
Основные 
противоречия в 
развитии России в 
конце XVII в.
Сущность и причины 
модернизации



Цель: выявить основные проблемы в развитии 
России в к. XVII в. и обосновать необходимость 
европеизации страны

Задачи:
❖ Раскрыть  социально-экономические проблемы России к 

концу XVII в.
❖ Проанализировать изменения геополитического положения 

России в к. XVII в. и выявить основные проблемы  внешней 
политики

❖ Выявить основные признаки традиционного государства и 
обосновать необходимость модернизации 
государственного аппарата

❖ Раскрыть сущность модернизации как исторического 
процесса и выявить причины и задачи петровской 
модернизации

 



Социально-экономические проблемы 
развития России в к. XVII в.

❖ Отставание в общественно-
экономическом развитии: 

● господство феодальных отношений,
● крепостного права, 
● аграрного производства и натурального 

хозяйства;
❖  технико-экономическое отставание 

России от развитых европейских 
государств;







Мануфактуры в 
России в XVII в.

■  



Русская мануфактура. Гравюра 17 в.



Социально-экономические 
причины отставания России
❖ Экономическая изоляция от стран Европы
❖ Отсутствие инфраструктуры
❖ Слабое развитие товарно-денежных отношений
❖ Низкий уровень развития крупного промышленного 

производства
❖ Отсутствие источников первоначального накопления 

капитала
❖ Отсутствие рынка свободной рабочей силы
❖ Крайне низкая социальная мобильность населения, 

отсутствие свободы предпринимательства
❖ Слабое развитие промышленности + господство 

натурального хозяйства + выхода к морям => не включена в 
мировой рынок => слабые валютные поступления => 
отсутствие средств для модернизации



Социально-экономические 
причины отставания России
   Финансовая несостоятельность государства 

вызвана:
❖ Слабым развитием промышленности и 

торговли
❖ Огромные затраты на обеспечение внутренней 

и внешней безопасности государства: 
   бюджет страны  -  1 200 367 руб. 
   расходы на армию -  700 000 руб.
   на развитие промышленности - 67767 руб. 
❖ Постоянное разорение отдельных территорий 

страны вследствие социальных и военных 
конфликтов



Основная проблема 
экономического развития
«…развитие экономических связей, великие 

географические открытия и исследования, 
появление и развитие новых средств 
коммуникаций и технических знаний 
объединяют мир в единую цивилизацию. 

В этих условиях отставание в темпах развития, 
рационализации оборачивается угрозой 
суверенитету государства»

                                                                              А.Н. Медушевский        
(Наше Отечество. Опыт политической истории. 

М.: Терра, 1991.  Т.1. – С. 56)



Основная проблема 
экономического развития

Социально-экономическое 
отставание 
как угроза 

национальной безопасности 
России 

                                                                    (В.Г. Белинский, С.М. Соловьев)



Изменения геополитического 
положения России 

❖ Триумфальное продвижение русских 
на восток и увеличение территории 
России более чем в два раза

❖ Тяжелые и затяжные войны за 
территории на западе, потеря части 
земель на северо-западных границах 
России, потеря выхода в Балтийское 
море



Причины военных поражений на 
западном направлении 
❖ Отсутствие регулярной армии.
● Формирование армии на принципе поселенного типа:
● Дворянское ополчение – около 36 тыс. чел. – 21% численности 

всех вооруженных сил
● Стрельцы – около 20 тыс. чел.
● Полки нового строя – около 90 тыс. чел.
● Казачество – около 79 тыс. чел.
❖ Отсутствие единого управления вооруженными силами:
● Поместный и разрядный приказ управлял дворянским ополчением
● Стрелецкий – стрелецкими полками
● Иноземный – наймом  иностранных офицеров
● Рейтарский – полками нового строя и т.д.
❖ Отсутствие учений
❖ Отсталое вооружение



Основные задачи внешней 
политики
❖ Добиться выхода к Черному и 

Балтийскому морям
❖ Вернуть вошедшие в состав 

Польши древнерусские 
территории

❖ Обеспечить безопасность южных 
границ



Условия решения задач:

   Решить насущные задачи внешней 
политики можно было только 
военным путем в столкновениях с 
Турцией, Польшей и Швецией =>  
модернизация армии => 
модернизация экономики => 
модернизация государственного 
аппарата



Итоги политического развития 
России к концу XVII в.
❖ Общественно-экономический строй – 

феодализм
❖ Политический режим – авторитарный
❖ Форма власти – монархия, 

перерастающая в абсолютизм
❖ Тип государства по системе управления – 

традиционный
❖ Тип государства по форме 

территориально-административного 
устройства - унитарный



Признаки традиционного 
государства (по Максу Веберу)

Максимилиа́н
 Карл 

Эми́ль Ве́бер 
1864-1920 гг. 

 немецкий социолог, 
историк и экономист. 

❖ Обусловленность жизни 
общества религиозными 
представлениями

❖ Цикличность развития
❖ Коллективизм и 

отсутствие выделенной 
личности

❖ Авторитарный характер 
власти

❖ Иррациональность 
управления

❖ Отсутствие в экономике 
отлаженного спроса и 
предложения, товарно-
денежных отношений



ЦАРЬ

Боярская дума Приказ 
тайных 

дел

Разрядный 
приказ

Поместный 
приказ

Разрядный 
приказ

Административ-
ные и судебно-
полицейские 

приказы

Областные 
(территориаль-
ные) приказы

Военные 
приказы

Финансовые 
приказы

Дворцовые 
приказы

Разбойный 
приказ

Земский 
приказ

Казанский 
приказ

Сибирский 
приказ

Стрелецкий 
приказ

Пушкарский 
приказ

Счетный 
приказ

Приказ 
Большого 
прихода

Приказ 
Большого 

дворца

Казенный 
приказ

Приказная система Российского государства к 
концу XVII в.



Административ-
ные и судебно-
полицейские 

приказы

Областные 
(территориаль-
ные) приказы

Военные 
приказы

Финансовые 
приказы

Дворцовые 
приказы

Приказная система Российского государства к 
концу XVII в.

Ямской 
приказ

Московский 
судный 
приказ

Владимирский 
судный приказ

Приказ 
сыскных дел

Челобитный 
приказ

Приказ что 
на 

«сильных» 
бьют челом

Приказ 
Великой 
России

Малороссий-
ский приказ

Приказ Вел. 
Кн. 

Литовского

Приказ Вел. 
Кн. 

Смоленского

Приказ 
Лифляндских 

дел

Бронный 
приказ

Ствольный 
приказ

Приказ 
городового 

дела

Приказ 
каменных 

дел

Оружейная 
палата

Рейтарский 
приказ

Приказ 
Большой 

казны

Приказ 
денежных 

сборов
Приказ сбора 
стрелецких 

денег

Приказ 
сбора 

запросных и 
пятинных 

денег

Приказ 
сбора 

доимочных 
денег

Постельничий 
приказ

Конюшенный 
приказ

Сокольничий 
приказ

Ловчий 
приказ

Дворцовый 
судный 
приказ

Панихидный 
приказ



Административ-
ные и судебно-
полицейские 

приказы

Военные 
приказы

Приказная система Российского государства к 
концу XVII в.

Патриарх

Патриаршие 
приказы

Патриарший 
дворцовый 

приказ

Патриарший 
казенный 

приказ

Патриарший 
разрядный 
(судный) 
приказ

Записной 
приказ

Холопий 
приказ

Монастырский 
приказ

Печатный 
приказ

Приказ 
приказных 

дел

Приказ сбора 
ратных людей

Приказ сбора 
даточных 

людей
Приказ 

полковых 
денег

Полоняничий 
приказ

Иноземский 
приказ

Аптекарский 
приказ

Финансовые 
приказы

Владимирская 
четверть

Устюжская 
четверть

Галицкая 
четверть

Новая 
четверть

Приказ 
денежной 
раздачи

Хлебный 
приказ



Недостатки приказной системы 
России
❖ Громоздкая (более 80 приказов)
❖ Отсутствуют признаки камерализма: четкое разделение 

функций и ответственности между органами 
государственного управления, законодательная 
регламентация, иерархия, вертикальное подчинение, 
коллегиальность

❖ Отсутствует разделение властей
❖ Волокитство и взяточничество => низкая 

эффективность работы государственного аппарата, 
неспособность быстро и адекватно решать 
возникающие проблемы 



Кризис традиционного 
государства

      
      Ви́ктор Ма́ркович Живо́в —

российский филолог, историк 
культуры. Доктор филолог. наук, 
профессор МГУ 

❖ Идеологический кризис – 
церковная реформа 
Никона => раскол 
русского общества на два 
лагеря

«…раскол привел к кризису 
личности и подорвал 
чувство безопасности 
русского человека, 
обеспечивающееся 
традиционной культурой 
и политическим 
согласием»

                                   Историк 
русской культуры В.М. Живов



Кризис традиционного 
государства
❖ Политический кризис:
📫 Династический кризис 80-х гг. XVII в.
📫 Стрелецкие бунты 80-х гг. XVII в. – кризис 

полицейской опоры власти
📫 1682 г. – отмена местничества – разрушение 

традиционных родовых начал в системе 
государственного управления

📫 1682-1689 гг. – регентство Софьи – нарушение 
традиционных представлений русских о месте 
женщины в обществе



Кризис традиционного 
государства
❖ Социальный кризис – корпоративная 

система общества и наличие 
непреодолимых противоречий интересов 
корпораций, по мнению С.М. Соловьева, 
не способствовала союзу русского 
народа в деле национального развития. 



Главное противоречие в развитии 
России к концу XVII в.
    Складывание системного 

кризиса => 
    Необходимость реформ.
    Реформы разрушают 

сложившийся порядок 
вещей => противоречат 
интересам правящей 
элиты, которая 
неспособна 
сопротивляться новациям 
только в условиях 
системного кризиса

                             А.Б. Каменский

Доктор исторических наук (1999), 
профессор учебно-научного 
Института русской истории РГГУ, 
специалист по истории России к. XVII – 
XVIII вв 



Сущность реформ как 
исторического процесса

      

    Тимоти Колтон – профессор, 
один из наиболее влиятельных 
американских ученых-русистов, 
возглавляет Центр Дэвиса по 
изучению России и Евразии в 
Гарвардском университете 

Реформа – преобразование, изменение, 
переустройство какой либо стороны 
общественной жизни, не 
уничтожающее основ существующей 
социальной структуры. Реформа 
должна носить прогрессивный 
характер.

Классификация реформ (по Т. Колтону):
Радикальные – всеобъемлющие 

изменения, перестройка органов 
государственного управления и 
основополагающих принципов 
законодательной системы

Умеренные – серьезные изменения в 
системе управления, личном составе  и 
политике правительства, но не 
затрагивающие основные 
политические структуры и институты

Минимальные



Сущность модернизации как 
исторического процесса
   Совокупность реформ, приводящих к 

переходу от традиционного общества к 
современному индустриальному

                                                                                 Макс Вебер



Сущность модернизации как 
исторического процесса

Переход от традиционного государства к 
рациональному, создание 
универсальных законов

Модернизация 
политической 
системы

Зарождение буржуазии и пролетариата, 
урбанизация,
переход от коллективизма к 
индивидуализму

Модернизация 
социальной 
структуры

Переход от аграрного общества к 
индустриальному, от феодализма к 
капитализму

Модернизация 
экономики



Этапы процесса модернизации в 
России

Сталинская модернизация 30 – е гг. XX 
века

Буржуазные реформы 
Александра II

Вторая 
половина XIX 
века

Петровская модернизацияПервая 
четверть XVIII 
века



Особенности процесса 
модернизации в России
❖ Первопричина - внешний фактор
❖ Перестройка порядка вещей внутри страны по 

европейскому образцу => европеизация => 
теория догоняющего развития

❖ Всегда проводится сверху
❖ Как правило не затрагивает основ 

существующей политической системы
❖ Жесткие методы преобразований
❖ Затрагивает все слои общества, требует от него 

напряжения всех сил



Вопросы для размышления

❖ Сопоставьте понятия «реформы» и 
«модернизация», какое понятие на ваш взгляд 
шире?

❖ Если преобразования Петра получили название 
модернизации, то какой характер носили 
реформы?

❖ Исходя из основных противоречий развития 
России, сущности и особенностей 
модернизации в России сформулируйте 
основные задачи петровской модернизации, 
какие сферы жизни общества и государства 
должны будут затронуть реформы



Задачи петровской модернизации

Ликвидация технико-экономической 
отсталости страны, создание военно-
промышленной базы,
включение в мировую экономику, реализация 
теории меркантилизма и протекционизма => 
создание независимой экономики 

В экономической 
сфере

Утверждение светского мировоззрения и 
государства
Формирование системы образования, прежде 
всего профессионального

В духовной сфере

Создание рационального государства
Утверждение абсолютизма

В сфере политики



Задачи петровской модернизации

«Прорубить окно в Европу»
Превратить Россию в сильную европейскую 
державу

Во 
внешнеполитической 
сфере

Унификация сословий, внедрение идеи 
всеобщего служения  для всеобщего блага

В социальной сфере

Создание регулярной, национальной армии и 
флота

В военной сфере


