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Основные вопросы
В XVII в. России оставалась, как и прежде, самодержавной 

монархией. Тем не менее, в ее политическом строе 
произошли глубокие изменения, без которых невозможны 
были бы грандиозные преобразования Петра Великого.

Что же представляло собой устройство государственной 
власти в нашей стране сразу после Смутного времени?

Какие изменения оно претерпело на протяжении XVII века
и каким стало к концу этого непростого столетия?



Власть в России после Смуты
В первые годы после Смуты – 

крайняя слабость власти.
Новая, не имеющая 

«божественного» авторитета 
династия, молодой, неопытный

 и пассивный царь.
Наибольшим влиянием
на Михаила Федоровича

в первые годы его 
царствования обладали 

родственники
его матери – Салтыковы,
среди которых не было

крупных государственных 
деятелей.

Царь Михаил Федорович



Власть в России после Смуты
В 1619 г., после подписания 

Деулинского перемирия,
в Москву из польского плена 

вернулся отец Михаила
Филарет Романов, вскоре 
избранный патриархом.

В 1619–1633 гг., до смерти 
Филарета, в его руках 

находилась не только церковная, 
но и государственная власть,

поскольку слабовольный Михаил
 во всем подчинялся

 властному и опытному отцу.

Патриарх Филарет
Худ. Н. Тютрюмов



Земские соборы
Новая династия

не могла ссылаться 
на «божественное 

произволение». 
Ей приходилось  

опираться 
на авторитет 
«земли», т.е. 

общенародного 
избрания.

Земский собор. 
Худ. С. Иванов

? Какие группы населения представлены среди 
участников Земского собора на картине С. Иванова?



Земские соборы

Назовите полный состав 
участников Земского 

собора.

Какая часть населения
не была представлена
на Земском Соборе?

Крепостные крестьяне, 
нередко – немосковские 

посадские люди, 
большей частью – 

черносошные крестьяне. 

?

?



Земские соборы
В 1613–1619 гг.
и в 30-х гг. XVII в.
Земские соборы 
заседали почти 

непрерывно.
Именно в 1-й половине 

XVII в. Земские 
соборы принимали 

действительно 
важные 

судьбоносные 
решения.

Совет всея Руси
Худ. А.Ф. Максимов



Земские соборы
Важнейшие Земские соборы:

1613 г. Избрание Михаила Романова на 
царство. 

1642 г. Решение об отказе от помощи 
казакам, захватившим турецкую 
крепость Азов, и от войны с Турцией. 

1648–49 гг. Принятие Соборного Уложения.

1653 г. Решение о принятии Украины под 
«высокую царскую руку», т.е. под 
Российское покровительство.



Земские соборы

?

Во второй половине XVII в.,
при царе Алексее Михайловиче, 

роль Земских соборов
начала уменьшаться.

Чем было вызвано падение 
роли земских соборов?

После Соляного бунта был достигнут 
компромисс между интересами 

различных групп населения, 
их права и обязанности,

а также прерогативы власти
были зафиксированы
в Соборном Уложении

Царь
Алексей Михайлович
Неизвестный художник



Земские соборы
Последний полноценный Земский собор

состоялся в 1653 г.
В дальнейшем проводились лишь совещания власти

с представителями отдельных сословных групп, 
в основном – с московскими служилыми людьми.

В чем состоит значение прекращения созыва
Земских соборов?

Центральная власть окончательно отказалась
от учета мнения «земли», от опоры на выборных людей.

?



Боярская дума
Постоянной 
опорой царя 

являлась 
Боярская 

Дума, 
состоявшая

из бояр, 
окольничих и 

думных 
дворян.Михаил Романов

с боярами

Являлся ли сын боярина боярином по рождению?? Как служилый человек становился боярином?



Боярская дума
Боярская дума
Худ. А.П.Рябушкин

?

Боярская дума была совещательным органом, она 
предлагала пути решения поставленных царем вопросов, 

но не ограничивала царскую власть.

О чем говорит
такая

формулировка?

Царские указы начинались словами: 
«Великий Государь указал и бояре приговорили»



Приказная система
В XVII в. достигла расцвета приказная система.

Вспомните, что такое приказ.
Приказ – орган исполнительной власти, специализирующийся 

в определенной сфере управления государством. 
Приказные люди (дьяки и подьячие) жили в основном не
за счет государственного жалования, а за счет «посулов». 

В общей сложности в XVII в. было создано около 80 приказов, 
одновременно действовали около 40.

Рост числа приказов и возросшая дифференциация их 
деятельности означали укрепление аппарата управления,

а следовательно – усиление власти монарха.

?



Центральная власть

Посольский Поместный Разрядный

Отраслевые Территориальные Дворцовые

(Административные
Судебные,
Военные,

Финансовые)

П    р    и    к    а    з    ы

Боярская дума

Царь

Тайных дел

Патри
арх

Патриаршие
приказы

? О чем свидетельствует 
создание Приказа тайных дел,
неподконтрольного Думе?
Об усилении единовластия царя



Приказная система
Некоторые отраслевые приказы

Военные Финансовые

Земский

Разбойный

Записной

Холопий

Каменных дел

Челобитенный

Монастырский

Ямской

Печатный
Московский 

судный

Стрелецки
й

Рейтарски
й

Иноземски
й

Бронный

Сбора
даточных

людей
Пушкарски

й
Казачий

Большого
прихода
Большой

 казны
Счетный

Денежных
 сборов

Денежной
раздачи
Хлебный

Местные
четверти

Приказных дел

Сыскных дел

Административные

Владимирский
судный

Что на «сильных»
бьют челом



Местное управление

Как назывались люди, руководившие уездами и волостями
в Русском государстве до середины XVI в.?

Наместники и волостели

Как назывался порядок назначения на должности 
наместников и волостелей?

Кормление
Кормление – право сбора налогов и судебных пошлин

с определенной территории 
в награду за прежнюю военную службу

?

?

Повторим
!



Местное управление

Когда и почему были отменены кормления?
Кормления были отменены в 1556 г., в ходе реформ 
Избранной рады, потому что, во-первых, кормленщики, 
получившие кормление в награду, были бесконтрольны, 

а во-вторых, в выдаче кормлений господствовал произвол.

Кому была передана власть в уездах
после отмены кормлений?

Губным и земским старостам
(выборным от местных дворян и черносошных крестьян)

?

?



Местное управление

Усиливала ли передача власти на местах
губным и земским старостам централизацию страны?

Нет, так как старосты не были представителями центральной 
власти на местах, а избирались самим местным 

населением.

После Смуты власть на местах перешла в руки назначаемых 
из центра воевод.

Что означает слово «воевода»?
Воевода – тот, кто водит войска, военачальник.

В XVI в. воевод назначали на окраины государства.

?

?



Местное управление
В годы Смуты вся территория страны оказалась
в зоне военной опасности. Воевод стали назначать

не только на окраины, но во внутренние уезды.
Постепенно в их руках сосредоточилась

не только военная, но и гражданская власть.
Губные и земские старосты стали 

частью воеводского аппарата.  

ВОЕВОДА

Губной
староста

Приказная
изба

Земский
староста

Городничи
й

Головы
осадные, объезжие, острожные, засечные, казачьи,
житничьи, ямские, пушкарские, таможенные, 
кабацкие



Местное управление

Какие черты подчеркивает 
художник в облике 
воеводы и какие – 

в облике встречающих его 
людей? 

О чем это говорит?

?
В руках воеводы 

сосредоточилась вся полнота 
власти в уезде:  военной, 

административной, судебной.

Служба воеводы была 
«корыстной»:

казна не платила ему 
жалования,

он жил за счет населения.

Почему в руках у 
встречающих воеводу 

людей – мешки и 
живность?

?
Приезд воеводы

Худ. С. Иванов



Местное управление

В чем же тогда отличие воеводы от наместника?
Для наместника управление уездом было обременительным 

придатком к кормлению, т.е. к награде, а для воеводы – 
службой, за которую он нес ответственность.

Воевода был представителем центральной власти в уезде. 
Это отличало его и от наместников, и от губных старост.

Ряд ученых считает, что именно в начале XVII в.,
после перехода к воеводскому управлению на местах,

Россия окончательно стала
централизованным государством.

?



Преобразования в армии
Во 2-й половине XVII в. в России 

появились полки «нового 
(иноземного) строя»: пешие 

(солдатские или мушкетерские)
и конные (рейтарские).
Солдаты и рейтары

 в свободное от походов и 
караулов время занимались 
не ремеслами и торговлей, 
а военными упражнениями.

Обучали их иностранные
наемники-офицеры.

Полки «нового строя» стали 
прообразом петровской

регулярной армии.Мушкетер из полка «нового» 
(иноземного) строя



Система власти
во 2-й половине века 

Каковы важнейшие изменения в системе власти
на протяжении XVII в.?

Окончательный отказ от выборного начала, выразившийся
в прекращении созыва Земских соборов и передаче власти

на местах от выборных старост назначенным воеводам.
Значительное усиление бюрократического аппарата, 

выразившееся в росте числа приказов, создании приказа 
тайных дел, развитии воеводского аппарата на местах

и совершенствовании армии
 путем создания полков «нового строя».

?



Система власти
во 2-й половине века

Итак, во 2-й половине XVII в. власть в России
не ограничивается никакими выборными 

представительными органами, опирается на свод законов – 
Соборное Уложение

и на развитой бюрократический аппарат.

Как называется власть, соответствующая
таким признакам?

Такая система власти называется абсолютизмом.
Во 2-й половине XVII в. в России начинается

становление абсолютизма.
Абсолютизм в России окончательно сформируется в XVIII в.

при Петре I, а расцвета достигнет при Екатерине II.

?



Становление абсолютизма
Внешним выражением абсолютной 

власти государя стали атрибуты 
царской власти: 

алмазное оплечье (бармы), 
наперсный крест,

скипетр и держава.
В Соборном Уложении была глава  

«О государьской чести и как его 
государьское здоровье 

оберегати».
При торжественном выходе царя 

подданные падали ниц.
Малейшее, даже случайное 
неуважение к особе государя 

жестоко каралось.Царь  Алексей Михайлович
с державой и скипетром.



Кодекс 
феодального права,

регулировавший
 отношения в основных сферах

жизни общества
 

СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 г. 

25 глав,
967 статей

Первый
свод законов,
размноженны

й
типографским

способом

Окончательное
закрепощение
крестьянства

Оформление
процесса становления
абсолютной монархии

Закрепощени
е

жителей
посада

Глава II
«О государьской чести
и как его государьское
здоровье оберегати» 

Регламентация
прав и обязанностей
всех групп населения



Царь Алексей Михайлович
Алексей Михайлович (1629–1676) 

вошел в историю с прозвищем 
«Тишайший», которое отражало

не только его миролюбивый, 
добродушный характер.

Иван Грозный для поддержания 
своего единовластия
нуждался в терроре. 
Алексей Михайлович 
опирался на развитой 

государственный аппарат,
а потому его власть

и без чрезвычайных мер, 
без чрезмерного насилия

оставалась сильной.Царь Алексей Михайлович
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