского. 

На российском гербе православный крест между двумя ко-
ронами заменяется третьей короной. Три короны должны были 
олицетворять Святую Троицу.




