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Лекция №6



ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ В РОССИИ В 16 – 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 17 ВВ.

         Период сословно-представительной монархии — период развитого феодализма — 
характеризуется сдвигами во внутриклассовых и особенно в межклассовых 
отношениях. Наиболее важное событие в этой сфере — полное закрепощение 
крестьян.

ПЕРВОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ КРЕСТЬЯНСКОЙ СВОБОДЫ



ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ В РОССИИ В 16 – 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 17 ВВ.

 Феодалы. Наиболее крупным феодалом в стране, как и в предыдущий период, 
был монарх. Большую роль в усилении его экономической мощи сыграла 
опричнина. Одним из ее результатов явилось то, что царь получил наиболее 
удобные земли, которые он использовал в качестве поместного земельного 
фонда, что дало ему возможность привлекать на свою сторону дворянство, 
заинтересованное в централизации государства и усилении власти царя. 
Класс феодалов, как и прежде, был неоднороден. К наиболее крупным 
феодалам относилась боярско-княжеская аристократия. Она состояла из 
двух основных групп. Первую группу составляли бывшие удельные князья, 
потерявшие свои прежние политические привилегии, но сохранившие до 
введения опричнины прежнее экономическое значение. Во вторую группу 
феодальной верхушки входили крупные и средние бояре. Нижней, но 
наиболее многочисленной частью феодалов было дворянство. 

     При Иване IV начинает оформляться понятие подданства. Феодалы потеряли 
прежнюю привилегию выбирать: служить или не служить великому князю.

     Крупным феодалом в этот период была церковь, которая имела огромные 
земельные владения, а также многие другие богатства. 



ОТЛИЧИЕ ВОТЧИНЫ ОТ ПОМЕСТЬЯ

Безусловное земельное
держание

Условное земельное 
держание

Передавалось по наследству Давалось только на 
время несения службы

Можно продать, подарить,
обменять, разделить
между наследниками

Нельзя продать, подарить, 
завещать



          Феодально-зависимое население. В годы разрухи, вызванной 
опричниной и войнами, началось массовое бегство крестьян со 
своих мест. Раньше крестьяне были прикреплены к земле своим 
хозяйством. В связи с этим они редко использовали 
предоставляемую законом возможность перехода от одного 
феодала к другому в Юрьев день. Теперь же, в условиях разорения, 
в поисках лучших мест они начали покидать свои земли Мерой 
борьбы с миграцией крестьян и явилось их закрепощение. В 1580 г 
был издан указ о заповедных летах, отменивший Юрьев день. На 
следующий год началась всеобщая перепись крестьян, 
завершенная в 1592 г. 

           Холопы еще сохранялись, хотя их стало меньше, чем раньше. Их 
правовое положение оставалось прежним. К ним примыкала новая 
категория зависимого населения — кабальные люди. Они 
формировались из свободных (главным образом из потерявших 
земли) крестьян. Холопы, посаженные на землю, именовались 
страдниками. Они обеспечивали обработку господской земли на 
основе барщины. 



Владельческие 
крестьяне

Дворцовые 
крестьяне

Черносошные 
крестьяне

Казаки

Крестьяне, проживавшие на землях
помещиков и вотчинников

Крестьяне, жившие на землях,
 принадлежащих великому

князю

Лично свободные крестьяне,
жившие на государственных землях

Крестьяне, бежавшие на южные, юго-
восточные окраины, объединенные

в самоуправляемые общины



 Посадские люди. Во второй половине XVI и в XVII в. 
продолжается рост городов, ремесла, торговли. 
Значительно увеличивается численность посадского 
населения, которое в XVII в. прикрепляется к посаду.

          Растет купечество, которое имело привилегии 
(освобождение от ряда повинностей). Намечается 
четкое разделение в городах на купечество и «черных» 
людей. К последним относились ремесленники и 
мелкие торговцы.

          Кроме «черных» слобод в посадах существовали 
«белые» слободы, дворы, владельцы которых не несли 
государева тягла, что вызывало протесты со стороны 
«черных» людей. Соборное уложение 1649 г. 
упразднило «белые» слободы.



     ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ В РОССИИ В 16 – 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 17 ВВ.

      

Государственный строй России начала 16 века представлен 
следующей схемой:

Великий князь
«государь всея Руси»

Боярская дума – 
Совет боярской аристократии

Феодальные съезды
Совет удельных князей

Губные и земские избы

Судебные функции

ВолостелиНаместники

Местное управление

Приказы

Дворцово-вотчинная система управления



ОРГАНЫ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ВО 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 16 – В СЕРЕДИНЕ 17 
ВВ.

Городовые приказчики, губные старосты, 
земские старосты, излюбленные головы, 

воеводы

Ц а р ь

Боярская дума
(законодательный и

совещательный орган)

Митрополит,
с 1589 г. – Патриарх

Земский собор
(представительный орган). Представлены: боярство, 

духовенство, дворянство, купечество

Приказы
(учреждения, ведавшие отраслями

государственного управления или отдельными)

Местное управление



ЗЕМСКИЕ СОБОРЫ

Не были представлены
на Земском Соборе

Крепостные крестьяне, 
нередко – немосковские 

посадские люди, 
большей частью – 

черносошные крестьяне. 



ЗЕМСКИЕ СОБОРЫ
В 1613–1619 гг.

и в 30-х гг. XVII в.
Земские соборы 
заседали почти 

непрерывно.
Именно в 1-й половине 
XVII в. Земские соборы 

принимали 
действительно важные 
судьбоносные решения.

Совет всея Руси
Худ. А.Ф. Максимов



ЗЕМСКИЕ СОБОРЫ
Важнейшие Земские соборы:

1613 г. Избрание Михаила Романова на 
царство. 

1642 г. Решение об отказе от помощи 
казакам, захватившим турецкую 
крепость Азов, и от войны с Турцией. 

1648–49 гг. Принятие Соборного Уложения.

1653 г. Решение о принятии Украины под 
«высокую царскую руку», т.е. под 
Российское покровительство.



ЗЕМСКИЕ СОБОРЫ
Во второй половине XVII в.,

при царе Алексее Михайловиче, 
роль Земских соборов
начала уменьшаться.

После Соляного бунта был 
достигнут компромисс между 
интересами различных групп 

населения, 
их права и обязанности,

а также прерогативы власти
были зафиксированы
в Соборном УложенииЦарь

Алексей Михайлович
Неизвестный художник



ЗЕМСКИЕ СОБОРЫ
Последний полноценный Земский собор

состоялся в 1653 г.
В дальнейшем проводились лишь совещания власти

с представителями отдельных сословных групп, 
в основном – с московскими служилыми людьми.

Значение прекращения созыва
Земских соборов состоит в том, что

центральная власть окончательно отказалась
от учета мнения «земли», от опоры на выборных людей.



БОЯРСКАЯ ДУМА
Постоянной 
опорой царя 

являлась 
Боярская Дума, 

состоявшая
из бояр, 

окольничих и 
думных дворян.

Михаил Романов
с боярами



БОЯРСКАЯ ДУМА
Боярская дума
Худ. А.П.Рябушкин

Боярская дума была совещательным органом, она 
предлагала пути решения поставленных царем вопросов, 

но не ограничивала царскую власть.

Царские указы начинались словами: 
«Великий Государь указал и бояре приговорили»



ПРИКАЗНАЯ СИСТЕМА
достигает расцвета в XVII в.  

Приказ – орган исполнительной власти, специализирующийся в 
определенной сфере управления государством. 

Приказные люди (дьяки и подьячие) жили в основном не
за счет государственного жалования, а за счет «посулов». 

В общей сложности в XVII в. было создано около 80 приказов, 
одновременно действовали около 40.

Рост числа приказов и возросшая дифференциация их 
деятельности означали укрепление аппарата управления,

а следовательно – усиление власти монарха.



 ПРИКАЗНАЯ СИСТЕМА В РОССИИ В 17 
В.

П р и к а з н а я  с и с т е м а

Постоянные приказы Временные приказы

Общегосударст-
венные

______________________________________________________________________________
__

Посольский
Разрядный
Поместный
Большой приход
Большая казна
Стрелецкий
Рейтарский
Иноземный
Орудийная палата
Пушкарский

Областные
__________________________________________________________________________
__

Сибирский
Казанского
дворца
Малороссийский
Смоленского
княжества

Дворцовые
_________________________________________________________________________

Большого дворца
Казенный
Конюшенный
Сокольничий
Царская
мастерская 
палата
Царицына
мастерская 
палата

Патриаршие
_______________________________________________________

Патриарший
казенный
Патриарший
дворцовый

Тайный
Счетный
Монастырский



МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Кормление – право сбора налогов и судебных пошлин
с определенной территории 

в награду за прежнюю военную службу



МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Кормления были отменены в 1556 г., в ходе реформ Избранной 
рады, потому что, во-первых, кормленщики, получившие 

кормление в награду, были бесконтрольны, 
а во-вторых, в выдаче кормлений господствовал произвол.

после отмены кормлений власть в уездах была передана
Губным и земским старостам

(выборным от местных дворян и черносошных крестьян)



МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Передача власти на местах
губным и земским старостам не усиливала централизацию 

страны, так как старосты не были представителями 
центральной власти на местах, а избирались самим местным 

населением.

После Смуты власть на местах перешла в руки назначаемых из 
центра воевод.

В XVI в. воевод назначали на окраины государства.



МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В годы Смуты вся территория страны оказалась

в зоне военной опасности. Воевод стали назначать
не только на окраины, но во внутренние уезды.

Постепенно в их руках сосредоточилась
не только военная, но и гражданская власть.

Губные и земские старосты стали 
частью воеводского аппарата.  

ВОЕВОДА

Губной
староста

Приказная
изба

Земский
староста

Городничи
й

Головы
осадные, объезжие, острожные, засечные, казачьи,
житничьи, ямские, пушкарские, таможенные, 
кабацкие



МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В руках воеводы 

сосредоточилась вся полнота 
власти в уезде:  военной, 

административной, судебной.

Служба воеводы была 
«корыстной»:

казна не платила ему 
жалования,

он жил за счет населения.



МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

отличие воеводы от наместника заключалось в том, что
для наместника управление уездом было обременительным 

придатком к кормлению, т.е. к награде, а для воеводы – 
службой, за которую он нес ответственность.

Воевода был представителем центральной власти в уезде. Это 
отличало его и от наместников, и от губных старост.

Ряд ученых считает, что именно в начале XVII в.,
после перехода к воеводскому управлению на местах,

Россия окончательно стала
централизованным государством.



РАЗВИТИЕ ПРАВА В 16 – ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 17 ВВ.

Важным источником права в этот период являлся 
Судебник 1550 г. (в истории он получил название 
Царского судебника). Он представлял собой новую 
редакцию Судебника 1497 г. В нем отразились 
изменения в российском законодательстве в период 
с 1497 по 1550 г.



РАЗВИТИЕ ПРАВА В 16 В.

Уголовное 
право

Преступление – «лихое  дело», причиняющее 
ущерб
Государству и интересам господствующего 
класса

«бесхитростны
е» 

деяния рецидив

Виды преступлений:
- государственные 
преступления;

-против суда;
-имущественные 
преступления;
- против личности.

Судебный процесс

Кодекс феодального права, положивший начало всеобщему закрепощению 
крестьян

(повсеместное введение Юрьева  дня)

Судебник 1497 г. (68 
статей)

Субъекты – абсолютно  
все

умышленные  
деяния

Розыск

Форма
Обвинительно
-
состязательная Государственный 

орган

-возбуждал дело
-вел следствие
-выносил приговор
-исполнял приговор

Доказательства
-собственное 
признание

-присяга
-свидетельские 
показания

-документы

Доказательства
-собственное 
признание 
подозреваемого

-поимка с поличным
-обыск

Суд

-вел протокол
-осуществлял 
вызов

-оформлял 
решения 
документально

-вводил понятие 
исковой давности

Виды наказаний:
- смертная казнь;

-торговая казнь;
-штраф;
- возмещение убытка.



СУДЕБНИК 1550 Г.
В ОСНОВУ ПОЛОЖЕН СУДЕБНИК 1497 Г., НО КРУГ 
РЕГУЛИРУЕМЫХ ВОПРОСОВ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
РАСШИРЕН СТАТЬЯМИ О:

-феодальном землевладении;
- губном, земском управлении;
- розыске «лихих» людей;
- судебном процессе;
- роли судебных органов;
- деяниях, признаваемых преступлениями.Уставная книга Разбойного приказа (1555–1556 

гг.)

нормы уголовного 
права

широкое применение 
розыска

нормы 
процесса



СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 г. 
 

Крупнейшим законодательным памятником того времени явилось Соборное 
Уложение 1649 г. 
     Главнейшая причина принятия Соборного Уложения заключалась в 
обострении классовой борьбы. Царь и верхушка господствующего класса, 
напуганные восстанием посадских, стремились в целях успокоения народных 
масс создать видимость облегчения положения тяглого посадского населения. 
На решение об изменении законодательства повлияли челобитные дворянства, 
в которых содержались требования об отмене урочных лет.
    Соборное Уложение 1649 г. — значительный шаг вперед по сравнению с 
предыдущим законодательством. В этом законе регулировались не отдельные 
группы общественных отношений, а все стороны общественно-политической 
жизни того времени. В Соборном Уложении 1649 г. нашли отражение правовые 
нормы различных отраслей права.

РАЗВИТИЕ ПРАВА В 17 ВЕКЕ.



Кодекс 
феодального права,

регулировавший
 отношения в основных сферах

жизни общества
 

СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 г. 

25 глав,
967 статей

Первый
свод законов,
размноженны

й
типографским

способом

Окончательное
закрепощение
крестьянства

Оформление
процесса становления
абсолютной монархии

Закрепощени
е

жителей
посада

Глава II
«О государьской чести
и как его государьское
здоровье оберегати» 

Регламентация
прав и обязанностей
всех групп населения



РАЗВИТИЕ ПРАВА В 17 ВЕКЕ.





Расцвет сословно-представительной монархии относится к первой половине 17 в. 
В это время усиливается роль Земских соборов и Боярской думы. Однако после 
принятия в 1649 г. Соборного Уложения, удовлетворившего основные требования 
господствующих сословий и окончательно установившего крепостное право, в 
России обозначается общая тенденция развития государственной системы от 
сословно-представительной монархии к абсолютизму. Это прослеживается во 
всех звеньях государственного аппарата, как центрального, так и местного, его 
всемерной бюрократизации и росте численности, падении роли Боярской думы и 
Земских соборов, в отношениях государства и церкви, в зарождающейся 
регулярной армии, приобретающей все большее значение в поддержании и 
укреплении в России самодержавно-монархического строя.

         Функции сословно-представительных учреждений в России и западных странах 
были схожими — право вотирования налогов, подачи и рассмотрения (разбора) 
петиций, утверждение постановлений и указов.

         Порядок созыва сословно-представительных учреждений, их непрерывность и 
продолжительность действия и в России и на Западе были неустойчивы. Во всех 
странах их возникновению и созывам предшествовали политическая и классовая 
борьба. События не только совпадали по странам, но и перекликались. Когда 
русский царь узнал о казни английского короля Карла I, Соборное Уложение 1649 г. 
взяло под охрану царскую жизнь, честь и здоровье: за преступление против 
государевой чести теперь в России полагалась казнь или членовредительство.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


