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Вспомните, что такое экономика,
 внутренняя политика?

▪ Экономика  (от греч. «ойкос» – дом, «номос» – наука) – 
хозяйственная  жизнь  страны;                

▪ - производство всего, что нужно людям.
▪ Внутренняя политика – деятельность властей внутри 

страны.
▪ Сегодня мы будем говорить о  экономике страны, о 

политике власти в отношении экономики.
▪ В 17 веке в России появились новые явлении в 

экономике, внутренней и внешней политике, 
общественном устройстве, культуре. 

     



ПОСЛЕДСТВИЯ СМУТЫ



• Прочитайте пункт «Последствия Смуты» и найдите не 
менее трёх последствий Смуты для экономического 
развития государства:

• 1) разорение крестьянских хозяйств, особенно на юго-
западе страны,

• 2) запустение дворянских поместий, разорение дворян
• 3) разорение многих городов,  упадок ремесла и 
торговли

• 4) нехватка денег в государственной казне



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 
ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ



• Чтобы восстановить дворянское войско, правительство 
раздавало земли в поместья. При этом дворянин-

помещик XVII в. был беднее своего предшественника 
середины XVI в.

• Что такое барщина и оброк? Вспомните, какие виды 
оброка существовали.

• Труд крепостных крестьян на барщине позволял 
многим землевладельцам производить хлеб на 

продажу. 
• Излишками продуктов торговали и крестьяне. Поэтому 

некоторые землевладельцы стали брать с них 
денежный оброк.



• Во второй половине XVII в. новым явлением в развитии 
сельского хозяйства стала наметившаяся 
специализация отдельных районов страны. 

• Специализация района - сосредоточение в районе 
производства определенного вида продукции, 
значительная часть которой предназначена для обмена 
(торговли). 



Лён поставляли псковские и смоленские земли, овощи — Белоозеро, 
Ростов, Переяславль-Залесский, Боровск, Калуга, Верея, Руза, Муром. В 
Суздале, Юрьеве-Польском, Серпухове, Коломне выращивали яблоки и 

вишню.



• Зажиточные крестьяне и горожане заводили собственное 
дело — кузницы, мыловарни, кожевенные заведения, 

скупали по деревням домашний холст, а в городах — лавки 
и дворы. В крестьянской среде стали появляться богатые 
люди (например, Матвей Бечевин, владевший целым 
речным флотом и доставлявший тысячи пудов хлеба в 

Москву, и др.).



РАЗВИТИЕ РЕМЕСЛА. 
ПЕРВЫЕ МАНУФАКТУРЫ.



• С восстановлением хозяйства у крестьян появились 
средства для приобретения ремесленных изделий. 

Было восстановлено ремесленное производство.
•  Более того, население России росло и товаров 

требовалось всё больше.
•  Ремесленники стали переходить от работы на заказ к 

работе на рынок (для продажи). Так появилось 
мелкотоварное производство.

• Мелкотоварное производство – производство 
небольших партий изделий для продажи.



• Но отдельные ремесленники не могли удовлетворить 
возраставший спрос на ремесленные изделия. 

Например, государству требовались очень большие 
партии обуви, одежды, оружия, боеприпасов и т.п. для 

армии. Появились мануфактуры.

• Что такое мануфактура? 

• Мануфактура — крупное предприятие, основанное на 
внутреннем разделении труда, ручной ремесленной 

технике и использовании наёмного труда. 



• В XVII веке в Москве появились казенные (принадлежащие 
государству) пороховые мануфактуры, Оружейная, Золотая 

и Серебряная палаты, Хамовный (ткацкий) и Бархатный 
дворы, которые обеспечивали армию, царя и его 

приближенных, почти не работая на рынок. Довольно 
большими были купеческие мануфактуры, производившие 

пеньковые канаты для нужд флота (они в основном 
продавались за границу).



• В XVII в. число мануфактур значительно возросло. В 
1629 г. было основано казённое (принадлежащее 

государству) железоделательное производство на Урале 
— Ницынский завод, в 1634 г. — Пыскорский 

медеплавильный завод.



•  Затем появились и частные (принадлежащии отдельным 
людям) мануфактуры: канатные дворы в Вологде и 
Холмогорах, железоделательные заводы бояр И. 
Милославского и Б. Морозова. Сам царь Алексей 

Михайлович Романов имел в дворцовом хозяйстве водочные 
заводы, сафьянный двор и стекольную мануфактуру.



• Основывали частные мануфактуры в России и 
иностранцы. В 1630-х гг. голландские купцы А. 
Виниус, П. Марселис и Ф. Акема построили три 
железоделательных завода в Туле и четыре — в 

Каширском уезде. 



• Особенностью российских мануфактур было то, что они 
работали прежде всего на государство. Производимую 

мануфактурами продукцию государство покупало по заранее 
им же и установленным ценам. И лишь излишки 

мануфактурного производства разрешалось продавать на 
рынке. Основную массу работных людей на мануфактурах 
составляли государственные крестьяне, трудившиеся на 
предприятиях вместо уплаты казённых податей (налогов). 
На мануфактурах, создававшихся боярами, использовался 

труд крепостных крестьян.



• Из крупных купцов формировались первые династии 
промышленников-предпринимателей - Никитниковы, 
Светешниковы, Шорины, Филатьевы, Строгановы, 

Демидовы. Своим трудом эти люди, так же как и великие 
полководцы, художники, писатели, создавали богатство и 

славу России.



 ТОРГОВЛЯ



• Специализация вызвала рост торговли. Торговля — 
обмен товарами.

•  Главная форма торговли – это ярмарки. 

• Ярмарка — ежегодный съезд продавцов и покупателей-
оптовиков из разных районов страны. 



• Складывается всероссийский рынок
• Всероссийский рынок — усиление хозяйственных 
связей и обмена товарами между различными частями 
страны, основанных на экономической специализации. 



• В XVII в. возникли крупные 
всероссийские торговые 

ярмарки — Архангельская, 
Ирбитская, Свенская, 

Макарьевская. Сюда в дни 
религиозных праздников со 
всей страны съезжались 
продавцы и покупатели. 

Специализация имела место в 
области не только 

производства товаров, но и их 
продажи. Так, центрами 
торговли хлебом стали 
Вологда, Вятка, Орёл, 

Воронеж, Нижний Новгород. 
Главными рынками соли были 

Вологда и Соль Камская. 
Пушниной торговали в Соли-

Вычегодской.



• Активно развивалась и 
внешняя торговля России. 
С государствами Европы 

она шла через 
Архангельск (на этот 
город в то время 

приходилось 75% всей 
внешней российской 
торговли), со странами 

Востока — через 
Астрахань, где 

существовали индийские 
и персидские торговые 

дворы.



Сукна, 
хлопчатобумажные и 

шёлковые ткани, цветные 
металлы, оружие, 

пряности, краски, бумагу, 
чай

Кожи, сало, 
поташ 

(необходимый 
при 

изготовлении 
мыла и стекла), 
пеньку, смолу

В Россию 

Из России



• До середины XVII в. иностранные купцы имели право 
самостоятельно торговать на внутреннем российском 

рынке. Это вело к многочисленным протестам со стороны 
русских купцов. 

• В 1649 г. царь Алексей Михайлович запретил англичанам 
вести внутреннюю торговлю и выслал их из России.

• Новоторговый устав 1667 г. ещё более ограничил права 
иностранных купцов: они должны были теперь продавать 

свои товары оптом в пограничных городах. На 
иностранные товары были введены высокие пошлины 

(плата за перевоз товара через границу).



ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНАЯ 
РЕФОРМА



• Когда была введена копейка? Почему эта монета 
получила такое название?

• К середине XVII в. вес копейки уменьшился вдвое (до 
0,3 г серебра). Основным источником поступления 
серебра для чеканки монет были таможенные 
пошлины, которые иностранные купцы уплачивали 
серебряными монетами.



• В 1654 г. в России была проведена денежная реформа, 
призванная увеличить доходы царской казны. В оборот 

вводилась медная монета, которая должна была 
находиться в обращении наравне с серебряной и по 
одному курсу с ней. Но со временем медная монета 

падала в цене, её всё менее охотно принимали купцы. 
Начался рост цен, ухудшалось положение простого 

народа. В 1662 г. это привело к народным волнениям, в 
результате которых Алексей Михайлович был 

вынужден вернуться к прежней денежной системе.

Медная копейка 1655—1662 гг.



РОССИЯ И ЕВРОПА



• В XVII в. по своему экономическому развитию Россия 
отставала от большинства европейских стран. Великие 
географические открытия и освоение европейцами 
Америки привели к перемещению торговых путей из 
Средиземноморья в Атлантический океан. Началось 
образование колониальных империй — Испанской, 

Голландской, Английской, Французской. Европейские 
товары обменивали в Африке на рабов, затем африканских 
невольников отправляли на американские плантации. Из 

Америки в Европу приходили суда, гружённые 
колониальными товарами: сахаром, табаком, красками, 

кофе, хлопком, пряностями и др.



• В Америке были открыты золотые и серебряные 
месторождения. Поток американского золота и 

серебра, хлынувший в Европу, вызвал революцию 
цен (в XVI—XVII вв. цены возросли в четыре раза) 

и усиленный спрос на сельскохозяйственную 
продукцию. Произошло повышение жизненного 
уровня людей, возросла их деловая активность. В 
Европе началось бурное развитие мануфактур 
(особенно в Голландии и Англии) и сельского 

хозяйства, росли торговые обороты.



• 1. Перечислите основные последствия Смуты для развития 
экономики и хозяйства России. 

• 2. Назовите принципиальные отличия мануфактуры от 
ремесленной мастерской. 

• 3. Что отличало казённые заводы от частных мануфактур? 
• 4. Какие товары в XVII в. ввозились в Россию? Какие 
товары вывозились из России?

•  5. Перечислите основные черты в развитии сельского 
хозяйства России в XVII в. 

• 6. В чём суть денежной реформы 1654 г.? Почему она была 
неудачной? 

• 7. На основании материалов параграфа сделайте вывод об 
особенностях развития экономики России в XVII в.



• Бобыль — представитель бедного, иногда бездворного зависимого 
населения, нёсшего сокращённые феодальные повинности.

• Всероссийский рынок — усиление хозяйственных связей и обмена между 
различными частями России, основанное на экономической специализации 
территорий.

• Мануфактура — предприятие, основанное на разделении труда и ручной 
ремесленной технике.

• Плантация — крупное земледельческое хозяйство, специализирующееся на 
выращивании каких-либо сельскохозяйственных культур.

• Предприниматель — лицо, вложившее средства в развитие предприятия 
или какой-либо хозяйственной деятельности.

• Промышленник — лицо, владеющее промышленным предприятием на 
правах частной собственности.

• Пошлина -  плата за перевоз товара через границу.
• Казенные - принадлежащие государству.


