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Великие географические открытия
В XV—XVII вв. Европа начинает осваивать мировой океан. Португальцы, испанцы, а вслед за ними 
голландцы, англичане и французы устремились за пределы Старого света . Уже в середине XV в. 
португальцы организовали целую серию экспедиций вдоль побережья Африки. В 1460 г. их корабли 
добрались до островов Зеленого Мыса. В 1486 г. экспедиция Бартоломео обогнула Африканский 
континент с юга, миновав мыс Доброй Надежды. В 1492 г. Христофор Колумб пересек Атлантический 
океан и, высадившись у Багамских островов, открыл Америку. В 1498 г. Васко да Гама, обогнув Африку, 
успешно провел свои корабли к берегам Индии. В 1519— 1522 гг. Ф. Магеллан совершил первое 
кругосветное путешествие. Благодаря великим географическим открытиям и колониальному овладению 
новых территорий началось создание океанической глобальной цивилизации.



эпоха Возрождения
Термин «Возрождение» употребляется для 
обозначений определенного культурно-
мировоззренческого движения, которое 
зародилось в Италии во второй половине 
XIV в. и на протяжении XV—XVI вв. 
охватило все страны Европы. Ведущие 
деятели культуры этого времени заявляли 
о своем стремлении преодолеть наследие 
средневековья и возродить ценности и 
идеалы античности. В утверждаемой 
системе ценностей на первый план 
выдвигаются идеи гуманизма (лат. 
humanus — человечный). Мировоззрение 
эпохи Возрождения можно 
охарактеризовать как 
антропоцентрическое. Центральная 
фигура мироздания не Бог, а человек. Бог 
начало всех вещей, а человек — центр 
всего мира. Общество не продукт Божьей 
воли, а результат деятельности людей.



В искусстве этой эпохи возрождается идеал человека, 
понимание красоты как гармонии и меры. Плоскостные 
как бы бестелесные изображения средневекового 
искусства уступают место трехмерному, рельефному, 
выпуклому пространству. Происходит реабилитация 
телесного начала в человеке. В литературе, скульптуре, 
живописи изображается человек с его земными 
страстями и желаниями. Однако плотское начало в 
эстетике Возрождения не подавляло духовного, 
литераторы и художники в своем творчестве стремились 
изобразить личность, в которой физическая и духовная 
красота слились воедино.
Характерна также антицерковная направленность 
художественных, философских и публицистических 
сочинений деятелей Возрождения. Наиболее яркие 
произведения этого жанра «Декамерон» Дж. Бокаччо 
(1313—1375) и «Похвала глупости» Эразма 
Роттердамского (1469—1536).
Эпоха Возрождения позволила европейцам освоить опыт, 
накопленный античной цивилизацией, освободиться от 
оков средневековых ценностей и идеалов, сделать 
крупный шаг в формировании новых цивилизационных 
ориентиров и ценностей: 1) утверждение достоинства и 
уважения к человеческой личности; 2) индивидуализм, 
установка на автономию личности; 3) динамизм, 
ориентация на новизну; 4) терпимость к иным взглядам, 
мировоззренческим позициям.



Реформация
Огромную роль в истории европейского 
общества сыграла также Реформация — 
широкое социально-политическое и 
идеологическое движение борьбы против 
католической церкви, охватившее в XVI в. 
большинство стран Западной и Центральной 
Европы. К началу XVI в. католическая церковь 
стала влиятельной международной силой, 
считавшей себя оплотом существующего строя, 
оплотом начавшейся национальной 
консолидации. Это повлекло за собой возросшие 
претензии католической церкви во главе с папой 
на установление своей политической гегемонии, 
подчинение светской власти.
В централизованных странах папские претензии 
встречали решительный отпор со стороны 
королевской власти. Раздробленным странам 
труднее было защищать себя от политических 
интриг и финансовых вымогательств папства. 
Этим объясняется то, что ранее всего 
реформационное движение началось в 
раздробленной Германии. Притязания папства 
ассоциировались здесь с иноземным 
владычеством и вызывали всеобщую ненависть 
к католической церкви. Другой не менее важной 
причиной реформационного движения было 
стремление реформировать церковь, сделать ее 
«дешевой».
В результате Реформации возникло новое 
крупное направление в христианстве — 
протестантизм.



Протестантизм в Германии развивался в двух направлениях умеренно-
бюргерском, лидером которого был Мартин Лютер, и радикально-
крестьянском во главе с Томасом Мюнцером. Кульминацией германской 
Реформации стала Крестьянская война 1524—1525 гг. Ее лидер Томас 
Мюнцер главные задачи Реформации видел в осуществлении социально-
политического переворота, в освобождении народа от эксплуатации и 
удовлетворении его повседневных нужд. После поражения радикально-
крестьянских сил в Великой Крестьянской войне борьба политических 
сил привела к образованию двух группировок немецких княжеств — 
католической и протестантской (в лютеранском варианте). Заключенный в 
1555 г. Аугсбургский религиозный мир, провозгласивший принцип «Чья 
власть, того и вера» означал распространение княжеского суверенитета и 
на область религии, а следовательно, закрепление германской 
раздробленности.
В других европейских странах реформационное движение 
распространялось в формах лютеранства, цвинглианства, а также 
кальвинизма. Так, в Нидерландах буржуазная революция совершалась под 
знаменем кальвинизма, там он стал официальной религией. Широкое 
распространение получил кальвинизм (гугеноты) во Франции в 40—50-е 
гг. XVI в., причем его использовало не только бюргерство, но и 
феодальная аристократия в борьбе против королевского абсолютизма. 
Гражданские или религиозные войны, происходившие во Франции во 
второй половине XVI в., закончились победой королевского абсолютизма. 
Официальной религией остался католицизм. В Англии произошла так 
называемая королевская реформация. Акт 1534 г. о суперматии (т. е. 
верховенстве), в соответствии с которым король стал главой церкви, 
подвел итоги конфликта английского абсолютизма с папством. В стране 
утвердилась англиканская церковь, которая стала государственной, а 
англиканское вероисповедание принудительным. И хотя английская 
буржуазная революция происходила под знаменем кальвинизма, пуритане 
(так называли последователей кальвинизма) распались на несколько 
течений и к концу XVII в. государственной церковью осталась 
англиканская.

Реформация разрушала представления о 
незыблемости духовной власти церкви, о 
ее роли посредницы между Богом и 
человеком.



С середины XVI в. в Европе католическая церковь 
сумела организовать противодействие Реформации. 
Развернулась контрреформация, которая привела к 
подавлению протестантизма в части Германии, 
Польше. Были пресечены попытки реформации в 
Италии и Испании. Однако протестантизм 
утвердился на значительной части территории 
Европы. Под его влиянием сформировался новый 
тип личности, с новой системой ценностей, с новой 
трудовой этикой, с новой, более дешевой 
организацией религиозной жизни. И это, 
бесспорно, способствовало развитию буржуазных 
общественных отношений.
Совокупность всех этих факторов обусловила 
переход ряда европейских стран от традиционного 
общества, основанного на натуральном хозяйстве, 
со статичными социальными образованиями и 
господством религиозного мировоззрения к новому 
типу экономики, новой социальной структуре 
общества, новым формам идеологии и культуры, не 
имевшим аналогов в предшествующей истории 
человечества.



Социально-экономическое 
развитие России в XVI в.

Образование единого Русского 
государства создавало благоприятные 
условия для социально-экономического 
развития страны. В конце XVI в. на Руси 
проживало более 7 млн. человек, которые 
расселялись весьма неравномерно. 
Наиболее густо были заселены 
центральные районы, земли по берегам 
Волги от Твери до Нижнего Новгорода, 
Новгородско-Псковская земля и ее южные 
окраины. Не более 2% населения 
проживало в городах. В начале XVI в. в 
России было около 100 городов, в конце 
столетия — более 170.
Во второй половине XVI в. наблюдается 
серьезный миграционный процесс. 
Происходило, с одной стороны, 
перемещение значительной части 
населения в центральные районы, с 
другой — запустение северо-западных 
районов страны. Объяснялось это прежде 
всего ухудшением положения народных 
масс, набегами крымских татар, 
усилением крепостничества.
В то же время перемещение населения на 
окраины способствовало освоению новых 
земель, развитию сельского хозяйства и 
промыслов и в конечном счете развитию 
страны.



В XVI в. в структуре феодальной собственности на землю произошли важные изменения — заметно возросла 
доля поместного землевладения. Своеобразной чертой экономического развития средневековой России стало 
возникшее территориальное разделение двух форм феодального землевладения, а именно: устойчивое поместно-
вотчинное землевладение феодалов в центральных, давно обжитых районах и общинное крестьянское 
землевладение на малонаселенных окраинах. Общей же тенденцией социально-экономического развития страны 
в XVI в. было укрепление феодально-крепостнических порядков. 

По своему социальному положению крестьяне делились на три группы: владельческие крестьяне, которые 
принадлежали различным светским и церковным феодалам; дворцовые крестьяне, которые находились во 
владении дворцового ведомства московских великих князей; черносошные (позже государственные) крестьяне, 
которые жили волостными общинами на землях, были обязаны выполнять определенные повинности в пользу 
государства.

Принятый в 1550 г. новый Судебник подтвердил нормы крестьянского перехода, введенные Судебником 1497 г. 
По новому Судебнику крестьяне могли переходить от своего помещика к другому лишь в один день в году — в 
Юрьев день. В конце XVI в. в жизни русских крестьян произошла перемена — Юрьев день был отменен: переход 
крестьян от одного феодала к другому запрещен. 1 февраля 1597 г. был объявлен указ о кабальных холопах, 
согласно которому они лишались права вернуть себе личную свободу до смерти их господина.

После отмены Юрьева дня бегство крестьян от феодалов стало широко распространенной формой их протеста 
против усилившейся эксплуатации. Оно приняло такой массовый характер, что правительство было вынуждено 
издать специальный указ о беглых крестьянах (24 ноября 1597 г.).



В XVI в. в городах продолжали развиваться 
ремесла, торговля. По мере расширения торговли 
из различных слоев общества формировалась 
богатая прослойка купечества. В Москве были 
созданы привилегированные купеческие 
объединения — гости, гостиная и суконная сотни. 
В правовом отношении они в значительной 
степени были уравнены с феодальными 
землевладельцами. За все это купечество должно 
было нести государеву службу, способствуя 
обеспечению государства доходами.

Крупнейшими купцами в XVI в. были 
Строгановы. Купцы и промышленники 
Строгановы владения землями, лесами и другими 
угодьями на Урале и в других частях России.



Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического 
развития Руси.

В 1533 г. умер Василий III, оставив наследником трех летнего Ивана 
IV, вошедшего в историю под именем Ивана Грозного. Фактически 
же правительницей государства стала вдова умершего царя Елена 
Глинская. Через 5 лет она скончалась, и вокруг восьмилетнего 
государя началась острая борьба за власть. За короткий срок 
поочередно власть переходила то Шуйским, то Бельским, то опять к 
Шуйским. Эта борьба сопровождалась произволом и насилием. 
Обострение внутреннего положения и усиление внешней опасности 
вынудили наиболее дальновидных политических деятелей искать 
выход в усилении государственной централизации. 
Заинтересованные в цент рализации власти феодальные круги 
возлагали надежды на подрастающего Ивана IV. Уже в годы ранней 
молодости он проявил властный и жестокий характер. В декабре 
1543 г. по повелению молодого царя были отстранены от власти 
Шуйские, а затем отправлены в опалу и казнены часть бояр. В 
январе 1543 г. произошло венчание Ивана IV на царство. Впервые 
московский царь наделялся титулом царя. По тогдашним понятиям 
резко возвышало его над всей титуло ванной русской знатью и 
уравнивало в положении с западноевропейскими императорами. Но 
был в венчании Ивана IV на престол и другой смысл. Царскую 
корону он получал из рук главы церкви — митрополита Макария, 
от него же выслушивал и напутственное слово. Все это 
подчеркивало особое положение церкви в государстве, которая 
выступала в качестве гаранта самодержавной власти.



С приходом к власти Иван IV осуществил ряд серьез ных реформ. В целях 
ограничения власти бояр Иван IV вво дит земские соборы. В земских 
соборах нашла свое проявление политика компромисса между 
различными слоями господствующего класса. Царь выступает с резким 
осуж дением боярского правления в предшествующие годы, 
предпринимает решительные меры по улучшению положе ния дворян, 
которые были освобождены от подсудности, все судебно-
административные дела передает в ведение государства. Эта мера 
укрепляла власть царя, одновременно ослабляла власть бояр.
В 1550 г. по новому Судебнику власть наместника на местах резко 
ограничивалась. В этом же году были проведены и военные реформы, 
суть которых сводилась также к централизации управления и 
ограничению тенденций местничества в этой важной сфере. В том же 
году было создано стрелецкое войско, вооруженное огнестрельным 
оружием. Во второй половине XVI в. в войска вливались и казаки, 
жившие на Дону. В годы царствования Ивана IV были проведены в жизнь 
и другие реформы: по налогам и повинностям, по церковному 
землевладению и др.
Вокруг молодого царя образовался кружок приближенных к нему лиц — 
избранная рада. Состав рады отражал компромиссный характер 
внутренней политики, проводимой в то время Иваном IV. Наряду с 
лицами незнатного происхождения в нее входили представители знати и 
придворной администрации. Избранная рада не была официальным 
государственным учреждением, но в течение 13 лет фактически являлась 
правительством и управляла государством от имени царя. По мнению 
ряда историков, время правления избранной рады — самый по тем 
временам демократичный период царствования Ивана Васильевича. 27 
февраля 1549 г. был созван первый Земский собор. Созыв Собора 
свидетельствовал о создании сословно-представительного учреждения и 
превращении России в сословно-представительную монархию. В то 
время власть царя еще нуждалась в поддержке сословий. Хотя земские 
соборы не ограничивали власти царя и носили лишь совещательный 
характер, они все же способствовали проведению в жизнь на местах 
политических мероприятий верховной власти и позволяли ей лавировать 
между дворянством и боярством. Но постоянным органом они не стали и 
впоследствии собирались только по необходимости.



В системе централизованного государства Иван IV выделил "опричь" 
всей земли значительные территории на западе, севере и юге страны, 
которые и составили его особое личное владение — государев удел, 
или опричнину. К опричнине отошли важные торговые пути на север и 
восток, стратегически важные форпосты на западных и юго-запад ных 
границах. Из всех городов, уездов надлежало насильственно выселить 
всех князей, бояр, дворян и приказных людей, если они добровольно 
не записывались опричниками.
Для своей охраны государь создал из князей, бояр, дворян и боярских 
детей гвардию телохранителей. Каждый опричник отрекался от своих 
родных и друзей и обязывался служить только царю.
Опричный террор наносил безжалостные удары не толь ко по боярской 
и княжеской знати, но и по всему населе нию. Опричнина была в руках 
царя мощной военно-карательной организацией. В ее лице Иван IV 
создал некий полумонашеский, полурыцарский орден, строившийся на 
щедрых земельных и денежных пожалованиях государя и на 
беспрекословном повиновении его воле.
Опричнина очень скоро вызвала недовольство и озлобление против 
царя не только среди феодальных верхов, но и в массе простого 
народа.
В годы опричнины положение крестьян еще больше ухудшилось: 
возросла не только барщина, но наряду с ней увеличивался и оброк.
Безудержное стремление Ивана Грозного к усилению личной власти и 
его методы борьбы с политическими противниками накладывали на 
все мероприятия опричных лет отпечаток деспотизма.
Роль опричнины определял не ее состав, а тот факт, что опричники 
были личными слугами царя и пользовались полной 
безнаказанностью. Тем самым усиливались и само самодержавие, и 
его деспотичные черты. Свою слабость, обусловленную неразвитостью 
государственного аппарата, власть пыталась компенсировать 
жестокостью.

Опричнина не изменила структуру 
феодальной собственности на землю. В 
результате опал и казней изменился 
персональный, но не социальный состав 
феодалов-землевладельцев. Но тем не 
менее опричнина серьезно подорвала 
пережитки удельной старины.



Россия в системе международных отношений в XVI в.


