
ИЗМЕНЕНИЯ В 
СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА



- Сословие – это группа людей 
со своими правами и 

обязанностями, передаваемыми 
по наследству. 

Характерным признаком 
сословного строя была 

сословная замкнутость, что 
означало запрещение или 

затруднение перехода людей из 
одного сословия в другое.
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ПЕРВОЕ СОСЛОВИЕ



Бояре – знатные 
люди, 

владели вотчиной. 

Дворяне – служилые 
люди, владели поместьем 

на условии несения 
службы.

По-прежнему господствующим сословием оставались 
феодалы. Из их среды формировалось высшее управление 

страной — Боярская дума, руководство приказами, 
назначались воеводы. Им принадлежала руководящая роль 

в армии и в Земских соборах.



• Царская власть стремилась укрепить 
права как дворян, так и бояр на землю и 
подвластных им крестьян. С этой целью 

был увеличен срок розыска беглых 
крестьян вначале до 10, а затем и до 15 лет. 
Однако это мало помогало. Бояре и дворяне 
требовали полного закрепления крестьян 
за их хозяевами. Соборное уложение 1649 г. 

закрепило вечное право феодалов на 
зависимых крестьян и запретило их 
переход от одного хозяина к другому.



О чём говорят эти цифры?
• К концу 17 века:

• 10% крестьянских дворов принадлежало царю,

• 10% - боярам, 

• 15% - церкви,

• 60% - дворянам 

• Основными владельцами земель и крепостных 
крестьян к концу 17 века стали дворяне.



КРЕСТЬЯНЕ



Владельческие
Крестьяне были полной 
собственностью бояр, 

дворян, царской семьи и 
духовенства. 

Черносошные крестьяне 
сохраняли личную 
свободу, несли 

государственные 
повинности.



Сравним положение крепостных и государственных крестьян 

Вопросы для сравнения Крепостные (владельческие ) 
крестьяне 

Государственные 
(черносошные) 
крестьяне

Права  (на свободу, 
имущество)

Повинности 
(обязанности)
- В пользу феодала

Повинности в пользу 
государства

Имели право на
 личную 

свободу, имущество, 
владели землёй в

 общине  

Не имели права на 
свободу (принадлежали 
феодалу, который мог их 

продать, подарить, 
обменять) и на имущество

 (их имущество 
принадлежало феодалу)

Барщина и оброк

Подворная подать (налог) Налоги 



• Крестьяне, жившие на землях бояр и дворян, 
принадлежали лишь одному хозяину и полностью 
зависели от него. Их можно было продать, обменять, 

подарить. Имущество крепостных крестьян 
принадлежало феодалу. От него зависело согласие на 
заключение брака между крестьянами. Хозяин при 
продаже крестьян мог разделить семью. Самым 
суровым и тяжёлым было положение крестьян, 
находившихся в собственности мелких феодалов.



Барщина – работа 
крестьян

 на поле и в хозяйстве 
помещика, доходившая
 до 2-4 дней в неделю. 

Оброк – плата крестьян 
помещику
 за пользование землёй.
Оброк:

-Натуральный (выращенными 
продуктами и изделиями),
- денежный

Повинности  крепостных крестьян 
в пользу хозяина земли 



• Крестьяне работали на феодалов на барщине, платили 
натуральный и денежный оброк, роль которого 

постоянно росла. В среднем барщина была 2—4 дней в 
неделю. 

• Во второй половине XVII в. к барщину могли заменять 
работой крепостных крестьян на мануфактурах, 

принадлежавших их хозяевам. Одновременно зависимые 
крестьяне несли повинности в пользу государства.



• Изменилась система налогообложения. В начале XVII в. 
налог исчислялся с «паханой земли» (и это привело к 
значительному сокращению обрабатываемой земли), а 
к концу века вместо поземельной подати (налога) была 

введена подворная (налог брали с дома).



• Средние размеры крестьянских наделов составляли 
1—2 десятины (1—2 гектара) земли. Были и 

зажиточные крестьяне, размеры наделов которых 
достигали нескольких десятков гектаров. Из таких 
родов выходили известные предприниматели, купцы, 

торговцы.

Надел – земля, которой пользовалась крестьянская семья.



ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ



• В XVII в. росла численность городского населения. Уже 
к середине столетия в стране было свыше 250 городов, 
в каждом из которых насчитывалось не менее 500 
дворов. Росли старые и появлялись новые города 

(особенно на южных и восточных окраинах страны). В 
них жили не только русские, но и представители других 

народов.

• Что такое посад? Кто проживал в посадах?



• Господствующие позиции в городской жизни занимали 
богатые ремесленники и купцы. Они старались 

переложить всю тяжесть налогового бремени на самую 
бедную и незащищённую часть посадского населения 

— мелких ремесленников и торговцев. 



• В городах были белые слободы – территории, 
населённые феодалами и церковнослужителями, они не 
несли повинностей в пользу государства. Их слуги и 
холопы в свободное от службы время занимались 
торговлей и ремеслом и не платили налогов.

Иностранная карта Москвы XVII в.



•  

• По мере роста ремесленного производства в нём 
начинает применяться (но ещё в небольших 

масштабах) наёмный труд. К быстро богатевшим и не 
желавшим уже выполнять черновую работу 

ремесленникам нанималась не только посадская 
беднота, но и крестьяне-бобыли, холопы.



 ДУХОВЕНСТВО



В 17 в. В России 
действовало почти в 15 
тыс. церквей , в которых 
служило около 110 тыс. 
человек. А в монастырях 
проживало ещё около 8 

тыс. монахов. 



• Церковь была крупным феодалом, ей принадлежало около 
15% земли в государстве. Это вызывало обеспокоенность 

светских властей и зависть многих бояр и дворян. 
Соборное уложение запретило церкви увеличивать свои 
земельные владения, были ликвидированы права белых 
слобод (к их числу относились и церковные владения) в 

городах. 

Троице-
Сергиев

 монастырь



КАЗАЧЕСТВО



• В XVII в. казаки проживали на окраинах страны: на Дону, 
Яике, Тереке, в Приуралье и Левобережной Украине. 

Казачество пользовалось особыми правами и 
привилегиями на условиях обязательной и общей 

воинской повинности.



• Основу хозяйственной жизни казаков составляли 
промыслы — охота, рыболовство, бортничество, а 

позже — скотоводство и земледелие. 
• Собственность на землю принадлежала всей казацкой 
общине. Как и в XVI в., основную часть доходов казаки 

получали в виде государственного жалованья и 
военной добычи.



• 1. В чём вы видите причины изменения положения 
дворянства в XVII в.?

• 2. Чем различалось положение черносошных и 
владельческих (крепостных) крестьян? 

• 3. Перечислите основные повинности, которые несли 
крестьяне.

•  4. Кто составлял население белых слобод? Какими 
привилегиями пользовались их жители? 

• 5. Какие категории духовенства существовали в XVII в.? 
• 6. Что принципиально отличало первое сословие от 
остальных? 

• 7. Какие экономические выгоды давало казачество 
государству?



• Пар. 19, словарь, ответить на вопросы


