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Первое сословие
На протяжении 17 века господствующим сословием российского 

общества оставались феодалы.
Но структура феодального сословия по сравнению с 16 веком 

претерпела изменения.
Помимо бояр – старой родовой аристократии, владевшей по праву 

старины наследственными землями – вотчинами и занимавшей высшие 
руководящие должности в государстве, окрепло дворянство – феодалы, 
получавшие землю за службу царю. Эти земли (поместья) передавались по 
наследству, при условии дальнейшей службы царю наследников 
дворянина. Поэтому дворянство было главной опорой царской власти в 
России.
Первоначально термин «дворянин» в России означал чин (должность), 

а не титул как боярин. Ввиду этого структура российского дворянства 17 
века была достаточно сложной.



Первое сословие (продолжение)

В целом, российских дворян того периода можно разделить на три 
категории, в зависимости от их рода службы.
▫ Военной (воевода, стрелецкий голова).
▫ Гражданской (городской голова, дьяк).
▫ Придворной (думный дворянин, окольничий).
Но государство нуждалось как в боярах, так в дворянах. Поэтому 

старалось укрепить права этих сословий на землю и крестьян 
работавших на ней.
В итоге Соборное Уложение 1649 года окончательно закрепило 

право феодалов на вечное владение зависимыми крестьянами, на 
бессрочный сыск беглых крестьян.



Первое сословие (продолжение)

За период 17 века значение родового боярства 
в России уменьшается. Многие старые боярские 
роды сильно пострадали в ходе опричнины и 
Смуты. Так же, к концу 17 века, многие знатные 
боярские роды просто вымерли. Ещё в 16 века 
возникает звание боярина – высший чин среди 
служилых людей, то есть среди дворян. 
Постепенно дворянство наделяется правами 
схожими с родовыми боярами.
В итоге, в 1682 году, было 

отменено местничество – система 
распределения государственных 
должностей в зависимости от знатности 
рода. Эта мера уравняла в правах всех 
российских феодалов.



Крестьяне
К концу 17 века население России составляло около десяти с половиной 

миллионов человек. Абсолютное большинство (более 90 процентов) 
составляли крестьяне. Они делились на две категории:

▪ Черносошные крестьяне – были лично свободными, выполняли 
повинности в пользу государства. Они жили преимущественно на 
окраинах страны (в Поморье, на Урале, в Сибири, на Юге). Свои земли 
они могли продавать, закладывать, передавать по наследству.

▪ Частновладельческие крестьяне – самая большая группа 
российского крестьянства 17 века. Они находились в собственности 
российских феодалов (бояр, дворян, церкви). Не обладали личной 
свободой и правом на землю, несли повинности в пользу своего 
феодала.



Крестьяне (продолжение)

В 17 веке положение российских крестьян заметно ухудшилось. В 
ходе Смуты сельское хозяйство было разорено, на его 
восстановление потребовалось долгое время.  Ввиду развития 
рыночных отношений, с крестьян всё чаще стали 
требовать денежный оброк.
В этот период видоизменилась барщина. Помимо основной – 

работы на земле феодала (2 – 4 дня в неделю) к барщине приравняли 
работу на мануфактурах.
Претерпела изменение налоговая система. Теперь вместо 

поземельной подати (в зависимости от размера обрабатываемого 
участка земли) с крестьян стали взымать подворный 
налог (определённая сумма с каждого двора).



Крестьяне (продолжение)

В 17 веке так же происходит 
расслоение российского 
крестьянства.
� Более отчётливо выделяются 
зажиточные крестьяне. Они владели 
несколькими десятками десятин 
(гектаров) земли.

� Средние хозяйства. Владели 1 – 2 
десятинами.

� Появились и безземельные 
крестьяне.



Городское население
17 век стал временем появления и роста многих российских 

городов.
К концу века в России их было более 250. Крупным городом считался тот, 

в котором насчитывалось более 500 дворов.
Общее количество городского населения не превышало 3 процентов 

(около 300 тысяч человек). В число горожан (или посадских людей) входили 
ремесленники, торговцы, купцы, стрельцы, знать со слугами, духовенство.
До принятия в 1649 году Соборного уложения, территория города 

делилась на части:
▫ Белые слободы – земли феодалов. Их население зависело от 
феодалов, но освобождалось от государственных налогов.
▫ Чёрные слободы – их население было свободным, но платило в казну 
налоги и отрабатывало повинности.



Городское население (продолжение)

После 1649 года белые слободы были ликвидированы. Их 
население так же стало платить налоги государству. Верхушку города 
составляли купцы и феодалы. Остальное население делилось в 
зависимости от своего благосостояния на «лучших», «середних», 
«молодших» и «самых молодших».



Духовенство
Важным сословие российского общества являлось духовенство. Его 

численность превышала 100 тысяч человек (около 1 процента населения). В 
России 17 века насчитывалось около 15 тысяч церквей.
У духовенства была своя иерархия. Главой Русской православной церкви 

был Патриарх Московской и всея Руси. За ним следовали митрополиты, 
архиепископы, епископы.
❖ «Белое» духовенство (приходские священники).
❖ «Чёрное» духовенство (монахи).
Православная церковь являлась крупным феодалом. Поэтому 

государство  стремилось ограничить её влияние и могущество. Для 
этого во второй половине 17 века церкви было запрещено приобретать 
новые земли. Священнослужители были ограничены в правах и 
привилегиях. Так же были ликвидированы права белых слобод 
принадлежащих церкви.



Казачество
Особым военным сословием России 17 века было 

казачество.
В нём состояло население ряда окраин страны (на Дону, на 

Яике, на Тереке, на Днепре, на Волге).
Основной задачей казаков была охрана границ 

государства. За это они получали ряд привилегий.
Среди них – самоуправление. Казаки были полностью 

свободны в организации своего управления (военного и 
гражданского), внешней политики, суда.
Казацкая община (позже – войско) решала важные вопросы 

на общем собрании (круге). Там же выбирался глава общины – 
атаман и старшина – фактичекски аппарат управления 
общиной.
Основную часть доходов казачество получало от 

государства (жалование, снаряжение) и от военных походов 
(добыча и трофеи).



Вольные люди
Особой категорией населения России 

были вольные и гулящие люди. Эти 
люди не платили никаких податей ни 
государству, ни феодалам. Её состав был 
очень пёстрым. К этой группе чаще всего 
относят нищих, отпущенных на свободу 
холопов, бродяг, наёмных рабочих.



Подведём итоги
К концу 17 века сословная структура российского общества значительно 

упростилась. В нём выделились достаточно чёткие сословия, обладавшие 
определённым набором прав и обязанностей.
В целом российские сословия имели следующий вид:
▪ Феодалы (боярство, дворянство).
▪ Духовенство (представители церкви).
▪ Горожане.
▪ Крестьяне (черносошные, дворцовые, частновладельческие).
▪ Отдельное военное сословие – казачество.
▪ Вольные и гулящие люди (чаще всего не принадлежали к 
определённому сословию).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


