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1. Территория и население России в XVI в. 
В конце XVI века в России: 9 млн. человек. 
Население - многонациональное. 
Основная часть населения - на северо-западе (Новгород) и в центре 
страны (Москва). 
«Дикое поле» -  историческая область неразграниченных и 
слабозаселённых причерноморских и приазовских степей между 
Днестром на западе и Доном и Хопром на востоке. 
В XVI—XVII веках - создание на территории «Д.п.» системы 
оборонительных сооружений  с заселением служилыми людьми 
(русскими, казаками, татарами). С этого времени государство 
начало использовать казачество для несения пограничной службы.



2. Становление сословно-представительной и абсолютной 
монархии в России. 
к середине XVI в. в России: элементы сословно-
представительной монархии:
Земский собор - орган сословного представительства (первый – в 
1549 г., последний – в 1653 г.). 
Части З.с.: 
Освященный Собор (иерархи русской церкви); 
Боярская дума;
Представители служилого дворянства, городских посадов и 
черносошного крестьянства.
Специфика сословно-представительных органов в России: роль 
«третьего сословия» (буржуазных элементов ) гораздо слабее в 
отличие от западноевропейских. 
Земские соборы не ограничивали, а укрепляли власть монарха. 
В XVII в. в России - формирование феодально-абсолютистской 
(самодержавной) монархии: Земские соборы к концу века 
окончательно прекратили свою деятельность. 



3. Опричнина: понятие, причины, цели, сущность, последствия.
 Опри́чнина — период в истории России приблизительно от 1565 
до смерти Ивана Грозного (официально опричнина отменена ранее 
— в 1572), обозначившийся государственным террором и системой 
чрезвычайных мер. 
Также «опричниной» называлась часть государства, с особым 
управлением, выделенная для содержания царского двора и 
опричников («Государева опричнина»). 
Объявленная цель опричнины - борьба с "боярской изменой" - 
предполагаемыми  заговорами олигархических боярских кланов 
против целостности государства. Фактическая цель - установление 
единоличной неограниченной власти царя Ивана Грозного. 



Итоги опричнины:
1. В государстве и общественном сознании утвердилось 
беззаконие и вседозволенность монарха
2. Власть и влияние родовой боярской аристократии 
были существенно подорваны
3. Внутренняя политика и гражданское право были 
заменены разбоями и насилием
4. Упадок экономики
5. Ни одна из военных задач против Польши, Швеции, 
Литвы и Крыма не была решена
6. Усилилось и ужесточилось крепостное право



4. Территория России во второй половине 
XVII в. 
В XVII столетии Россия - величайшая в 
мире по территории страна: от Днепра на 
западе до Тихого океана на востоке 
�сильная централизация власти



5. 1. Изменения в социально - политической сфере. Рост значения 
дворянства. Оформление крепостного права. 
Самодержавие опиралось на дворянство. Укрепление прав 
дворянства на землю. 1649 г. - признание права наследственной 
передачи дворянского поместья при условии продолжения 
наследниками службы в государстве. Таким образом, были 
объединены две формы собственности - вотчина и поместье.
Соборное Уложение 1649 г.: 
- вопросы государственного, административного, гражданского, 
уголовного права и порядка судопроизводства
- защита царя, церкви, дворян от выступлений народных масс
- оформлялось крепостное право — устанавливалась вечная 
потомственная зависимость крестьян, отменялись "урочные лета" 
для сыска беглых крестьян, за укрывательство беглых 
устанавливался высокий штраф.



5.2. Социальные движения в XVII в.
XVII век - век крестьянских бунтов и кровавых городских 
восстаний.

Городские восстания 4648—1650 гг.:
-Причина: противоречия между посадскими, крестьянами, 
стрельцами, боярами и правительственной администрацией; 
значительное повышение налогов.
-Общенародный характер.

Хлебный бунт.
Причина: спекуляция хлебом, выгодная правительству. 

Медный бунт
- в Москве в 1662 г. 
Причина: быстрое обесценивание медных денег � рост цен на 
хлеб



5.3. Крестьянская война под предводительством Степана Разина
Крестьянская война (1670—1671 гг.) под предводительством Степана 
Разина - война с наличием двух противостоящих армий, наличием 
военных планов и боевыми действиями, с вытекающими из них 
последствиями реальной угрозы московскому правительству. 
Причина первых волнений: противодействие правительства казачьим 
походам «за зипунами» (часто сводились к грабежу казенных и 
купеческих караванов на Волге).
Во главе восставших - донской казак Степан Разин. 
Поход Разина, начавшийся в 1670 г., превратился в казацко-крестьянское 
восстание, в котором наряду с казаками и русскими крестьянами 
участвовали народы Поволжья: мордва, татары, чуваши и др.
Весной восставшие овладели Царицыном, в начале лета – Астраханью. 
Восстание охватило значительную территорию Поволжья. 
В сентябре 1670 г. у Симбирска повстанцы были разбиты 
правительственными войсками. 
Разин ушел на Дон, где в феврале 1671 г. был схвачен зажиточными 
казаками и выдан правительству. После его казни (июнь) восстание 
пошло на убыль. 



6. Изменения в экономической сфере. Развитие буржуазного 
уклада. Формирование внутреннего рынка.

Основа экономики России во второй половине XVII в - крепостное 
хозяйство. 

Зачатки капиталистического производства: создание в крупных 
помещичьих хозяйствах промысловых предприятий (напр., 
железоделательный завод боярина Морозова).

Развиваются мелкое товарное производство, денежное обращение, 
появляются мануфактуры. 

Формирование всероссийского рынка.
Предпосылка: региональное разделение труда. 
Специализированные региональные рынки, всероссийские 
ярмарки (Макарьевская (близ Нижнего Новгорода), Архангельская 
и др.) )



7. Реформы Никона и церковный раскол. 

1654 г. Никон созвал , на котором признали 
необходимость исправления богослужебных книг и 
обрядов. 
1656 г. - новый собор, который одобрил исправленные 
книги. �  раскол русской православной церкви, течение, 
обособившееся от официальной церкви, не признавшее 
церковной реформы патриарха Никона - «Раскольники». 



8. Основные направления внешней политики России в XVII в.

-присоединение Левобережной Украины
-войны со Швецией и Турцией, 
-освоение Сибири и Дальнего Востока. 



Присоединение Левобережной Украины.

Большая часть Украины в первой половине XVII в. входила в состав панской 
Речи Посполитой � ее феодальное, национальное и  религиозное угнетение.
Предводитель освободительного движения – Богдан Михайлович Хмельницкий. 
1. Первоначально, опираясь на помощь крымского хана, восставшие нанесли 
войскам Речи Посполитой ряд поражений � 
Зборовский договор сохранял Украину в составе Речи Посполитой, предоставляя 
широкие автономные права. 
2. Хмельницкий пошел на сближение с Русским государством.
1653 г. Земский собор принял решение о подданстве. Украина вошла в состав 
России, сохранив широкую автономию. 
��
Война с Речью Посполитой.
1654 г. русские войска овладели Смоленском и 33 городами Восточной Белоруссии. 
Борьба внутри украинского общества. Левобережная Украина осталась в подданстве московского государя. 
1667 г.  - Андрусовское перемирие на 13 с половиной лет: России были возвращены Смоленск, а также все земли к востоку от Днепра. Речь Посполитая признала вхождение Левобережной Украины в состав России. На два года за Москвой оставался и Киев (в реальности – и далее) 
Условия Андрусовского перемирия в 1686 г. закрепил "Вечный мир».


