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► Начало XVII века в истории России было 
ознаменовано крупнейшими политическими и 
социально-экономическими потрясениями. Это 
время историками было названо Смутой. 
Последствием смутного времени был мощный 
регресс экономического и социально-
политического положения по сравнению с 
достигнутым к концу XVI века.



► Положение  Русского государства  было 
критическим, оно находилось на краю гибели. 
Но освободительная война против польско-
литовских захватчиков закончилось победой. 
Романовы были избраны на царство.



► Внутреннее и внешнее положение правительства 
было крайне затруднительным. Административный 
аппарат был разрушен.  Сельское 
хозяйство  упало, посевные площади сократились, 
дворянские поместья и вотчины «стали в великом 
разорении и запустели». Не только в окраинах, но и 
в центральных областях было неспокойно. В 
центре, на севере и на юге орудовали шайки 
непокорных казаков, ногайские татары подходили к 
самой Москве. Шведы осаждали Псков, Поляки 
сидели в Смоленске и вновь сделали в 1618 г. 
последнюю попытку навязать Москве своего царя.



► Первыми мероприятиями правительства было 
восстановить хозяйство, правительственный 
аппарат и организовать вооруженные силы. С 
этой целью пришлось наделять служилых 
людей новыми поместьями. Для крестьян было 
облегчено податное обложение введением так 
называемой «живущей четверти», т.е. 
обложение земли с учетом имеющихся 
наличных дворов.



► Особенно плохо обстояло дело с 
государственными финансами. Весь XVII век 
проходил для русского государства под знаком 
финансового расстройства. Основной капитал 
феодального государства – государственный 
земельный фонд – был в значительной степени 
растрачен. Из-за финансовой нужды государство 
прибегало даже к такой мере, как распродажа 
государственных и дворцовых земель.

► Внутренняя политика первых Романовых носила 
характер не всегда удачных компромиссных 
попыток вывести государство из состояния 
экономической разрухи путем хотя бы некоторого 
облегчения экономических тягот наиболее 
обремененных и разоренных экономических 
классов – крестьянства и мелкого посадского 
люда.

► Эти мероприятия часто шли вразрез с интересами 
дворянства и высшего купечества, на которых 
опиралось правительство. Поэтому они 
практически не осуществлялись или даже вскоре 
формально отменялись.



Экономическое развитие

Основная задача экономики страны первой половины 
XVII в. состояла в преодолении последствий «великого 
московского разорения». Решение этой проблемы 
затруднялось следующими факторами:

► тяжелыми людскими и территориальными потерями, 
понесенными страной в результате «смуты»;

► низким плодородием почв Нечерноземья, где до 
середины XVII в. размещалась основная масса 
населения;

► укреплением крепостничества, которое не создавало у 
крестьян заинтересованности в результатах своего 
труда + усилением налогового бремени.

► потребительским характером крестьянского хозяйства, 
сложившимся под влиянием православно-общинной 
традиции, ориентировавшей на простое 
удовлетворение потребностей, а не на расширение 
производства в целях получения дохода и обогащения;



Сельское хозяйство
С конца 10-х – начала 20-х годов, после Столбовского мира 
и Деулинского перемирия, изгнания шаек мародеров-
интервентов, окончания действий повстанческих отрядов, 
русские люди приступают к восстановлению нормальной 
хозяйственной жизни. Оживает Замосковный край – центр 
Европейской России, уезды вокруг русской столицы, на 
западе и северо-западе, северо-востоке и востоке. Русский 
крестьянин продвигается на окраины – к югу от реки Оки, в 
Поволжье и Приуралье, в Западную Сибирь. Здесь 
возникают новые поселения. 



Крестьяне, бежавшие сюда из центра от своих 
владельцев – помещиков и вотчинников, монастырей и 
дворцового ведомства или переведенные в эти места, 
осваивают новые земельные массивы, вступают в 
хозяйственные, брачные, бытовые контакты с местным 
населением. Налаживается взаимный обмен опытом 
хозяйствования: местные жители перенимают у русских 
паровую систему земледелия, сенокошение, пасечное 
пчеловодство, соху и прочие приспособления; русские, 
в свою очередь, узнают от местных жителей о способе 
долгого хранения необмолоченного хлеба и многое 
другое.



Сельское хозяйство восстанавливалось не скоро, 
причинами того были маломощность мелких 
крестьянских хозяйств, низкая урожайность, 
стихийные бедствия, недороды. Развитие этой 
отрасли хозяйства сильно и долго тормозили 
последствия «литовского разорения». Так, на 1622 
г. в трех уездах к югу от Оки – Белевском, 
Мценском и Елецком – у местных дворян сидело 
на землях 1187 крестьян и 2563 бобыля, т.е. 
безземельных или совсем маломощных 
бобылей было вдвое больше собственно 
крестьян. Земледелие, испытавшее крайний 
упадок в начале столетия, приходило в прежнее 
состояние очень медленно.



► Главный путь развития сельского хозяйства этого 
времени – экстенсивный: в хозяйственный 
оборот земледельцы включают все большее 
количество новых территорий. Быстрыми 
темпами идет народная колонизация окраин.



► Основой развития животноводства являлось 
крестьянское хозяйство. Из него феодалы получали 
тяглых лошадей для работы на своих полях и столовые 
запасы: мясо, живую и битую птицу, яйца, масло и проч. 
Среди крестьян имелись, с одной стороны, 
многолошадные, многокоровные; с другой – лишенные 
какого-либо скота. Скотоводство особенно 
развивалось в Поморье, на Ярославщине, в южных 
уездах.

► Рыбу ловили везде, но особенно в Поморье. В северных 
районах, Белом и Баренцевых морях ловили треску и 
палтуса, сельдь и семгу; промышляли тюленей, 
моржей, китов. На Волге и Яике особую ценность 
представляли красная рыба, икра.

► В натуральном сельском хозяйстве господствовало 
мелкое производство.



Ремесло
► В процессе восстановления экономики страны 

важное место занимало ремесло. Возрастал его 
удельный вес в экономике страны, увеличивалось 
количество ремесленных специальностей, 
заметно повышался уровень квалификации 
работников. Ремесленники все больше стали 
работать на рынок, а не заказ, т.е. производство 
становилось мелкотоварным. Феодалы 
предпочитали покупать ремесленные изделия на 
городских рынках, нежели использовать не очень 
качественные изделия своих сельских 
мастеровых. Все чаще и крестьяне покупали 
городские изделия, что приводило к росту 
внутреннего спроса и предложения.



► В отдельных городах 30 – 40% жителей 
занимались ремеслом. Рост ремесленного 
производства и расширение рынков сбыта 
привели к специализации отдельных 
районов и территориальному разделению 
труда:
Обработкой металла занимались в Москве, 
Ярославле, Великом Устюге; кожу 
обрабатывали в Вологде и Ярославле, в 
Казани и Калуге; гончарное производство 
сосредоточивалось в Москве, Ярославле, 
Великом Устюге; обработка дерева была 
распространена в Двинском уезде, 
Сольвычегодской, Великоустюжской и 
Вятской землях. Ювелирное дело 
процветало в Великом Устюге, Москве, 
Новгороде, Тихвине, Нижнем Новгороде. 
Значительными центрами производства 
текстильных изделий стали Новгородско-
Псковская земля, Москва, Ярославль; льна – 
Ярославль и Кострома; соли – 
Сольвычегорск, Солигалич, Прикамье с 
Соликамском, а со второй половины XVII в. 
– соляные озера Прикаспия.



► Среди ремесленников 
наиболее многочисленную 
группу составляли тяглые – 
ремесленники городских 
посадов и черносошных 
волостей. Они выполняли 
частные заказы или 
работали на рынок. 
Дворцовые ремесленники 
обслуживали нужды 
царского двора; казенные и 
записные работали по 
заказам казны 
(строительные работы, 
заготовка материалов и 
др.); частновладельческие – 
из крестьян, бобылей и 
холопов – изготовляли все 
необходимое для 
помещиков и вотчинников. 
Ремесло в довольно 
больших размерах 
перерастало, прежде всего 
у тяглецов, в товарное 
производство. Но в разных 
отраслях это протекало по-
разному.



Мануфактуры

► Заметный рост русского ремесла в XVII в., 
превращение значительной его части в мелкое 
товарное производство, укрупнение, 
использование наемного труда, 
специализация отдельных районов страны, 
появление рынка рабочей силы создали 
условия для развития мануфактурного 
производства.



► Увеличилось число мануфактур – крупных 
предприятий, основанных на разделении труда, 
остающегося по преимуществу ручным, и 
применении механизмов, приводимых в движение 
водой. Это свидетельствует о начале перехода к 
раннекапиталистическому промышленному 
производству, сильно еще опутанному 
крепостническими отношениями.

► Мануфактурное производство («заводы») 
развивалось в основном в металлургии (литье 
пушек, пушечных ядер, колоколов). Некоторые 
процессы труда были механизированы при 
помощи водяных двигателей, поэтому эти заводы 
обычно строились на реках, перегороженных 
плотинами.



► В этот же период развивалась рассеянная 
мануфактура (мануфактура на дому). Появилась 
новая фигура – скупщик, то есть торговый посредник 
между ремесленниками и рынком. Скупщики из 
числа разбогатевших ремесленников и купцов 
распределяли заказы по домам производителей, 
предъявляя определенные количественные и 
качественные требования к продукции.

► Заказчики-скупщики снабжали изготовителей сырьем, 
орудиями труда, нередко в долг, под будущие 
изделия. Тем самым скупщики постепенно отрезали 
производителей и от рынка сбыта, и от рынка сырья. 
Этот вид мануфактур просуществовал в России до 
конца XIX века, особенно вокруг крупных городов, где 
формировался постоянно высокий спрос на изделия 
повседневного быта: кожаную и валяную обувь, 
деревянные ложки и посуду, кадушки, глиняную 
посуду и др.



► Заметное место начали занимать отхожие 
промыслы, особенно в Нечерноземье. Крестьяне 
осенью и зимой уходили на заработки в города, на 
строительство храмов и мостов, становились 
речными бурлаками и работниками на соляных 
промыслах, но весной они возвращались в 
деревню на полевые работы. Феодалы поощряли 
такую деятельность, поскольку крестьяне платили 
им денежный оброк, что было выгодно в условиях 
нарождающегося рынка.



Торговля. Начало формирования 
всероссийского рынка

► XVII век – важнейший этап в развитии рыночных торговых 
связей, начало формирования всероссийского 
национального рынка. По мере развития торговли 
продолжал развиваться класс купечества. Они вели 
крупные торговые операции как внутри страны, так и за 
рубежом, назначались на ответственные посты в 
центральные и местные хозяйственные и финансовые 
органы.



► Понимая, что внешняя 
торговля – важный источник 
доходов, правительство 
Алексея Михайловича 
всячески поощряло ее 
развитие. Это благотворно 
сказалось на развитии 
торговли с европейскими 
(Швецией, Англией) и 
азиатскими странами 
(Ираном, Индией, Китаем).

► Россия вывозила пушнину, 
лес, деготь, поташ, кожи, 
канаты, холсты. Ввозила (для 
феодальных верхов) вина, 
пряности, зеркала, сукна, 
оружие, металлические 
изделия, бумагу, краски и 
другие товары.



► Проявляя заботу о развитии внутренней 
торговли, правительство всемерно 
поддерживало купечество, что нашло 
отражение в принятом в 1653г. Таможенном 
уставе. Разнообразные пошлины, взимавшиеся 
с продавцов товаров, были заменены единой 
рублевой пошлиной в размере 5% с оборота. 
Во владениях светских и духовных феодалов 
взимание проезжих пошлин было запрещено.



► На внутренних рынках России во 
второй половине XVII в. сложилось 
засилье иностранного капитала. 
Испытывая трудности 
конкуренции, русские купцы 
неоднократно обращались к 
царю Алексею Михайловичу с 
просьбой об ограничении 
доступа иностранных торговцев 
на российские рынки. В связи с 
этим в 1667 г. был принят 
Новоторговый устав, который 
предусматривал для иностранцев 
ряд ограничений: им не 
разрешалось производить 
торговые операции во внутренних 
городах России; они могли 
торговать только в пограничных 
городах: Архангельске, 
Новгороде, и Пскове и только во 
время работы ярмарок. Для 
торговли за пределами этих 
городов требовалось 
специальное разрешение 
(грамота). Иноземные купцы 
должны были платить пошлину в 
размере 6% с продажной цены, а 
с предметов роскоши 
(например, вин) 15%.

Афанасий Ордин-Нащокин. 
Инициатор принятия 
Новоторгового устава.



► Экономическое развитие страны в XVII в. привело к 
слиянию всех земель и княжеств в одно экономическое 
целое, предопределенному усиливающимся объемом 
товаров, объединением небольших местных рынков в 
один всероссийский рынок. На всю страну были 
известны такие ярмарки, как Макарьевская недалеко от 
Нижнего Новгорода, Свенская под Брянском, 
Ирбитская за Уралом.

► Образование всероссийского рынка означало 
преодоление экономической замкнутости отдельных 
территорий и слияние их в единую экономическую 
систему. Этим завершился длительный процесс 
образования Российского централизованного 
государства.



► Казаки-первопроходцы закладывали города и 
остроги. За ними шли предприимчивые купцы, 
промышленники, крестьяне и разные «вольные» 
люди. В конце XVII в. численность русского 
населения Сибири составляла около 150 тыс. 
человек. Местное население должно было платить 
государству ясак. К концу XVII в. сибирское 
земледелие стало производить столько хлеба, что 
его хватало для пропитания всего населения 
Сибири.



Завершение экономического объединения 
страны, складывание всероссийского рынка, 
начало мануфактурного производства 
создавали объективные возможности для 
преодоления относительной отсталости 
России.



► В XVII в. в России была 
проведена реформа 
государственных 
финансов, хотя она по-
прежнему носила 
феодальный характер. 
Вместо посошной 
подати в 1678 г. 
вводилось подворное 
обложение, что 
расширяло число 
налогоплательщиков. 
Была изменена также 
система других прямых 
налогов.



► В 1649-1652 гг. в России проведена реформа, 
получившая название «Посадское строение», в 
соответствии с которым в городах 
ликвидировались белые слободы, их слили с 
посадами. Теперь тягло на государя должно 
было нести все городское население. 
«Посадское строение» было проведено в 
общегосударственном масштабе.

► В 1679 г. различные подати, собиравшиеся с 
ремесленного и торгового населения посадов, 
были объединены в единый налог – «стрелецкие 
деньги» или «стрелецкую подать». Внедрялась 
система откупов – форма сборов налогов. 
«Наддача», получаемая откупщиком за право 
сбора налога, являлась источником 
первоначального накопления капитала.



► Появились органы государственного контроля: в 
1655-1678 гг. существовал Счетный приказ, который в 
конце века был заменен Ближней канцелярией. В 1654 
г. проведена денежная реформа, по которой 
вводились в обращение медные деньги с 
принудительным курсом – медная копейка 
приравнивалась к серебряной. Реформа 
закончилась неудачно. Медные деньги обесценились. 
Ответом на такую денежную политику был Медный 
бунт в Москве в 1652 г. Бунт был подавлен, но 
правительство было вынуждено отменить медные 
деньги, они были изъяты из обращения.



► Завершился процесс складывания единого 
государства и определился его тип как 
многонационального централизованного 
государства. Сложилась государственная система 
крепостного права. В то же время в России 
усилилась тенденция разложения натуральности 
хозяйства, начинается формирование единого 
всероссийского рынка. Государство увеличивает 
свою территорию, активно участвует в 
географических открытиях и все более вовлекается 
в орбиту общеевропейской политики и торговли.

► Однако, несмотря на успехи в развитии 
мануфактурного производства и торговли, Россия 
отставала от наиболее развитых стран Западной 
Европы. Из-за отсутствия выхода к незамерзающим 
морям затруднялось расширение связей с этими 
странами.
Всё это придало новый импульс в финансовом и 
экономическом реформировании России в 17 - 18 
веках.


