
Политическое  развитие 
России в XVII веке

Царь Алексей Михайлович принял в 
преобразовательном движении позу, 
соответствующую такому взгляду на дело: 
одной ногой он еще крепко упирался в 
родную православную старину, а другую уже 
занес было за ее черту, да так и остался в 
этом нерешительном переходном положении. 
Ключевский В.О. Курс русской истории 



Основные понятия, даты

•  волость

• крепостничество

•  самодержавие

•  абсолютная 
монархия

•  сословно-
представительная 
монархия

•  стан

•  Боярская дума

•  Земский собор

•1613 -1645  -Михаил 
Федорович Романов

•1645 -1676- Алексей
 Михайлович Романов

•1676- 1682-Федор 

•Алексеевич Романов 

•1649 -Соборное 
уложение;



План

• Первые Романовы: Михаил, Алексей 
(личностная и политическая 
характеристика).

• Внутренняя политика Романовых 
Государственное  устройство.

• Местное управление.
•Система законодательства.  Соборное 
уложение 1649 г.



Первые Романовы

Михаил 
Федорович

Романов
1613 -1645

Алексей
Михайлович

Романов
1645 -1676

Федор
Алексеевич

Романов 
1676- 1682



Государственное  устройство
Переход к 

абсолютизму, еще не 
завершившийся к концу 
XVII в., сопровождался 
отмиранием Земских 
соборов и все большим 
подчинением духовной 
власти светской. 

В приказе . 
Деталь иконы

Задание : составить схему
 центральных органов власти 

в России XVII века



Земский собор



Правительство 
продолжительное время 
опиралось на поддержку 
такого сословно-
представительного 
учреждения, как земские 
соборы.

Правительство прибегало к 
помощи выборных людей из 
дворянства и верхушки 
посадского общества, 
преимущественно в тяжелые 
годы борьбы с внешними 
врагами и при внутренних 
затруднениях, связанных со 
сбором денег на экстренные 
нужды



«ближняя»  Дума 

Государственными делами ведала Боярская дума, которая 
собиралась и в отсутствие царя. 

Важнейшие дела разбирались по царскому предложению 
«помыслить» о том или другом вопросе; решение начиналось формулой: 
«Царь указал и бояре приговорили».

 В Думу, как в высшее законодательное и судебное учреждение, 
входили наиболее влиятельные феодалы России — члены родовитых 
княжеских фамилий и ближайшие родственники царя. 

Но наряду с ними в Думу все в большем количестве проникали 
представители неродовитых фамилий — думные дворяне и думные 
дьяки, выдвинувшиеся на высокие посты в государстве благодаря своим 
личным заслугам. 

происходило 
постепенное 
ограничение ее 
политического 
влияния: рядом с 
Думой, 
существовала 
Тайная, или 
Ближняя дума.



Управление страной 
сосредоточивалось в 
многочисленных 
приказах, ведавших 
отдельными отраслями 
государственного 
управления (Посольский, 
Разрядный, Поместный, 
Приказ большой казны) 
или областями (Приказ 
казанского дворца, 
Сибирский приказ). 

XVII век был 
временем расцвета 
приказной системы: число 
приказов в иные годы 
достигало 50. 

В приказе Московских времен



Царь из династии 
Романовых 

Приказы
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Система центральный органов власти в России в XVII веке

Земский  
собор

Сословно-
представительный

 законо-
совещательный 
орган власти

До 1653 г. - 
Избирался

Всеми 
Сословиями, 

 кроме 
Крестьян,

 затем 
назначался



Приказная 
система

Постоянные 
приказы

Временные 
приказы
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Приезд воеводы

Огромная территория 
государства в XVII в., 
как и в предшествующее 
время, делилась на 
уезды, станы , волости. 
Повсюду власть 
сосредоточивалась в 
руках воевод, 
посылаемых из Москвы. 

В большие города 
назначались помощники 
воевод — «товарищи».  

Делопроизводством 
ведали дьяки и 
подьячие. Съезжая изба, 
где сидел воевода, была 
центром управления 
уездом. 



Местное управление
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Система законодательства.  
Соборное уложение 1649 г.



Домашнее задание

•§6, вопросы 1-4, устно; 

•стр. 60 вопросы к документу (1.2) - 
письменно

Царь Алексей Михайлович
 с боярами
 на соколиной охоте близ Москвы



Михаи́л Фёдорович 
Рома́нов

 (1596—1645) — первый русский 
царь из династии Романовых (правил с 
24 марта 1613 года) был избран на 
царствование Земским собором 21 
февраля 1613 года, что закрывало 
период Смутного времени. 

Сын боярина Федора Никитича 
Романова (впоследствии — Патриарха 
Московского Филарета) и боярыни 
Ксении Ивановны Романовой 
(урождённой Шестовой). Приходился 
двоюродным племянником последнему 
русскому царю из московской ветви 
династии Рюриковичей, Фёдору I 
Иоанновичу 





Итоги и достижения царствования 
Алексея Михайловича

Из внутренних распоряжений : запрет беломестцам 
владеть чёрными, тяглыми землями и промышленными, 
торговыми заведениями (лавками и проч.) на посаде; 
окончательное прикрепление тяглых классов, крестьян и 
посадских людей, к месту жительства;

Основаны новые центральные учреждения, приказы: 
Тайных дел (не позже 1658 года), года), Рейтарский (с 1651 го 
Счётных дел (упоминается с 1657 года), занятый проверкой 
прихода, расхода и остатков денежных сумм, Малороссийский 
(упоминается с 1649 года), 

В финансовом отношении сделано также несколько 
преобразований: в 1646 году и следующих годах совершена 
перепись тяглых дворов, сделана неудачная попытка введения 
новой соляной пошлины; указом от 30 апреля 1654 года 
запрещено было взимать мелкие таможенные пошлины в 
начале 1656 года выпущены медные деньги. (Медный бунт) 25 
июля 1662 года. Указом от 19 июня 1667 года. велено было 
приступить к постройке кораблей в селе Дединове на Оке; 

В области законодательства: составлено и издано 
Соборное уложение; Новоторговый устав 1667 года,.

При царе Алексее продолжалось колонизационное 
движение в Сибирь. 



Федор Алексеевич Романов. 
 (30 мая (9 июня) 1661 — 27 апреля (7 мая) 1682) 
 русский царь из династии Романовых (1676—1682), сын царя 

Алексея Михайловича и царицы Марии Ильиничны, урожденной 
Милославской, старший единокровный брат Петра I. 

В 1678 проведена общая перепись населения; в 1679 введено 
подворное обложение прямыми налогами, увеличившее податный гнёт.

 В военном деле брат Петра провёл ряд шагов по модернизации: в 
1682 отменено парализовывавшее армию местничество, в связи с этим 
сожжены разрядные книги. Тем самым был положен конец опасному 
обычаю бояр и дворян считаться с заслугами предков при занятии 
должности. 

Для сохранения памяти предков были введены родословные книги. 
В целях централизации государственного управления некоторые 

смежные приказы были объединены под руководством одного лица.
 Получили новое развитие полки иноземного строя.
Под влиянием первой жены царя, польской дворянки Агафьи 

Грушецкой, придворный быт значительно изменился: при московском 
дворе впервые стали брить бороды и носить «немецкое платье».

По указу царя было открыто Заиконоспасское училище. 
Продолжались репрессии против старообрядцев, в частности, был 
сожжён с ближайшими сподвижниками протопоп Аввакум, по 
преданию, предсказавший близкую смерть царю. 

Царица Агафья умерла летом 1681 года в родах единственного 
ребёнка Фёдора — царевича Ильи; младенец тоже вскоре скончался. 
Незадолго до смерти царь вступил во второй брак с Марфой 
Матвеевной Апраксиной

Фёдор Алексеевич скончался 27 апреля 1682 года в возрасте 20 лет, 
не сделав распоряжения относительно престолонаследия. Похоронен в 
Архангельском соборе Московского Кремля.





Царь Алексей Михайлович   принял в 
преобразовательном движении позу, 
соответствующую такому взгляду на дело: одной 
ногой он еще крепко упирался в родную 
православную старину, а другую уже занес было за ее 
черту, да так и остался в этом нерешительном 
переходном положении. 
Он вырос вместе с поколением, которое нужда 
впервые заставила заботливо и тревожно 
посматривать на еретический Запад в чаянии найти 
там средства для выхода из домашних затруднений, 
не отрекаясь от понятий, привычек и верований 
благочестивой старины. 
 Царь Алексей и его сверстники не менее предков 
дорожили своей православной стариной; но 
некоторое время они были уверены, что можно 
щеголять в немецком кафтане, даже смотреть на 
иноземную потеху, «комедийное действо», и при этом 
сохранить в неприкосновенности те чувства и 
понятия, какие необходимы, чтобы с набожным 
страхом помышлять о возможности нарушить пост в 
крещенский сочельник до звезды. <…>



Этому-то царю пришлось стоять в потоке самых 
важных внутренних и внешних движений. 
Разносторонние отношения, старинные и недавние, 
шведские, польские, крымские, турецкие, 
западнорусские, социальные, церковные, как нарочно, 
в это царствование обострились, встретились и 
перепутались, превратились в неотложные вопросы и 
требовали решения, не соблюдая своей исторической 
очереди, и над всеми ними как общий ключ к их 
решению стоял основной вопрос: оставаться ли 
верным родной старине, или брать уроки у чужих? 
Царь Алексей разрешил этот вопрос по-своему: он не 

разрывал с первой и не отворачивался от последних
  Увлекаемый новыми веяниями, царь во многом 

отступал от старозаветного порядка жизни, ездил в 
немецкой карете, брал с собой жену на охоту, водил 
ее и детей на иноземную потеху, «комедийные 
действа» с музыкой и танцами, поил допьяна вельмож 
и духовника на вечерних пирушках, причем немчин в 
трубы трубил и в органы играл; дал детям учителя, 
западнорусского ученого монаха, который учил 
царевичей языкам латинскому и польскому. 



Но царь Алексей не мог стать во главе нового 
движения и дать ему определенное направление. Он 
был не прочь срывать цветки иноземной культуры, но 
не хотел марать рук в черной работе ее посева на 
русской почве. 
Несмотря, однако, на свой пассивный характер, царь 
Алексей много помог успеху преобразовательного 
движения.
 Своими часто беспорядочными и 
непоследовательными порывами к новому и своим 
уменьем все сглаживать и улаживать он приручил 
пугливую русскую мысль к влияниям, шедшим с чужой 
стороны.
 Он не дал руководящих идей для реформы, но помог 
выступить первым реформаторам с их идеями, дал им 
возможность почувствовать себя свободно, проявить 
свои силы и открыл им довольно просторную дорогу 
для деятельности: не дал ни плана, ни направления 
преобразованиям, но создал преобразовательное 
настроение.
Цит. по: Ключевский В.О. Курс русской истории. 


