
Тема: Абсолютизм в Западной Европе и России
 (XVI  век)

Цель: 

сравнить пути становления абсолютизма в России, Англии и 
Франции 

Задачи:

выделить: 

•общие закономерности в становлении и проявлении абсолютизма, его суть и 
значение;

• специфику конкретных причин, форм, методов управления в эпоху 
абсолютизма

Домашнее задание: § 26, с. 393, 
задание в тетради.



Задание в тетради

№5. Сравните пути 
становления абсолютизма в 
России, Англии и Франции 

Англия Франция Россия

При ком?

Когда?

Основные 
события

Итог



Абсолютизм
   – форма правления, при которой вся полнота 

власти (законодательной, исполнительной, 
судебной) сосредоточена в одних руках 
(монарха)

Н. Макиавелли (1469-1527) «Государь» - 
«Цель оправдывает средства»

Никколо́ Макиаве́лли - итальянский 
мыслитель, писатель, политический деятель 
(занимал во Флоренции пост государственного 
секретаря). Выступал сторонником сильной 
государственной власти, для укрепления которой 
допускал применение любых средств, что 
выразил в прославленном труде («Государь», 
опубликованном в 1532 году), автор других 
военно-теоретических трудов.



Абсолютизм

феодалы буржуазия



План

■ 1. Абсолютистские монархии в Западной 
Европе 

■ 2. Усиление центральной власти в 
России в эпоху Ивана Грозного 
(1533-1584)





1. Абсолютистские монархии в Западной Европе

1. римско-католическая церковь, ослабленная в период 
Реформации, слабые протестантские вероучения нуждались в 
опоре на светскую власть;

2.  ослабление местной феодальной знати; возросшая роль 
чиновников, зарождающейся буржуазии;

3. уменьшилось влияние рыцарской конницы; возрастает роль 
профессиональных наёмников (пехотинцы, оснащённые 
огнестрельным оружием, артиллерией);

4. за сильную королевскую власть выступали младшие сыновья 
феодалов, купцы, торговцы, готовые участвовать в 
колониальной экспансии и развитии мануфактурного 
производства и торговли, чему мешали права местных 
феодалов

социальная база

Причины перехода к абсолютизму
 в Англии и Франции:



вопросы Англия Франция

монархи Генрих VII (1485-1509) Франциск I (1515-1547)

опора короля
∙ Тайный совет (чиновники высшего 

ранга, ответственные перед королём)
∙ Звёздная палата (дела о гос. измене, 

борьба с оппозиционной феод. 
знатью)

∙ Большой королевский совет

органы 
сословного 
представите
льства

Парламент созывался редко, влияние 
короля на принятие решений

Генеральные штаты не созывались

сопротивление 
абсолютизму

При ЕлизаветеI (1558-1603) оппозицию 
возглавила королева Шотландии 
Мария Стюарт (1542-1567, 
католичка). 

ИТОГ: Казнь М. Стюарт.  Англиканство.
Разгром «Непобедимой армады», 1598.

Религиозные (гугенотские) войны 
(1562-1594):

 Гугенотская конфедерация, 
Католическая лига, 

ИТОГ: Нантский эдикт, 
Генрих Бурбон IV (1594-1610)

значение • «Морская держава», 
• бурное развитие капитализма, 
• создание колониальной империи,
• английский вариант инквизиции -

против пуритан (кальвинистов)

• Сохранили единство страны - 
условие для развития 
капитализма



Генрих VII
Henry VII 

Франциск I
François Ier 



Елизавета I
Elizabeth I 

Мария I Стюарт
Mary I Stewart 

Филипп II
Felipe II 

 
Ф. Лутербург «Поражение 
„Непобедимой армады»



Варфоломеевская ночь
■ — массовая резня гугенотов во Франции, устроенная 

католиками в ночь на 24 августа 1572 года, в канун дня 
святого Варфоломея. 

■ Традиционно полагается, что Варфоломеевская ночь была 
спровоцирована Екатериной Медичи, матерью 
французского короля Карла IX, и произошла спустя шесть 
дней после свадьбы сестры короля и протестанта Генриха 
IV Наваррского, в связи с которой многие из самых богатых 
и видных гугенотов собрались в преимущественно 
католическом Париже. Резня началась 24 августа 1572 
года, в канун дня святого Варфоломея, спустя два дня 
после покушения на адмирала Гаспара Колиньи, военного 
и политического предводителя гугенотов.

■  Волна насилия прокатилась по Парижу, а позже и по 
другим городам и сёлам и вылилась в массовую резню, 
длившуюся на протяжении нескольких недель. 

■ Количество жертв до сих пор служит предметом споров 
среди историков, однако, по мнению большинства из них, 
число жертв варьируется от 5 000 до 30 000 человек. 
Резня стала коренным переломом в религиозных войнах 
во Франции. Гугенотам был нанесён сокрушительный удар, 
в результате которого они лишились многих из своих 
видных аристократических предводителей. Резня была 
«самой худшей религиозной резнёй столетия», во всей 
Европе она «оставила в умах протестантов неизгладимый 
след и мнение, что католицизм был кровавой и 
предательской религией».

Резня в 
Варфоломеевскую 

ночь 



Генрих IV
фр. Henri IV 



2. Усиление центральной власти в России в эпоху 
Ивана Грозного (1533-1584)

Реформы
(направленные на укрепление государственности в 

первый период правления до 1564 г.):
■ Деятельность Избранной Рады:

– 1549 г. – Земский собор (чиновничество, купечество, 
городская верхушка, духовенство)

– 1550 г. – Судебник (правосудие под контроль местного 
населения, старосты, целовальники)

– 1551 г – Стоглавый собор («поповские старосты для 
надзора над духовенством»)

– Стрелецкое войско (1556 г. «Уложение о службе»: 
жалованье, земля, служилое дворянство) – военное 
сословие

– Приказы (Посольский, Холопий, Пушкарский, 
Сибирский, Казанский, Татийных дел, Большая 
казна…)

Активная внешняя политика до 1564 г.:

1551-1557 – Казанское, Астраханское, Ногайское ханства

1558 - 1563 - 1583 – Ливонская война с Ливонским орденом, 
Польшей, Швецией (Ям-Запольское, Плюсское  перемирия)

(С 1581 – освоение Сибири)



Церковная
■

1551г.- указ о конфискации церковных земель у епископов, 
преданных им после смерти Василия III Боярской думой. 
Следовательно, увеличения фонда поместных земель. После 
коронации Ивана Грозного были канонизирован ряд местных 
угодников, объявлённых чудотворцами, православная церковь 
получила столько святых, сколько у неё не было за все 5 веков 
её существования.
Создался единый пантеон святых, произошла унификация 
церковных обрядов, искоренение безнравственности в 
духовенства (запрет на употребление водки, на сквернословие и 
драку до крови). Это было закреплено Стоглавым собором
1551г.







Опричнина (1564-1572)
Причины:

■ не сложилось объективных предпосылок усиления центральной 
власти: мануфактурное производство, зарождающаяся 
буржуазия, поэтому царская власть сама создавала опору в 
лице служилого дворянства и опричников (социальная база 
феодальной эпохи);

■  сопротивление феодальной знати, 
■ не желание подчиняться центральной власти чиновничьего 

аппарата,
■  неудачи в Ливонской войне,
■ идеология - «Москва – третий Рим, четвёртому не бывать» - 

необходимость усиления царской власти
■ личные качества и мотивы Ивана Грозного (сиротское детство, 

смерть Анастасии, предательство А. Курбского, мировоззрение - 
вершил СТРАШНЫЙ СУД на Земле)



Суть

■ Борьба за усиление 
царской власти

■ Создание социальной базы 
в лице служилого 
дворянства и опричников 

В. М. Васнецов.
 Царь Иван Грозный, 1897



Формы
1. Иван IV разделил всю территорию 

страны на две части:
земщина, во главе её царь назначил 

своего ставленника татарского 
царевича Симеона 
Бекбулатовича; 

Опричнина (от слова «опричь» - 
особо), которой стал править сам 
грозный царь. Земли в опричнину 
Иван отписал не первые 
попавшиеся, а с большим 
разбором. В царский «удел» 
попали плодородные районы, в 
которых выращивалась 
значительная часть урожая 
страны, а также те, в которых 
были развиты ремёсла и 
торговля.

Иван Грозный на
свадьбе Симеона

Бекбулатовича



2. Опричный террор:

■ С измены А. Курбского 1564 г. расправа 
над феодальной знатью 

■ 1568-69 - расправа над митрополитом 
Филиппом (тверской Отрочь монастырь, 
М. Скуратов)

■ 1569-1570 – поход на Новгород, дошёл 
до Пскова



   Крупных землевладельцев, чьи земли
были отписаны в опричнину, 
насильственно выселяли с обжитых 
мест. Многие князья и бояре были 
отправлены в ссылку или казнены. 
Например, село Зимёнки в окрестностях 
Шуи, принадлежавшее князьям 
Гундоровым (одной из ветвей 
княжеского рода Палецких), было 
конфисковано у них в пользу 
государства. 
   Пострадали во время опричнины 
Шуйские, одного из них - князя Андрея - 
по приказу Ивана Грозного бросили на 
растерзание собакам. 
   Не обошёл царский гнев стороной и 
Пожарских: в числе ста княжеских 
семей, высланных из России в 
Казанский край, были и пять князей 
Пожарских вместе с семьями, их 
имущество было конфисковано. 
Правда, в дальнейшем царь сменил 
гнев на милость и вернул их из ссылки.

Герб князей 
Гундоровых



Оценка опричнины
■ Ключеский В.О. «…опричнина, выводя крамолу 

вводила анархию, оберегая государя, колебала 
самые основы государства. Направленная против 
воображаемой крамолы, она подготовляла 
действительную». 

■ Временное укрепление царской власти и 
государственности, создаются предпосылки для 
разразившейся Смуты начала XVII в.: Россия на 2 
части, более других пострадал городской люд, 
реальная власть у местной провинциальной знати (т.
е. страна откатилась назад)



1581 г. – отмена перехода 
крестьян в Юрьев день 

(ослабление крестьянства в ходе 
опричнины и Ливонской войны, 

крестьяне-должники уходили от хозяев)

ПОЧЕМУ?
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Московские князьяМосковские князья 
(1276Московские князья (1276-1598)

Даниил Александрович 
Юрий Даниилович
Иван Иван I Иван I Калита 
Симеон Гордый
Иван Иван II Иван II Красный 
Дмитрий Донской 
Василий Василий I 
Василий Василий II Тёмный
Юрий Звенигородский 
Василий Косой
Дмитрий Шемяка 
Иван Иван III 
Василий IIIВасилий III, жена Елена 
Глинская 
Иван IV Грозный 
Фёдор Фёдор I Иоаннович


