
ТЕМА:

Российское 
государство 

в XVII-XVIII вв.: 
модернизация и 
традиционализм



Модернизация —это переход от 
аграрного (традиционного) 
общества к современному 
индустриальному.
Традиционное 
общество

Индустриальное общество

- преобладание 
натурального хозяйства; 
- наличие сословной 
иерархией; 
- стабильность структуры; 
- социокультурная 
регуляция процессов 
основана на традиции;

- господство религии.

- распространение крупного 
машинного производства;

- урбанизация;

- утверждение рыночной 
экономики;

- возникновение социальных 
групп предпринимателей и 
наемных работников;

- становление демократии, 
гражданского общества и 
правового государства.



Выделяют два типа 
модернизации:

1. "первичная" (Западная Европа, США) 
охватывает эпоху первой промышленной 
революции, разрушающая традиции 
наследственных привилегий и 
провозглашающая равные гражданские 
права и демократию;

2. "вторичная" или "догоняющая" (Россия, 
Турция). Ее основным фактором выступают 
социокультурные контакты отставших в 
своем развитии стран с уже существующими 
центрами индустриальной культуры.



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;

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

проведение ярмарок;

широкое распространение различных промыслов;

успешное развитие внешней торговли; активный торговый 
баланс.



Новые явления в 
экономической политике

Меркантилизм – политика, отражающая 
интересы торгового капитала

Протекционизм – экономическая политика 
государства по развитию промышленности в 
стране и ограждению ее от иностранной 
конкуренции

(- высокие таможенные пошлины
 - поддержка российского купечества
 - поощрительные премии на отечественные 

товары)



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



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.



Соборное Уложение 
1649 г.

укрепило государственное управление и самодержавную власть 
царя;

регламентировало все сферы общественной жизни;
оформляло крепостную зависимость;
вводило ответственность помещиков за выполнение крестьянами 

государственных повинностей;
было признано право дворян передавать поместье по наследству, 

если сыновья будут служить, как и отец;
ограничивало церковное землевладение.



Причины церковной реформа 
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.



Основные выступления 
народных масс во второй 

половине XVII в.

1648 – 1650 гг. – городские восстания;
1662 г. – «медный бунт»;
1668 - 1676 гг. - соловецкое восстание;
1670 – 1671 гг. - восстание под 

предводительством С. Разина;
1682 г. – восстание стрельцов в Москве.



Основные направления внешней 
политики России во второй 

половине XVII в.

обеспечение выхода к Балтийскому и Черному 
морям;

возврат потерянных ранее земель на юго-западе 
и воссоединение с украинским и белорусским 
народами;

достижение безопасности южных границ от 
набегов крымского хана.



Присоединение Украины



Реформы Петра I

Модернизация
Европеизация России 



Российский абсолютизм 
при Петре I 

формировался по типу 
ЦЕЗАРИЗМА.

    ЦЕЗАРИЗМ – 
  форма монархии, 

характеризующаяся 
активным личным участием 
императора во всех делах.







Преобразования в 
области военного дела.

Введение ежегодных рекрутских наборов и 
создание постоянной армии;

Создание флота;
Появление гвардии;
Созданы школы для подготовки офицеров;
Разработаны воинский и морской уставы;
Появление орденов и медалей.



Преобразования в области 
промышленности, торговли, 

налогообложения.

Активная роль государства во всех сферах 
хозяйственной жизни;

Введение государственной монополии на торговлю 
рядом товаров;

Реформа денежной системы;
Введение подушной подати;
1721 г. – указ о посессионных крестьянах;
1724 г. – таможенный тариф.



Преобразования в области 
государственного 

управления.

Создание губерний;
Создание Сената;
Создание прокуратуры;
Создание коллегий.



Преобразования 
социального строя.

Создание Синода – своеобразной Духовной 
коллегии во главе с обер-прокурором;

Поместья уравнены с вотчинами;
Пожизненная служба для дворян;
Продвижение по службе регламентировалось 

«Табелью о рангах»;
Разделение горожан на купцов и ремесленников.



Преобразования во 
внешней политике.

Россия перешла от решения насущных 
задач национальной политики к 
решению типично имперских проблем;

Заложены основания имперской политики 
XVIII – XIX вв.



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.



ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  
ПЕТРОВСКИХ  РЕФОРМ.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ
Дан мощный импульс 

развитию 
промышленности.

Усилились элементы восточного 
деспотизма

Созданы боеспособные армия 
и флот

Произошло полное 
огосударствление 

общественной жизни
Сформирован компетентный 

государственный аппарат
Бюрократия подчинила все 
сословия, перекрыв пути для 

формирования зачатков 
гражданского общества

Заложены основы светской 
культуры и системы 

образования

Произошло полное закрепощение 
тех слоев общества, которые до 

этого оставались формально 
свободными

Россия получила широкое 
международное признание, 

сделала шаг по пути 
интеграции в европейскую 

систему

Созданный Петром огромный 
государственный сектор 
экономики стал главным 

препятствием для 
формирования рыночных 

отношений в промышленности.



Эпоха дворцовых 
переворотов

   Сущность:
   консолидация и стабилизация 

правящего сословия – класса 
дворянства.



ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОРОТОВ  
ХVIII  века:

Наличие противоборствующих группировок в 
правящих кругах, что было следствием 
ускоренных реформ и модернизации.

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.







«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.



Реализация политики 
«просвещенного 
абсолютизма».

Секуляризация церковного землевладения;
Создание в 1765 г. с целью содействовать 

дворянскому предпринимательству 
Вольного экономического общества;

Созыв Уложенной комиссии в 1767 г.



Основные направления 
внешней политики при 

Екатерине II.

Южное и 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 – 
1791 годов



Разделы Польши



Итоги правления 
Екатерины II

Укрепление самодержавия.
Усиление позиции дворянства в 

государстве («золотой век российского 
дворянства»).

Расширение территорий России (выход 
к Черному морю).


