
ПОДГОТОВКА ЕГЭ

Россия в XVII веке.



Вопросы кодификатора

⚫ Ликвидация последствий Смуты. Первые 
Романовы 

⚫ Новые  явления  в  экономике:  начало  
складывания  всероссийского  рынка,  
образование  мануфактур. Юридическое 
оформление крепостного права 

⚫ Церковный раскол 
⚫ Социальные движения XVII в. 



⚫ Разрушение 
производительных сил: 
разрушено сельское 
хозяйство, в упадке ремесло 
и торговля

⚫ Потеря территорий
⚫ Ослаблены все 

государственные структуры. 
Изменена природа царской 
власти

⚫ Вырос авторитет церкви 

1. Итоги Смуты

С.Иванов.
Земский собор



Проблемы: 
⚫ хрупкий социальный 

мир
⚫ разоренное 

гражданской войной 
хозяйство

⚫ утрата сакральности 
царской властью, 
необходимость ее 
легитимации после 
смуты

Михаил Федорович Романов
(1613 – 1645)



Основные направления политики Михаила Романова

Курс на примирение 
в стране, разорённой 
в Смутное время

Преодоление 
хозяйственного разорения, 
восстановление 
государственности, 
упорядочение системы 
управления

Смоленская 
война 

1632-1634гг.

Опора в управлении страной на боярскую думу и 
Земские соборы

соправление 

сына отцаИ 

Царя 
Михаила Фёдоровича

 Романова

1619-1633
Патриарха Филарета
( в миру Фёдора Никитича
Романова



Царь Алексей Михайлович – 
«Тишайший»?

� Победа принципа 
личной и абсолютной 
власти.

� Негативно относился 
к фанатизму и 
нетерпимости.

� Управлял с помощью 
совета бояр.

� Примерный 
семьянин.



Основные направления политики

Ограниче-
ние власти 
Боярской 

Думы – 
создание 
приказа 
Тайных 

дел (с 1654)

Соборное 
уложение 

1649 г.
Государст-

венное 
закрепо-

щение 
крестьян

Реформы 
патриарха 

Никона.

Церковный 
раскол

Вхождение 
Украины в 

состав 
России 
(1654)



Центральное 
управление

Царь

Земские 
соборы

Боярская дума

Патриарх

Патриаршие 
приказы

Приказы Временные
счётный

Тайных делПостоянные

Стрелецкий Пушкарский РазбойныйКазённый

Посольский Поместный



Какие виды приказов были?





Земские соборы
1549 Первый Земский собор был созван при Иване Грозном и 

получил название «Собор примирения», так как 
рассматривал проблемы отмены кормлений и 
пресечение злоупотреблений наместников и волостелей.

1566 Созван для обсуждения вопроса о продолжении Ливонской 
войны.

1598 Избрание  нового царя – Бориса Годунова

1613 Избран на царство Михаил Романов.

1613-16
22

Заседают непрерывно, помогая Михаилу Романову в управлении 
государством.

1642 Созван для решения Азовского вопроса (решили Азов вернуть)

1648-16
49

Утверждение Соборного уложения Алексея Михайловича

1653 Принял решение о воссоединении Украины с Россией

1682-16
84

Угасание земской деятельности

С эволюцией государственного строя от сословно-представительной 
монархии к абсолютизму  Земские соборы прекращают деятельность.



Какие вопросы решала Боярская Дума?





Местное 
управление

Приказная 
( съезжая) изба

Головы
( осадные, 
объезжие, 

кабацкие и т.д. 

Воеводы

 старосты

Губные земские



2. Государственный строй России в 
XVII в.

Русская армия
⚫ Служилые люди по 

отечеству (землевладельцы 
– бояре и дворяне)

⚫ Служилые люди по 
прибору (стрельцы, 
городовые казаки, пушкари)

⚫ Нерусские народы 
(татары, башкиры)

⚫ 1630 – полки нового 
(иноземного) строя – 
солдаты, рейтары, драгуны 
(добровольцы, прообраз 
регулярной армии) А.Иванов.

Стрельцы



Вывод: 

⚫ Формируется  
абсолютная 
монархия – 
самодержавие.

⚫ Абсолютизм – форма 
монархии, при которой 
вся власть 
сосредоточена в руках 
государя

Алексей Михайлович
(1645 – 1676)



3. Соборное уложение 1649 г.

⚫ Соборное уложение 1649 г. 
(уложение царя Алексея 
Михайловича) – кодекс законов 
Русского государства, принятый 
Земским собором 1648-1649 гг. 

⚫ Содержит 25 глав, 967 статей. 
⚫ В нем разработаны вопросы 

государственного, гражданского, 
административного и уголовного 
права и порядка судопроизводства. 

⚫ Вплоть до 1832 г.  являлось 
основным законом России.



Соборное 
уложение 

1649 г.

25 глав
957 статей Кодекс отечественного 

феодального права, 
регулировавший 

отношения в основных 
сферах жизни общества

Окончательное 
юридическое 

закрепощение 
крестьян

Законодательное 
закрепление 

процесса 
становления 
абсолютной 

монархии

Оформление 
сословной 
структуры 
общества

Первый 
печатный 

свод законов



Русско-польская война – 1654 – 1667 гг.

Итог:
Январь 1667 г. – подписание 

Андрусовского перемирия: Россия 
получала территории, утраченные в 

Смутное время, а также левобережную 
Украину с Киевом

Следствие вхождения 
Украины в Россию

1686 г. – заключение «Вечного мира» 
в Москве



Русско – шведская война 
1656 – 1661 гг.

Причины:
1. Стремление России овладеть 

прибалтийскими землями и получить 
выход в Балтийское море.

2. Противодействие шведской экспансии в 
Польше, Литве и Украине

Итоги:
1661 г.- Кардисский мирный договор. 

Россия отказывалась от земель, 
завоеванных в Прибалтике ранее в этой 

войне



4. Освоение Сибири – Восточное 
направление внешней политики

⚫ Покорение 
Сибирского ханства в 
конце XVI в.

⚫ Проникновение в 
Сибирь 
землепроходцев и 
промышленников, а 
также представителей 
царской власти

⚫ Создание Сибирского 
приказа (Сибирь →19 
уездов, управляли 
воеводы, 
назначаемые из 
Москвы).

⚫ Основание поселений 
и крепостей:

Енисейский (1618)
Красноярский (1628)

Илимский (1630)
Якутский (1632)
иркутский (1652)

Селенгинский (1665)

ОСТРОГИ



Русские первопроходцы Сибири

⚫ Семен Дежнев – в 1648 
г. осуществил плавание 
вдоль Чукотского п-ова и 
открыл пролив, 
отделяющий Азию  от 
Северной Америки

⚫ Василий Поярков – во 
главе отряда казаков 
прошел из Якутска по 
рекам Лена, Алдан, вышел 
по Амуру в Охотское море, 
а затем вернулся в Якутск



Русские первопроходцы Сибири

⚫ Ерофей Хабаров – в 
1649 – 1650 гг. 
осуществил поход в 
Даурию, освоил земли по 
реке Амур и составил их 
карты (чертеж)

⚫ Владимир Атласов – в 
1696 – 1697 гг. 
предпринял экспедицию 
на Камчатку, в результате 
чего она была 
присоединена к России

Хабаров

Атласов



Социально-сословная структура 
Российского общества в XVIIв.



Феодалы



Феодалы 

⚫ Бояре – 
аристократия, 
потомки великих 
и удельных князей

⚫ Дворяне – 
служилое сословие 

Владельцы земель и 
крепостных 
крестьян



Духовенство 

⚫ Черное духовенство 
– архиереи и 
монахи

⚫ Белое духовенство - 
священники

Освобождены от 
налогов и податей

1649 – запрет 
приобретать 
вотчины



Социально-сословная структура 
Российского общества в XVIIв.



Посадские 
люди

Купцы – «гости»
⚫ Объединялись в «гостиную»  

и «суконную» сотни, 
платили налоги 

Чернослободские 
ремесленники

⚫ объединялись в слободы и 
сотни

⚫ Несли тягло в пользу 
государства 

Белослободские 
ремесленники

⚫ несли тягло в пользу 
землевладельца



Посадские люди







Крестьяне
 Владельческие
Монастырские 

⚫ Несли тягло в пользу 
владельца и государства, 
прикреплены к земле

Черносошные
⚫ государственные, несли 

тягло в пользу 
государства

Дворцовые 
⚫ Имели собственное 

самоуправление, 
подчинялись царским 
приказчикам

А.Корзухин.
Девичник



Крестьяне





Холопы 

⚫ Полные холопы
⚫ Кабальные 

холопы
⚫ Собственность 

господина



Вольные и гулящие люди

⚫ Вольные казаки, дети 
священников, 
наймиты, нищие, 
бродяги, скоморохи

⚫ Не входили в состав 
социальных структур

⚫ Не несли 
государственного тягла



4. Экономическое развитие России в 
XVII в.

Территория 
⚫ Новые территории: 

Сибирь, Южное 
Приуралье, Левобережная 
Украина, освоение Дикого 
поля

⚫ 250 уездов
⚫ 1643-1645 – В. Поярков 

по р.Амур вышел к 
Охотскому морю

⚫ 1648 – С. Дежнев – 
пролив между Чукоткой и 
Аляской

⚫ Сер. XVII в. – Е. Хабаров 
присоединил Приамурье

Население:
К концу века – 10,5 млн.
Москва – 200 тыс.







Экономическое развитие России в XVII в.

Основные черты:
⚫ восстановление разрушенного 

Смутой хозяйства; 
⚫ зарождение капиталистического 

уклада в хозяйстве;
⚫ отставание России от ряда стран 

Западной Европы в экономическом 
и техническом отношениях.



4. Экономическое развитие России в 
XVII в.

Сельское хозяйство
⚫ Орудия труда: соха, 

плуг, борона, серп
⚫ Культуры: рожь, овес, 

гречиха, пшеница, 
ячмень, горох, конопля, 
лен

⚫ Натуральное, 
экстенсивное

⚫ Осваиваются новые 
земли

Специализация 
районов: 

⚫ Поволжье, 
черноземный центр – 
зерно

⚫ Север, северо-запад – 
конопля, лен, 
промыслы

⚫ Нечерноземный центр, 
Поволжье – 
скотоводство

⚫ Сибирь – меха



4. Экономическое развитие России в 
XVII в.

Ремесло:
⚫ Перерастание ремесла в 

мелкотоварное 
производство

Специализация 
районов:

⚫ Металлургия и 
металлообработка 

⚫ Изделия из дерева
⚫ Текстиль
⚫ Соль 
⚫ Ювелирное дело



4. Экономическое развитие России в 
XVII в.

Мануфактура
⚫ 30 мануфактур
1. Государственные
2. Частные
3. Купеческие (XVI)
4. Крестьянские (XVIII)
⚫ 1631 – Ницинский 

медеплавильный завод
⚫ 1632 – оружейный 

завод Виниуса под 
Тулой





4. Экономическое развитие России в 
XVII в.

Торговля 
⚫ Начало формирования 

всероссийского рынка
Ярмарки (Макарьевская, 

Свенская, Ирбитская, 
Архангельская) 

Протекционизм в 
торговле:

⚫ 1653 – Торговый устав – 
единая таможенная 
пошлина

⚫ 1667 – Новоторговый устав 
– защита русского 
купечества

⚫ Экспорт: меха, лес, пенька
⚫ Импорт: предметы 

роскоши, чай



Вывод: 

⚫ Хозяйство 
восстановилось через 
50 лет после Смуты

⚫ Появляется новый 
капиталистический 
уклад (ремесло, 
торговля)

⚫ Укрепляются связи 
между частями страны

А.Маковский.
Гостеприимство.



Алексей 
Михайлович 

Романов



С одной стороны 
старообрядцы стояли 

за соблюдение всех 
привычных обрядов и 

правил

За сохранение 
каждой буквы в 

старых 
церковных 

книгах

Законодательными 
актами старообрядче-
ское движение было 

поставлено вне 
закона

что повлекло 
полную 

дискредитацию 
старообрядческой 
части населения 

страны

Они не могли 
обучать своих 

детей в
государственных 

учреждениях

Не могли поступить 
в

гимназии и 
университеты

Не могли селиться в 
пограничных 

губерниях и уходить 
за границу

Записываться
в иконописцы



⚫ Большинство же 
верующих и 

священников под 
влиянием патриарха 
Никона призывали 
устранить в старых 
церковных книгах, 

накопившиеся по их 
мнению ошибки, 

упорядочить 
богослужение.

 Никон

Предлагаемая реформа 
незатрагивала основ 

вероучения, правда сам 
патриарх Никон при 

этом стремился 
укрепить свою личную  

власть, а потому 
отнюдь не без причины 
противники обвинили 

его в чрезмерный 
неподобающий первой 

иерарху гордыне

Патриар
х 

В том что  
вознёсся 
через чур 
высоко, 

пользуясь 
тем, что  был 

он у царя 
самбиным 

исключитель 
-ным другом



⚫ На  церковном суде 
былая дружба с царем 
не помогла Никону, его 
лишили патриаршего 
сана и сослали в 
дальний Ферапонтов 
монастырь.

Впрочем он и сегодня 
остается  весьма заметной 

фигурой в истории 
Русской церкви , 

основанный им под 
Москвой новый 
Иерусалимский  

монастырь по-прежнему 
почитается верующими.





1.Причины народных выступлений.



1 июня в Москве начался Соляной бунт. Помощники царя 
подняли цены на соль, чтобы пополнить казну. И народ 
попросил царя наказать главного виновника - Л.Плещеева. 
Напуганный царь выдал толпе Плещеева и главу 
пушкарского приказа Траханиотова, а своего наставника Б.
Морозова отправил в ссылку.

Вскоре восстания вспыхнули в Курске, Новгороде, Пскове и 
Алексей Михайлович поручил Н.Одоевскому написать 
проект Соборного Уложения. 

2.Соляной бунт.

Э.Лисснер.
Соляной бунт.



В 1662 г.в Москве вспыхнул Медный бунт. Власти для 
пополнения казны стали чеканить медную монету вместо 
серебряной. Денежная система оказалась расстроенной. 
Восставшие,  учинив погром в Москве,  двинулись к царю в 
Коломенское. Царь пообещал разобраться, однако к 
Коломенскому подошли стрельцы и разбили восставших, 
но хождение медных денег было отменено.

3.Медный бунт.

Э.Лисснер.
Медный 
бунт.



В 1667 г. началось восстание С.
Разина. Казаки перетащили 
струги с Дона на Волгу, ограбили 
царский караван и сожгли 1-й 
боевой корабль «Орел». Казаки 
заняли Яицкий городок и, 
разграбив иранские города на 
каспийском побережье,  в 1669г. 
возвратились на Дон.

Зимой Разин предложил повывести 
«изменников - бояр» и весной 
казаки вновь пошли на Волгу. Они 
овладели Царициным,   
посланные против них стрельцы 
поддержали Разина.

Восстание под предводительством                
                                          С.Разина.

Поход «за 
зипунами».



Затем он взял Астрахань и 
казнил воеводу, а в городе 
установил казачий круг.

Разин стал рассылать 
«прелестные письма» и 
двинулся вверх по Волге. 
Самара и Саратов сдались без 
боя и восставшие подошли к 
Симбирску.

Ю.Барятинский разгромил 
казаков. Разин был ранен и 
вскоре выдан старшиной.

В июне 1671 г.Разин был 
четвертован .Но очаги 
восстания сохранялись до 
конца года.

Восстание под предводительством С.
Разина.

С.Разина везут на 
казнь.
Гравюра к.17 в.



Церковный раскол  привел к появлению старообрядцев. Они 
протестовали против реформ - уходили в леса, сжигали 
себя,  не подчинялись властям. Крупнейшими восстаниями 
были - Соловецкое  1668-76 гг., донские восстания 

     70-80-х г. Все они были жестоко подавлены.
    В к. века среди раскольников распространился слух о 

скором пришествии на землю антихриста.

Старообрядчество.

В.Суриков.
Боярыня 
Морозова.


