
Россия при первых 
Романовых: 
перемены в 

государственном 
устройстве



Цель урока

Охарактеризовать систему  
государственного управления и 
самоуправления в России в XVII 
веке при  первых царях из 
династии Романовых.
 



Задание  на урок:

1) Воспользуйтесь ресурсом Российской электронной 
школы Урок 27 по ссылке 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/main/
  (изучите основную часть, выполните тренировочные 
задания и контрольные задания). 
2) Просмотрите видеоурок по ссылке 
https://youtu.be/29PAvbCVpsI
3) Изучите параграф 18, данную презентацию и напишите 
конспект урока в тетради (составить таблицу «Органы 
центрального управления в России в XVII веке» по ходу 
изучения презентации).



1)  Первые Романовы. 
2) Земские соборы. 
3) Боярская дума. 
4) Приказы.
5) Местное управление. 
6) Реформа армии. 
7) Законы. Соборное уложение 1649 г.

План урока



Вопрос урока!!!

Какие изменения произошли в  XVIIв. 
в государственном устройстве 
России?



строй, при котором вся 
полнота государственной, а в 
некоторых случаях и 
религиозной власти 
сосредоточена в руках одного 
человека (король, император, 
султан, эмир)

 форма правления, 
предусматривающая 
участие сословных 
представителей в управлении 
государством, составлении 
законов

Абсолютная 
монархия

Сословно-
представитель
ная  монархия

Соотнесите понятие с определением





Михаил 
Федорович

Романов
(1613-1645)

Алексей
Михайлович

Романов
(1645-1676)

Федор
Алексеевич

Романов
(1676-1682)

Первые Романовы.



Первые Романовы

Михаил Федорович Романов

Первым российским царем 
новой династии был 
Михаил Федорович Романов 
(1613-1645гг.)
Большое влияние на 
молодого царя в отсутствие 
отца оказывала мать 
инокиня Марфа, 
провозглашенная великой 
государыней.

         Ксения Ивановна Шестова.
          мать Михаила Федоровича



Михаил Фёдорович Романов
(годы жизни 1596-1645)

(годы правления 1613-1645)

первый русский царь из 
династии Романовых.

Сын московского 
боярина Фёдора Никитича 
Романова

 (впоследствии Патриарха

Московского Филарета). 

Приходился двоюродным 
племянником последнему 
русскому царю из московской 
ветви династии Рюриковичей, 

Фёдору I Иоанновичу.



Тютрюмов Н. 
Патриарх Филарет

В 1619 г. Филарет был 
провозглашен 
патриархом, получил 
титул великого государя и  
фактически до своей 
смерти в 1633г.  был    
соправителем сына.



1613-1619гг.

соправление с 

Боярской думой и 

Земским собором

1619-1633гг.
соправление с 

отцом
Патриархом 
Филаретом

1619г. В Москву вернулся отец 
Михаила Федоровича патриарх 
Филарет



•Большую роль при нем играл сословно – 
представительный орган – Земские соборы, 
которые собирались почти постоянно

•В стране образовалось своеобразное 
двоевластие: все важнейшие вопросы 
решались совместно отцом и сыном – царем и 
патриархом Филаретом

Михаил Федорович Романов Кроткий
(1613 – 1645гг)



13 июля 1645г.
 Михаил Федорович скончался 
от болезни 
неизвестного происхождения в 
возрасте 49 лет. 

на престол вступил его 16-летний 
сын Алексей Михайлович
 (1645-1676), прозванный 
Тишайшим, хотя период был 
назван Бунташным 



ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА
получил в юности классическое образование, был набожен, 
силён как государь, получил прозвище «Тишайший» за нрав 

и за то, что при нём не было распрей в правящих кругах, 
острых конфликтов центральной власти с боярами



Царь Алексей Михайлович

Мария Ильинична 
 Милославская

Наталья Кирилловна 
Нарышкина

13 детей, в том числе  
сыновья Федор и Иван, 

дочь Софья

Сын Петр – будущий 
император ПетрI 



Федор Алексеевич  (1676 – 1682гг.)
18 июня 1676 года Федор 
Алексеевич был венчан на 
царство в Успенском соборе 
Кремля.

Федор Алексеевич был 
прекрасно образован, знал 
латынь, древнегреческий и 
свободно говорил по-
польски. Увлекался музыкой, 
особенно певческим 
искусством.

Его воспитателем был монах 
Симеон Полоцкий. Федор Алексеевич 



Федор Алексеевич был дважды женат. 
Наследников не  осталось.

Худ. Иоганн Вальтер
царица Марфа Апраксина

Федор Стратилат и великомученица 
Агафья.
 Патрональная икона царя Федора 
Алексеевича и царицы Агафьи.





*Затухание роли Земских соборов

*В годы Смуты и первое время после нее Земские соборы 
собирались довольно часто.

*В дальнейшем укрепившаяся самодержавная власть для 
решения важнейших государственных вопросов 
обходилась уже без созыва соборов, ограничиваясь 
иногда совещаниями с представителями отдельных 
сословий.

*Последний собор состоялся в 1651 – 1653гг



* Составьте таблицу: Органы центрального управления 
в России в XVII веке

Орган 
центрального 
управления

Функции Изменения



Орган 
центрального 
управления

Функции Изменения

Земский 
собор

Сословно-
представитель
ный орган
 

1. Увеличение 
количества 
представителей из 
низших сословий.
2.Стали собираться 
реже.
3.Утверждали уже 
подготовленные царем 
проекты.
4.Царь руководит 
работой.
5.В 1653 году 
прекратили 
функционировать.

Вывод: Царь перестает нуждаться в 
помощи представителей сословий. 

Действует самостоятельно

Отмирание Земских соборов было одним из проявлений 
перехода от сословно – представительной монархии к 

абсолютизму



* Изменение состава и роли Боярской думы

*Число членов Думы не было постоянным. (до 100 
чел)

*Царь по прежнему управлял страной с помощью 
Боярской думы

*Но постепенно ее роль уменьшается. Наряду с ней 
при царе возникла «ближняя» или «тайная» дума. В 
нее царь включал не всех бояр, а лишь некоторых 
по своему личному усмотрению, иногда и не членов 
«большой» Думы.

*На протяжении 17в. произошли изменения в 
сословном составе Боярской думы в сторону 
усиления представительства дворянства, т.е. 
Дворяне и дьяки все чаще стали попадать в думу



Орган 
центральног

о 
управления

Функции Изменения

Боярская 
дума

Совещатель
ные при 
царе

1. Увеличение 
численного состава 
и стала громоздкой. 
2. Собираться стала 
реже.
3. Появляется 
«Ближняя» дума.

Вывод:
усилении власти царя. Роль Боярской 

думы уменьшается, а влияние 
«ближней» думы увеличивается



*Развитие приказной системы
*В 17в, как и в 16,существовала приказная система. Но она стала более 

разветвленной.

*Существовало до 80 приказов – около 40 постоянных, а остальные 
возникали по мере надобности, а потом исчезали

*Между приказами отсутствовало четкое разделение функций. Одни 
ведали какой – либо отраслью управления в масштабах  страны, другие 
могли заниматься теми же делами на определенной территории. 
Запутанность в приказном управлении сильно мешала делу

*Приказы подчинялись царю и Боярской думе, не имели никакой 
самостоятельности в решении дел, с другой – давили, как пресс, на 
органы местного, особенно выборного управления

*Приказы: Разрядный (распределял, назначал на службу в разные 
ведомства, вел списки всех дворян), Поместный (ведал поместными и 
вотчинными землями центра страны – выдавал земли за службу из 
наличного фонда), Ямской (почтовая служба), три приказа ведали 
финансами, Челобитный (судебные дела), Сибирский, Приказ Казанского 
дворца (ведали территориями) Посольский (внешняя политика), 
Стрелецкий, Пушкарский, Казачий (ведали войсками) и т.д.

*Контролировать приказную систему было трудно. Неразбериха, 
взяточничество, волокита



Орган 
центрально

го 
управления

Функции Изменения

Приказы Совещатель
ные при 
царе

1. Более 80
2. Разные приказы 

ведали решением 
одних и тех же 
или близких по 
характеру задач

3. Создание приказа 
тайных дел

Вывод:
Усилении власти царя. Он держит 
под контролем деятельность всех 

органов.



Политическое управление осуществлял царь, 
опиравшийся на Боярскую думу, которая была 
реорганизована в «ближнюю» думу – орган 
управления, состоящий из доверенных лиц 
царя. 

Земские соборы уходят в прошлое. 

За деятельностью приказов и других органов 
власти следит Приказ тайных дел, 
подконтрольный царю

Вывод по таблице:



* Управление на местах

*В 17 в территория России делилась на уезды, станы и 
волости

*С самого начала века во главе уездов и ряда приграничных 
городов царь назначал воевод 

*Они руководили местными войсковыми отрядами, 
возглавляли управление, суд, сбор налогов.(срок 
воеводства – 2-3 года)

*Можно сказать, что воеводы олицетворили всю власть на 
местах.

*Органы, избираемые населением (земские и губные 
избы) утратили значительную часть своих полномочий

*Некоторые приграничные территории были объединены в 
разряды. Они были крупнее уездов и создавались главным 
образом в военных целях. Это был зачаток губерний



Местное управление

Россия

Уезд Уезд Уезд

Станы Станы Станы Станы

Волости  Волости Волости
Со второй половины XVII в. формируются 
разряды - объединявшие несколько уездов и 
группы городов-крепостей.



*Старое поместное войско из служилых людей – дворян – 
постепенно теряло свое значение

*Важную роль играли стрелецкие полки – постоянное 
войско, набиравшееся большей частью из посадских людей 
(горожан).

*Стрельцы получали из царской казны денежное 
жалование, однако в свободное от военных дел время 
занимались различными промыслами, торговлей

*Появились полки «нового строя», набранные из русских 
людей: солдатские (пешие) и рейтарские (конные) и 
драгунские (смешанные)  полки. Служба в них была 
пожизненной.

Начало реорганизации армии



Реформа армии

Солдат полка нового
(иноземного) строя.

В 1631 г. в Москве были 
сформированы два первых полка 
нового(иноземного) строя. 

Вскоре появились еще шесть 
солдатских полков, рейтарский  и 
драгунский полки.(В1634г. Были 
распущены). 

Вновь полки иноземного строя 
были сформированы  во время 
русско-польской войны 1654 – 
1667гг. Они состояли из даточных 
людей, служивших пожизненно.



Офицер рейтарского полка 

Рейтарские полки (рейтары) -кавалерийские полки,

Рейтарами становились 
мелкопоместные или 
беспоместные дворяне, которые 
за свою службу получали 
денежное жалованье или 
поместье.

Офицерами в  полках нового 
строя  служили как иностранные, 
так и российские дворяне .В 
начале 1680-гг. существовало уже 
более 60 солдатских, драгунских 
и рейтарских полков.



*Земский собор 1648–1649 гг.
чтобы удовлетворить 

требования служилых и 
посадских людей, в сентябре 
1648 г. в Москве был собран 

Земский Собор.
340 участников: 

✔ 14 членов Освященного собора, 
✔ 29 членов Боярской думы,
✔ 153 дворянина,
✔ 119 посадских людей

и стрельцов.
Черносошные крестьяне

в работе собора
не участвовали.

Собор разработал и 
принял новый свод 
законов – Соборное 

Уложение.



Соборное Уложение
Свиток, 343 аршина.

Центральный Гос. архив
Древних Актов (ЦГАДА)

Соборное Уложение
Типографская копия
25 глав, 967 статей

*Соборное уложение 1649 г.



*Соборное уложение 1649 г.
*Окончательное юридическое 

оформление крепостного 
права – наиболее тяжелой 
формы зависимости 
крестьян от 
землевладельцев, власть 
которых полностью 
распространялась на 
личность, труд и имущество 
крестьян

*Отмена Юрьева дня

*Бессрочный сыск беглых 
крестьян
*Отмена «Урочных лет» 

(зависимость крестьян 
становится потомственной)
*Имущество крестьян – 

собственность 
землевладельцев
*Право наказывать (юридич. 

бесправие)
*Укрывательство - тюрьма

Вот тебе, бабушка, и 
Юрьев день!



*Соборное уложение 1649 г.
*Юридическое закрепление 

сложившейся социальной 
структуры общества

*Регламентация прав и 
обязанностей всех сословий

*Прикрепление посадских 
людей к посадам и слободам

*Дворяне получили право 
передавать поместье по 
наследству, если их сыновья 
продолжали отцовскую 
службу

Юридическое оформление процесса перехода от 
сословно – представительной монархии к 
абсолютной



Законодательство делало все, 
чтобы защитить, укрепить и 

возвеличить царя и его власть.

Вывод



Если Ивану Грозному для установления 
безграничной власти потребовался террор, то 
Алексею Михайловичу он был не нужен - его 
власть опиралась на постоянно действующий 
аппарат управления. 

Вывод:

Все происходившие в XVII веке в 
системе управления государством 
изменения были направлены на 
укрепление единоличной царской 
власти. 



Подведем итоги!!!

*В течение XVII в. усиливалась самодержавная 
власть царя, опиравшаяся не на сословное 
представительство, а на государственный 
аппарат и армию;
*Произошло окончательное оформление 
крепостничества;
*Значительно выросли права и привилегии 
дворянства --социальной опоры царского 
самодержавия;
*Начала формироваться  регулярная армия, 
построенная по европейскому образцу.



*Домашнее задание:
1) § 18 (изучение и пересказ), выучить новые 
даты и определения, внимательно и детально 
изучить «Систему управления»
2) Выполнить задания 1-9 в рабочей тетради по 
данной теме
3) Составить исторический портрет в тетради 
Михаила Федоровича или Алексея 
Михайловича Романова по пунктам памятки 
(см. след.слайд).



Памятка «Как составить исторический портрет»

1. Становление личности исторического деятеля:
а) дата и место рождения;
б) среда, семья (воспитание, образование);
в) формирование взглядов.
2. Черты характера. Влияние личных качеств на 
деятельность описываемой личности.
3. Свершения исторического деятеля:
а) основные дела его жизни;
б) успехи и неудачи;
в) какие слои населения поддерживали его 
деятельность, а какие нет, и почему;
г) какими были последствия его деятельности: для 
современников, потомков;
д) за что человечество помнит этого деятеля.
4. Ваше личное отношение к историческому деятелю.



*Дополнительные 
материалы

(для ознакомления)



Звено 
системы

Старые черты 
политической системы

Новые явления
в политической системе

Царская 
власть

Царь правит, опираясь на бояр, то 
есть сохраняется сословная 
монархия.

Происходит усиление царской власти.

Боярская 
Дума

Сохраняется дума и политическая 
роль боярства, царь вынужден 
считаться с мнением Думы.

Роль Думы уменьшается, появляется 
«ближняя Дума» (совет при царе), 
членов которой он назначает сам.

Земский 
Собор

По-прежнему собирается для 
решения важнейших вопросов.

Собирается все реже, его роль 
уменьшается.

Приказы Сохраняется неразбериха и 
путаница в системе приказов, 
процветают взятки и волокита, 
возглавляют приказы бояре.

Создан Приказ тайных дел, который от 
имени царя контролирует другие 
приказы. На местах появились 
воеводы, назначаемые царем и 
имеющие большую власть.

Законы Законы окончательно закрепляют 
крепостное право и власть бояр над 
крестьянами, охраняется вотчинное 
право.

Новое Соборное уложение (1649год) 
укрепляет царскую власть и защищает 
интересы дворянства – сословной 
опоры царя.

Армия В армии главную роль играют 
стрельцы под командованием бояр 
и боярское ополчение.

Появляются «полки нового строя» - 
регулярная наемная армия, которая 
полностью подчиняется царю.



Период В каких документах 
оформлено

Содержание документа Значение документа

XVв.
1497г.

Судебник Ивана III 
(указ о Юрьевом 

дне)

Ограничение перехода 
крестьян двумя 
неделями в году

Начало 
государственного

закрепощения крестьян

XVI в.
1550г.

Судебник Ивана IV Подтвержден Юрьев 
день, увеличен 
размер «пожилого» 

Дальнейшее 
государственное

закрепощение крестьян

XVI в.
1581г.

 Указ Ивана IV (о 
«заповедных 
летах»)

Временное запрещение 
Юрьева дня

Дальнейшее
государственное

закрепощение крестьян

XVI в.
1597г.

Указ при Федоре 
Иоанновиче (об 
урочных летах)

Введение 5-летнего 
срока сыска 

беглых крестьян

      Расширение прав 
феодалов на труд 

крестьян
Начало
XVII в.

Указ при Василии
Шуйском

15-летний срок сыска 
беглых крестьян

XVII в.
1649г.

Соборное 
уложение 1649 

г.

? ?

Этапы закрепощения крестьян в XV –XVII вв.





*Соборное уложение 1649г
* После принятия Судебника 1550г было издано много новых законов, которые требовали 

упорядочивания. С этой целью на Земском соборе ф январе 1649г было принято «Соборное 
уложение»

* Состояло из 25 глав и около 1 тыс статей.  Отпечатанное тиражом в 2 тыс. экземпляров, 
явилось первым русским законодательным памятником, изданным типографским способом

* Оставалось действующим до 1832г

* Было переведено почти на все европейские языки

* Первые 3 главы содержат статьи о преступлениях против церкви и царской власти (критика Бога 
и церкви, измена и оскорбление государя, бояр и воевод, бунты - смертная казнь)

* Регламентировало несение различных служб, выкуп пленных, таможенную политику, положение 
различных категорий населения в государстве

* Отразило процесс слияния поместий и вотчин. Он предусматривало обмен поместий на вотчину, 
ограничивало рост церковного землевладения (это отражало тенденцию подчинения церкви 
государству)

* Специальная глава «О посадских людях» ликвидировала «белые слободы» и их население 
включалось в посад. Все городское население должно было нести тягло на государя. Под страхом 
смертной казни запрещалось переходить в другой посад. Горожане получали монопольное право 
торговли в городах (крестьянам было запрещено держать лавки в городах, они могли торговать 
только с возов и в торговых рядах

* Важнейший раздел – «Суд о крестьянах». Вводился бессрочный сыск беглых и увезенных 
крестьян. Подтверждался запрет перехода крестьян к новым владельцам в Юрьев день. Феодалы 
получили право практически полностью распоряжаться собственностью и личностью крестьянина. 
Одновременно с частновладельческими крестьянами запрещалось покидать свои земли 
черносошенным и дворцовым крестьянам.

* Это означало юридическое оформление системы крепостного права



Сословно-
представительная

монархия

Абсолютная монархия

• В царский титул включается слово «самодержец» 
• Снижается значение Земских соборов (последний созыв – 

1653 г.)
• Меняется роль и состав Боярской думы (указы царя без 
«приговора» бояр, увеличение доли дворян и дьяков)

• Расцветают приказы – органы центральной исполнительной 
власти (всего 55); на местах власть перешла к воеводам

• Создан Тайный приказ (политическая полиция)
•Началось создание регулярной армии (полки «нового строя»)•Солдаты

•Рейтары
•Драгуны

Политический строй


