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1. Экономическое развитие России в XVII в.

Последствия Смуты. Запустение пашни. 
Увеличение доли бобыльского населения.

Восстановление экономики. Заселение и 
освоение новых земель. Изменения 
территории.

Усиление крепостничества. Соборное 
уложение 1649 г.
Новые явления в экономике. Расширение 
мелкотоварного производства. 
Мануфактуры.

Специализация регионов. Торговля. 
Торговый устав 1653 г. Новоторговый устав 
1667 г.







2. Социальная структура общества в XVII в.

Продолжение формирования сословий. Служилые 
люди. Духовенство. Городское сословие Крестьяне.

Изменение состава аристократии. Новые знатные 
роды: Шереметевы, Черкасские, Шеины, 
Стрешневы, Милославские, Нарышкины. Отмена 
местничества 1682 г.
Оформление системы чинов. 

Чины думные: бояре, окольничьи, думные дворяне, 
думные дьяки. 

Чины московские: стольники, стряпчие, дворяне 
московские, жильцы. 

Чины городовые: дворяне выборные, дети боярские 
дворовые, дети боярские городовые.



2. Социальная структура общества в XVII в. 
(продолжение).

Денежный и земельный оклад. Дача. Сближение 
правового положения поместья и вотчины. Смотры 
служилых людей.

Особенности служилых людей юга России. 

Сближение положения крестьянства черносошного, 
дворцового, владельческого. Особености крестьян 
Поморья и Сибири.  Основные налоги: стрелецкие, 
ямские, полоняничные деньги. Косвенные налоги. 
Единица обложения – большая московская соха. 
Переход к подворному обложению.

Посадские люди. Черные и белые слободы. 1649 г. – 
ликвидация белых слобод. Монополия посадских 
людей на торговлю и ремесло.



3. Структура государственной власти и система 
управления в XVII в.

Царская власть. Михаил Федорович Романов 
(1613-1645). Патриарх Филарет(1619-1633).

Земские соборы. 1613-1622, 1632, 1648-49, 1653.

Боярская дума: законодательная деятельность, 
руководство приказами. «Ближняя дума».

Приказы. Особенности приказной системы:

- Отсутствие четкого разграничения полномочий;

- многопрофильность при наличии ведущего 
направления деятельности;

- соединение ведомственных принципов управления 
с территориальными;

- соединение административных функций с 
судебными.



3. Структура государственной власти и система 
управления в XVII в. (продолжение).

Столбцовое делопроизводство. Приказы 
государственные, дворцовые, патриаршие. 
Государственные приказы: отраслевые (Посольский, 
Поместный, Разрядный, Разбойный и др.) и 
территориальные (Сибирский приказ).Дьяки и 
подьячие.

Уезд с городом. Разряды (Белгородский и др.).

Воевода. Съезжая (приказная) изба. Губные 
старосты. Земские старосты.

Войско. Конное (поместное) ополчение. Служилые 
люди «по прибору»: стрельцы, пушкари, полковые 
казаки. Формирование полков нового (иноземного) 
строя. Рейтары. Драгуны. Солдаты.



4. Эволюция российской монархии к абсолютизму 
при царе Алексее Михайловиче.

Вторая половина XVII в. – складывание 
абсолютизма. 

1.Усиление самодержавного характера власти царя. 
Свертывание политической активности ведущих 
сословий. В Соборном уложении 1649 г. выделяются  
политические преступления. Обязанность «извета». 
Рост «именных» царских указов. 1654 – Приказ 
Тайных дел (до 1676). Дополнения в титуле: «Божией 
милостию»,  «самодержец».

2. Затухание земских соборов. 1653 г. 1683-1684 гг.
3. Изменение характера деятельности Боярской 
думы. Расширение управленческо-исполнительских 
функций Боярской думы. Рост численности с 40 до 
150 человек. Увеличение доли нижних чинов в Думе 
(до 30 %).



4. Эволюция российской монархии к абсолютизму 
при царе Алексее Михайловиче(продолжение).

Ближняя дума – учреждение. 1681-1694 – Расправная 
палата – апелляции на судебные решения.

4. Сужение прав и сферы влияния церкви.

1649 г. подведомственность духовенства светскому 
суду. 

Монастырский приказ (до 1676 г.). Конфискация 
части церковных владений. Сопротивление 
духовенства.

1652 г. – патриарх Никон. «Священство царства 
преболее есть». Новый Иерусалим. 1658 г. – разрыв 
царя и патриарха. Собор 1666-1667 гг. – снятие сана с 
Никона.

Ссылка Никона в Ферапонтов монастырь. 1681 г.  
Возвращение из ссылки и смерть Никона.



Новоиерусалимский монастырь в 2014 году. Воскресенский 
собор, на первом плане — подземная церковь Константина 
и Елены.



5. Церковная реформа и раскол русской церкви в 
России во второй половине XVII в.

Первая половина XVIIв. – церковные «нестроения», 
многоголосие. Рост антицерковных настроений. 
Капитон. Секта «хлыстов».

Ревнители благочестия: Стефан Вонифатьев, Федор 
Ртищев, протопоп Иван Неронов, архимандрит 
Никон, протопоп Аввакум. Цели: введение 
единогласия, единообразия литургии, исправление 
ошибок в книгах, повышение  нравственного уровня 
духовенства.

1649 г. Никон новгородский митрополит. 1651 г. 
запрет многоголосия. Справщики Печатного двора: 
Епифаний Славинецкий, Арсений Сатановский, 
Дамаскин Птицкий.
Неронов, Аввакум – сохранение древнерусской традиции.



Церковный Собор 1654 года (Патриарх Никон представляет 
новые богослужебные тексты) А. Д. Кившенко, 1880 г.



Алексей Михайлович и Никон перед гробницей святителя 
Филиппа.



5. Церковная реформа и раскол русской церкви в 
России во второй половине XVII в. (продолжение).

Вонифатьев, Никон – обращение к греческим 
образцам.

1652 г. Никон патриарх. 1653 г. начало церковной 
реформы. Троеперстие. Книжная «справа».

1656 г. – отлучение от церкви несогласных.

Поддержка реформы царем Алексеем. Цель – 
объединить православные народы.

Часть духовенства и прихожан осудили новшества. 
Старообрядцы. Протопоп Аввакум. «Житие». 1682 г. 
казнь Аввакума и его «соузников». Феодосья 
Морозова.
Уничтожено «истинное православие»: «Бог оставил мир». 
Уход от мира. 1685 г. указ о сожжении старобрядцев. 
Самосожжения.


