
ТЕМА: РОССИЯ В XVII ВЕКЕ



Государственно-политическое 
развитие России XVII века  

2.1. Во второй половине XVII века происходит 
дальнейшее укрепление самодержавной власти; 
укрепление авторитета царя и престижа личности 
царя; формируется абсолютизм.

       Под абсолютизмом понимается монархическая 
власть, не ограниченная выборным 
представительным органом, опирающаяся на 
развитой управленческий аппарат и 
подчиняющаяся закону.
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приказы

местное управление - воеводы



Государственно-политическое 
развитие России XVII века  

2.2. Прекращение деятельности Земских 
соборов.

       Земские соборы - сословно-
представительные органы власти - были 
опорой власти первых Романовых.

       При Алексее Михайловиче роль Земских 
соборов падает, после 1653 года их 
созыв прекращается. 
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2.3. Изменение состава и роли Боярской думы.
       Боярская дума - аристократический 

совещательный орган при царе. В нее 
входили бояре, окольничие, думные 
дворяне и думные дьяки.

        Во второй половине XVII века при Алексее 
Михайловиче формируется Ближняя Дума, 
или Государева Комната - узкий 
("ближний") круг доверенных лиц. 
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2.4. Развитие приказной системы.
       Приказы - органы центрального 

управления, которые подчинялись царю и 
Боярской думе.

       Государственные приказы делились на 
территориальные (Сибирский, Казанский и 
другие) и общегосударственные 
(Разрядный, Посольский, Поместный, 
Разбойный и другие).
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2.5. Укрепление позиций центральной власти 
на местах. Основной территориальной и 
административной единицей страны был 
уезд.

       Изменилась система местного управления. 
Воеводы - руководители уездов и других 
административно-территориальных 
единиц, назначались царем. Они ведали 
военными, судебными, 
административными функциями. 
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Вывод:
Все происходившие в XVII веке в системе 
управления государством изменения были 
направлены на укрепление единоличной царской 
власти. Если Ивану Грозному для установления 
безграничной власти потребовался террор, то 
Алексею Михайловичу он был не нужен - его власть 
опиралась на постоянно действующий аппарат 
управления. 
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2.6. Начало реорганизации 
армии. С 1630 года 
началось создание полков 
нового строя - солдатских, 
рейтарских, драгунских. 
Роль дворянской 
поместной конницы 
постепенно падала. 
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3.1. В 1649 году Земский собор 
принимает Соборное 
уложение - свод 
государственных законов. 
Оно состояло из 25 глав и 
967 статей.

       Соборное уложение 
удовлетворяло требования 
дворянства и верхушки 
посадского мира. 
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3.2. Основные положения Соборного 
уложения: 

● оформление сословной структуры 
общества, 

● регламентация прав всех сословий, 
● прикрепление жителей посада к 

"тяглу" и месту жительства, 
● окончательное юридическое 

закрепощение крестьян.
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3.3. Глава XI "Суд о крестьянех": 
юридическое оформление 
крепостного права. 

       см таблицу

       Ряд статей регламентировал 
развитие крупного 
землевладения. Еще в большей 
степени наметилась тенденция 
сближения вотчины и поместья. 
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4.1. Причины церковной реформы: 
необходимость унификации 
церковных книг и обрядов, 
повышение авторитета 
православной церкви, стремление 
сделать ее центром мирового 
православия ("Москва – Третий 
Рим").

       Реформу проводил патриарх 
Русской православной церкви - 
Никон. 
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4.2. Содержание церковной реформы – Собор 1655 года:
● крещение не двумя, а тремя перстами,
● замена земных поклонов поясными,
● троекратное пение "аллилуйя" вместо двукратного,
● движение верующих в церкви мимо алтаря не по 

солнцу, а против него,
● по-иному стало писаться имя Христа - "Иисус" вместо 

"Исус".
       Некоторые изменения были внесены в правила 

иконописи. Все книги и иконы, написанные по старым 
образцам, подлежали уничтожению. 
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4.4. Церковный собор 1666-1667 годов стал началом 
раскола. 

       Сторонники раскола скрывались в 
труднодоступных лесах Севера, Заволжья, Урала. 
Здесь они создавали скиты, продолжая молиться 
по-старому. Нередко они устраивали "гарь" - 
самосожжение.

       Среди раскольников было много духовных лиц, 
посадских людей и купечества, основную массу 
составляли крестьяне. Были и представители 
господствующих слоев. 
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4.5. Последствия церковной реформы патриарха 

Никона:
● унификация церковных обрядов и богослужебных 

книг по греческим образцам, что способствовало 
укреплению русского православия;

● раскол Русской православной церкви на 
господствующую и старообрядческую;

● появление старообрядческого движения как 
одной из главной форм социального протеста; 

● долгий спор о верховенстве светской и церковной 
власти был решен в пользу светской власти. 
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4.6. Патриарх Никон выступал за 
верховенство власти патриарха и 
активно вмешивался в светские 
дела. 

      Противостояние Никона с 
Алексеем Михайловичем 
является последним открытым 
конфликтом церкви с 
государственной властью, после 
которого речь идет лишь о 
степени подчиненности церкви 
светским властям. 
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Этапы восстания:
1 этап – 1667-1669 – "поход за зипунами", поход за 
добычей в Каспийское море под руководством 
Степана Тимофеевича Разина. Разграблен караван 
царских судов, взят ряд городов Ирана.
2 этап – 1670-1671 – антиправительственный (в 
поддержку царя, против бояр). Без боя взяты 
Царицын, Астрахань, Саратов, Самара. Осада 
Симбирска, где царские войска разбили отряд 
Разина. Казацкие старшины выдали Степана Разина 
царским войскам. После пыток он казнен на 
Болотной площади в Москве. 
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