
Первые  
Романовы. 



К первым Романовым 
историки относят 

Михаила Фёдоровича (1613 - 1645 
гг.) 

и его сына
 Алексея Михайловича (1645 - 1676 

гг.).

Большая императорская 
корона
 Российской империи 1762 г.

Большой наряд». Астраханская шапка. 
1627 г.



НАЧАЛО РОДУ РОМАНОВЫХ ПОЛОЖИЛ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
КОБЫЛА. ЕГО ОТЕЦ - ГЛАНДА - КАМБИЛА  ДИВОНОВИЧ - В 1283 
Г. ПЕРЕСЕЛИЛСЯ ИЗ ЛИТВЫ К МОСКОВСКОМУ КНЯЗЮ 
ДАНИИЛУ, ГДЕ ПРИНЯЛ ПРАВОСЛАВИЕ И БЫЛ НАРЕЧЁН 
ИВАНОМ КОБЫЛОЙ.
 ЕГО СЫН АНДРЕЙ КОБЫЛА БЫЛ ПРИБЛИЖЁННЫМ 
МОСКОВСКОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ СИМЕОНА ГОРДОГО И ИМЕЛ 
5 СЫНОВЕЙ. ПОТОМКИ ЕГО ДО НАЧАЛА ХVI В. ИМЕНОВАЛИСЬ 
КОШКИНЫМИ, ДО КОНЦА ХVI В. - ЗАХАРЬИНЫМИ.
 ЗАТЕМ ЗАХАРЬИНЫ РАЗДЕЛИЛИСЬ НА ДВЕ ВЕТВИ: 
ЗАХАРЬИНЫХ - ЯКОВЛЕВЫХ И ЗАХАРЬИНЫХ - ЮРЬЕВЫХ. ОТ 
ПОСЛЕДНИХ ПРОИЗОШЛИ РОМАНОВЫ. 
РОМАНОВЫ НАХОДИЛИСЬ В ТЕСНОМ РОДСТВЕ С 
РЮРИКОВИЧАМИ. НИКИТА РОМАНОВИЧ БЫЛ БРАТОМ ПЕРВОЙ 
ЖЕНЫ ИВАНА ГРОЗНОГО АНАСТАСИИ РОМАНОВНЫ. СЫН 
АНАСТАСИИ ФЁДОР БЫЛ ПОСЛЕДНИМ РУССКИМ ЦАРЁМ ИЗ 
ДИНАСТИИ РЮРИКОВИЧЕЙ.
ПРИ БОРИСЕ ГОДУНОВЕ РОД РОМАНОВЫХ БЫЛ ОБВИНЁН В 
КОЛДОВСТВЕ. ЧЕТЫРЕ СЫНА НИКИТЫ РОМАНОВИЧА БЫЛИ 
ПОДВЕРГНУТЫ ОПАЛЕ. ОДИН ИЗ СЫНОВЕЙ - ФЁДОР НИКИТИЧ 
- БЫЛ НАСИЛЬНО ПОСТРИЖЕН В МОНАХИ ПОД ИМЕНЕМ 
ФИЛАРЕТ.



 ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ НОВОГО 
МАТЕРИАЛА:

1. Царь Михаил Фёдорович
2. Царь Алексей Михайлович
3. Царская власть
4. Боярская дума
5. Земские соборы
6. Центральное управление
7. Местное управление
8. Соборное уложение 1649 г.
9. Суд и армия



ПРОБЛЕМНОЕ ЗАДАНИЕ

Какие новые явления можно 
отметить в политической жизни 

России в XVII в.?



Вспомните, при каких 
обстоятельствах Михаил получил 

власть?

«Личность царя Михаила как нельзя более способствовала укреплению 
его власти: мягкость, доброта и чистота этого государя производили на 
народ самое выгодное для верховной власти впечатление, самым 
выгодным образом представляли эту власть в глазах народа...» 

Соловьев С. М. 

 «Мы выберем Мишу Романова; он молод и 
еще незрел умом, и нам с ним будет повадно» 
(мнение бояр на Земском соборе 1613 г.)

Царь Михаил Федорович



МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ РОМАНОВ
� 7 февраля 1613 г. Земским 

Собором был избран на 
царствие Михаил Фёдорович 
Романов. Тем самым было 
положено начало новой 
династии – династии 
Романовых.

� Родился 12 июля 1596 в 
Москве. Сын боярина 
Фёдора Никитича Романова, 
митрополита (позднее 
патриарха Филарета) и 
Ксении Ивановны Шестовой 
(позднее – инокиня Марфа).  
При восшествии на престол 
ему исполнилось 16 лет.

� Избранием Михаила 
Фёдоровича был положен 
конец Смутному времени.



ЦАРЬ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ

Хотели выбрать не способнейшего, а удобнейшего. Так явился 
родоначальник новой династии, положивший конец Смуте. 
                                                                                                       Ключевский В.О. 

«Личность царя Михаила как нельзя 
более способствовала укреплению его 

власти: мягкость, доброта и чистота 
этого государя производили на народ 

самое выгодное для верховной власти 
впечатление, самым выгодным 

образом представляли эту власть в 
глазах народа; известная доброта царя 

исключала мысль, чтобы какое-
нибудь зло могло проистекать от него, 

и все, что не нравилось тому или 
другому, падало на ответственность 

лиц, посредствующих между 
верховною властию и народом...»                        

Соловьев С. М.   

Почему избрание царем Михаила Федоровича было 
прогрессивным историческим событием?



Двоевластие царя и патриарха.
 С 1619 до 1633 г. фактическим 

соправителем Михаила стал его 
отец  патриарх Филарет 

Филарет имел получил титул «Великий 
Государь». Все указы подписывались двумя 

именами – царя и патриарха.

Царь Михаил Федорович

Патриарх Филарет



ПАТРИАРХ ФИЛАРЕТ
� Первое время от имени Михаила 

правили мать царя и бояре 
Салтыковы. В 1619 
фактическим правителем 
страны стал возвратившийся из 
польского плена и избранный 
патриархом отец царя, 
митрополит Филарет.

� В  1619-1633 гг.  именно 
патриарх Филарет фактически 
руководил политикой 
государства.

� Будучи родителем государя 
Филарет Романов до конца 
своей жизни (1633) официально 
был его соправителем  и 
официально носил титул 
«великого государя».

■ По воспитанию и характеру был человек светский; в собственно 
церковно-богословских делах разбирался слабо и по спорным 
вопросам обращался  к Константинопольскому патриарху.



1613 -1645

И



ЦАРЬ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ
«Воротившийся из плена отец государев, 
возведенный в сан патриарха и второго 
государя, твердою рукою взялся за кормило 
правления и не всегда смотрел на боярские 
лица; но управление до конца жизни 
Филарета велось совместными силами 
обоих государей при участии Боярской думы 
и Земского собора. Это двоевластие было 
сделкой семейных понятий и политических 
соображений: родителю неловко было стать 
просто подданным своего сына, а сын 
нуждался в постоянном регентстве, которое 
всего естественнее было поручить отцу с 
титулом второго государя.  …вопрос, 
который из государей больше или меньше 
другого, решен был так: «каков он, государь, 
таков же и отец его государев; их государское 
величество нераздельно». 
                                                 Ключевский В.О.

Патриарх Филарет



Внутренняя политика Михаила Федоровича
Вспомните, какие задачи стояли перед властью в начале 

правления Михаила?
Главная задача - преодоление последствий Смуты.

Меры:
● Повышение налогов с сохи 
● Введение чрезвычайных сборов – пятинных денег 
● Борьба с разбойниками
● Восстановление урочных лет 
● Налаживание работы органов гос. управления
● Усиление армии – учреждение первых полков иноземного строя
● Приглашение на русскую службу иностранцев, возникновение 

Немецкой слободы под Москвой
● Ремонт крепостей и систем укреплений на границах 

(реконструкция Большой засечной черты, строительство 
Белгородской засечной черты) 



АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (1645-1676) 
� Отличаясь, как и отец, 

мягкостью, кротостью 
характера, он мог проявлять и 
вспыльчивость, гневливость. 

� Его непременными чертами 
являлись чинность, кротость, 
благообразность, милосердие, 
богобоязливость. 
Совокупность этих черт 
воплотилась в его титуле 
«Тишайший»

� На время правления Алексея 
Михайловича пришлось 
несколько народных 
восстаний. При нем 
произошло присоединение 
Левобережной Украины.



ЦАРЬ  АЛЕКСЕЙ  МИХАЙЛОВИЧ
«Несмотря на свой пассивный характер, 
на свое добродушно-нерешительное 
отношение к вопросам времени, 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 первым 
реформаторам с их идеями... не дал ни 
плана, ни направления 
преобразованиям, но создал 
преобразовательное направление».
                                      Ключевский В.О.



1613 -1645



ЦАРСКАЯ  ВЛАСТЬ

«...Алексей, без сомнения, Государь, потому что 
повелевает всеми самовластно по древнему 
обычаю. Его воля — непреложный закон для всех 
подданных. Как господин над рабами, он имеет 
надо всеми право живота и смерти по своему 
произволению. Когда он сам накажет или по его 
приказу высекут кого-нибудь розгами либо 
плетьми, наказанные приносят еще ему 
благодарность. Не себя называют москвитяне 
владельцами своего имущества, а Бога да царя...». 

Августин фон Мейерберг, посланник императора 
Священной Римской империи Леопольда I Габсбурга



СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ 
МОНАРХИЯ
� Правление Михаила 

Романова – это время 
расцвета деятельности 
Земских соборов и Боярской 
Думы.

� Это означало установление 
в России сословно-
представительной 
монархии, характерной для 
большинства 
западноевропейских 
государств.

� Сословно-
представительные органы 
делали легитимным 
решения царской власти и 
помогали утверждаться ей в 
глазах народа



УКРЕПЛЕНИЕ САМОДЕРЖАВИЯ
� Начиная с правления Алексея Михайловича в 

развитии русской государственности стали 
преобладать абсолютистские тенденции. 

� Данные тенденции получили своё выражение в 
политических учениях о "просвещённой" 
абсолютной монархии, способной наилучшим 
образом обеспечить наивысшее благо всех её 
подданных. Подобные доктрины тесно связывали 
в один узел экономические и политические 
преобразования, предлагая пути их 
осуществления.

� Вместо прежнего «государь, царь и великий князь 
всея Руси» он стал следующим: Божией милостью 
великий государь, царь и великий князь всея 
Великие и Малые и Белые Русии самодержавец. В 
титуле подчеркивалась идея божественного 
происхождения царской власти и ее 
самодержавный характер.



1. Роль царской власти
2. Состав, порядок формирования и функции 
Боярской Думы 
3. Состав, порядок формирования и функции 
Земского собора
4. Органы центрального управления и их функции
5. Органы местного управления и их функции

Звено  системы
Царская власть
Боярская Дума
Земский Собор

Приказы
Местное   управление

Работая с материалом учебника, заполните таблицу.



Звено 
системы

Старые черты 
политической системы

Новые явления
в политической системе

Царская 
власть

Боярская 
Дума

Земский 
Собор

Приказы

Законы 

Армия 

Работая с материалом учебника, заполните таблицу.



БОЯРСКАЯ ДУМА

� «Уже во время Смуты боярство и высшее дворянство 
несколько раз пытались установить государственный порядок, 
основанный на письменном договоре с царем, т. е. на 
формальном ограничении верховной власти. Эти попытки - 
следствие перерыва московского политического предания, 
какой произведен был пресечением старой династии. Боярство 
и теперь, по прекращении Смуты, не хотело отказаться от 
своего стремления».                     В.О. Ключевский 

Сидение царя Михаила 
Фёдоровича с боярами. 
Картина А. Рябушкина, 1893



ЗЕМСКИЕ  СОБОРЫ
«Царствование Михаила было временем усиленной работы 
правительства совместно с Земским собором. Никогда, ни 
прежде, ни после, не собирались так часто выборные от всех 
чинов людей Московского государства. Едва не каждый важный 
вопрос внешней и внутренней политики заставлял правительство 
обращаться к содействию земли. По документам известно за 
время царствования Михаила до 10 созывов Земского собора.
      Что еще важнее, Земский собор в это время является с 
компетенцией более широкой, какой он не имел прежде... Теперь 
Земский собор рассматривает такие дела, которыми прежде 
ведала только Боярская дума, — текущие дела государственного 
управления, например, вопросы о налогах... Значит, собор прямо 
входил в круг дел Боярской думы. Но к царю с первых минут по 
его избрании собор стал в особое отношение. Как временное 
правительство, он с боярами во главе до приезда новоизбранного 
царя в Москву распоряжается всем в государстве. Однако не он 
предписывает условия своему избраннику, а наоборот».
                                                                                 Ключевский В.О.



ЗЕМСКИЕ СОБОРЫ
� До 1622 г. Земские соборы  действовали почти 

непрерывно в качестве совещательного органа при 
царской власти. Они решают текущие 
административные и финансовые вопросы. Царская 
власть стремится опереться на земские соборы при 
проведении финансовых мероприятий: сбор 
«пятинных денег», восстановление подорванного 
хозяйства, ликвидация последствий интервенции и 
предотвращении новой агрессии со стороны Польши

� Земские соборы по существу превратились в орган 
распорядительной власти, в котором большую, даже 
решающую роль играли представители дворянства и 
посадских людей. 

� Вместе с тем Земские соборы не ограничивали, а 
наоборот укрепляли власть монарха.



ПРИКАЗ ТАЙНЫХ ДЕЛ.
� Свидетельством возраставшей власти царя к 

середине XVII века явилось создание Приказа 
тайных дел. Ещё в первые годы правления царь 
Алексей Михайлович имел при себе несколько 
подьячих из приказа Большого дворца для личной 
переписки. 

� Этот штат в конце 1654 или в начале 1655 года 
получил определённую организацию Приказа тайных 
дел - личной канцелярии царя, органа, позволяющего 
царю в разрешении важнейших государственных 
вопросов обходиться без Боярской думы.

� В Приказе тайных дел производились следствия по 
важнейшим государственным делам. Некоторыми 
исследователями рассматривается как первая 
институализированная спецслужба в России. Приказ 
тайных дел был уничтожен в самом начале 
царствования Фёдора Алексеевича.



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. Становление 
абсолютной монархии

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.



ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ В 
XVII В.

Что в изменениях государственных органов говорит об 
укреплении центральной власти?

Царь всея Руси – законодательная, исполнительная , 
судебная власть

Боярская 
Дума

Земский собор 
(до 1653 г.)

Воеводы и 
старосты

Приказы:
Разрядный, Поместный, 

Ямской, Челобитный, 
Посольский, 

Приказ тайных дел и др.

Соборное уложение 
(1649 г.)

Армия:
боярское и дворянское 

ополчение,  служилые люди  
(стрельцы, казаки), «полки 

нового строя»

Законосовещательный орган
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• Необходимость правовой регламентации процессов развития 
сословного и политического строя и сплочение основных 
сословий.

• Потребность в унификации и упорядочении судопроизводства 
и судоустройства в масштабе страны

• обострение противоречий, проявившихся в городских 
восстаниях

Причины составления Соборного 
уложения

Соборное уложение – кодекс российского права, 
регулировавший отношения в основных сферах 
жизни общества.

Узаконены права государевой власти 
 («О государской чести и о государевом дворе»)
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� Соборное уложение 1649 года, закрепившее 
социально-экономические сдвиги Русского 
государства, отразило и возросшую власть 
самодержавного монарха . 

� Главы 2 и 3 Уложения устанавливали 
жёсткую кару за преступления, 
направленные против личности царя, его 
чести, здоровья, за преступления, 
совершаемые на территории царского 
дворца. Все эти преступления 
отождествлялись с вводимым впервые в 
право Русского государства понятием 
государственного преступления. 
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� Смертная казнь устанавливалась за прямой 
умысел («злое умышление») против жизни и 
здоровья царя, а также за обнаружения 
умысла против царя и государства 
(восстание, измена, заговор).

� Глава 1 посвящена защите интересов церкви 
от «церковных мятежников», а также защите 
дворян, даже в случаях убийства ими 
холопов и крестьян. 

� О резкой социальной дифференциации и 
защите государством интересов 
господствующего класса свидетельствует 
разница в штрафах за «бесчестье»: 
крестьянина — 2 руб., гулящего человека — 1 
руб., а лиц привилегированных сословий до 
70—100 руб.
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� Соборное уложение 1649 г. 

окончательно оформило 
крепостное право — 
устанавливалась вечная 
потомственная зависимость 
крестьян, отменялись 
«урочные лета» для сыска 
беглых крестьян, за 
укрывательство беглых 
устанавливался высокий 
штраф. Помещичьи 
крестьяне лишались права 
судебного 
представительства по 
имущественным спорам. 



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.

Работа с документом с 271-272
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 Вопросы и задания к 
документу: 

1. Какие изменения в положении 
крестьян и посадских людей 
закрепило Соборное уложение? 
2. Интересы каких слоев 
населения, на ваш взгляд, 
удовлетворяет Соборное 
уложение? 
3. Опираясь на текст Соборного 
уложения, приведите аргументы, 
подтверждающие, что в России 
наметилась тенденция перехода к 
абсолютной монархии.Н.Ф. Некрасов Составление 

Соборного уложения при царе
 Алексее Михайловиче
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� Посадское население (т.е. горожане) прикреплялось к 
посадам  и также облагалось государственными 
налогами и податями.  Предусматривался сыск 
беглых посадских людей. 

� Соборное уложение также ликвидировало «белые 
слободы» - городские районы, принадлежавшие 
светским землевладельцам или монастырям, 
население которых было освобождено («обелено») от 
уплаты посадских государственных податей.  На 
ликвидации «белых слобод» настаивали прежде 
всего посадские люди, нёсшие более тяжёлые 
повинности.
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Система наказаний В Соборном уложении выглядела следующим 

образом:
� Смертная казнь (в 36 случаях) — повешение, отсечение головы, 

четвертование, сожжение (по делам религиозным и по 
отношению к поджигателям), а также «заливание раскалённого 
железа в горло» (за фальшивомонетничество).

� Телесные наказания — разделялись на членовредительные 
(отсечение руки за кражу, клеймение, урезание ноздрей и т. д.) и 
болезненные (битьё кнутом или батогами).

� Тюремное заключение от трёх дней до пожизненного 
заключения. Тюремные сидельцы кормились за счёт 
родственников или подаянием.

� Ссылка — наказание для «высокородных» лиц. Была следствием 
опалы.

� «Отнятие чести», то есть лишение званий или понижение в чине. 
� Штрафы — назывались «продажа»
� Конфискация имущества 
Цели наказания: устрашение, кара и выделение преступника из 

окружающей  среды (урезание носа, клеймение, отсечение уха и 
т. д.).
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� 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!
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� 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

• Глава 2. «От государьской 
чести и как его государьское 
здоровье оберегать»





ВОЕВОДЫ
� Изменения произошли и в организации местного 

управления: власть в уездах сосредоточилась в руках 
назначаемых из центра воевод. Начинается постепенное 
свёртывание Губной и Земской реформы Ивана 
Грозного

� Местная система управления также сохраняла в себе 
много архаичных черт. В некоторых местах, где 
сохранялись органы местного самоуправления, 
сложилось своеобразное двоевластие, 
препятствовавшее исполнению управленческих 
функций. Хотя, в отличие от кормленщиков, 
деятельность воеводы представляла собой службу, а не 
награду, она не оплачивалась государством. Воевода 
содержался за счет местного населения, как 
кормленщики  нач. ХVI в.

� В 1679 г. местное самоуправление окончательно  
перешло в полное ведомство воевод, присылаемых из 
Москвы, а все другие должности на местах, т. е. сыщики, 
губные старосты и приказчики, были отменены.



«ПОЛКИ НОВОГО СТРОЯ»
� В правление Михаила Фёдоровича было начато создание 

регулярных воинских частей (1630-е), «полков нового 
строя», рядовой состав которых составляли «охочие 
вольные люди» и беспоместные дети боярские, 
офицерами были иностранные военные специалисты. 
Под конец царствования Михаила возникли 
кавалерийские драгунские полки для охраны границ.

� «Полки нового строя» (правильнее, «полки иноземного 
строя»), воинские части, сформированные в XVII в. в 
России по образцу западноевропейских армий. 
Существовали полки солдатские, драгунские и 
рейтарские. В мирное время часть полков распускалась. В 
конце XVII в. они составляли свыше 1/2 всех войск и в 
конце XVII — начале XVIII вв. были использованы для 
формирования регулярной русской армии. 

� Драгуны – вид кавалерии, предназначенной для действий 
как в конном, так и в пешем строю.

� Рейтары – вид кавалерии, ставка в которой была сделана 
на огнестрельное оружие. В начале XVIII в. Р. были 
вытеснены драгунами и конными егерями



Драгун

Солдат

Рейтар



АРМИЯ 

Воевода

Полки нового строя - регулярная 
наемная армия, которая полностью 

подчиняется царю

ПушкариСтрельцы

Дворянское конное 
ополчение



Звено 
системы

Старые черты 
политической 

системы

Новые явления
в политической 

системе
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.



ПРОБЛЕМНОЕ ЗАДАНИЕ

� Какие новые явления можно 
отметить в политической жизни 

России в XVII в.?



РАСШИРЯЕМ   СЛОВАРНЫЙ   
ЗАПАС

      Боярская дума — высший совет при князе (с 1547 г. — 
при царе) в Русском государстве X — начала XVIII в. 
Деятельность Боярской думы носила 
законосовещательный характер. В Московском 
государстве членами Боярской думы были: бояре, 
окольничие, думные дворяне и думные дьяки.
      Местничество — система распределения служебных 
мест в Русском государстве в XIV—XV вв. с учетом 
происхождения, служебного положения предков человека 
и его личных заслуг. Отменено в 1682 г.
      Пожилое — пошлина в России конца XV—XVII в., 
которую уплачивал крестьянин при уходе от своего 
владельца за неделю до и неделю после Юрьева дня 
(осеннего).
      Поместье — владение, получаемое князьями — 
дворянами за службу.
      Помещики — держатели поместий, дворяне.
      Приказы — центральные правительственные 
учреждения, ведающие отдельными отраслями 
великокняжеского управления.



«Урочные лета» - это срок, в течение которого владельцы могли 
возбудить иск о возвращении им беглых крестьян.
Соха – определенное количество земли,  с которого исчислялась  
единица поземельного налога.

•Пятинные деньги -  чрезвычайный (временный) налог с 
имущества в размере 1/5 годового дохода. 
Слобода - это отдельное поселение около города-крепости, 
население которых временно освобождалось от государствен-
ных повинностей (отсюда название «слобода» — свобода, то 
есть «свободное поселение»). 
Немецкая слобода возникла к северо-западу от Москвы на р. 
Яузе близ ручья Кукуй (отсюда ее второе название – Кукуй) 
примерно в середине 17 в.

Расширяем   словарный   
запас



Большая засечная черта
Белгородская засечная черта

Большая и Белгородская 
засечные черты - системы 
оборонительных 
сооружений, состоявшие из 
нескольких десятков 
крепостей и особых линий 
укреплений – засек, 
состоявших из поваленных 
деревьев (схема см. на 
следующем слайде). Кроме 
них в 17 в. в России было 
построено еще несколько 
засечных черт:  Симбирская, 
Сызранская, Закамская, 
Исетская.


