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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
1. Политическое развитие

⚫ Соборное уложение 1649 г. (первый свод 
законов отпечатанный типографским способом)

Борьба с разбоями и грабежами
Защита собственности прав свободных людей
Борьба с взяточничеством
Укрепление царской власти (становление абсолютизма)
Сохранение религиозных основ.
Окончательное закрепощение крестьян    (бессрочный 
сыск).
Оформление сословной структуры общества 
(регламентация прав и обязанностей сословий)



Основные этапы закрепощения 
русского крестьянства

⚫ 1581 Указ Ивана IV «О заповедных летах» (запрет 
на переход в Юрьев день)

⚫ 1597 Указ Федора Ивановича «Об урочных летах» 
(5-летний сыск)

⚫ 1637-1641 Указы Михаила Федоровича (9 и 15 -
летнем сыске)

⚫ 1649 Соборное уложение Алексея Михайловича 
(бессрочный сыск)



Становление самодержавия
⚫ Ограничение деятельности Боярской думы и 

Земских соборов
⚫ Создание приказа тайных дел (1754)



Народные восстания
«Бунташный век» 

⚫ Соляной бунт (налог на соль) 1648 г. 
⚫ Медный бунт (денежная реформа, введение 

медных денег) 1662 г.
⚫ Восстание под предводительством Степана 

Разина 1667-1671 гг.



Линии сравнения Соляной бунт Медный бунт

Причины

Состав

Требования

Результат

Причины 
выступления

Состав

1 этап

2 этап

Причины 
поражения

«Восстание Степана Разина»

ЗАПОЛНИТЬ!!!!



2. Экономическое развитие
⚫ Основа экономики – с/х
⚫ Экстенсивный путь развития хозяйства
⚫ Расслоение крестьян
⚫ Специализация отдельных районов страны
⚫ Начало развития рыночных отношений
⚫ Появление первых мануфактур
⚫ Формирование всероссийского рынка
⚫ Появление торгов и ярмарок (Ипатьевская, Макарьевская 

и др.)
⚫ Ликвидация внутренних таможенных пошлин
⚫ 1667 – Новоторговый устав Ордина-Нащокина (политика 

меркантилизма и протекционизма)



   Вопрос: чья власть выше — Патриарха или царя? — шел из 
глубины веков. По образцу Византийской империи 

митрополиты, а потом Патриархи подчинялись светской 
власти. Высших иерархов Церкви ставили на свои посты 

великие князья, а позднее цари. Но со временем Церковь в 
России получила огромную силу. 

Церковь и государство. 



Государство нуждалось в ней во время борьбы с иноземными 
захватчиками и в период централизации государства. Но чем 
сильнее, крепче становилась в России самодержавная власть 

монарха, тем меньше отводилось места Церкви в этой 
системе. Царская власть не желала мириться с 

существованием этого государства в государстве. 

Церковь и государство. Какую позицию занимала православная церковь во время 
польской интервенция?

Какую роль играл патриарх Филарет в годы правления 
Михаила Романова? 



    Дворянское сословие с вожделением поглядывало на 
безбрежные церковные, монастырские и патриаршие земли. К 

середине XVII в. Церковь лишилась многих своих 
преимуществ: специально созданный Монастырский приказ 

ведал всеми населенными церковными землями, кроме 
патриарших; судебные и налоговые льготы так же остались 

лишь за патриаршими владениями. 

Церковь и государство. 



В условиях упорядочения жизни государства необходимо 
было также привести в соответствие с требованиями времени 
церковные обряды и книги. За долгие столетия в церковном 

богослужении накопилось немало ошибок. Тексты в 
церковных книгах были искажены малограмотными 

переписчиками. 

Церковь и государство. 



   Русские иконописцы порой 
отходили от канонических 

правил изображения святых 
ликов и религиозных сюжетов. 

Даже крестное знамение на Руси 
претерпело изменение — вместо 

трех перстов, что 
символизировало Бога Отца, 

Бога Сына и Бога Духа Святого, 
на Руси стали креститься двумя. 
Широко праздновались святки, 

исполнялись некоторые 
языческие обряды, подрывавшие 

церковные догматы.

Церковь и государство. 



   В руководящих кругах Церкви 
и государства при активном 

участии царя Алексея 
Михайловича началась 

подготовка к очищению 
церковной службы от 

искажений. Проводником этих 
новшеств стал Патриарх Никон 
(1605—1681), возведенный в сан 
в 1652 г. Мордвин Никита рано 

осиротел, с детства 
пристрастился к чтению 

духовных книг, был 
послушником в знаменитом 
Макарьевском монастыре. 

Церковь и государство. 

  Никон Стал священником. Его 
семейная жизнь оказалась 

трагической. Одного за другим 
они с женой потеряли трех 

малолетних детей. После этого 
он ушел в скит на Белом море, 

постригся в монахи под 
именем Никона, стал 
игуменом. Слух о его 

подвижнической жизни пошел 
по Руси. Никон был 

представлен царю, произвел 
на него большое впечатление 

и был оставлен в Москве.



   Около царя сформировался кружок ревнителей истинного 
благочестия. К ним принадлежали духовник царя Стефан 
Вонифатьев, выходец из священников протопоп Аввакум, 
окольничий Федор Ртищев. В этом кружке появились идеи 
упорядочения церковной службы по греческим образцам, 

приведения церковных книг в соответствие с оригиналами, 
введения проповедей в церковную службу.

Церковь и государство. 



    Кроме уже предпринятых 
нововведений, при Никоне стали 
внедряться поясные поклоны в 

церквах (а не до полу), 
трехперстное крещение. 
Началось повсеместное 

исправление книг, с которых 
теперь делали печатные оттиски 

в соответствии с нормами 
современного языка. 

Написанные не по древним 
канонам иконы убирали из 

храмов. По сути, все эти 
нововведения были чисто 

обрядовыми.

Церковь и государство. 



    Никон развернул кампанию за 
усиление нравственности 

церковнослужителей, боролся 
против пьянства в церковной и 
монастырской среде, требовал 
истового исполнения служб и 

обрядов. Большинство 
церковников не приняло этих 

нововведений. Малограмотные, 
погрязшие в мирских делах 

священники и монахи враждебно 
отнеслись к дисциплинарным 

мерам Никона, им было привычно 
произносить давно заученные 

священные тексты. 

Церковь и государство. 



    Церковные реформаторы столкнулись и с сопротивлением 
прихожан. Намоленные книги и иконы были частью их веры. 

И вдруг оказалось, что все это у них отнимают, к тому же 
заставляют креститься тремя перстами.

Несогласные объявили себя приверженцами старой веры — 
староверами. Так начался раскол в Русской Православной 

Церкви и обществе.

Церковь и государство. Старообрядцы (раскольники)- последователи протопопа 
Аввакума, отказавшиеся принять церковную реформу 

(1653-1656 гг.) патриарха Никона. 



   Среди староверов оказались люди из разных социальных 
слоев: знаменитая боярыня Морозова, купцы, крестьяне, 

посадские люди. Людей потрясали жестокие методы борьбы 
со свергнутыми святынями: иконы бросали в костер, книги 

уничтожали. Запрещалось проведение языческих праздников 
и обрядов. За пьянство и нерадивое отношение к церковным 

службам били батогами, сажали на цепь, ссылали. 

Церковь и государство. 



    Против таких методов реформирования Церкви выступили 
и сами ревнители истинного благочестия, в том числе 

неистовый протопоп Аввакум .В своих страстных проповедях 
он стал обличать Никона в  богоотступничестве, насилии над 
людьми. В ответ Никон отправил его и других ревнителей в 
ссылку. В глазах староверов они обрели ореол мучеников.

Церковь и государство. Раскол – отделение (1654 г.) от Русской Православной 
церкви части верующих (старообрядцев) не признавших 

церковных реформ (1653-1656 гг.)  патриарха Никона. 



    Царь поначалу занимал 
нейтральную позицию. Но, 

пользуясь расположением к 
нему царя, Никон 

сосредоточил в своих руках 
огромную власть. Никон 

вмешивался в дела 
управления страной, обличал 

действия властей. В своих 
проповедях в  Успенском 

соборе Московского Кремля 
он не раз публично рассуждал 

о преимуществе духовной 
власти над светской, 

священства над царством.

Церковь и государство. 



   Противники Никона были уже рассеяны по просторам 
России. Аввакум сидел на цепи в холодной яме. Отказался 
принять реформу Никона Соловецкий монастырь, монахи 

заперлись в осаде.

Церковь и государство. 



   В 1658 г. произошел разрыв между царем и Никоном. Никон 
оставил патриаршество и уехал в Воскресенский 

(Новоиерусалимский) монастырь. В 1666 г. на общем Соборе 
вселенских патриархов, съехавшихся в Москву, он был лишен 

патриаршего сана. Никону определили жить простым 
монахом в дальнем Ферапонтовой монастыре, затем сослали 

в Кирилло-Белозерский монастырь, где он и умер.

Церковь и государство. 



    В Москве был выбран новый Патриарх. Правительство 
продолжало дело очищения Церкви. А это означало, что креп 

и ширился раскол в русском обществе. В лесной глухомани 
возникали старообрядческие скиты. При подходе войск 

староверы сжигали себя. Такие самосожжения назывались 
гари.

Церковь и государство. 



    Лидером раскола оказался 
протопоп Аввакум, который 

теперь обличал не только 
никониан, но и царя. За свои 

антиправительственные 
проповеди он был сожжен.

Со временем старообрядцы 
стали своеобразной частью 

русского православного 
населения со своими 

обрядами и традициями, 
старой церковной утварью и 

древними книгами.

Церковь и государство. 



Церковь и государство. 

Основные различия в обрядах и правилах 
до и после церковной реформы XVII в.

До реформы – «староверы» 
(сторонники Аввакума)

После реформы           
(сторонники Никона)

Крещение двумя 
перстами
Земной поклон
Двукратное пение 
«аллилуйя»
Движение верующих в 
церкви вокруг алтаря по 
солнцу
Написание имени Христа: 
Исус

Крещение тремя перстами

Поясной поклон
Троекратное пение 
«аллилуйя»
Движение верующих в 
церкви вокруг алтаря 
против солнца
Написание имени Христа: 
Иисус



Внешняя политика России в XVII в.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ВосточноеЮжноеЮго-
западное

Северо-
западное

Борьба со 
Швецией за 

выход к 
Балтийскому 

морю

Присоедине
ние Украины 

к России

Борьба с 
Крымом и 
Турцией

Освоение 
Сибири



    Стержнем российской внешней политики во второй 
половине XVII в. по-прежнему оставались отношения с 

Польшей. Особенно важен был вопрос об украинских землях, 
входивших в состав Речи Посполитой.

Положение украинского крестьянства и посадских людей в 
XVI—XVII вв. резко ухудшилось вследствие усиления 

феодально-крепостнического гнета. 

Отношения с Польшей. 



    Общее тяжелое положение 
украинского народа 

дополнялось религиозными 
гонениями. Господствовавшей 

религией в Речи Посполитой 
было католичество. Речь 

Посполитая усиливала нажим 
на православное духовенство и 

верующих. Гнет социальный, 
национальный и религиозный 

вызывал сопротивление 
свободолюбивого украинского 

народа. 

Отношения с Польшей. 



    Одной из его форм стало бегство крестьян и посадских 
людей на свободные земли в низовьях Днепра, за пороги. Они 

селились в пограничной степной зоне, сбивались в казачью 
организацию. Центром этого казачества стала Запорожская 

Сечь — укрепленное поселение на острове Хортица. Со 
временем у запорожских казаков, как и у донских, появилось 

свое управление — казачья рада, кошевой атаман.

Отношения с Польшей. 



    Казаки представляли собой крупную военную силу, с 
которой вынуждено было считаться правительство Польши. 
Они становились мощным заслоном на польской границе с 

Крымским ханством — вассалом Турции. Со временем 
правительство перевело часть казаков на регулярную основу 

— платило им жалованье, снабжало боеприпасами и оружием. 
Это казачество называлось реестровым. 

Отношения с Польшей. 



    Ранней весной 1648 г. на Украине началось восстание. Его 
центром стала Запорожская Сечь, а его руководителем — 

выходец из числа мелких украинских дворян (шляхты) 
Богдан Хмельницкий.

Отношения с Польшей. 



    Хмельницкого хорошо знали 
в кругах казацкой верхушки. 
Сын казацкого сотника, он не 
раз ходил с казаками против 

Крымского ханства, побывал в 
татарском плену и к началу 

1640-х гг. служил войсковым 
писарем. Вскоре казаки 

избрали его своим гетманом. 
Он сформировал казацкое 
войско, заключил против 
поляков союз с крымским 
ханом, пообещав татарам 

богатую добычу.

Отношения с Польшей. 



    В первых сражениях с поляками (под Желтыми Водами, 
Корсунем, Пилявцами) войско Хмельницкого одержало 

блестящие победы. Взятых в плен лучших польских 
полководцев гетман отправил в подарок крымскому хану: за 

них татары могли взять с Польши огромный выкуп. Это 
произвело эффект в Крыму.

Отношения с Польшей. 



   В последующих сражениях 
перевес оказался на стороне 

Польши. В решающем 
сражении крымский хан 
вступил в переговоры с 

королем. В этих условиях 
гетман был вынужден 
заключить с поляками 

невыгодный для Украины мир. 
В дальнейшем война 

возобновилась, Хмельницкий 
одержал ряд побед. 
Значительная часть 

украинского народа, в том 
числе и сам гетман, тяготела к 

России.

Отношения с Польшей. 



Хмельницкий обратился за помощью к России, просил царя 
принять Украину в ее состав. В конце 1640-х — начале 1650-х 

гг. Россия признала Украину в качестве самостоятельного 
государства и установила с ней официальные 

дипломатические отношения. Повстанцам предоставили 
продовольствие, боеприпасы и оружие. Это содействовало 

росту доверия украинцев к России.

Отношения с Польшей. 



Исчерпав мирные 
способы разрешения 
конфликта и укрепив 

армию, Россия пошла на 
решающий шаг: 1 

октября 1653 г. Земский 
собор (последний в 

истории России) 
приговорил принять 

Украину в состав России 
и объявил войну Польше. 

Присоединение Левобережной Украины к России



8 января 1654 г. на Раде в городе Переяславле при 
огромном стечении народа, в присутствии высших чинов 

нового правительства Украины Хмельницкий торжественно 
возвестил о переходе Украины в российское подданство.

Присоединение Левобережной Украины к России



Русско-польская война 1654-1667 гг. 

Компания 1654-1656 Компания 1657-1662 Компания 1663-1667
1654- взятие 

русскими войсками 
Смоленска, 
Полоцка и 
Витебска.

1655 –Минск, 
Вильно

1656- заключение 
перемирия между 

Россией и Польшей 
ввиду военной 

угрозы со стороны 
Швеции

Умер Хмельницкий, 
гетман Выгодский 
заключил союз с 

Польшей. Убийство 
гетмана.

1660-1662- ряд 
поражение русской 

армии. Потеря 
территорий Литвы 

и Белоруссии.

1665- победы 
русско-украинских 

войск под Корсунем 
и Белой Церковью.

Андрусовское 
перемирие на 13 

лет. Россия 
получила 

Смоленскую и 
Черниговско-

Северскую землю, 
Левобережную 

Украину с Киевом.



Русско-шведская война 1656-1661 гг. 

Причины Ход военных действий Итог
-Стремление 

России овладеть 
прибалтийскими 

землями и 
получить выход в 
Балтийское море

-Противодействие 
шведской 

экспансии в 
Польше, Литве и 

Украине

1656- успешные 
действия русских войск 

в Прибалтике- взятие 
Нотебурга, Дерпта.

1656- неудачная осада 
Риги

1657- вытеснение 
шведами русских войск 
из Карелии и Ливонии.
1658 – захват русской 

армией Ямбурга, 
неудачная осада Нарвы. 

1661 г.- 
Кадисский 

мирный 
договор. Россия 

отказалась от 
завоеванных 

земель в 
Прибалтике



Восточное направление

Русские 
землепроходцы

Итог 

Семен Дежнев 
(1605-1673)

В 1648 г. осуществил плавание вдоль 
Чукотского полуострова и открыл 

пролив, отделяющий Азию от Северной 
Америки

Василий Поярков 1643-1646 гг.- прошел из Якутска по рекам 
Лена, Алдан, вышел по Амуру в Охотское 

море.
Ерофей Хабаров 

(1610-1667)
1649-1650 гг. Осуществил поход в Даурию, 

освоил земли по реке Амур
Владимир 
Атласов

1696-1697 гг. предпринял экспедицию на 
Камчатку, присоединена к России.


