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Система государственного устройства                               
России в  XVII в.

Боярская дума – высший орган 
управления с XV в.; упразднена 
при Петре I в 1711 г. с 
образованием Cената.

Приказы – органы центрального 
управления XVI-XVIII вв. 
занимавшиеся отдельной 
сферой государственной жизни. 
В 1717-1720 гг. заменены 
коллегиями при Петре I. 

Земский собор – сословно-
представительный орган 
управления; первый собор - в 
1549 г. при Иване IV, последний 
– в 1653 г. при Алексее 
Михайловиче.
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Соборное уложение

• СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ БЫЛО ПРИНЯТО ЗЕМСКИМ СОБОРОМ И ВСТУПИЛО В СИЛУ 29 
ЯНВАРЯ 1649 Г.; 

• СОСТОЯЛО ИЗ 25 ГЛАВ (967 СТАТЕЙ); 
• СТАЛО ПЕРВЫМ СВОДОМ ЗАКОНОВ, ОТПЕЧАТАННЫМ ТИПОГРАФСКИМ СПОСОБОМ

Отменён срок сыска беглых 
крестьян; крестьяне были 
закреплены за помещиками, 
посадские жители были 
прикреплены к посаду, 
ликвидированы белые 
слободы

Определены 
права и 
обязанности
всех сословий

Введены статьи, 
посвящённые охране 
царской чести и строго 
карающие за покушение 
на «государево здоровье» 
и оскорбление царского 
величества

СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАКРЕПОСТИЛО КРЕСТЬЯНСТВО И УКРЕПИЛО

АБСОЛЮТНУЮ ВЛАСТЬ МОНАРХА.



Социально-экономическое 

развитие России в XVII в.

НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ В XVII В.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ

МЕЛКОТОВАРНОГО

ПРОИЗВОДСТВА

ПОЯВЛЕНИЕ

ЧАСТНОВЛАДЕЛЬЧЕСКИХ И

КАЗЁННЫХ МАНУФАКТУР

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ОТДЕЛЬНЫХ

ОБЛАСТЕЙ

ВОЗНИКНОВЕНИЕ

ОБЩЕРОССИЙСКИХ

ЯРМАРОК

НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО РЫНКА, ПОЛИТИКА

ПРОТЕКЦИОНИЗМА

• 1653 Г. — ТОРГОВЫЙ УСТАВ

• 1667 Г. — НОВОТОРГОВЫЙ УСТАВ: ОГРАНИЧЕНИЕ ИНОСТРАННОЙ

ТОРГОВЛИ



Церковь и государство. Раскол в Русской 

православной церкви во второй половине XVII в.

СОБЫТИЕ СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕРКОВНЫЙ

СОБОР 1654 Г.
ОДОБРИЛ

ПРОВЕДЕНИЕ

РЕФОРМЫ

Причины реформы: необходимость укрепления авторитета 
церкви и церковнослужителей, наличие многочисленных 
ошибок в церковных книгах, расхождение в церковных 
обрядах между Русской церковью и православным Востоком.
Содержание реформы: исправление церковных текстов и 
икон по греческим образцам; введение троеперстия, 
троекратного произношения «аллилуйя» и другие изменения в 
обрядах; изменения одежды священнослужителей и монахов.
Инициатор реформы: патриарх Никон

ЦЕРКОВНЫЙ

СОБОР

1666—
1667 ГГ.

Собор, объявив проклятие всем противникам реформы, 
предал их суду «градских властей», положив этим начало 
расколу в Русской православной церкви. Собор осудил 
поведение Никона и отправил его простым монахом в 
Ферапонтов монастырь



Социальные движения середины и второй 

половины XVII в.
НАЗВАНИЕ

ВЫСТУПЛЕНИЯ, ГОДЫ

СУТЬ СОБЫТИЙ

1648г. – СОЛЯНОЙ 
БУНТ

Причиной выступления стало недовольство населения 
политикой царского правительства. Повод - введение 
налога на соль. Итог выступления: отсрочка взимания 
недоимок, принятие решения о созыве Земского собора и 
составлении нового уложения.

1662г. – МЕДНЫЙ БУНТ Выпуск медных денег привел к росту цен и обнищанию 
народа. Бунт в Москве был жестоко подавлен, но выпуск 
медных денег был прекращён.

1667 – 1671гг. -
ВОССТАНИЕ ПОД 
ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ
СТЕПАНА РАЗИНА

Причины восстания:  окончательное закрепощение 
крестьянства, рост налогов и повинностей социальных 
низов, стремление власти ограничить казачью вольницу.
Восстание жестоко подавлено, Разин казнен.

1668—1676 гг. –
СОЛОВЕЦКОЕ 
ВОССТАНИЕ

Участниками восстания были монахи, не принявшие 
церковной реформы Никона, крестьяне, посадские люди, 
беглые стрельцы и солдаты. Царское войско овладело 
монастырём после почти 8-летней осады.



РЕФОРМЫ ФЁДОРА АЛЕКСЕЕВИЧА (1676 – 1682)

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА

УКРЕПЛЕНИЕ САМОДЕРЖАВНОЙ ВЛАСТИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

• учреждена Расправная
палата — правительство 
для решения текущих 
вопросов;

• приказы получили 
образованных сотрудников, 
их штаты выросли вдвое;

• в уездах установлено 
единовластие воевод;

• все государственные 
учреждения стали работать 
по единому расписанию.

• удалось оздоровить финансы;
• был введён единый подворный налог, 

пропорционально  степени доходов;
• сбор налогов стали осуществлять 

доверенные люди от самих 
плательщиков;

• чиновники должны были жить только на 
жалованье;

• царь заботился о развитии частной 
инициативы в строительстве и торговле, 
давал кредиты;

• в Москве построено 10 тысяч каменных 
зданий;

• обогащение подданных наполняло казну 
деньгами от косвенных налогов.



РЕФОРМЫ ФЁДОРА АЛЕКСЕЕВИЧА (1676 – 1682)

ВОЕННО-ОКРУЖНАЯ РЕФОРМА

1680 Г.
ОТМЕНА МЕСТНИЧЕСТВА В 1682 Г. РЕФОРМА ПРИДВОРНОГО

КОСТЮМА

Ударная сила армии —
регулярная пехота: 
солдаты и стрельцы. 
Военная служба для
дворян строго 
обязательна.

Разрядные книги, служившие
основанием для претензий на 
занятие должностей по 
происхождению, были 
торжественно сожжены.

Подданные 
должны были 
одевать 
«венгерские 
кафтаны» на 
западный манер.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

Русско-турецкая война 1677—1681 гг. 

• Основной внешнеполитической задачей царствования стало 

противостояние Турции и Крымскому ханству, пытавшимся отторгнуть 

территории в союзе с антироссийской партией на Украине. 

• Царю удалось заключить 20-летнее перемирие, выгодное в тех условиях 

для России, по которому под властью Москвы оставалась Левобережная 

Украина, а Правобережная признавалась нейтральной (Бахчисарайский 

договор 1681 г.).



1682 год –
стрелецкий бунт

Иван 
(1682 –
1696)

Петр 
(1682 –
1725)

Царевна 
Софья 

(регент)




