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             Воцарение династии Романовых   

Земской 
собор
Январь – 

февраль 1613 г.  

Претенденты
В.В.Голицин
Д.Т.Трубецкой
Д.М.Воротынский
Д.М.Пожарский
Владислав   
Польский
Карл Филипп 
шведский
«Воренок Ивашка»
М.Ф.Романов

Избрали
Михаила 

Федоровича 
Романова 



Завершение смуты

1614 г. Схвачены 
и казнены 

атаман И.В.
Заруцкий и 

«воренок 
Ивашка»

1617 г. 
Столбовский 

мир со 
Швецией. 

России 
возвращен 
Новгород. 

Швеция 
сохранила за 

собой 
балтийское 
побережье

1618 г. 
Деулинское 

перемирие с 
Польшей на 14,5 
лет. За Польшей 

остались 
Смоленские ,

Черниговские и 
Новгород-

Северские 
земли земли с 
29 городами



Положение России после Смуты
Россия вышла из Смуты разоренной. 

Особенно пострадали центральные, западные, юго-
западные и северо-западные уезды.

На одни и те же имения зачастую претендовали 
несколько владельцев, которым их пожаловали разные 

«цари».
Постоянные нападения разнообразных военных отрядов, 

казаков и просто разбойников вынуждали многих 
крестьян бросать свои деревни, уходить в 

труднодоступные леса, бежать на дальние окраины, 
из-за чего вотчинники и помещики разорялись.

Из-за обилия грабителей на дорогах замерла торговля.
Налоговые поступления в казну были ничтожны.

В 1616 г. Земский собор принял чрезвычайное решение: 
собрать «пятую деньгу» с торговых людей

и по 120 рублей с сохи в уездах. 



Положение России после Смуты

Для того, чтобы восстановить страну, требовалось,
прежде всего, прекратить отток рабочей силы.

Для этого нужно было запретить крестьянам уходить
из имений и организовать сыск беглых.



Этапы закрепощения крестьян
     Годы                       События

1581 
г. Введение заповедных лет

1592 
г.

Указ об окончательном запрете
 перехода крестьян (возможно)

1597 
г.

Введение урочных лет,
5-летнего сыска

1601 
г. Разрешение вывоза крестьян

1607 
г.

Уложение В.Шуйского, продление
сыска беглых до 15 лет



Этапы закрепощения крестьян
     Годы                       События

1613 
г.

Избрание Михаила Романова
на царство, восстановление
5-летнего срока сыска

1637 
г.

Продление урочных лет, введение 
9-летнего срока сыска

1642 
г.

Продление урочных лет, 
введение
10-летнего срока сыска



Правление царя Михаила Федоровича 
Романова   (1613 – 1645)
Основные направления 

политики

Курс на 
примирение в 

стране, 
разоренной в 

Смутное время

Преодоление 
хозяйственног
о отставания в 

стране 

Смоленская 
война 

 1632 – 1634 года

Опора в управлении страной на 
Боярскую Думу и Земские 

соборы



Внешняя политика в царствование Михаила 
Федоровича (1613-1645 гг.)

Смоленская 
война

1632-1634 
гг. Смерть Сигизмунда III в 1632 г.

Цель – вернуть 
Смоленск

Неудачная осада Смоленска

Поляновский мир 1634 г. (вблизи 
реки Поляновки, 

неподалеку от Вязьмы)
Получили только

 Серпейск(
смоленские земли остались у 

Польши).
Владислав отказался от своих

притязаний на московский трон.
Азовское 
сидение

1637-1642 гг.

Донские казаки захватили
турецкую крепость Азов и

выдержали длительную осаду

Земский собор 1642 г. отклонил просьбу казаков
включить Азов в состав России

Во главе войска М.Б.Шеин



Правление царя Алексея Михайловича 
Романова   (1645 – 1676)

Основные направления политики

Ограниче
ние 

власти 
Боярской 

Думы – 
создание 
Приказа 
тайных 

дел

Соборно
е 

уложение 
1649 года. 
Государс
твенное 

закрепощ
ение 

крестьян

Реформ
ы 

патриар
ха 

Никона. 
Церковн

ый 
раскол

Вхождени
е 

Украины в 
состав 
России 
(1654)

Социальные 
потрясения

Городские 
восстания

✔ «Соляной 
бунт» 1648

✔ Восстание в 
Пскове и 
Новгороде 
1650

✔ «Медный 
бунт» 1662

Восстание 
под 
предводит
ельством  
С.Разина



Народные восстания

Бунташный 
век

Основные 
причины

1. Закрепощение крестьян и рост их повинностей

2. Усиление налогового гнета

3. Попытки ограничения казачьей вольности

4. Церковный раскол и преследование старообрядцев 



Бунташный век
В XVII в. происходит становление крепостного права, 

вызывающее протест крестьянства.
Крестьяне, вынужденные бежать на окраины, 

пополняют ряды самого беспокойного сословия – 
казачества.

В XVII в. происходит усиление бюрократического 
аппарата, что требует повышения налогов.

Частые войны разоряют казну
и также заставляют власть повышать налоги.

Основные налоговые тяготы ложатся
на плечи посадского населения, которое 

выражает свой протест бунтами.



Соляной бунт

Соляной бунт в Москве
Худ. Э. Лисснер

Политика правительства в вопросе об урочных летах 
изменилась после Соляного бунта в Москве 1–2 июня 1648 г.



Причины Соляного бунта
Развитие 

государственного
аппарата

Последствия Смуты, 
затраты на войны

Нехватка средств в казне,
необходимость новых налогов 

Введение налога на соль

Вздорожание соли и всех солений. 
Порча нераскупленных продуктов: рыбы и солонины 

Недовольство населения

Запоздалая отмена соляного налога, 
сокращение жалования служилым 

людям



Земский собор 1648–1649 гг.
Для того, чтобы 

удовлетворить требования 
служилых и посадских 

людей, в сентябре 1648 г. в 
Москве был собран 

Земский Собор.
Среди его 340 участников 

было 14 членов 
Освященного собора, 29 

членов Боярской думы, 153 
дворянина,

119 посадских людей
и стрельцов.

Черносошные крестьяне
в работе собора
не участвовали.

Собор разработал и 
принял новый свод законов 

– Соборное Уложение. 
Составление Соборного Уложения.

 Современный рисунок.



Соборное Уложение

Соборное Уложение
Свиток, 343 аршина.

Центральный Гос. архив
Древних Актов (ЦГАДА)

Лист Соборного Уложения



Соборное Уложение 1649 г.

25 глав, 967 
статей 

Кодекс отечественного феодального 
права, регулирующий отношения в 
основных сферах жизни общества

Первый свод 
законов 

отпечатанный 
типографским 

способом

Окончательно 
юридическое 

закрепощение 
крестьян

Прикрепление 
жителей 
посада 

(города) к 
«тяглу» и 

месту 
жительства

Законодательное 
закрепление 

процесса 
становления 
абсолютной 

монархии

Глава 2 «О 
государьской чести 

и как его 
государьское 

здоровье оберегать»

Оформление 
сословной 
структуры 
общества

Регламентация прав 
и обязанностей 
всех сословий

Тягло — система денежных  и 
натуральных, государственных 

повинностей крестьян и посадских 
людей в в15 — нач. 18 в. Основная 

окладная единица тяглого населения 
называлась сохой.

Соха- единица податного обложения в 
России XIII—XVII вв.; первоначально 
измерялась количеством рабочей 

силы, затем количеством пахотной 
земли



Окончательное закрепощение 
крестьян

Будет кто вотчинники и 
помещики учнут государю 
бити челом о беглых своих 
крестьянех… и тех крестьян 

и бобылей по суду и по 
сыску отдавати по 

писцовым книгам… или 
после тех писцовых книг те 
крестьяне или их дети по 

новым дачам написаны за 
кем.

А отдавати беглых крестьян 
и бобылей из бегов

по писцовым книгам
всяких чинов людем

без урочных лет.

Соборное Уложение,
гл. XI «Суд о крестьянех»,
ст. 2.



Городские бунты XVII в.

Хлебные бунты
1650 г.

в Новгороде и 
Пскове

Передача хлеба Швеции
в счет долгов.

Вздорожание хлеба.
Цель – возвращение к
традициям городского

самоуправления

Медный бунт
1662 г.

в Москве

Новые медные монеты, введенные
 вместо

серебряных, быстро 
обесценивались.

Рост цен, уменьшение фактического
размера денежного жалования,

фактический рост налогов.

Все участники
восстания

были прощены

Восстание
было жестоко

подавлено
Чеканка

медных монет
была прекращена Стрелецкие бунты 1682, 1689 и 1698 гг.



Восстание Степана Разина (1667-1671)
Причины

◦Закрепощение крестьян и рост феодальных 
повинностей.

◦Избыток на Дону беглых крестьян и холопов.
◦Расслоение казачества («домовитые» и 
«голутвенные»).

◦Попытки ограничения казачьей вольности.
◦Церковный раскол и жестокое подавление 
инакомыслия.



Восстание Степана Разина
В 1667 г. уроженец станицы 

Зимовейской
 Степан Тимофеевич Разин 

сформировал свою 
казачью ватагу и отправился

в поход за «зипунами», 
т.е. за добычей.  

.
Атаман Разин был энергичен, 

властен и беспощаден.
Казаки подчинялись ему 

беспрекословно.

Атаман Стенька Разин.
Гравюра XVII в.



Восстание Степана Разина
Разин рассылал по окрестным 
городам «прелестные письма», 
призывая убивать бояр, дворян, 

приказных людей.
«Пишет вам Степан Тимофеевичь 

всей черни. Хто хочет богу да 
государю послужить, да и великому 
войску, да и Степану Тимофеевичю,
и я выслал казаков, и вам бы заодно 

измеников вывадить и мирских 
кравапивцев вывадить. И мои казаки 

како промысь [промысел] станут 
чинить и вам бы итить к ним в совет

и кабальныя и апальныя шли бы
в полк к моим казакам». 

К Разину стекались крестьяне, холопы, 
посадская беднота.

«Прелестное
 письмо»
С. Разина



Восстание Степана Разина

Суд народный. Худ. Б. Щербаков

? Опишите происходящее на картине



Восстание Степана Разина

Домовитые казаки во главе с атаманом Корнилой 
Яковлевым разорили Кагальницкий городок, схватили 

Разина
и выдали его Москве.

6 июня 1670 г. после пытки Степан Разин был четвертован
на Болотной площади в Москве.

Разина везут
на казнь.
Старинная
гравюра.



Внешняя политика в царствование Алексея 
Михайловича (1645-1676 гг.)

1648-1653 гг.
Восстание против 

Польши
на Украине

Богдан Хмельницкий
(с 1649 г. гетман 

Украины)

Земский собор 1653 г.
удовлетворил просьбу Б.

Хмельницкого
включить Украину в состав России

Переяславская рада 8 января 1654 г.
Воссоединение с Россией

Условия договора
• выборность гетмана и его утверждение
царем

• право дипломатических контактов
Украины (кроме Польши и Турции)

• сохранение прежнего военно-админи-
стративного аппарата

• суд на основе местных законов

1654-1667 гг. – русско-польская война
УСПЕШНОЕ НАЧАЛО

ВОЙНА СО ШВЕЦИЕЙ (1656-1658 гг.)
ПРЕДАТЕЛЬСТВО УКРАИНСКИХ ГЕТМАНОВ В 1657 г.

(И.Выговский; Ю.Хмельницкий)
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ С ПЕРЕМЕННЫМ УСПЕХОМ

Андрусовское перемирие 1667 г. Россия вернула Смоленские и
Черниговские земли

Польша признавала воссоединение
Левобережной Украины с Россией

Правобережная Украина и
Белоруссия остались в Польше
Киев через 2 года должен быть

возвращен Польше (не вернули)
Совместное управление

Запорожской СечьюАнтитурецкий союз
Условия перемирия 

подтверждены
«Вечным миром» 1686 г.



Освоение Сибири и Дальнего Востока

Варианты колонизации:
• добровольное переселение
• переселение по указу царя
• ссылка

Легкость продвижения была
обусловлена отсутствием 

на этой
территории государственных

объединений

Основные вехи:
1632 г. – П.Бекетов основал Якутский острог
1642 г. – М.Стадухин достиг Чукотки
1643-1646 гг. – В.Поярков дошел до р.Амур
1648 г. – С.Дежнев открыл пролив между Азией и Америкой
1649-1653 гг. – Е.Хабаров составил первую карту Приамурья
1697 г. – В. Атласов исследовал и присоединил Камчатку

Народы Сибири платили ясак
(натуральный налог, вносимый

в казну пушниной)



Социальная структура в XVII в.: феодалы

Служилые люди по отечеству
Бояре Дворяне (дети 

боярские)Князья из потомков
Рюриковичей и 
Гедиминовичей, 

ордынская
и «волошская» знать,

московские бояре,
бояре присоединенных

к Москве княжеств

Прежде слуги
княжеские и боярских

дворов

Думные дворяне
Московские дворяне
Городовые дворяне

Служилые люди по прибору (т.е. по набору)

Вотчины Поместья

Стрельцы, пушкари, затинщики, казенные кузнецы,
воротники, служилые казаки

+ участок земли
+ мелкая торговля

и ремесла



Социальная структура в XVII в.: 
крестьяне и горожане

Крестьяне

Владельческие – вотчинные, помещичьи,
монастырские, патриаршие, архиепископские

Дворцовые, черносошные

Городское
население

Купцы – гости, члены гостиной и суконной
 сотен

Посадские люди (ремесленники, мелкие
 торговцы и др.)

Черные и белые слободы до 1649 г. 

Владельческие крестьяне- крестьяне, жившие на землях
 вотчин и поместий. Несли тягло в пользу своего феодала 
и государства

Дворцовые крестьяне- обсуживали хозяйственные 
потребности царского двора. 
Имели собственное самоуправление, подчинялись 
приказчикам. 

Черносошное крестьянство- государственное 
крестьянство. 
Не имели права покидать свои земли, 
если не находили себе замену.
 Несли тягло только в пользу государства. 
Положение легче, чем у частновладельческих. 



Политический строй

Сословно-представительная
монархия

Абсолютная монархия

• В царский титул включается слово «самодержец» 
• Снижается значение Земских соборов (последний созыв – 

1653 г.)
• Меняется роль и состав Боярской думы (указы царя без 
«приговора» бояр, увеличение доли дворян и дьяков)

• Расцветают приказы – органы центральной исполнительной 
власти (всего 55); на местах власть перешла к воеводам

• Создан Тайный приказ (политическая полиция)
• В 1682 г. отменено местничество
• Началось создание регулярной армии (полки «нового 
строя»)

Солдат
ы

Рейтар
ы

Драгун
ы



Ремесло в России в XVII веке
Важнейшим занятием посадского населения оставалось 

ремесло – мелкое ручное производство изделий 
(несельскохозяйственной продукции).

     Основные признаки ремесла:
Ручной труд

Малые размеры производства
Индивидуальный труд (отсутствие разделения труда)

Ткацкий станок
и изделия ремесленников:

деревянная посуда, 
кадки и бочка

Современный рисунок.



Ремесло в России в XVII веке
В XVII в. в провинциальных городах России насчитывалось

по несколько десятков ремесленных специальностей.
В Москве – около 250.

Ремесленники делились на тяглых, дворцовых и 
вотчинных.

Холодное
и огнестрельное

оружие,
изготовленное

русскими 
ремесленниками

XVI–XVII вв.



Север:
пушнина,
изделия 

из дерева 
и моржовой
кости, соль.

Запад
и Центр:

зерновые, 
лён, 

холсты, 
тонкое 

полотно

Тульско-
Каширский

район: 
добыча и
обработка

железа

Поволжье:
разведение

скота, 
кожаные
изделия 
(одежда, 

обувь, 
упряжь),

сукно



Специализация ремесленников
Многие горожане, особенно богатые, стремились 

приобретать красивую, искусно сделанную одежду, обувь, 
утварь. Мастер «широкого профиля» не мог удовлетворить их 

запросов.
В городе было много ремесленников.

Каждый из них стремился отличаться от других, а поэтому  
старался производить определенный набор изделий,

которые у него особенно удачно получались. 
Квалификация ремесленника повышалась,

а его специализация суживалась.
Это заставляло ремесленника рассчитывать

не на узкий круг заказчиков, а на массового покупателя.
Перейдя к работе на рынок, ремесленник

вступал в постоянную конкуренцию с другими мастерами, 
должен был учитывать спрос и его колебания,

меняя в зависимости от этого свои изделия.



Русская мануфактура в XVII веке
В 1637 г. близ Тулы была основана 

первая русская мануфактура.
Ее создателем стал голландец

А. Виниус.
Завод Виниуса производил 

железные изделия: пушки, ядра, 
пищали, работая по заказам 

казны.

Основные признаки
мануфактуры:

Ручной труд
Крупные размеры производства

Разделение труда
Андрей Денисович Виниус, 
основатель первой русской 

мануфактуры



Русская мануфактура в XVII веке
Особенности российской мануфактуры:
Работа не на рынок, а на казну и дворец

Использование, наряду с вольнонаемным трудом, 
подневольного труда дворцовых ремесленников

и каторжников.

В XVII в. в России было несколько десятков
крупных предприятий, например, соляные варницы. 

На некоторых трудились сотни рабочих. 
Но большинство этих предприятий не были 

мануфактурами,
так как не использовали разделения труда.

Такие предприятия называют простой кооперацией. 



Стадии развития
капиталистического производства

Мастерская Простая
кооперация

Мануфактур
а Фабрика

Размеры
производства Мелкие Крупные Крупные Крупные

Разделение
труда Нет Нет Есть Есть

Характер 
труда Ручной Ручной Ручной Машинный

В XVII в. в России было основано чуть более
20 мануфактур, а одновременно работали не более 15.



Начало формирования 
единого всероссийского рынка

Оптовые продажи 
совершались на ярмарках, 

куда свозились крупные 
партии товаров.

Ярмарка (от нем. Jahrmarkt, 
ежегодный торг) – 

периодически организуемая
в определенном месте 

торговля. 
Крупнейшие ярмарки России

в XVII в.: 
Макарьевская и Ирбитская. 
Обширная торговля велась 

также в МосквеБазар XVII века
Худ. А.Васнецов



лес, лен и льняное 
полотно, пушнина, 
мед и воск, соль, 
поташ, пенька, 

сало, кожи

вина, ювелирные 
изделия, шелк, бархат, 

сукно, бумага, 
металлические изделия

ковры, пряности, 
драгоценные камни

Внешняя торговля России в XVII в.

Иран, Индия, 
Китай

Англия,
Голландия, 

Дания,
Швеция



Внешняя торговля России в XVII в.
Торговлю с зарубежными странами вели крупнейшие 

русские купцы – гости. Только они имели право выезжать 
за границу.

Но гости редко пользовались этой привилегией: у них не 
было ни кораблей, ни опыта деловых операций за 

границей.
Поэтому они предпочитали вести оптовую торговлю

с иностранцами в портах: Архангельске и Астрахани.
Это позволяло иностранным купцам диктовать свои цены,

а русских заставляло терпеть убытки.
С принятием Торгового устава для иностранных купцов 
была установлена повышенная (5%-ная) пошлина при 

торговле в Архангельске и 8%-ная при торговле в других 
городах России.



Внешняя торговля России в XVII в.
В 1667 г. был принят 

Новоторговый устав.
Отныне иноземец, пожелавший 

торговать не в Архангельске,
а внутри России, платил 

двойную пошлину, причем мог 
вести

только оптовую торговлю.
Иностранцам запрещалось 

торговать в России друг с 
другом, они должны были 
продавать товары только 

русским.
Инициатор принятия 
Новоторгового Устава 
А.Л. Ордин-Нащокин

? Как называется такая
политика в торговле?

Протекционизм

Протекционизм- экономическая политика государства,
 имеющая целью ограждение национального хозяйства 
путем введения новых пошлин на ввозимые товары. 
Используется также ограничение или полный запрет ввоза 
определенных  товаров, другие меры.



1676 году умирает Алексей Михайлович 
Романов

Федор Алексеевич
 (1676-1682)

Ведущее место
 при 
дворе заняли
 Милославские

Внутренняя политика
 в 1676 г. проведена общая перепись населения
 в 1677 г. введено новое налогообложение –
 налог стали брать не с земли, а с каждого двора
 1682 г. Было отменено местничество, открыт
 доступ к управлению страной выходцам из
 дворян и приказных людей, сожжены разрядные
 книги 
 

Русско-турецкая война 1676-1681 гг.

Бахчисарайский мир 1681 г.
Турция согласилась с вхождением

в состав России Левобережной
Украины и Киева, граница между 

Турцией и Россией устанавливается по Днепру, султан и 
хан обязались не помогать врагам России

Внешняя политика

Причины: попытка Турции
 укрепиться в правобережной Украине

Действия : турки и крымчаки 
пытались дважды овладеть Чигирином



1682 году умирает Федор Алексеевич Романов

Петр 1 (1682-1725)
(из рода 
Нарышкиных)

Иван 5 (1682-1697)
(из рода 
Милославских)

ВраждаМай 1682 года 
стрелецкий бунт

Соправители
 1682-1696 
гг.Регентша

1682-1689



Софья
 Алексеевна 
(1682-1689 
гг.)

В.В.Голицын

«Вечный мир» 1686 г. с Польшей
Антитурецкий австро-польско-

венецианско-русский союз
(«Священная лига»)

Внешняя политика

1. Договор подтвердил присоединение к России 
Киева. 

После этого договора, с 1687 года в официальных
 документах наряду с царями стали называть 

имя Софья.
2. Россия обязана была организовать походы 

против Крыма (1687 и 1689 гг. – Крымские походы,
 закончившиеся неудачно для России)

Нерчинский договор 1689 г. с Китаем
1.Устанавливал мир между обоими государствами,

 способствовал торговым отношениям между 
странами.
2. Границы между двумя странами были 
не точно определены, что в последствии 
вызывало пограничные споры


