
Россия XVI – XVII вв. 
в контексте развития 

европейской цивилизации



1. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
В КОНЦЕ XV-XVII ВВ.

В XV-XVII вв. Европа осваивает мировой океан. 
Это эпоха Великих географических открытий:

❖вторая половина XV в. – серия португальских 
экспедиций вдоль побережья Африки;

❖1487-1488 гг. – открытие южного морского пути 
в Индийский океан (Бартоломео Диас);

❖1492 г. – открытие Америки (Христофор 
Колумб);

Бартоломео Диас
Христофор Колумб



❖ 1497-1499 гг. – открытие морского пути в 
Индию (Васко да Гама);

❖ 1519-1521 гг. – первое кругосветное 
плавание (Фернандо Магеллан);

❖ 1642-1643 гг. и 1644 г. – открытие Новой 
Зеландии и Австралии (Абель Тасман). 

Васко да Гама
Фернандо Магеллан

Абель Тасман



❖ 1524-1526 завоевание Перу и Империи 
Инков (Франческо Писсаррио-и-Гонсалес);

❖ 1497-1500 Освоение Северной Америки 
(Джованни Кабото);

❖ 1594-1596 Исследование Арктики (Виллем 
Баренц) и др.

Франсиско Писарро 
Джованни Кабото 

Виллем Баренц



Карта великих географических открытий XV-XVII вв. 



❖ Параллельно с географическими открытиями шло 
колониальное освоение территорий.

❖ Началось создание океанической глобальной цивилизации.
❖ Сместились торговые центры. Средиземноморье постепенно 

уступило свое место сначала Голландии, а позже – Англии.
❖ Произошла революция в мировоззрении людей, начал 

формироваться новый тип общественных отношений – 
капиталистические отношения.



❖ В экономической сфере:
• становление капиталистических отношений;
• процесс первоначального накопления капитала;
• появление мануфактуры (приходит на смену ремесленному 

производству в структуре цеха);
• процесс раскрестьянивания через обезземеливание, переход на 

аренду, создание фермерских хозяйств;
• развитие товарно-денежных отношений, перерастание их в 

рыночную систему хозяйствования. 



❖ Изменения в социальной структуре общества:
❖ постепенное разрушение сословных перегородок 

традиционного, феодального общества;
❖ формирование новой социальной структуры общества, основу 

которой составили:
❖ буржуазия и «новые дворяне»,
❖ наемные рабочие.



В XVI-XVII вв. происходит становление абсолютистских монархий

❖ Теоретическим обоснованием служит провозглашение 
божественного происхождения монаршей власти, 
безраздельного суверенитета государя и недопустимости 
сопротивления ему.

❖ На смену отрядам прямых королевских вассалов приходят 
многотысячные армии из профессиональных солдат (наемников 
и/или рекрутов).  



❖ Укреплению абсолютизма способствовало 
совершенствование государственных 
финансов.

❖ В период абсолютизма разрешается 
многовековой конфликт между светской и 
духовной властями:
❖ ограничение вмешательства папы 

римского и широкие привилегии для 
национальных церквей;

❖ полное подчинение церкви светской 
власти и ее интеграция в систему 
государственных институтов (в странах 
победившей Реформации и в России).  



❖ Получает мощный импульс 
рационализм. Утверждается 
особая ценность разума, 
прогресса науки и техники.

❖ В XVII в. происходит первая 
научная революция. Связана 
с именами: Коперника, 
Галилея, Кеплера, Декарта, 
Ферма, Ньютона и др.

Николай Коперник
Галилео Галилей

Иоганн Кеплер
Рене Декарт

Пьер де Ферма
Исаак Ньютона 



2.РЕФОРМАЦИЯ И КОНТРРЕФОРМАЦИЯ В ЕВРОПЕ

В XVII веке три события оказали решающее влияние на судьбу Европы:
❖Тридцатилетняя война (1618-1848 гг.);
❖Английская буржуазная революция середины XVII века;
❖«Смутное время» в России и постепенное возрождение мощи страны.

Политическая расстановка сил в Европе в XVII веке

История нового времени



Период новой истории делится на два основных периода:
1.1640-1870 гг. - период победы капитализма и его укрепления;
2.1871-1918 гг. - период перехода капитализма в высшую стадию 

развития - империализм и его развитие.
Первый период - начинается с английской буржуазной революции, 
начатой в 1640 году и длится до 1870 года - до Франко-Прусской войны. 
Основные события этого периода:

3.победные революции в Англии, Франции и Америке и других 
государствах; 

4.промышленная революция; 
5.ускоренное развитие крупной капиталистической индустрии;
6.буржуазно-национальные движения и войны;
7.образование новых национальных государств;
8.рост рабочего движения;
9.углубление противоречий капитализма;

10.появление марксистской идеологии.



1. В результате Тридцатилетней войны 1618-1648 гг. между 
«Священной Римской империей» и ее союзниками с одной 
стороны, и Швецией, Францией и их союзниками, с другой в 
Европе (сложилась новая расстановка сил:

• Политическая гегемония перешла от Испании к 
централизованному государству Западной Европы – Франции, с 
самым большим в населением (около 20 млн чел.);

• Первая буржуазная республика – Голландия добилась 
международного признания;

• Швеция упрочила свое военное могущество на берегах Балтики



Битва при Лютцене, смерть короля Густофа Адольфа 16 ноября 1632 г.



2. Вестфальский мир 1648 г. закрепил политическую раздробленность 
Германии. В ней насчитывалось: более 300 крупных и мелких 
княжеств; 51 независимый имперский город и до полутора тысяч 
мелких княжеских владений.

3. Речь Посполитая после Тридцатилетней войны вступила в полосу 
затяжного кризиса, который через полтора столетия привел к ее 
исчезновению.

4. В XVI веке набрала свое могущество Османская империя. Ее 
существование к XVII веку порождало мощное противоречие на 
востоке Европы. С одной стороны – Турция, а с другой – Австрия и 
Россия.



Европа на рубеже  XVI-XVII веков 



5. Внешнеполитический курс России в XVII веке был направлен 
решение четырех основных задач.

Первая задача: возвращение балтийского побережья, отошедшего к 
Швеции по Столбовскому миру 1617 г. (не была решена в XVII веке).

Вторая задача: взятие русскими войсками турецкой крепости Азов 
(1695) и выход к Черному морю.

Третья задача: в результате длительной войны с Польшей (1954-1667) 
Россия вернула не только Смоленскую землю, но Левобережную 
Украину, а также город Киев. К концу XVII века ослабевшая от 
внутренних неурядиц Польша из врага России превратилась в ее 
союзника по борьбе с Турцией («Вечный мир» 1686).

Четвертая задача: укрепление дальневосточных рубежей страны. В 
состав России к концу XVII века вошли Восточная Сибирь и 
Камчатка (Нерчинский договор с манчжурской Цинской империей 
1689).



Россия к концу XVII века 



К концу XVII века в развитии Западной Европы и России 
наблюдались существенные различия
В социально-экономическом развитии:
❖ В Европе утверждается индустриальная эпоха.
❖ В России продолжали усиливаться феодализм и крепостное право.
В политическом развитии:
❖ В Западной Европе исход борьбы за власть сложился по-разному.

❖ Франция, Пруссия, Австрия и Испания оставались 
абсолютистскими государствами;

❖ Венеция, Швейцария, Нидерланды, Генуя были 
аристократическими республиками;

❖ Англия оставалась страной с аристократической монархией.
❖ В России только зарождался абсолютизм.
В духовном плане:
❖ Европа была расколота на приверженцев католицизма и сторонников 

протестантизма;
❖ Россия до второй половины XVII века была духовно едина и верна 

православию.



❖ Начало –  выступление Мартина Лютера («95 тезисов», 1517 год). 
Окончание – Вестфальский мир 1648 года, с подписанием 
которого религиозный фактор перестал играть существенную 
роль в европейской политике.

❖ Основная причина – борьба между зарождавшимися 
капиталистическими отношениями и доминирующим в то время 
феодальным строем, на охране идеологических границ которого 
стояла католическая церковь.

Реформация (от лат. reformatio – исправление, восстановление) 
– массовое религиозное и общественно-политическое движение 
в Западной и Центральной Европе XVI – начала XVII веков, 
направленное на реформирование католического христианства в 
соответствии с Библией.



95 тезисов (Диспут доктора Мартина 
Лютера, касающийся покаяния и 
индульгенций) — документ на латинском 
языке, написанный Мартином Лютером 
и вывешенный 31 октября 1517 г. на 
двери Замковой церкви в Виттенберге 
(административный центр княжества 
Саксония).
От этого документа отсчитывается 
начало Реформации и история 
протестантизма. Основной мотив и идея 
написания 95 (XCV) тезисов — критика 
практики индульгенций и эксклюзивных 
прав римского папы прощать грехи, а 
также утверждение Священного 
Писания как единственного авторитета.

Мартин Лютер



Итоги Реформации
❖ ослабление власти папы римского;
❖ замена единой католической церкви 

множеством национальных церквей;
❖ распространение протестантизма в Европе 

(лютеранство, кальвинизм, анабаптизм, 
цвинглианство, англиканство);

❖ рост национального сознания народов 
Европы;

❖ рост культурного и образовательного уровня 
населения;

❖ провозглашение духовного равенства 
стимулировало развитие представлений о 
равенстве политическом;

❖ Реформация значительно поспособствовала 
смене старых феодальных экономических 
отношений на новые капиталистические.



В результате:
• был подавлен протестантизм в Польше и части германских 

княжеств;
• были пресечены попытки реформации в Италии и Испании. 

Контрреформация – комплекс мер, предпринятый 
католической церковью для борьбы с Реформацией



Россия и Реформация
❖ Как таковой Реформации в России не было. Тем не менее, 

вследствие тесных контактов и военных столкновений с 
государствами Центральной Европы в России стали появляться 
мастера, а также военнопленные-протестанты, которым 
русскими царями было дозволено исповедовать свою веру.

❖ В дальнейшем в Москве (и ряде торговых городов, например, в 
Архангельске) существовали «немецкие слободы», где жили 
протестанты и имелись протестантские церкви. Российские 
власти обычно не вмешивались в их внутреннюю жизнь. 



❖ Богословское осмысление Реформации в 
России начинается уже вскоре после 
выступления Лютера. Оно упоминается у 
Максима Грека, причем тот, отвергая 
положительную программу Лютера, 
согласен с ним по поводу оценки папства.

❖ С протестантским влиянием ряд 
исследователей ассоциирует 
деятельность Петра I по преобразованию 
Русской православной церкви (отмена 
патриаршества с подчинением церкви 
светской власти, ограничения на 
монашество). 

Максим Грек
Петр I



3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ РОССИИ В XVI В.

Продолжалась политика централизации:
❖ в первой половине XVI в. – посредством 

реформ (Василий III, Елена Глинская, 
Избранная рада);

❖ во второй половине XVI в. – посредством 
террора (Опричнина Ивана Грозного).



Правление Василия III (1505-1533)
❖ Теория «Москва – третий Рим» 

утверждается в качестве государственной 
идеологии.

❖ Получает развитие поместное 
землевладение. Поместное дворянство 
рассматривается как опора монархии и 
централизованной власти.

❖ В целях укрепления системы местного 
управления изымаются тарханы. 



Концепция «Москва — третий Рим» впервые 
была сформулирована в двух посланиях конца 
1523 – начала 1524 г. Старцем псковского 
Елизарова монастыря Филофеем, 
адресованное великому князю Московскому 
Василию III Ивановичу. 
Старец Филофей ставил московского князя в 
один ряд с императором Константином 
Великим, называя последнего предком князя: 
«Не преступай, царю, заповѣди, еже положиша 
твои прадѣды — великий Константинъ, и 
блаженный святый Владимиръ, и великий 
богоизбранный Ярославъ и прочии блаженнии 
святии, ихьж корень и до тебе»



Регентство матери Ивана IV Елены 
Глинской  (1533-1538)

❖ Продолжается поощрение поместного 
землевладения (земельные раздачи 
дворянам).

❖ Завершается унификация денежной 
системы России (денежная реформа 1535 
г.).

❖ Осуществляется активное городское и 
крепостное строительство.

❖ Ограничивается церковное 
землевладение (указом 1535 г. 
монастырям запрещается приобретать 
поместные земли).



Боярское правление (1538-1547)
❖ Продолжалось развитие поместного землевладения 

(верстались поместьями провинциальные дворяне).
❖ Было положено начало губной реформе, в ходе которой 

ограничивалась власть кормленщиков и вводился институт 
губных старост. Губные старосты избирались местными 
землевладельцами (уездным дворянством) или черносошным 
крестьянством и посадским населением и ведали борьбой с 
разбоями и судом по разбойным делам. 



❖ Вместе с тем борьба боярских фамилий (Шуйских, Бельских, 
Глинских) за власть при малолетнем государе – Иване IV, 
расхищение казны, восстановление тарханов, злоупотребления 
бояр-кормленщиков пагубно отразились на состоянии 
государства:

❖ расстройство финансов и государственного управления;
❖ ослабление верховной власти и политическая нестабильность;
❖ рост социального недовольства (самое крупное выступление – 

Московское восстание 1547 г.).



Царствование Ивана IV (1547-1584)
❖ В 1547 г. Иван IV венчается на царство, 

первым из московских государей приняв 
титул «царя».

❖ Тем самым был положен конец 
боярскому правлению.

❖ Политика централизации была 
продолжена:

❖ посредством реформ Избранной рады;
❖ посредством террора в период 

Опричнины. 



4. РЕФОРМЫ ИЗБРАННОЙ РАДЫ

❖ 1549 г. – созыв Земского собора, первого в истории России. Во 
второй половине XVI-XVII вв. Земский собор стал высшим 
сословно-представительным органом в России, созывавшимся 
для обсуждения важнейших внутри- и внешнеполитических 
вопросов.

❖ В 1550 г. учреждаются приказы – новые органы центральной 
исполнительной власти. Государственный аппарат 
перестраивается на принципах отраслевого управления.  

Реформирование аппарата управления



❖ Судебник 1550 г. отменил тарханы и 
установил запрет на их выдачу впредь.

❖ В ходе земской реформы 1556 г. 
осуществляется отмена кормлений и 
расширение земского управления. 



❖ В 1550 г. принимается новый Судебник в 
целях унификации законодательства и 
судебных норм.

❖ Совершенствуется судебная система: в целях 
обеспечения справедливого и скорого суда в 
состав наместничьего суда вводятся 
выборные старосты и целовальники, 
призванные пресекать возможные 
злоупотребления (подлог, волокиту, 
взяточничество и тому подобное). 

❖ Ужесточается система наказаний.

Судебная реформа



❖ Были унифицированы церковные обряды и книги и создан 
общерусский пантеон святых.

❖ Были приняты меры для искоренения безнравственности в 
среде духовенства.

❖ Были приняты меры для искоренения ересей.
❖ Ограничивалось церковное землевладение (запрещалось 

приобретать как поместные, так и вотчинные земли).
❖ Одним из последствий церковной реформы была консервация 

средневековой культуры в России.

Церковная реформа 1551 г.



❖ В 1550 г. учреждается стрелецкое 
войско.

❖ В 1550 г. учреждается особое конное 
войско из дворян, испомещенных в 
Московском уезде («избранная 
тысяча»).

❖ В 1550 г. по приговору Боярской 
думы осуществляется 
упорядочивание и ограничение 
местничества.

❖ Уложением о службе 1556 г. 
упорядочиваются обязанности 
«служилых людей по отечеству». 

Реформирование вооруженных сил



❖ Вводится новая единица налогообложения (большая соха). 
Размер обложения стал зависеть от качества облагаемой 
налогом земли и от сословной принадлежности ее владельца. 
Наиболее льготное обложение устанавливается для земель 
служилых людей.

❖ Вводятся новые налоги (пищальные, полоняничные деньги и 
др.), а также налогообложение церковно-монастырских земель.

Реформирование налогообложения



Опричнина
❖ Опричнина учреждена Иваном IV Грозным 

в 1565 г.
❖ Отменена в 1572 г. (но политика деспотии 

продолжалась и после отмены 
Опричнины).

❖ Последствия Опричнины:
❖ экономический кризис;
❖ развитие крепостного права;
❖ социальный кризис;
❖ ослабление позиций боярства;
❖ династический кризис;
❖ осложнение внешнеполитического 

положения страны.
❖ Этот всеобъемлющий кризис послужил 

предпосылкой Смуты конца XVI – начала 
XVII в. 

4. Реформы избранной рады



Великая Смута конца XVI – начала XVII в.



5. СМУТНОЕ ВРЕМЯ

❖ Стал фактическим правителем страны еще в 
царствование Федора Ивановича (1584-1598).

❖ В 1598 г. избран на царство Земским собором.
❖ Пытался преодолеть разорение страны 80-х гг. 

XVI в. посредством:
❖ развития крепостного права (указы 1592, 

1597 гг.);
❖ развития внешней торговли;
❖ колонизации пустошей и плодородных окраин;
❖ экономической поддержки средних и мелких 

землевладельцев;
❖ увеличения государственных расходов на 

крепостное и храмовое строительство.

Политика Бориса Годунова (1598-1605)

Федор Иванович
Борис Годунов 



❖ Укрепление вооруженных сил:
❖ поддерживал провинциальное дворянство;
❖ увеличил численность служилых людей по 

прибору.
❖ В голодные годы (1601-1603):
❖ указом от 28 ноября 1601 г. временно 

разрешил ограниченный переход крестьян в 
Юрьев день;

❖ указом от 16 августа 1603 г. повелел 
выдавать отпускные холопам, прогнанным 
господами в голодные годы

❖ организация общественных работ;
❖ поддержка мелких и средних 

землевладельцев;
❖ хлебные и денежные раздачи из казны.



❖ В действительности – Григорий Отрепьев, 
выдававший себя за чудесно спасшегося 
царевича Дмитрия.

❖ На пути к русскому престолу пользовался 
поддержкой польского короля Сигизмунда III, 
польских магнатов и католической церкви, а 
также противников Бориса Годунова внутри 
России.

❖ В 1605 г. венчан на царство.
❖ Однако после смерти Бориса Годунова и 

свержения его сына Федора (в 1605 г.) стал не 
нужен московским боярам. Свергнут в мае 
1606 г. в результате боярского заговора во 
главе с Василием Шуйским. 

Лжедмитрий I (1605-1606)

Лжедмитрий I (Григорий Отрепьев)
Сигизмунд III Ваза



❖ При воцарении в 1606 г. дал 
«крестоцеловальную запись», в которой 
обещал строго соблюдать феодальную 
законность и гарантировал боярские 
привилегии.

❖ В интересах дворянства по указу от 9 марта 
1607 г. срок сыска беглых и вывезенных 
крестьян и холопов был увеличен до 15 лет.

❖ В 1608 г. заключил договор, по которому 
получил от шведского короля Карла IX 
военную помощь в обмен на передачу Швеции 
г. Корелы с уездом.

Василий Шуйский (1606-1610)

Василий Шуйский
Карла IX



❖ При опоре на боярство, дворянство и 
наемное войско из Швеции велась 
борьба с отрядами И. Болотникова, 
Лжедмитрия II, поляков и литовцев.

❖ 1609 г. – начало открытой интервенции 
Речи Посполитой.

❖ 1610 г. – начало шведской интервенции.
❖ В 1610 г. вследствие обострившихся 

противоречий Василий Шуйский был 
свергнут в результате боярского заговора. 
Власть перешла к «Семибоярщине», а 
затем к польско-литовским интервентам.

Иван Исаевич Болотников
Лжедмитрий II (Тушинский вор)



Бунт стрельцов 1682 г.



Окончание Смуты
❖ 1610 г. – создание первого ополчения под 

руководством Д. Трубецкого, П. Ляпунова 
и И. Заруцкого (в 1611 г. распалось из-за 
внутренних противоречий).

❖ 1611 г. – создание второго ополчения под 
руководством К. Минина и Д. Пожарского.

❖ 1612 г. – освобождение Москвы от 
интервентов.

❖ 1613 г. – проведение Земского собора в 
Москве и избрание царем Михаила 
Романова.

Князь Дмитрий Трубецкой
Князь Дмитрий Михайлович Пожарский
Кузьма Минин



6. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В XVII В.

❖ Прекращение деятельности Земских соборов и ограничение 
роли Боярской думы.

❖ Бюрократизация местного управления и ограничение 
сословного самоуправления.

❖ Церковно-обрядовая реформа (1653-1656), смещение 
патриарха Никона (1666) и усиление подчиненности церкви 
царской власти.

❖ Попытка создания регулярной армии (30-е гг. XVII в.).

Становление абсолютной монархии



Становление абсолютной монархии



❖ Прикрепление крестьян к земле и установление бессрочного 
сыска беглых крестьян и холопов (Соборное Уложение 1649 г.).

❖ Ликвидация «белых слобод» в городах и прикрепление 
посадского населения к тяглу (Соборное Уложение 1649 г.).

❖ Постепенное стирание различий между вотчиной и поместьем.
❖ Отмена местничества в 1682 г.

Консолидация и закрепощение сословий

6. Социально-экономическое и политическое развитие России 
в XVII в.



❖ Увеличение товарности сельского хозяйства.
❖ Производственная специализация районов страны.
❖ Превращение ремесла в мелкотоварное производство.
❖ Складывание всероссийского внутреннего рынка.
❖ Появление мануфактурного производства.

Развитие товарно-денежных отношений

Мануфактура – промышленное предприятие, основанное на 
разделении труда и ручной ремесленной технике. 


