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Слабое  развитие  мануфактурного  производства в XVII в. 
объясняется:

а) отсутствием   большого  количества  свободной рабочей силы
б) разорением   после   Смуты   крестьянских   хозяйств
в)  упадком ремесленного производства в годы Смуты
г)  незаинтересованностью правительства в появлении 

мануфактур

Под усилением хозяйственных связей и обменом товарами 
между различными частями России, основанной на 
экономической специализации территории, понимают:

а) мелкотоварное производство
б) всероссийский рынок
в) натуральное хозяйство
г)  ярмарки



Установите правильное соответствие:
а) ручное производство орудий труда, одежды, 
б) хозяйство, в котором все необходимое производится, а не 

покупается
в) труд работников, лишенных  средств производства и 

вынужденных продавать свою рабочую силу
г) система, основанная на производстве небольших партий 

товаров, предназначенных для продажи на рынке
 д) предприятие, основанное на разделении труда и ручной 

ремесленной технике

1)  мануфактура посуды, оружия и пр.
 2)  мелкотоварное производство
3)  ремесло
4)  натуральное хозяйство           
5)  наемный труд



По какому принципу образованы ряды?
Никитниковы, Шорины, Филатьевы, Строгановы, Демидовы

Новые явления в ремесленном производстве со здали 
предпосылки для появления:

а) мануфактур
б) фабрик
в) ремесленных мастерских
г)  товаров, предназначенных для продажи на рынке

Главной особенностью торговли в XVII в. стало:
а) развитие мелкотоварного производства
б) увеличение доли денежного оброка
в) появление всероссийских ярмарок
г) формирование всероссийского рынка



Население России.
Основные сословия.

Вотчина
Поместье
Барщина 

Оброк
Рыночные отношения

Аренда 



1 вариант           2 вариант 

• Починки
• Всероссийский 

рынок
• Мелкотоварное 

производство
• Барщина 
• Схема  «Сословия»

• Мануфактура
• Ярмарка 
• Рыночные 

отношения
• Аренда 
• Схема  «Сословия»





Термины 

•Уния
•Запорожская Сечь

• Гетман
• автономия







1648 г. – начало восстания Богдана 
Хмельницкого.

 





Первый этап (весна 1648 – август 1649)

• Победа под Корсунем, армия 
дошла до Львова. 

• 1649 г. – заключение Зборовского 
мира.





Второй этап (1650 –  1651)

•Поражение под Берестечком.
• 1651 – заключение 

Белоцерковского мира.



• 1 октября 1653 г. – решение Земского 
собора о включении Украины в 
состав России.

• 8 января 1654 – Переяславская рада. 
Воссоединение Украины с Россией.

(В.В. Бутурлин)

(с 74, документ – условия)





1654 – 1567 – русско-польская война.
Андрусовское перемирие: 

Россия вернула Смоленские и Северские 
земли, признавалась ее власть над 

Левобережной Украиной с Киевом.







Богдан Хмельницкий 
– мелкий украинский 

дворянин.





Первый этап. Война со Швецией. Поначалу она протекала 
успешно и уже в 1654 г. русские войска овладели Смоленском и 
рядом городов Белоруссии, встретив при этом поддержку 
местного населения. Неудачами Польши воспользовалась 
Швеция, стремившаяся к гегемонии в данном регионе и 
превращению Балтийского моря в "шведское озеро". Кроме 
того, шведы не желали усиления России и в 1655 г. их войска 
заняли Варшаву. 

РУССКО-ПОЛЬСКИЕ ВОЙНЫ - войны между Россией (Московским государством) и Речью Посполитой 
(Польско-Литовским государством) во второй половине 16 – третьей четверти 17 в. за обладание 
западнорусскими землями (Смоленщина, Черниговщина, Белоруссия, Черная Русь, Полесье, Украина 
(Малороссия), Подолия, Волынь, Червонная Русь); явились продолжением войн Московского княжества с 
Великим княжеством Литовским в первой четверти 16 в. (1500–1503, 1507–1508, 1512–1522).

Сильная Швеция представляла для России 
большую угрозу, чем разбитая Польша, вот почему 
заключив с ней перемирие, Россия вступила в 
войну со Швецией (1656-1658). Но соперничество 
с одной из самых передовых армий Европы 
оказалось не по силам русским войскам, к тому же 
Швеция подписала в 1660 г. мир с Польшей. 
Ввиду невозможности продолжения войны, 
Россия в 1661 г. пошла на подписание 
Кардисского мира, по которому возвратила 
завоеванные ею земли в Ливонии и вновь 
лишилась выхода к морю (т.е. восстанавливались 
условия Столовского мира).



Второй этап. Польша, получив 
передышку, сумела восстановить 
силы и продолжить войну с Россией. 
К тому же, после смерти 
Хмельницкого часть казачьего 
руководства выступила на стороне 
Польши. Война приобрела затяжной 
характер, успехи сменялись 
поражениями. В итоге, в 1667 г. было 
подписано Андрусовское перемирие, 
по которому к России возвращался 
Смоленск и переходили земли 
Левобережной Украины. 

Киев, расположенный на правом 
берегу Днепра, отдавался на два 
года, но так и не был возвращен 
Польше.
Условия этого перемирия были 
закреплены "Вечным миром" 1686 г., 
ставшим крупной дипломатической 
победой России.



Отношения России с Крымом и Османской империей



Священная лига. Европейские 
страны перед лицом османской 
экспансии пытались объединить 
свои усилия. В 1684 г. была создана 
Священная лига - коалиция в 
составе Австрии, Польши и 
Венеции, рассчитывающая и на 
поддержку России. 

Именно эта заинтересованность 
подтолкнула Польшу на подписание 
"Вечного мира" и отказ от Киева, что 
привело к прорыву дипломатической 
изоляции России и ее сближению с 
Польшей, способствовавшему затем 
решению основной внешнеполитической 
задачи - обеспечению выхода к морю.



Новая война. 
Взяв на себя обязательства по 
отношению к Священной лиге, 
московское правительство разорвало 
перемирие и в 1686 г. объявило войну 
Порте. Но попытки В.В. Голицына в 
1687 и 1689 гг. овладеть Крымом 
закончились неудачей, хотя и помогли 
союзникам на западном фронте.

Восточное направление

Менее напряженно для страны происходило 
продвижение на восток. В течение XVII в. русские 
землепроходцы продвинулись от Западной Сибири до 
берегов Тихого океана. По мере продвижения они 
создавали опорные пункты: Красноярский острог, 
Братский острог, Якутский острог, Иркутское зимовье 
и т.д. С местного населения, вошедшего в состав 
России, собирали ясак - меховой налог.
Одновременно началась крестьянская колонизация 
пахотных земель южной Сибири. К концу XVII в. 
русское население региона составляло 150 тыс. 
человек.



Экономическая и военная отсталость 
России. В Западной Европе в годы 
Тридцатилетней войны (1618-1648 гг.) 
произошли качественные изменения в 
организации вооруженных сил, тактике боя и 
вооружении; главной ударной силой стала 
пехота, усиленная полевой артиллерией. В 
России же основу армии продолжала 
составлять дворянская конница, успешно 
боровшаяся с "осколками" Золотой Орды, но 
неспособная противостоять передовым армиям 
Европы.

Зависимость от импорта оружия. 
Перевооружение и тактическую переподготовку 
армии российское правительство пыталось 
обеспечить за счет ввоза оружия и найма 
иностранных офицеров, что ставило ее в 
зависимость от ведущих европейских стран. 
Накануне русско-польской войны 1654-1667 гг. 
Россия закупила в Голландии и Швеции 40 тыс. 
мушкетов и 20 тыс. пудов пороха, что составило 
2/3 ее вооружения. Положение усугублялось еще 
и тем, что единственный морской порт России - 
Архангельск был крайне уязвим со стороны 
Швеции, продолжавшей претендовать на 
северные русские земли. Эти обстоятельства 
предопределили обострение русско-шведских 
отношений.



Дипломатическая и культурная изоляция России, которая на Западе воспринималась как отсталая 
восточная страна, представляющая интерес лишь как объект экспансии. Политическая граница Европы 
того времени проходила по Днепру.

Таким образом, складывался порочный круг: экономическое и военное отставание России, культурная 
изоляция во многом вызывались ее оторванностью от морских торговых коммуникаций, но совершить 
прорыв, т.е. преодолеть турецко - польско - шведский барьер, стоящий на ее пути к Европе, можно было лишь 
создав мощную армию и прорвав дипломатическую блокаду.



Впервые пройдя 

проливом 

отделяющим Америку 

от Азии, Дежнев 

основал Анадырский 

острог.

В 1649-53 гг.в 

результате походов Е.

Хабарова были 

составлены 

подробные карты 

Амура.

Нерчинский договор 

1689 г. установил 

границы между 

Россией и Китаем.



Итоги…
В течение XVII в. Россия непоследовательно, 

периодически отступая и накапливая силы, 

постепенно решала посильные для нее задачи. 

Но общий итог ее внешней политики был 

невелик, приобретения же доставались 

максимальным напряжением сил. Основные 

стратегические задачи - выход к морям и 

воссоединение русских земель - остались 

нерешенными и перешли следующему веку….



1. Назовите основные направления внешней политики 
России XVII в.

2. Какие трудности стояли на пути страны в решении ее 
внешнеполитических задач?

3. Расскажите о причинах и последствиях 
присоединения Украины к России.

4. Каковы результаты внешней политики России XVII в.?



Западное направление. Борьба 
за Украину. 

Смоленская война.

Освободительное движение на Украине:
1.  Причины движения. 
2.  Запорожская Сечь. 
3. Первые победы. 
4. Поражения восставших. 
5. Помощь России.

Присоединение Украины к России:
1.  Украинская Рада в Переяславле.
2. Причины присоединения.

Война с Польшей и Швецией: 
1.Первый этап русско-польской войны. 
2.Война со Швецией.
3.Второй этап.



Направления  
внешней политики

Возвращение территорий, 
потерянных в результате 

Смуты.

Достижение выхода к 
Балтийскому и Черному 

морям.

Дальнейшее продвижение 
на восток.

Препятствия решению 
внешнеполитических задач. 

Экономическая и военная 
отсталость России.

Зависимость от импорта оружия и 
сырья (железа, серебра).

Дипломатическая и культурная 
изоляция России.


