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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.

Каким образом правительство и землевладельцы
могли удержать рабочую силу, то есть крестьян,

в разоренных имениях?
Для этого нужно было запретить крестьянам уходить

из имений и организовать сыск беглых.

Как называется срок, в течение которого велся сыск беглых?
Урочные лета

?

?



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

Повторим
!



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



Этапы закрепощения крестьян

Почему правительство так медленно и постепенно 
продлевало урочные лета, а не установило сразу

бессрочный сыск?
Потому что против «длинных» урочных лет и тем более 

против бессрочного сыска выступали определенные 
социальные слои.

Какие группы населения выступали за продление,
какие — за сокращение урочных лет?

?

?



За и против продления урочных лет
Крестьяне За сокращение урочных 

лет

Мелкие
землевладельц
ы

За продление урочных лет,
т.к. это позволит надежнее
возвращать беглых и 
сократит отток работников 

Крупные
землевладельц
ы
и отчасти 
церковь

За сокращение урочных 
лет,
т.к. крестьяне чаще всего
бежали из мелких вотчин
и поместий в крупные, 
где жизнь была легче
и где проще было укрыться



Соляной бунт

Соляной бунт в Москве
Худ. Э. Лисснер

?
Какое

впечатление
производит

происходящее 
на картине?

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



Соляной бунт
Бунт был стихийным, внезапным, 

возник в результате крайнего озлобления посадских людей 
против действий окружавших царя бояр

во главе с Борисом Ивановичем Морозовым.
Взбунтовавшаяся толпа разгромила дворы

бояр, гостей, приказных людей.
Был убит считавшийся инициатором соляного налога

дьяк Назарий Чистой.
По требованию толпы ей был выдан и немедленно растерзан 

глава Земского приказа боярин Леонтий Плещеев.
Глава Пушкарского приказа Петр Траханиотов пытался 
бежать, но был схвачен, возвращен в Москву и казнен.
Своего воспитателя и свояка Морозова царь «отмолил»

у бунтовщиков и отослал в Кирилло-Белозерский монастырь.



Соляной бунт
Исключительность Соляного бунта в том,

что он не был подавлен: 
власть выполнила  требования его участников.

Чем объясняется согласие власти 
выполнить требования бунтовщиков?

Власть не имела сил для подавления Соляного бунта: 
наряду с посадскими людьми в нем участвовали

недовольные своим положением стрельцы и даже дворяне.

?



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.



Земский собор 1648–1649 гг.

29 января 1649 г. Земский Собор утвердил
Соборное Уложение.

Уложение 1649 г. называют также
Уложением царя Алексея Михайловича.

Царь
Алексей Михайлович 

утверждает  
Соборное Уложение.

Гравюра
худ. Б. Чорикова

XIX век



Соборное Уложение

Соборное Уложение
Свиток, 343 аршина.

Центральный Гос. архив
Древних Актов (ЦГАДА)

Лист Соборного Уложения
Типографская копия
25 глав, 967 статей

?
Какая 

ошибка
допущена

на гравюре
Б.Чорикова?

Когда 
изготовлен
ларец для

Уложения?



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.



Закрепощение посадских людей

На какие части делилось посадское население?
На тяглых людей и жителей белых слобод

В чем разница между ними?
Тяглые люди платили государственный налог – тягло, 

а жители белых слобод, платившие повинности владельцам 
земли, на которой стояли слободы, 

от тягла были освобождены (обелены)

?

?

Повтори
м!



Закрепощение посадских людей

Как сказывалось освобождение жителей белых слобод
от уплаты тягла на положении остальных жителей посада?

Поскольку сумма тягла была неизменна, освобождение 
жителей белых слобод от его уплаты заставляло каждого 

посадского человека платить больше

Какие требования должны были выдвигать посадские люди?
Посадские люди требовали ликвидировать белые слободы,

а их жителей «ввести в тягло»

?

?



Закрепощение посадских людей

Когда впервые были ликвидированы белые слободы?
Это произошло при Борисе Годунове.

В условиях начавшейся Смуты введенный Годуновым запрет 
держать ремесленников и торговцев в белых слободах

был забыт, а крупные светские землевладельцы и церковь
вновь стали создавать белые слободы.

На Соборе 1648–1649 г. представители посадского населения 
потребовали не только ликвидировать белые слободы,

но и запретить посадским тяглецам переходить в холопы
и даже уходить в другие посады.

?



Закрепощение посадских людей
За укрывательство беглых посадских людей

было установлено наказание, как и за укрывательство
беглых крестьян.

Таким образом, крестьяне были окончательно прикреплены
к земле, а посадские люди — к своему посаду.

В чем различие между закрепощением крестьян и посадских?
Закрепощение крестьян произошло по инициативе дворян,

а закрепощение посадских людей
– по инициативе самих посадов.

?



Закрепощение посадских людей

Почему посадские люди сами выступили
за свое закрепощение?

Посадские общины защищали коллективные интересы, 
права отдельного посадского человека

были для них несущественны.
Для сознания людей Средневековья индивидуальная свобода 

вообще не представлялась такой ценностью, 
как для сознания современного человека.

Безопасность, обеспеченность были гораздо важнее,
даже если влекли за собой зависимость.

Это объяснялось тем, что в ту эпоху жизнь была полна 
опасностей, а избежать их зачастую можно было лишь 

благодаря покровительству «сильных людей»

?



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.

Назовит
е!



Ремесло в России в XVII веке
В XVII в. ремесло становится мелкотоварным.

Какое ремесло называется мелкотоварным?
Мелкотоварное ремесло – ремесленное производство, 

ориентированное на рынок. 

В чем главная причина превращения ремесла
в мелкотоварное производство?

В растущей специализации ремесленников.

?

?



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.



Ремесло в России в XVII веке

Чем был вызван рост специализации ремесленников?
1. Разнообразием природно-климатических условий

в России
2. Ростом потребности в сложных высококачественных 

изделиях
3. Конкуренцией среди ремесленников

?



Хозяйственная специализация
по районам России

На Севере добывали и обрабатывали пушнину, производили 
изделия из дерева и моржовой кости, добывали соль.

На Западе (Смоленск, Псков, Новгород) 
и в Центре (Москва Владимир, Ярославль)

 выращивали лен, производили холсты и тонкое полотно.
В районе Тулы и Каширы добывали и обрабатывали железо.

В Поволжье, где много пастбищ, разводили скот,
и производили кожаные изделия:

одежду, обувь, упряжь, а также 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

Назовите
!



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

Рынок — совокупность хозяйственных связей,
основанных на купле-продаже.

Рыночное хозяйство – противоположность натуральному.

Когда возникает рынок? Каковы условия его возникновения?
Рынок формируется в связи с появлением частной 
собственности и общественного разделения труда

(отделения животноводства от земледелия,
ремесла от сельского хозяйства, торговли от производства)

?



Начало формирования 
единого всероссийского рынка

Можно ли сказать, что рынок в России
возник только в XVII в.?

Нет, рыночные отношения существовали и раньше,
но это были местные рынки, а в XVII в. стал складываться 

единый всероссийский рынок, т.е. торговые связи 
охватывали теперь всю страну.

В 1653 г. по инициативе торговых людей был принят
 Торговый устав, заменивший разнообразные торговые 

пошлины единой 5%-ной пошлиной.
В 1654 г. было запрещено взимать проезжие пошлины

при провозе товаров через владения
светских и духовных землевладельцев.

?



Начало формирования 
единого всероссийского рынка
Основу единого всероссийского рынка составляли 

сельскохозяйственные продукты и ремесленные изделия.

Почему продукция мануфактур
не играла заметной роли на рынке?

Потому что мануфактур было еще очень мало,
и свою продукцию они не продавали на рынке,

а поставляли государству.

?



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 Москве

Базар XVII века
Худ. А.Васнецов



Внешняя торговля России в XVII в.
Основные торговые партнеры России

На Западе: Англия, Голландия, Швеция, Дания
На Востоке: Иран, Индия, Китай

Российский экспорт: лес, лен и льняное полотно, пушнина, 
мед и воск, соль, поташ, пенька, сало, кожи.

Российский импорт из Европы: вина, ювелирные изделия, 
шелк, бархат, сукно, бумага, металлические изделия.

Российский импорт из стран Востока: ковры, пряности, 
драгоценные камни

В чем различие между российским экспортом и импортом?
?



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 (6%-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



Подводим итоги
В середине XVII в. в России произошло окончательное 
установление крепостного права: с 1649 г. был введен 

бессрочный сыск беглых крестьян.
Посадское население было прикреплено к местам 

проживания и потеряло право переходить
в другие сословные группы.

В XVII в. ремесло в России стало мелкотоварным.
В XVII в. появились первые русские мануфактуры, 

работавшие на казну и применявшие
наряду с наемным подневольный труд.

В XVII в. началось формирование единого всероссийского 
рынка, на котором обращались в основном 

сельскохозяйственные и ремесленные изделия.
В XVII в. экономическая политика правительства начала 

приобретать протекционистские черты.
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