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строй России 
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Специфика с/х
Культуры(рожь,овёс,ячмень,пшеница)

    Рожь
    Была основной культурой для крестьян. Её отличала наиболее 

надежная урожайность, что для крестьянина было важнейшим 
качеством, давала приемлемый урожай на любой земле. 

     Овёс 
    требует минимальной обработки. Почву под овес пашут и боронят один 

раз, а это экономия крестьянского труда . Неприхотлив, растет и на 
плохих  землях. 

    Ячмень  Эта важнейшая крупяная культура была также сравнительно 
неприхотлива. Зерно ячменя было крупнее пшеничного

    Пшеница (ледянка). 
    Сверхранний посев делал ледянку способной не заглушаться травами, 

меньше болеть. Как и любая пшеница (озимая и яровая), ледянка 
требовала хорошей вспашки земли.



  Бросается в глаза резкий контраст между 
жизненным ритмом в летние месяцы и в 
остальную часть года. Краткость периода 
полевых работ вызывает необходимость 
предельного напряжения сил в течение 
нескольких месяцев, за которыми наступает 
длительная полоса безделья. 153 дня в году 
отводились под праздники, причем большая 
их часть приходилась на период с ноября по 
февраль. Зато с апреля по сентябрь времени 
не оставалось ни на что, кроме работы. 



    Россия была многие столетия социумом с 
минимальным объемом совокупного прибавочного 
продукта. Ни о каких излишках хлеба по этому 
региону речи не могло быть. Но путем снижения 
уровня потребления образовывался немалый 
фонд зерна на продажу.



    Общепринятая годовая норма зерна в 
24 пуда на взрослого человека — это 
норма, ниже которой опускаться 
рискованно, поскольку в пересчете на 
калорийность это составляло 
примерно 3200 ккал. В расчетную 
норму крестьянского питания в 24 
пуда непременно включался расход на 
подкормку скота. Таким образом на 
собственно питание остается на душу 
лишь 18 пудов (около 2400 ккал в 
сутки). И этот расчет сделан на 
однолошадное тягло. 



   Однако нормальный "средственныи" 
крестьянин имел две лошади, и в таком 
случае фонд семьи на питание должен 
уменьшиться еще на 16 пудов. Но и это 
не все: ведь крестьянин должен был 
что-то продать, чтобы получить деньги 
на текущие расходы. В итоге от 72 пудов 
останется чуть ли не 50 пудов на 4-х 
человек (или примерно около 1700 ккал 
на человека в сутки). Это суровый 
режим очень скудного питания, жесткий 
режим экономии и т.д. Вместе с тем для 
XVIII — XIX столетий такая норма (но 
только для питания) была 
общепринятой. 



Рост городов

   17 век стал временем появления многих новых городов в 
России. Расширение границ страны требовало их 
хозяйственного освоения.Большую роль в этом сыграли 
созданные в эти годы укреплённые линии, состоявшие 
из цепи городов-крепостей.Под защитой этих 
укреплений шло освоение южных степей,Урала,Сибири,
Северного Кавказа.В середине 17-го века  была создана  
Белгородская черта(Ахтырка-Белгород-Воронеж-Тамбов,
позже-Симбирская линия(Тамбов-Саранск-Симбирск) и 
Заволжская линия.

    В 17 веке  развернулось строительство многих 
крепостей в Сибири.

    В общей сложности к концу 17 века  в России 
насчитывалось  250 городов(без Сибири и 
Левобережной украины)



Ремесло
   В 17 веке рамесло стало превращаться в мелкотоварное 

производство для продажи на рынке .Другой особенностью 
ремесла становится его укрупнение, создание  ремесленных 
мастерских.

   Ещё одним новшевством  стала специализация 
ремесленного производства в разных районах России.

   Вологодские мастера славились знаменитыми кружевами,
важские-сукном.вяземские-санями,нижегородские-санями.

    Серпухов и Тула стали первыми центрами отечественной 
металлургии.

    Столица стала традиционным центром  ювелирных работ.
    В металлообработке и на речном транспорте впервые 

начинает использоваться наёмный труд.
   



Мануфактуры
    Новые явления в ремесленном производстве создавали предпосылки 

для развития предприятий нового типа- мануфактур.Они были 
основаны на разделении труда и использовании ручной ремесленной 
техники.

    В 17 веке появились казёные пороховые мануфактуры: Оружейная, 
Пороховая и Серебряная палаты. Они использовали принудительный 
труд и обеспечивали основном армию и царское окружение.

    Довольно большими были купеческие мануфактуры,производившие 
пеньковые канаты для нужд флота.

    Кроме Москвы, центрами мануфактурного производства стали 
Тульско-Каширский р-н и Урал.

    Всего за 17 век было создано около 60 различных мануфактур. Однако 
в  условиях отсутствия большого количества свободной рабочей силы 
не все оказались жизнеспособны.

    К концу века насчитывалось около 30 мануфактур.
    Из крупных купцов формировались первые династии 

промышленников- преспринимателей:Светешниковы,Шорины,
Филатьевы,Демидовы.



Торговля

    Внутренняя торговля

   Главной особенностью торговли в 17 в. Стало формирование 
всероссийского рынка,под которым понимают усиление хозяйственных 
связей и обмена товарами между различными частями страны.

    Росту торговли способствовал переход крестьян на денежный оброк и 
его увеличение 

    Городские рынки росли. Впервые появились всероссийские  торговые 
ярмарки:

■    Архангельская(Архангельск)
■    Ирбитская(Ирбит/Урал)
■    Свенская ярмарка(Брянск)
■    Макарьевская(располагалась в среднем течении Волги между устьями 

ее главных притоков — Оки и Камы )
   

    Сюда в дни религиозных праздников направляли со всей страны не 
только продавцов разлчных товаров,но и покупателей- оптовиков. В 
городах и сёлах получила развитие розничная торговля.

    Активно развивалось внешняя торговля,шедшая в основном через 
Архангельск  и через Астрахань.

    



Внешняя торговля

   Протекционизм — экономическая политика 
государства, направленная на защиту и 
поддержку национальной экономики. Такая 
политика осуществляется с помощью 
таможенных и налоговых барьеров, которые 
ограждают внутренний рынок от ввоза 
иностранных товаров, снижают их 
конкурентоспособность по сравнению с 
товарами национального производства. 



"Торговый устав" (Д.И. Строганов) - 1653 г.:

❖ - многочисленные мелкие торговые пошлины заменены единой 
рублёвой пошлиной (5%)

❖ - пошлина с иностранных купцов - 6% + за торговлю внутри 
страны ещё 2%

"Новоторговый устав" (А.Л. Ордин-Нащокин) - 1667 г.:

❖ - пошлина за торговлю внутри страны увеличивалась с 2% до 10%
❖ - торговля для иностранцев ограничивалась местом (пограничными 

городами), временем (сроком ярмарок), перечнем товаров.
❖ - иностранцам запрещалась розничная торговля и торг между собой.
❖ - большинству иностранных купцов было запрещено торговать во 

внутренних городах России
❖ - при вывозе заграницу русских товаров иноземцы платили 13%-ную 

пошлину
❖ - пошлины с иностранных купцов брались только серебряными талерами 

("ефимки"). Серебрянный талер = 50 серебрянных копеек. В дальнейшем 
правительство перечеканивало 1 ефимок в 64 серебр. коп. ---> Доход 
казны от перечеканки составял 28 %.



Служилые люди-    

общее название лиц, обязанных нести 
военную   или административную службу в 
пользу государству.  

Служилые люди делились на :
•    служилых «по отечеству» (служба в 
основном передавалась от отца к            
сыну) 

•    «по прибору» (набирались из 
представителей податных сословий, лично 
свободных).
 



Служилые люди «по отечеству»

   (бояре, окольничьи, стольники, дети 
боярские, мурзы и служилые татары, 
дворяне) относились к привилегированным 
сословиям, владели землей (на вотчинном 
или поместном праве) и крестьянами. За 
службу получали денежное или поместное 
жалование, титулы и другие 
вознаграждения.



   Бояре - высшая категория феодалов, занимавшая 
ведущее место в государственном управлении и 
руководстве войском и имевшая вотчины в наследственном 
держании; 

Дети боярские - разряд мелких феодалов, потомки 
младших членов княжеских дружин («отроков») или же 
измельчавших боярских родов, которые несли службу, 
получая за это от князей, бояр, церкви — поместья; не 
имели права отъезда. Дети боярские делились на дворовых 
(часть верхов господствующего класса) и городовых 
(провинциальные дворяне).

Дворяне - категория населения, находившаяся на полном 
материальном обеспечении князей и выполнявшая при них 
военную, административную, судебную и другие службы. 
Дворяне наделялись государством землей (поместьем) на 
условиях службы "конно, людно, оружно". В отличии от 
вольной службы бояр и детей боярских их служба была 
обязательна.



   Служилые люди «по прибору» 
   
   (стрельцы, казаки, пушкари, воротники, толмачи и 

другие)формировались в ходе военных реформ 
середины XVI в. и правительственной колонизации 
южных, юго-восточных, восточных рубежей 
Русского государства; за службу получали 
жалование (денежное, натуральное и в форме 
земельного надела на поместном праве).

   В XIX в. слово сохранялось в форме «служивый» 
как обращение к солдатам или другим низшим 
воинским чинам.



■ Стрелец — служилый человек "по прибору" в 
XVI— начале XVIII вв.; пехотинец, вооруженный 
"огненным боем". Стрельцы в России составили 
первое постоянное пешее войско.

■ Пушкари- служилые людьми по прибору. Их 
служба была наследственной. Жили в городах. 
За службу получали хлебное и денежное 
жалованье, а иногда и землю. 

■ Казаки-вольные люди, свободные от тягла и 
работавшие по найму, главным образом на 
различных промыслах, а также лица, нёсшие 
военную службу на окраинах страны 



Духовенство
   К концу 17 века численность российского духовенства 

значительно увеличилась.
   С принятиемв конце 16 века патриаршества Русская 

православная церковь стала полностью 
самостоятельной. Вместе с тем сложилась и новая 
церковная иерархия. Самым верующим и самым 
многочисленным по составу слоем духовенства были 
приходские священники. высшим слоем были епископы, 
архиепископы и митрополиты. Возглавлял церковную 
иерархию патриарх Московский и всея Руси со своим 
двором. Церковь была крупнейшим собственником 
земли. Это вызвало обеспокоенность светских властей и 
зависть многих бояр.В 1649 году Соборное уложение 
запретило церкви увеличивать свои земельные 
владения.



Городское население

  В 17 веке росла численность городского 
населения. В каждом большом городе 
насчитывалось не менее 500 дворов.В новых 
городах появлялись посады. Посадское  
население включало в себя ремесленников, 
торговцев, стрельцов, купцов,духовенство,
дворян,

   бояр. Господствующие позиции в городской 
жизни занимали богатые ремесленники и 
купцы.



    Крестьяне
Основную массу населения составляли 

крестьяне. Их положение в 17 веке 
значительно ухудшилось. Именно на их 
плечи легло тяжёлое время смуты и 
многочисленных воин.

  Крестьянство

Владельческие                    Черносошные
(работали на землях                         (государственные
бояр, дворян, духовенства)               крестьяне, сохранявшие
                                                         личную свободу)



   Барщина-повинность, отбываемую 
крепостными и временно обязанными 
земледельцами в пользу землевладельца, в 
основном за предоставление в их 
пользование части земли последнего, 
заключающуюся в даровом обязательном, 
преимущественно сельскохозяйственного 
характера, труде. 

    Оброк- плата зависимого крестьянина 
помещику деньгами или продуктами
(натуральный и денежный)



Старожильцы-
     крестьяне, которые издавна живут за своими господами на участках 

земли, которыми они издавна владеют к с которых несут как 
государственные повинности ,так  и повинности в пользу феодала-
землевладельца («оброк» и «барщина»).

     Без разрешения своего господина феодала они уходить от него не 
могут. Разрешение, необходимое для их ухода, дается господином 
по соглашению с данным крестьянином на известных условиях. 
Хозяин, соглашаясь на уход крестьянина, конечно,  ставил выгодные 
для себя условия, чтобы не остаться в убытке.

    Первыми потерявшими право ухода от хозяина-господина были 
крестьян старожильцы. Первый общегосударственный закон о 
зависимых крестьянах не лишая права перехода, даже подчеркнул 
это право. Отсюда вывод: так как предыдущая законодательная 
практика по крестьянскому праву не была единой, то общая 
общегосударственная норма, внося в эту сторону жизни 
определенный принцип, вводила известный единый порядок как для 
тех крестьян, которые пользовались правом ухода при условии 
соглашения с хозяином — «отказ», так и для тех, кто этого права до 
сих пор не имел.



   Крестьяне – новопорядчики-
   категория феодально-зависимого 

населения XV-XVII вв, крестьяне, 
потерявшие землю и селившиеся на земле 
феодала на основе договора, по которому 
после нескольких льготных лет начинали 
исполнять феодальные повинности в 
полной мере. 

 



 Серебреники-

  люди, поступившие в зависимость к 
богатым людям через «серебро», т. е. , 
через известную сумму денег, которую 
они получали от своих будущих хозяев 
в момент заключения с ними договора.



  Деревенские бобыли-

    крестьянин или посадский человек. не включенный в 
обязанность нести тягло и платящий лишь более легкий 
бобыльский оброк (бедные люди, которые имели основание 
дорожить своим льготным положением даже и тогда, когда 
они успевали достигать материального достатка).

    В глазах землевладельцев бобыли представляли некоторые 
преимущества: бобылю обычно отводилась не положенная 
в государственное тягло земля, т. е. земля еще не 
окультуренная. за бобыля не приходилось землевладельцу 
быть ответственным перед государством в той мере, как он 
отвечал за тягло крестьянина; в то же время бобыль 
распахивал землю и давал своему хозяину доход. Очень 
характерно, что бобыли, как правило, дают своему хозяину 
оброк деньгами. Иногда они работают и на барщине.



   Половники

     Половник по своей социальной природе очень близок 
серебреникам и новопорядчикам, т. е. людям, 
находившимся в зависимости срочной и устанавливаемой 
при участии денег, выдаваемых хозяином вперед. «А 
отказати серебреника и половника о Юрьеве дни, да и 
серебре заплатит». Это либо обедневший крестьянин, 
вследствие бедности не могущий справляться  со всеми 
крестьянскими обязанностями, либо «вольный», т. е. 
лишенный средств производства человек. Объединяет их 
то, что они были вынуждены идти на нелегкие условия, 
предлагаемые им землевладельцем.



Закрепощение крестьян
   

Положения судебника 1497:

    Для того чтобы съехать со старого участка 
необходимо было выполнить следущие требования :

■ необходимо подготовить будущий участок к 
посевным работам;

■ сбор урожая со старого участка;
■ создание определенных запасов продовольствия на 

первое время;
■ необходимость обустроить свое будущее жилище;
■ уплата пожилого, которая появилась после первого 

Судебника 1497 года 
      
     



    Заповедные лета — срок, в течение которого 
в некоторых районах Русского государства 
запрещался крестьянский выход в осенний 
Юрьев день. Начали вводится с 1582 года .

   Урочные лета — срок, в течение которого 
владельцы могли возбудить иск о возвращении 
им беглых крестьян. Введены в 1597 году. 

 
   В 1637 произошло увеличение 

продолжительности "урочных лет" до 9, а в 1641 
- до 10. Соборным уложением 1649 введён 
бессрочный сыск. 



  Кре́пость — акт, документ, 
подтверждающий право на владение 
какой-либо собственностью (купчая). 
Договор между крестьянином и 
землевладельцем.



Соборное уложение 1649 года

(Относительно крестьян)

❖    окончательно оформлялось крепостное 
право (устанавливалась вечная потомственная 
зависимость крестьян)

❖ отменялись «урочные лета» для сыска беглых 
крестьян

❖ за укрывательство беглых устанавливался 
высокий штраф. 

❖ лишение помещичьих крестьян права 
судебного представительства по 
имущественным спорам. 


