
РОССИЯ в 17 – 18 вв.: 
модернизация и 
традиционализм 

2 модуль



МОДЕРНИЗАЦИЯ:

■ ПЕРЕХОД ОТ АГРАРНОГО 
(ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА) 
К ИНДУСТРИАЛЬНОМУ 
ОБЩЕСТВУ



ТРАДИЦИОННОЕ  ОБЩЕСТВО:
■ Преобладание аграрного 

натурального хозяйства
■ Стабильность социальной структуры 

общества и сословная иерархия
■ Регуляция социальных процессов 

основана на традициях
■ Господство религии



ИНДУСТРИАЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВО

■ Распространение крупного машинного 
производства

■ Возникновение социальных групп 
предпринимателей и наёмных работников

■ Утверждение рыночных отношений
■ Становление демократии, гражданского 

общества и правового государства 



Выделяют два типа 
модернизации:

1. «первичная», «органическая» 
(Западная Европа, США). Связана с 
внутренним, естественным 
развитием капитализма 
2. "вторичная" или "догоняющая" 

(Россия, Турция). 



Для догоняющей 
модернизации характерно:

■ Сравнительно позднее вступление стран на путь 
капиталистического развития

■ Большое влияние внешнего фактора
■ Нерешённость задач буржуазной революции
■ Государство проводит революцию «сверху». 

«ИМПЕРСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ»
■ Нарушается обычная последовательность фаз 

капиталистического развития; на старые 
нерешённые противоречия накладываются 
новые

■ Заимствуются формы парламентаризма



ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИИ В XVII веке:

■ ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ

■ УКРЕПЛЕНИЕ ФЕОДАЛЬНЫХ 
ПОРЯДКОВ



НОВЫЕ  ЯВЛЕНИЯ  в социально – экономическом 
развитии  России  ХVII в., связанные с усилением 

РЫНОЧНЫХ  ОТНОШЕНИЙ:

■ начало формирования районов, производящих 
товарный хлеб (Среднее Поволжье, Черноземье);

■ массовый характер процесса перерастания ремесла в 
мелкотоварное производство, складывание рынков 
ремесленного производства;

■ появление первых мануфактур (казённых и 
частновладельческих);

■ Появление наемных работников в промышленности, 
сельском хозяйстве и на транспорте;

■ проведение ярмарок (Макарьевская, Ирбитская);
■ широкое распространение различных промыслов;
■ успешное развитие внешней торговли; активный 

торговый баланс.



Новые явления в 
экономической политике:

■ МЕРКАНТИЛИЗМ – система доктрин, 
обосновывающих необходимость 
активного вмешательства государства в 
хозяйственную деятельность.

■ ПРОТЕКЦИОНИЗМ – политика государства 
по защите отечественного 
товаропроизводителя от иностранной 
конкуренции(чаще осуществляется через 
таможенные пошлины). 



ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИИ в XVII веке

■ Укрепление феодально-
крепостнических отношений

■ Усиление и консолидация 
служилого дворянства



СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА в XVII в

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ СОСЛОВИЯ
ФЕОДАЛЫ

СВЕТСКИЕ

ДУМНЫЕ ЧИНЫ – 
бояре, окольничьи,
думные дворяне и
дьяки
ЧИНЫ МОСКОВСКИЕ 
–
чиновники
ЧИНЫ ГОРОДОВЫЕ- 
провинциальные 
дворяне

ДУХОВНЫЕ

СЛУЖИТЕЛЯ 
ЦЕРКВИ

ДУХОВЕНСТВО



СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА в XVII в

Зависимые сословия:
1. «служилые люди по прибору»: стрельцы, казаки, 

пушкари
2. «ТЯГЛЫЕ ЛЮДИ» - 
Крестьяне – частновладельческие (помещичьи, 

крепостные), удельные или дворцовые 
(принадлежащие царской семье), черносошные 
(свободные общинники)

Жители посада – ремесленники, купцы (гости, 
суконная сотня)

3. ХОЛОПЫ – полные, кабальные



СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649г.
25 глав, 967 статей

■ Окончательное юридическое закрепощение крестьян
■ Введена ответственность помещиков за выполнение 

крестьянами государственных повинностей
■ Признано право дворян передавать поместье по 

наследству, если сыновья будут служить, как отец 
■ Прикрепление жителей посада к «тяглу» и месту 

жительства
■ Оформление сословной структуры общества
■ Регламентация прав и обязанностей всех сословий



ОБЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ  РАЗВИТИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  СТРОЯ  РОССИИ  

В  ХVII в.:
переход от самодержавия с 
Боярской Думой 
    к сословно-представительной
      монархии
                                    к АБСОЛЮТИЗМУ



Абсолютизм
■ – это форма правления, при которой 

верховная власть в государстве 
принадлежит монарху. 

■ Монарх правит, опираясь на 
разветвленный бюрократический 
аппарат, постоянную армию, 
полицию.

■  Ему подчиняется церковь как  
идеологическая сила.



ОТЛИЧИЕ  от  Западной  
Европы:

■ Абсолютизм в России 
формировался на базе 

феодально -
крепостнической системы. 

■ Социальная опора - 
дворянство



СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 г.

■ Законодательно 
закрепило процесс 
становления абсолютной 
монархии



ПРИЗНАКИ ПЕРЕХОДА К 
АБСОЛЮТИЗМУ

■ Падение роли и значения 
Боярской Думы и Земских 
Соборов

■ Усиление бюрократического 
принципа власти



Рост абсолютистских тенденций в 
России XVII в.

■ Упразднение местничества в 1682 г.
■ Резкое пресечение претензий патриарха Никона на 

ключевую политическую роль (арест и ссылка).
■ Прекращение после 1653 г. созыва Земских Соборов.
■ Выделение из Боярской Думы узкого круга царских 

единомышленников (Ближняя Дума).
■ Усиление в местном управлении роли воевод, 

напрямую назначаемых царем.
■ Повышение влияния царских фаворитов на 

формирование политического курса.
■ Создание органа секретного политического сыска – 

Приказа Тайных дел.



ПЕРИОДЫ ПРАВЛЕНИЯ 

■ 1613 – 1645 гг. – царь 
МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ
■ 1645 – 1676 гг. – царь 

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
■ 1676 – 1682 гг. – царь 
ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ

■  1682 – 1689 гг. – царевна 
СОФЬЯ



«БУНТАШНЫЙ ВЕК»
■ Городские восстания:
1648 г. – Соляной бунт
1650 г.- Псков, Новгород
1662 г. – Медный бунт
■ 1668 – 1676 гг. – Соловецкое восстание
■ 1667 – 1671 гг. – казацко-крестьянское 

восстание под предводительством 
СТЕПАНА РАЗИНА

■ 1682 гг. – восстание стрельцов в Москве



Причины церковной реформа 
НИКОНА  1654 г.

■ Необходимость унификации церковных 
правил и обрядов в целях укрепления 
самодержавия и централизации 
государства;

■ Необходимость сближения с греческим 
православием для повышения 
авторитета русской православной 
церкви.



РЕФОРМЫ ПАТРИАРХА 
НИКОНА

■ Исправление богослужебных книг и 
правил иконописи по греческим 
образцам

■ Изменение обрядности Русской 
православной церкви. Введение 
троеперстия при крёстном знамении



Российский абсолютизм при 
Петре I формировался 
по типу ЦЕЗАРИЗМА.

■     ЦЕЗАРИЗМ – 
  форма монархии, 

характеризующаяся активным 
личным участием императора 
во всех делах.



Реформы Петра I

■ Модернизация
■ Европеизация России 



СЕВЕРНАЯ ВОЙНА 1700-1721гг. 
■ Главная причина: необходимость для 

России получения выхода в Европу через 
Балтийское море

■ Победы русской армии: 1708 г. у дер. 
Лесной, 27 июня 1709г. – под Полтавой, 
1710гг. – захват Риги, Выборга и Ревеля, 
1714 г. – у мыса Гангут, 1720г. – у острова 
Гренгам

■ 30 августа 1721 г. – НИШТАДСКИЙ мирный 
договор







ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ
■ Введение ежегодных рекрутских наборов и 

создание постоянной армии;
■ Создание ВОЕННО-МОРСКОГО флота;
■ Появление гвардии;
■ Создание школ для подготовки офицеров;
■ Создание новых воинских УСТАВОВ;
■ Введение новой единообразной формы, орденов и 

медалей
■ Перевооружение армии: появление новых ружей 

со штыком, орудий – мортир, гранат



ГОСУДАРСТВЕННО-
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕФОРМЫ

■ 1704 г. – Упразднение Боярской Думы
■ 1711 гг. – Учреждение СЕНАТА с законодательными 

и контрольно-финансовыми функциями
■ 1718 - 1721 гг. – замена приказов на КОЛЛЕГИИ
■ 1708-1710гг. – образование ГУБЕРНИЙ
■ 1700-1720 гг. – упразднение патриаршества и 

создание СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА
■ 1714-1722гг. – создание карательных 

государственных органов – ФИСКАЛОВ И 
ПРОКУРАТУРЫ

■ 1722г. –изменение системы ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИЯ
■ 1721г. – ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ РОССИИ ИМПЕРИЕЙ



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ
■ СОЗДАНИЕ МАНУФАКТУРНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
1703 г. указ о ПРИПИСНЫХ КРЕСТЬЯНАХ
1721 г. – указ о ПОСЕССИОННЫХ КРЕСТЬЯНАХ
■ Осуществление политики ПРОТЕКЦИОНИЗМА
■ Введение государственной МОНОПОЛИИ на 

продажу ряда товаров (соль, табак, хлеб, лён, 
смола, воск, железо и др.)

■ Активное вмешательство в торговую 
деятельность КУПЕЧЕСТВА

■ Введение ПОДУШНОЙ ПОДАТИ в 1718 – 1724 гг.
■ Денежная реформа



ПОЛОЖЕНИЕ ДВОРЯН
■ Завершился процесс формирования дворянского 

сословия
■ Введена обязательная служба для дворян на 

основе принципа выслуги
■ Установлено новое иерархическое деление 

внутри дворянского сословия (14 классов) на 
основании «ТАБЕЛЯ О РАНГАХ» (1722г.)

■ Учреждён МАЙОРАТ, т.е. запрет на дробление 
поместий при наследовании.

■ 1714г. -окончательное правовое слияние вотчин и 
поместий



КРЕСТЬЯНЕ
■ Новое сословие – ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

КРЕСТЬЯНЕ – объединило по «тягловому» 
принципу однодворцев Юга, черносошных 
крестьян Севера, ясашных крестьян 
Поволжья и Сибири

■ ПОМЕЩИЧЬИ (частновладельческие) 
крепостные крестьяне

■ ХОЛОПЫ переведены в разряд 
крепостных крестьян

■ ВСЕ ПЛАТИЛИ ПОДУШНУЮ ПОДАТЬ



Городская реформа Петра I
1699 – 1720 гг.

■ Унификация социальной структуры 
города по западному образцу

■ Разделение жителей города по 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ признаку на 
ЦЕХИ И ГИЛЬДИИ

■ Управление городом через РАТУШУ и 
МАГИСТРАТЫ



Преобразования в сфере культуры.
■ введение западноевропейского летоисчисления и 

перенос начала года на 1 января; 
■ устройство начальных и высших школ - 

артиллерийских, инженерных, морских, 
медицинской; 

■ устройство типографий, печатание специальных 
книг и карт, букварей; 

■ учреждение газеты; 
■ введение арабских цифр и нового гражданского 

шрифта; 
■ учреждение музея (Кунсткамеры) и библиотеки; 
■ учреждение аптек в крупных городах;
■ Создание Академии наук в 1725 г.;
■ организация театра в Москве.



Историки О ПЕТРОВСКИХ 
РЕФОРМАХ

■ XVIII – XIX век – 
■ ЗАПАДНИКИ (В.Н. Татищев, С.М.Соловьёв, 

М.В.Ломоносов) – сторонники реформ, 
Россия стала великой державой, 
приобщилась к европейской цивилизации

■ СЛАВЯНОФИЛЫ (К.С.Аксаков, А.С.
Хомяков) – противники реформ, из-за них 
были разрушены национальные русские 
устои



Историки О ПЕТРОВСКИХ 
РЕФОРМАХ

■ ХХ век. Советские историки: Е.В. 
Тарле, Н.Н.Молчанов, В.И. Буганов, Н.
И.Павленко и др. 

■ Оценивали реформы как 
прогрессивные в рамках классовых 
определений исторического 
прошлого



Историки О ПЕТРОВСКИХ 
РЕФОРМАХ

■ СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД.
■ Е.В. Анисимов, А.Б. Каменский
■ Реформы были ПРОТИВОРЕЧИВЫ, 

проводились насильственно-
репрессивными методами и привели 
к перенапряжению народных сил



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
последствия реформ

■ Дан мощный импульс развитию 
промышленности.

■ Созданы боеспособные армия и флот
■ Сформирован компетентный 

государственный аппарат
■ Заложены основы светской культуры и 

системы образования
■ Россия получила широкое международное 

признание, сделан шаг по пути интеграции 
в европейскую систему



ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 
последствия реформ

■ Усилились элементы восточного деспотизма
■ Произошло полное огосударствление 

общественной жизни
■ Бюрократия подчинила все сословия, перекрыв 

пути для формирования гражданского общества
■ Произошло полное закрепощение тех слоёв 

общества, которые до этого оставались 
формально свободными

■ Созданный огромный государственный сектор 
экономики стал главным препятствием для 
формирования рыночных отношений в 
промышленности



ПЕТРОВСКИЕ РЕФОРМЫ

■ ПРИВЕЛИ К ОБРАЗОВАНИЮ 
ВОЕННО-БЮРОКРАТИЧЕСКОГО 
ГОСУДАРСТВА С СИЛЬНОЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ САМОДЕРЖАВНОЙ 
ВЛАСТЬЮ, 

■ ОПИРАВШЕЙСЯ НА 
КРЕПОСТНИЧЕСКУЮ ЭКОНОМИКУ И 
СИЛЬНУЮ АРМИЮ



Эпоха дворцовых переворотов
1725 – 1762 гг.
■    Сущность:

   консолидация и стабилизация 
правящего сословия – класса 

дворянства.



ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОРОТОВ  
ХVIII  века:

■ Наличие противоборствующих группировок в 
правящих кругах.

■ Особая роль гвардии, т.к. отсутствовали 
традиционные и легальные общественно-
политические организации.

■ Превратились в своеобразное регулирующее 
начало государственности – власти 
приходилось обосновывать правомерность 
совершенного переворота.

■ Стремление сохранить видимость законности и 
юридически закрепить произошедшую 
«революцию». Каждый удавшийся переворот 
сопровождался волной неудачных попыток его 
«переиграть».



ДВОРЦОВЫЕ ПЕРЕВОРОТЫ  
СОХРАНЯЛИ:

■ принцип неограниченного самодержавия
■ стабильность феодально-

крепостнической системы
■ внутриполитический курс (закрепощение)
■ внешнеполитический курс 

(преемственность в действиях по 
отношению к Швеции, Польше и Турции).



«Эпоха дворцовых 
переворотов».

■ Екатерина I - 1725 – 1727 гг.;
■ Петр II – 1727 – 1730 гг.;
■ Анна Иоанновна – 1730 – 1740 гг.;
■ Иван VI Антонович (регенты Бирон, 

Анна Леопольдовна) – 1740 – 1741 гг.;
■ Елизавета Петровна – 1741 – 1761 гг.;
■ Петр III – 1761 – 1762 гг.



РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ПРИВИЛЕГИЙ 
РОССИЙСКОГО ДВОРЯНСТВА

■ 1730-31 гг. – отмена петровского указа о 
единонаследии

■ 1736г. – сокращение срока службы до 25 лет
■ Установление русским офицерам жалования 

наравне с иностранцами
■ 1747г. - Разрешение дворянам продавать крестьян 

в рекруты
■ 1760г. – помещики получили право ссылать 

неугодных крестьян в Сибирь
■ 1762г. – манифест «О вольности дворянства» - 

освобождены от обязательной государственной 
службы



Правление ЕКАТЕРИНЫ II
1762 – 1796 гг.

■ «ЭПОХА ПРОСВЕЩЁННОГО 
АБСОЛЮТИЗМА», ПОПЫТКА 
СОЗДАТЬ «ЗАКОННУЮ РЕГУЛЯРНУЮ 
МОНАРХИЮ» 

■ «ЗОЛОТОЙ ВЕК РУССКОГО 
ДВОРЯНСТВА». 



«Просвещенный 
абсолютизм» - 
общеевропейское явление, 
составившее закономерную стадию 
развития ряда стран Европы.

■ Политика «просвещенного 
абсолютизма» в России – попытка 
предотвратить народные движения 
против крепостной системы и 
приспособить помещичье хозяйство к 
новым буржуазным отношениям.



Просвещённый абсолютизм
■ Представление о государстве как о главном 

инструменте достижения общественного блага
■ Деятельность просвещённого монарха в 

интересах просвещения общества и 
установления справедливости

■ Построение законной самодержавной монархии 
(а не разделения властей)

■ Закрепление прав и привилегий каждого 
свободного сословия в рамках самодержавной 
монархии

■ Просветительская идеология использовалась 
для укрепления крепостнического строя  в 
условиях его начавшегося разложения



РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ  II
■ 1763 г. – Реформа СЕНАТА: упорядочение 

структуры и полномочий, изъятие 
законодательных функций, сохранив их 
только за монархом

■ 1764 г. – СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ церковных 
владений (передача их в ведение 
Коллегии экономии)

■ 1764 г. – ликвидация гетманства и 
элементов автономии на Украине



РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ  II
■ 1767 – 1768 гг. – деятельность 

УЛОЖЕННОЙ КОМИССИИ. Рассмотрение 
«НАКАЗА» (22 главы и 655 статей) 
Екатерины II о сочинении проекта нового 
Уложения. Роспуск Комиссии.

■ 1775 г. – ГУБЕРНСКАЯ РЕФОРМА. 
Упорядочение административно-
территориального устройства России. 
Прописана исполнительная власть в 
губерниях. ВПЕРВЫЕ судебная власть 
отделена от исполнительной, а практика 
уголовного судопроизводства от 
гражданского. 



РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ  II
■ 1782 г. – ПОЛИЦЕЙСКАЯ РЕФОРМА.  
■ В городах создавались «управы благочиния» во 

главе с городничими (полицейские управления). 
Они осуществляли контроль за торговлей, 
санитарией, поимкой беглецов и пр.

■ ОДНОВРЕМЕННО выполняли функции 
ВОСПИТАНИЯ в духе православной 
нравственности

■ ТАКИМ ОБРАЗОМ, развивалась петровская идея 
создания РЕГУЛЯРНОГО ГОСУДАРСТВА.



РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ  II
■ 1785 г. «ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА 

ДВОРЯНСТВУ».
■ Законодательно закрепила за 

дворянством все права и привилегии как 
главного сословия общества. 

■ Строго определены критерии причисления 
к дворянству. 

■ Юридически оформлены дворянские 
собрания и выборность губернских и 
уездных предводителей 



РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ  II
■ 1785 г. – «ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА 

ГОРОДАМ».
■ Завершила реформу местного 

самоуправления: создавалась 
ГОРОДСКАЯ дума , возглавляемая 
городским головой.                 Появился 
выборно-представительный институт 
власти

■ Впервые была сделана попытка придать 
разнородному населению посада 
правовой статус сословия. 



Основные направления внешней 
политики при Екатерине II.

■ Южное - борьба за выход к 
Азовскому и Черному морям;

■ Западное – участие России в трех 
разделах Польши;

■ Восточное – дальнейшее освоение 
Сибири и Аляски.



Русско-турецкая война 1787 – 1791гг.



Разделы Польши



Итоги правления Екатерины II

■ Укрепление самодержавия.
■ Усиление позиции дворянства в 

государстве («золотой век 
российского дворянства»).

■ Расширение территорий России 
(выход к Черному морю).


