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1. Начало 
Нового времени

(конец XV –
 начало XX в.)



Начало Нового времени



Великие географические открытия 
(конец XV - первая половина XVI в.)

■ 1492-1494 гг. – Колумб пересек 
Атлантический океан и открыл Америку, 
Антильские и Багамские острова

■ 1497-1499 гг. – Васко да Гама, обогнув 
Африку, привел корабли в Индию

■ 1519-1522 гг. – Магеллан совершил первое 
кругосветное путешествие

■ 1526-1552 гг. Писарро, Альмагро, Вальдивия 
и др. открыли тихоокеанское побережье 
Южной Америки

■ С 1510 г. начинается завоевание 
Америки (Конкиста)



Начало Нового времени
конец XV- начало XX в.

В результате торговых и пиратских экспедиций
в Новый свет, Африку, Индию происходило 
накопление капитала в наиболее развитых 

странах – Англии, Нидерландах



Модернизация – 
суть Нового времени

■ Урбанизация – быстрый рост городов, которые 
получили экономическое преобладание над 
деревней, формирование городской культуры

■ Индустриализация – нарастающее 
использование машин в производстве

■ Демократизация политических структур – 
предпосылки становления гражданского 
общества и правового государства

■ Секуляризация – обмирщение сознания и 
радикальный отход от вмешательства религии в 
общественную жизнь

■ Рост знаний о природе и обществе



Начало Нового времени
конец XV- начало XX в.

■ Англия, Нидерланды 
вступили в 
мануфактурную 
стадию 
капиталистического 
развития



Мануфактура



■ Огораживания в Англии превратили крестьян в 
мануфактурных рабочих



Реформация
■ Обновление церкви, которое 

сопровождалось крушением многих 
религиозных установок и догматов и в то же 
время, всплеском религиозных чувств и 
эмоций

■ XVI в. – кризис католической церкви, 
вызванный появлением сильных 
централизованных государств, потерей 
церкви монополии на образование, развитием 
науки

■ Возникло третье направление в христианстве 
- протестантизм



Мартин Лютер
(1483-1546)

Лютер сжигает
папскую буллу 
об отлучении 
его от церкви. 

1520 г.



«Контрреформация»
■ Совокупность мер по борьбе с 

«протестантской ересью»
■ 1540 г. – создание Ордена иезуитов – Игнаций 

Лойола
Цель: защита и распространение католицизма в 

Европе и во всем мире
■ 1542 г. – реорганизация инквизиции
■ С 1547 по 1584 г. - в одних только Нидерландах, 

находившихся под властью Карла V и Филиппа II, 
были казнены или умерли под пытками около 100 
тыс. «еретиков».



Реформация и контрреформация

■ 24 августа 1572 г. – во время так называемой 
Варфоломеевской ночи в Париже было 
убито более 3 тыс. гугенотов  

■ Французский король Карл IX принимал 
активное "личное" участие в 
Варфоломеевской ночи.

■ «Ночь» имела продолжение – во Франции 
погибло тогда в течение двух недель около 
30 тыс. протестантов. 



Варфоломеевская ночь в Париже



Реформация и контрреформация

■ Папа Григорий XIII при известии о 
"подвигах" Варфоломеевской ночи 
иллюминировал Рим и важнейшие 
пункты своей области, выбил медаль 
в честь этого богоугодного дела и 
отправил в Париж кардинала Орсини 
для поздравления "христианнейшего 
короля и его матери" - Карла IX и 
Екатерины Медичи". 



Реформация и контрреформация

■ 1562 г. – основано поселение французских 
гугенотов во Флориде во главе с Жаком 
Рибо.

■ Испания направила эскадру с 2,5 тыс. 
солдат на борту.

■ Французы были разбиты испанцами. С 
Жака Рибо была содрана кожа и 
отправлена в подарок королю Филиппу II 
со словами: «Это им не за то, что они 
французы, а за то, что они 
протестанты».



Абсолютизм
■ Сосредоточение законодательной, 

исполнительной и судебной власти в руках 
наследственного монарха

■ Отсутствие сословно-представительных 
учреждений

■ Выстраивание целостной иерархической 
системы органов центральной и местной 
власти, непосредственно подчиненной монарху

■ Наличие мощного чиновничье-
бюрократического аппарата

■ Регулярная армия



Абсолютизм: Франция

■ Франциск I 
(1515-1547): 
«Ибо такова 
наша воля»



Абсолютизм: Франция
■ Кардинал Ришелье

Кардинал Ришелье
(1585-1642)

Генрих IV Бурбон 
(1553–1610)



Генрих VIII
Тюдор (1509-1547)

■ В Англии Генриха 
VIII только за 
"бродяжничество" 
(речь идет о 
согнанных с земель 
крестьянах, чьи 
земли превращались 
в овечьи пастбища) 
вдоль больших дорог 
"было повешено 72 
тысячи бродяг и 
нищих". 



Абсолютизм: Англия

■ Елизавета I 
Тюдор 

■ (1558-1603)



Революции

■ 1566-1609 гг. – Нидерланды
■ 1640-1660 гг. – Англия
■ 1789-1794 гг. – Франция



1. Политическое 
развитие 

России в XVI в.



Великий 
князь
Василий III
Иванович
(1505-1533)



Этапы правления 
Ивана IV Грозного

■ 1533-1538 гг. – регентство Елены 
Глинской

■ 1538-1547 гг. – «боярское 
правление»

■ 1547-1565 гг. – реформы 
Избранной рады

■ 1565-1572 (1584 гг.) – опричнина



Княгиня Елена Глинская

Избрана «…лепоты ради лица»



Регентство
Елены  Глинской

1. Расправа с удельной оппозицией («поиманы»):
      – Юрий Дмитровский (1534 г.)
      – Андрей Старицкий (1537 г.)
2. Денежная реформа – единая монета
    – копейка («московская денга»)
3. Унификация мер веса и длины
4. Укрепление Москвы
    (строительство стен Китай-города)
НО:
5. Обострение отношений с Казанским ханством



Денежная 
реформа

204 г серебра:
300 монет («копеек»,

«новгородок», «московок»,  
«сабляниц») по 0,68 г серебра

600 монет («деньга») 
по 0,34 г серебра

1200 монет («полушка») 
по 0,17 г серебра



Боярское правление

Бельские

Шуйские

Линия на дальнейшую
централизацию страны

Противники сильной 
великокняжеской власти



Боярское правление
■ 1538-1540 гг. – князья Шуйские
■ Июль 1540 – январь 1542 г. – правительство 

И.Ф.Бельского
■ Январь 1542 г. – декабрь 1543 г. – князья 

Шуйские
■ Декабрь 1543 г. - лето 1546 г. – 

правительство Ф. С. Воронцова
■ Лето 1546 г. – князья Глинские

КАЗНИ,  ОПАЛЫ,  КОНФИСКАЦИИ



Боярское 
правление

■ В октябре 1539 г. 
правительство И. В. 
Шуйского начало 
губную 
реформу, 
продолженную 
правительством 
Бельских

Губной староста



Боярское правление

«Бояре… вместо еже 
любити правду…

 ненависть уклонишася», 
– говорит летопись 



Боярское правление
«Встала вражда, – 

говорит летописец, – 
между великого князя боярами… 

и многие были между ними 
вражды из-за корысти 

и за родственников: 
всякий о своих делах печется,

а не о государских, не о мирских»



Боярское правление
«Бояре живут по своей воле, – 

говорил бежавший из России 
итальянский архитектор 

Петр Фрязин,
– от них великое насилие, 

управы в земле никому нет, 
между боярами самими вражда, 

и уехал я от великого 
мятежа и безгосударства» 



Боярское правление: итоги
■ Расхищение казны
■ Расхищение дворцовых и черносошных 

земель
   Только в одной поместной раздаче 1539 г.             князь 

П.И. Шуйский присвоил земли 2 тысячи десятин, его 
родственник А.Б. Горбатый – 1,5 тысячи десятин

■ Рост привилегий крупных вотчинников 
(освобождение от уплаты ямских денег и пр.)

■ Нормы наделения землей помещиков-
воинов не соблюдались. У одних земли было 
больше положенного, а другие голодали.



Боярское правление: итоги
■ Боярское правительство щедрой рукой 

раздавало податные привилегии 
монастырям и знати. 

■ Запрет на передачу земли монастырям был 
забыт, монахи снова отнимали за долги 
земли у детей боярских и у крестьян. 

■ Земельные споры помещиков с 
монастырями стали обычным явлением.

■   В 1540-х гг. , наметилась основная линия 
раскола элиты – конфронтация между 
боярами и дворянством. 



Боярское правление: итоги
■ Судебная система была поражена 

коррупцией
■ Наместничьи суды превратились в орудие 

вымогательств: «От всех брали безмерную 
мзду и в зависимости от нее и говорили так 
или иначе и делали». 

■ В Пскове наместник князь А. М. Шуйский поднимал 
старые дела и «правил на людях» по сто рублей и 
больше, мастеровые делали все для него даром, 
«большие люди» несли ему подарки. 

■ Рост числа разбоев



Боярское правление: итоги
■ Рост угнетения крестьян и горожан 
       обострение социальной 

напряженности
■ Ермолай Еразм: «Всегда в волнениях 

скорбных пребывающа, еже не единаго ярма 
тяготу всегда носяще»

      бегство крестьян и холопов
   «крепости украдены, побежал холоп, 

покрадчи»



Боярское правление: итоги
■ Ослабление обороноспособности 

государства
■  Зима 1537/38 г. была отмечена «великим 

приходом» казанских татар; после этого 
набеги повторялись регулярно, причиняя 
каждый раз страшное разорение.

■ 1543 и 1546 гг. – большой неурожай. Голод.
■ 1546 г. – пожар и первое народное 

восстание в Москве



Царь
Иван IV
Васильевич
(1533-1584 гг.)



Реформы
Избранной рады



Избранная рада
■ Состав: ■ Думный дворянин Алексей 

Федорович Адашев – 
неформальный лидер Избранной 
Рады

■ Дьяк Посольского приказа Иван 
Висковатый

■ Митрополит Макарий,
    священник Сильвестр
■ Князья:  А.М.Курбский (Разрядный 

приказ)
■ Д.И.Курлятев, 
■ М.И.Воротынский



Государственные реформы 
Избранной рады

■ 16 января 
1547 г. – 
венчание 
Ивана IV на 
царство. 
«Москва – 
третий Рим».



Символы царской власти



Венчание 
Ивана IV

на царство



С 1549 г. -  Созыв Земских Соборов



Земский Собор 1549 г.

■ Царь начал свою речь с обвинения бояр во 
многих корыстях, обидах и «неправдах», 
которые они чинили народу. 

■ Царь грозил боярам, что впредь им придется 
держать ответ за свои действия; 

■ Царь обещал восстановить «правду» и 
защищать простой народ от насилия:

«Я сам буду вам, сколько возможно, судья и 
оборона, буду неправды разорять и 
похищенное возвращать». 



Государственные реформы 
Избранной рады

■ Создание центральных 
отраслевых органов 
управления 

   «путь» → «изба» → «приказ»



Челобитный приказ (с 1549 г.)

Канцелярия государя, куда подавались 
челобитные на его имя

Выяснялась обоснованность челобитных, 
определялось учреждение, обязанное 

«учинить управу» по челобитной

Место апелляции на решение нижестоящих
судебных органов = Верховный суд

Контролировал деятельность других 
судебных и правительственных учреждений

А. Ф. Адашев



Государственные реформы 
Избранной рады

■ Судебник 1550 г.
-   впервые установлено наказание для 

взяточников (от  бояр до подьячих)
- сохранено право крестьянского перехода 

в Юрьев день
-   участие выборных земских властей  

(«лучших людей») в наместничьем суде-



Государственные реформы 
Избранной рады

1551 г. - Стоглавый Собор 
   - канонизация «новых чудотворцев», 

единый пантеон святых
   - унификация церковных обрядов
   - меры по улучшению нравов 

духовенства
   - монастыри лишились права покупать 

новые земли и получать их как вклады 
без разрешения царя



Государственные реформы 
Избранной рады

■ Церковь была лишена прежних 
налоговых привилегий (тарханов), 

■ Монастыри были обязаны платить 
налоги по ставке, лишь немного 
уступавшей ставке налога с 
государственных («черных») земель. 

■ Земли, полученные церковью в 1540-е 
годы «за долги» были отписаны на 
царя 

■ Впредь монахам было запрещено 
заниматься ростовщичеством. 



Государственные реформы 
Избранной рады

■ Реформы местного управления – 
губная и земская. Ликвидация 
института кормлений

■ Податная реформа – введена 
«большая соха»

  500 четвертей земли для черносошных 
крестьян

   600 – для церковных землевладельцев
   800 – для бояр и дворян



Государственные реформы 
Избранной рады

■ Податная реформа
■ Сокращение «тарханов»
■ С 1551 г. – государство осуществляло коммутацию 

отработочных повинностей:
■  ямская повинность, военная служба «с сох» и 

прочие повинности были заменены выплатой денег 
–  ямские и полоняничные деньги 

■ Отныне крестьяне платили в 4 раза больше, чем 
прежде. 

■ Однако даже после четырехкратного увеличения 
денежных выплат государственные налоги не 
превышали 9% крестьянского дохода 



Военные реформы 
Избранной рады

■ Ограничение местничества во время походов
■ Создание стрелецкого войска
■ Создание корпуса пушкарей
■ Попытка создания гвардии – «излюбленной 

тысячи»
■ 1555-1556 гг. – Уложение о службе
Генеральный смотр дворянского ополчения
1 воин со 150 десятин земли
Штрафы и «помоги»
Лишение земли «нетчиков»
Обязательность службы и для бояр, и для дворян «конно, 

людно, оружно»
■ Принцип: «Нет земли без службы».



Военные реформы
■ Р. Ченслор, посетивший Россию в 1550-х 

годах: 
«В этой стране нет собственников, но каждый 

обязан идти [служить] по требованию 
государя…»

■ Ричард Пайпс:
«Введение обязательной службы означало не 

более не менее, как упразднение частной 
собственности на землю». 

■ По западным понятиям того времени собственник 
не был никому обязан служить.



Военные реформы
■ Венецианский посол Фоскарино 

свидетельствовал, что до реформы войско было 
немногочисленным, но преобразования 
«императора Ивана Васильевича» увеличили его 
до огромных размеров: он сам будто бы видел 
две армии по 100 тысяч человек каждая. 

■ По более надежным (но более поздним) 
сведениям Д. Флетчера, «число всадников, 
находящихся всегда в готовности», достигало  80 
тысяч человек, но в случае необходимости 
каждый дворянин мог привести с собой одного 
или двух «боевых холопов» 



Оценка реформ Избранной рады 
историками

1. Значительно усилили власть
    царя
2. Способствовали созданию
   условий  к ограничению 
   власти царя  (Земские соборы, 
    укрепление местного самоуправления, 
    развитие законодательства)

Избранная рада своей 
деятельностью подготовила

 опричнину, а не была ее
 альтернативой

Зимин А.
А.

Альшиц 
Д.Н.



Опричнина



Опричнина
■ «кроме» →  «кромешники» 
■ так называли крестьян одной социальной 

категории, вместе записавшихся в монастырь 
(опричнина как — по форме — монастырская 
братия). 

■ вдовья доля: когда погибал или умирал боярин 
(дворянин) и некому было служить (нет ни детей, ни 
племянников или есть только дочери), большая часть 
владений отписывалась в казну, а часть — 
«опричнина» — оставлялась вдове. 

■ изысканное, самое вкусное блюдо, которое 
подавалось для лакомства после того, как основная 
часть гостей отбывала, и за столом оставались 
хозяин и самые дорогие гости — «лутчие люди». 



Опричники





■ Право без 
согласия с 
Боярской Думы 
казнить всех, 
заподозренных 
в государевой 
измене

■ Учреждение 
царской 
Опричнины

Опричнина



Джайлс Флетчер о боярах при Иване IV 
«Сначала они были только обязаны служить 
царю во время войны, выставляя известное 

число конных, но покойный царь Иван Васильевич… 
человек высокого ума и тонкий политик в своем роде, 

начал постепенно лишать их прежнего величия 
и прежней власти, пока, наконец, не сделал 

их не только своими подчиненными, 
но даже холопами… 

Овладев всем их наследственным имением 
и землями, лишив их почти всех прав… 

он дал им другие земли на праве поместном… 
владение коими зависит от произвола царя… 

почему теперь знатнейшие дворяне 
(называемые удельными князьями) 

сравнялись с прочими…» 



Опричнина
■ Февраль 1565 г. – 
■ казнь нескольких самых авторитетных и 

видных членов Боярской Думы (Горбатый-
Шуйский, Кашин, Репнин, Курлятев, 
Троекуров и др.)

■ «Казанская ссылка» – родовых вотчин и 
поместий лишились более 100 (из 282) 
представителей титулованной княжеской 
аристократии

■ Лето 1566 г. – Земский Собор, челобитье об 
отмене Опричнины и казней бояр и служилых 
людей



Опричнина
■ «Заговор» в Земщине в пользу В.А.

Старицкого ↔ просьба к Елизавете I Тюдор о 
предоставлении убежища в Англии

■ Начало 1567 г. – опала В.А. Старицкого
■ Лето 1567 г. – Иван IV ↔ Филипп II (Федор 

Колычев)
■ «Дело Колычева» ↔ новые казни бояр
■ Октябрь 1569 г. – убийство Старицкого и го 

семьи
■ Декабрь1569 г. – январь 1570 г. – 

«Новгородский погром»



«Новгородский погром»



«Новгородский погром»
■ Новгородской элите была невыгодна политика Ивана 

IV в Балтийском регионе, грозившая потерей их 
больших доходов в балтийской торговле

■ Ориентация Ивана IV на Лондон: альтернативный 
«торговый меридиан» - Холмогоры-Вологда-Москва

■ Новгородские бояре провоцировали недовольство 
«политикой Москвы»

■ «Ревизии» и «погрому» было подвергнуто именно 
церковное и монастырское хозяйство с конфискацией 
зерна, скота и соли.

■ Желание новгородской элиты присоединиться к 
Люблинской унии (1569 г.).



«Новгородский погром»
■ Р.Скрынников  - 4000-6000 человек
■ В.Кобрин – 15000 человек
■ Церковные синодики: 200 новгородских 

дворян, 45 дьяков и приказных людей, 150 их 
домочадцев

■ Опричный суд функционировал 3 недели -  
рассмотрел не более нескольких сотен 
уголовных дел

■ Еще до похода в Новгородском уезде был 
массовый голод (2 неурожая, Ливонская 
война, разрыв связей с Балтийским регионом, 
чума).



Опричнина
■ Лето 1570 г. – подготовка нового 

«Московского дела»: против руководителей 
приказов (Посольского, Казенного, 
Поместного, Разбойного и др.). Казнены на 
Поганой луже в Москве.

■ Лето 1571 г. – походы Девлет-Гирея. Москва 
сожжена.

■ Август 1572 г. – битва при Молоди
■ Сентябрь 1672 г. – опричнина официально 

отменена



Итоги опричнины

Опричнина

Огромные жертвы
По синодику Ивана IV – 
уничтожено 22 тыс. чел.
Карательная экспедиция

в Новгороде – до 15 тыс. чел.

Ослаблено сословие бояр
Из 43 членов Боярской

 думы казнено - 19, 
Пострижены в монахи - 3

Новая организация и 
комплектование войска
Для размещения 6 тыс.

опричников выселены из
 своих поместий 9 тыс. дворян

Разрушена экономика
 страны

Разорено 40% крестьянских
дворов

Запустение земель – до 80%

«Мы своих холопов жаловать и казнить 
вольны»



Сущность опричнины в оценках историков
Историки XIX века

Следствие душевной болезни
 Ивана IV

Гипертрофированная 
централизация государственной
власти, политически бесцельная

Прогресс в утверждении 
государственных начал над 

родовыми, удельными

Борьба прогрессивного
дворянства с реакционным
боярством, стремившимся к

сохранению удельных порядков

Н.Карамзин

С.Соловьев

В.Ключевский

Н.Павлов-
Сильванский,
С.Платонов



Сущность опричнины в оценках историков
Историки ХХ века

В.Кобрин

С.Веселовский,
 А.Зимин

Борьба удельного и 
централизованного порядков

Деспотизм и насилие в отношении
всех слоев населения

И.Фроянов Корни опричнины - в эпохе 
Ивана III, когда начала 

Идеологическая война Запада
Против России. 

Опричнина – форма защиты
от идеологической агрессии



Сущность опричнины в оценках историков
Историки ХХ века 

Д. 
Альши

ц

1. Начальный этап становления самодержавия. 
2. Закономерный этап развития самодержавия. 
3. Борьба между аристократией и дворянством
    шла не за или против централизации, а за то, 
    кто и как будет управлять централизованным
    государством.
4. Консолидировала класс феодалов, подчинив
    интересы всех его прослоек интересам самого
    большого и могущественного слоя – помещиков,
    служилых людей.
5. Не привела к разделению государства, а лишь
    создала «верхний этаж власти», подчинив все 
    сложившиеся институты власти самодержца.
6. Царский произвол дошел до абсолюта.
7. Хронологические рамки - 1565-1584 гг. 



Сущность опричнины в оценках  
историков ХХI века

С. 
Нефедов

Институт опричнины был 
аналогом османского 
института 
«хассе», включавшего 
дворцовые земли, 
султанскую казну и гвардию
Османское влияние началось 
еще со времен Ивана III
1. Создание поместной системы – 
«тимара» 
2. «вывод» боярских и 
княжеских родов



Сущность опричнины в оценках историков
Историки ХХI века

А.
Фурсов

Опричнина — это целая 
программа переустройства:
страна делилась на две части,

создавались принципиально новые 
организационные формы. 

Опричнина как чрезвычайный орган 
надстраивалась над Боярской думой, 

над существующей институциональной 
системой, т.к. эта система 

не решала задачи, 
объективно стоявшие перед страной, 

и которые надо было решать для того, 
чтобы страна сохранилась 

и становилась сильнее. 



Сущность опричнины в оценках историков
Историки ХХI века

А. Фурсов Опричнина — 
это чрезвычайная 

организация, 
которая выполняет 

ту функцию, 
которую не выполняли, 
не смогли выполнить 

имевшиеся институты. 



Сущность опричнины в оценках историков
Историки ХХI века

А. Фурсов Имела место борьба 
дворянства и боярства,  

но главный объект борьбы
 — не собственность, 
а власть, поскольку 

только власть на Руси
 регулировала и регулирует

 доступ к совокупному
общественному продукту, 
небольшому по объему



Сущность опричнины в оценках историков
Историки ХХI века

А. 
Фурсов

Субъектом исторически судьбоносных
 рывков в развитии России 

являются не массы, не институты
 и не отдельные личности, 

а чрезвычайные комиссии, 
«чрезвычайки», 

первой среди которых 
была опричнина Ивана Грозного.

Именно опричнина делает 
в русской истории грязную работу, 

вычищая грязь и гниль, 
сгоняя русских Емель с печи.  



Самодержавие
— это особый строй власти (и собственности), 

при котором господствующий класс 
консолидируется вокруг центральной власти, 

причём консолидируется до такой степени, 
что само функционирование его в качестве

 господствующего класса возможно лишь через 
посредство автосубъектной власти, 

как её функция. 
Достигнута эта консолидация была 

с помощью опричнины,
 которая и была 

эмбрионом самодержавия



Жертвы опричнины

■ Р. Скрынников, И. Фроянов (на основе 
анализа «Синодиков», т.е. 
поминальных списков)  ≈ 3000-4000 
человек

■ За одну Варфоломеевскую ночь – 
более 3000 чел., за две недели – 
около 30000 чел.



Сословно-представительная монархия 
в России середине XVI  века

Царь
Боярская 

дума МитрополитЗемский 
собор

П Р И К А З Ы

Земские 
избы

Губные 
избы

Земские старосты Губные старосты



Государственная централизация -
Л.В.

Черепнин

А.А.
Зимин

Завершилась к концу XV века вместе
 с образованием единого 

территории Российского государства

Централизованное 
государство: 

1. Развитость общегосударственных органов
    власти и наличие в них строгого
    разграничения функций
2. Центральные органы дублируются на местах,
    имеют там своих представителей
3. Ликвидация последних удельных княжеств
4. Ликвидация кормлений
5. Отказ от местничества как принципа
    кадровой политики
6. Включение церкви в систему 
    государственного аппарата

?



2. Социально-
экономическое 

развитие 
России в XVI в.



Российское 
государство 

в начале XVI 
в.



Россия в начале XVI в.
■ Территория
■ 1533 г. – 2,8 

млн. кв. км
■ конец XVI в. – 

более 30 млн. 
кв.км.

■ Население
■ 1533 г.  - 6,5 млн. 

чел.
■ конец XVI в. – 9 

млн. чел.

Плотность населения  

Россия, начало XVI в. – 2 чел. на 1 кв. км
               конец  XVI в. – 1- 5 чел. на 1 кв.км 
Европа, конец XVI в. – 10-30 чел. на 1 кв.км



Сельское хозяйство

■ Колонизация земель: в Приуралье, за Оку, в 
Поморье, в глубь Рязанской земли

■ Дальнейшее распространение паровой 
системы (при трехпольном севообороте)

■ Владимирское ополье – победа трехполья над 
подсекой и перелогом

■ на юге – сохранялся перелог
■ на севере – сохранялась подсека
■ Господствует соха, которая постепенно 

вытесняется сохой-косулей



Сельское хозяйство
■ Сельскохозяйственное 

районирование:
   хлеб – Рязань, Суздаль, Заволочье, 

Поволжье
    лен – Новгород, Псков, Ярославль, Углич, 

Пошехонье
    хмель – Поднепровье, северные, западные 

и центральные уезды
    конопля – Ростов, Новгород 
■ Урожайность – сам-3, сам-4



Ремесло
■ Крестьянская домашняя промышленность
■ Промышленное районирование:
   кожевенное производство – Вологда, Кострома, Ярославль, 

Казань
    железоделательное – Новгород, Тихвин, Вологда, Тула, 

Устюжна-Железнопольская, Серпухов, и др.
    соледобыча – Вологда, Старая Русса, Соль Камская и пр. 
    полотно, холст – Новгород, Псков, Смоленск
    мыловарение – Вологда, Ярославль 

■ Дифференциация ремесла: сапожники – 
каблучники, голенищники, подошвенники и пр.

■ В Новгороде - 237 ремесленных 
специальностей



Торговля: внутренняя

■ Создаются предпосылки для 
складывания рыночных связей

■ Рост числа местных рынков 
(городских и сельских торжков, 
базаров, местных ярмарок)

■ Появились и окрепли областные 
рынки – Замосковье, Новгород, 
Холмогоры, Нижний Новгород, Казань



Торговля: внешняя

Казань, 
Астрахань

Торговля 
со странами Кавказа,

Средней Азии, Ираном.
Транзитная торговля
со странами Востока 

Новгород, 
Смоленск Торговля 

со странами Запада

1553 г. - начало 
англо-русских торговых 
отношений, Р. Ченслор 1584 г.- Архангельск



Сословный строй России в XV-XVI вв.
Сослови

я
Тяглые чины Высшие

Горожане Крестьяне

Купцы-гости
Купцы 

«гостиной» 
и

«суконной» 
сотни«Черная 
сотня»

Владельческие

Монастырские

«Черные»

Оброк
Барщина

Тягло

Нало
г

Бояре Дворяне

отчина
местничеств

о

поместье
заслуги

Владение 
землей

и положение

Холопы



Тенденции в развитии сословного 
строя России в XVI в.

Тяглые чины Высшие чины

Ограничение прав
1497-1581-1592-1597 гг.

Развитие 
корпораций



Холопы («люди дворовые»)

■ Источники холопства: 
■ по рождению «люди старинные»),
■ через брак («по робе холоп, по холопе раба»)
■ захват в плен в бою («полоняники»)
■ покупка, фиксируя сделку в полной грамоте 

(«полные холопы»)
■ покупка через доклад наместнику 

(«докладные холопы»)



Холопы («люди дворовые»)

■ Использование холопов: 
■ В качестве дворовой челяди
■ Высшие
– ключники, приказчики сельских и городских дворов
– военные «послужильцы»
■ Низшие
– конюхи, повара, сапожники, хлебники, плотники и 

пр.):
■ Для обработки господской пашни («страдные 

люди»). Имели движимое и недвижимое имущество 
(рабочий скот и пр.)



Крестьяне



Крестьянки



Крестьяне
Государственные

(черносошные)

Вотчинные

Поместные

Монастырские

Оброк: 
натуральный
и денежный

Барщина

«Государево тягло»:
натуральные и 

денежные
повинности



Крестьяне

■ Размеры земельных наделов крестьян еще 
достаточно велики, но идет сокращение 
площадей черносошных земель и 
уменьшение крестьянских наделов

■ Крестьяне «сидели» на землях отцов, дедов и 
прадедов

■ Все чаще появляются запреты на переход в 
другую местность: необходимость выплатить 
годовой оброк



Крестьяне
■ Идет процесс дифференциации внутри 

крестьянства. Появляются:
■ богатые крестьяне-предприниматели – 

Строгановы, Кологривовы и др.
■ бобыли – безземельные обедневшие крестьяне, не 

имевшие возможности платить государственную 
подать

■ новоприходцы – крестьяне-бедняки, вынужденные 
искать пристанища у богатого хозяина. Брали 
«подмогу» на обзаведение. На 1 год освобождались 
от оброка

■ «Лутчие», зажиточные крестьяне занимали 
важнейшие выборные должности в черносошной 
волости



Крестьяне, начало XVI в.
■ 1 крестьянский двор  
■ 15 дес. (1 выть) земли, с 

учетом барщины – 18 дес. 
земли

■ 7-8 чел. (в т.ч. 2 мужчин)
■ 2-3 лошади
■ урожайность сам-3.3. 
■ 200-210 пуд. хлеба, т.е. 26 

пуд. на 1 чел.
■ душевое потребление – 

15 пуд. на 1 чел.
■ скот – 3 пуд.

■ Повинности:
■ «дань» - 2,5-3% 

крестьянского дохода
■ «ямская гоньба»
■ «посоха» 

(выставление воинов с 
«сохи»)

■ «городовое дело» 
(участие в 
строительстве 
оборонительных 
укреплений)



Крестьяне

■ Если учесть, что крестьянское 
хозяйство имело доходы не только 
от земледелия, но также от 
животноводства и лесных 
промыслов, то следует сделать 
вывод, что уровень потребления 
крестьян в начале XVI века был 
относительно высоким.



Города



Города
■ Россия: 
■ начало XVI в. - 160 

городов
■ конец XVI в. – 220 

городов
■ Москва – 100 тыс.

чел. 
■ Средний размер 

города в России – 
3-8 тыс. чел.

■ Новгород – 26 тыс.
■ Коломна – 3,2 тыс.
■ Можайск – 5,7 тыс.

■ Нидерланды: 
начало XVI в. - 300 
городов

■ Париж, Неаполь - 
200 тыс.чел.

■ Лондон, Венеция, 
Рим – 100 тыс. чел.

■ Средний размер 
города – 20-30 тыс. 
чел.



Горожане: черные и «обеленные»

Торговцы

Ремесленники

Гости,«сурожане» 
и суконной сотни

«Монастырские
купчины»

Служилые люди 
«по прибору»

стрельцы

пушкари
Вольные 

«гулящие люди пищальники



Горожане



Элита
Удельные 

князья

Служилые князья
(«княжата»)

Старое московское 
боярство 

В середине XVI в. – 46 родов

Дети боярские

Дворяне-помещики



Этапы социально-
экономического развития

■ 70-90-е гг. XV - первая половина XVI в. – 
подъем производительных сил

■ Третья четверть XVI в. – «опричное и 
ливонское разорение»

■ Последняя четверть XVI в. – изживание 
хозяйственного разорения и начало нового 
подъема производительных сил

   Имела место неравномерность 
социально-экономического развития 
разных регионов страны



Демографическая катастрофа

■ В 1567/68 годах летописи отметили неурожай и 
голод в центральных областях России

■ 1568/1569 г. снова был неурожайным: «… на Москве, 
и в Твери и на Волоце … людей много умерло с 
голоду»

■ В 1569 году в вотчинах старицкого Успенского 
монастыря в Тверском уезде пустовала треть 
деревень, а в Кашинском и Старицком уездах – 
около половины деревень.

■ В 1570 году следом за голодом пришла чума. 
■ «Великий голод» продолжался и во время эпидемии.



Демографическая катастрофа

■ «Был тогда великий голод, – 
свидетельствовал Г. Штаден, – из-за 
кусочка хлеба человек убивал 
человека…»

■ Весной 1571 года монахи Троице-Сергиева 
монастыря жаловались, что в 
монастырских вотчинах «крестьяне от 
глада и от поветрия вымерли»

■ Перебежчики поспешили донести 
крымскому хану о трагедии Руси 



Демографическая катастрофа

■ Хан Девлет-Гирей решил воспользоваться 
тяжелым положением русских, собрал 
огромное войско и пошел походом на Москву. 

■ В мае 1571 года крымцы окружили в Москве 
русскую армию и сожгли осажденный город, в 
огне погибли тысячи людей. 

■ Татары подвергли страшному разорению весь 
Московский уезд и уезды, лежавшие южнее 
столицы 



Демографическая катастрофа

■ В опустошенном татарами Московском 
уезде в этих вотчинах было заброшено 90% 
пашни, в Суздальском уезде – 60%, в 
Муромском уезде – 36%, в Юрьев-Польском 
уезде – 18%.

■ В условиях голода, мора и от татарских 
набегов началась демографическая 
катастрофа, которая  привела к 
уменьшению численности населения России 
примерно на 30-50%. 



Демографическая катастрофа

■ В условиях демографической катастрофы крестьяне 
отказывались брать полные тяглые наделы, эти 
наделы сократились до 1/3-1/6 выти 

■ появилось множество безнадельных крестьян, 
«бобылей». 

■ Остальную необходимую им землю крестьяне 
арендовали у своего или у соседнего 
землевладельца

■ Арендованная земля не указывалась в переписных 
книгах, и с нее не платили казенные налоги, а 
плата, полагавшаяся землевладельцу, была намного 
ниже, чем на тяглых землях. 



Демографическая катастрофа

■ После катастрофы 1568-1571 гг. оброки на 
поместных землях упали примерно в 3 раза (с 
10-12 пудов до 3-4 пудов на душу), на 
дворцовых землях –  примерно в 2 раза 

■ Значительно сократился и объем барщины в 
поместных владениях

■ Таким образом, в период, 
последовавший за катастрофой 1570-х 
годов, уровень эксплуатации 
крестьян не увеличился, а напротив, 
значительно уменьшился 



Демографическая катастрофа 
 → финансовый кризис

■ Реальный размер податей, платимых с одного двора, 
сократился в 3-4 раза. (В Новгородском уезде Шелонской 
пятины в 1573-1588 годах реальные платежи крестьянского 
двора уменьшились в 5 раз)

■   Казна опустела. Сборы с новгородских земель к 1576 году 
уменьшились вдвое, а к 1583 году в 12 раз. 

■ Власти заставляли уцелевших крестьян платить 
подати за погибших и ушедших. 

■ К 1570-1571 гг. относятся сведения о жестоких 
«правежах», которые творили хлебные 
«праветчики» и посланные им на подмогу опричники;

■ Иной раз крестьян забивали насмерть; их 
имущество продавали за долги. 

■  Бегство крестьян



Динамика государственных повинностей в 
Бежецкой пятине (в пудах хлеба на душу населения) 



Причины запустения Деревской пятины 
в %% 



Финансовый кризис
■ Дворянские поместья стояли пустыми, землю было 

некому обрабатывать:
■ в Московском уезде обрабатывалось только 7% помещичьей 

пашни, 
■ в Коломенском уезде – 25%. 
■ В Деревской пятине в начале 1580-х гг. больше трети помещиков 

не имели ни пашни, ни крестьян.
■ Барская запашка сократилась до уровня 

крестьянского двора, а доходы помещика – до уровня 
крестьянских доходов.

■ «А крестьяне, вышед из-за служилых людей, 
живут за тарханами по льготе и оттого великая 
тощета воинским людям прииде».  



Финансовый кризис →
государственный кризис

■ Не имея денег, помещик не мог купить 
кольчугу или саблю – но должен был идти 
воевать. 

■ «У тех, кто не объявлялся на смотру, 
отписывались именья, – 
свидетельствовал Г. Штаден, – а его 
самого били публично на торгу или в 
лагере кнутом…»

■ Дворяне бросали свои опустевшие поместья 
и скрывались в бегах, московское войско 
уменьшилось более чем вдвое .



Меры правительства по 
преодолению кризиса

■ Для предотвращения ухода крестьян с 
помещичьих на монастырские земли, были 
окончательно отменены все налоговые 
привилегии монастырей; 

■ Была запрещена любая передача земель 
служилых людей церкви, 

■ Были введены новые чрезвычайные налоги. 
■ Была начата перепись, в районах ее 

проведения временно вводились 
«заповедные годы» – в эти годы крестьяне и 
горожане не должны были менять место 
жительства «до государева указу» 



Меры правительства по 
преодолению кризиса

■ Государство было 
заинтересовано в прикреплении 
крестьян к земле, чтобы 
обеспечить сбор налогов и 
военную службу помещиков. 

■ Таким образом, на первый план 
вышел вопрос о крепостном 
праве. 



Выход из кризиса
■ К концу 1580-х гг. правительству удалось 

наладить сбор налогов в соответствии с 
результатами новой переписи. 

■ Душевой налог с сохи составил 1,2 пуда, а 
общие государственные доходы в расчете на 
душу населения – 4,3 пуда.
80 тыс. всадников получали ежегодное 
жалование (в придачу к поместьям), причем 
65 тыс. из них ежегодно выходили нести 
сторожевую службу на южной границе 



Борьба между правительством, 
землевладельцами и крестьянами 

в конце  XVI в.
■ Крестьяне, несмотря на «заповедные годы»,  

пытались уйти туда, где им сократят тяглый надел и 
дадут возможность обрабатывать землю за малый 
оброк. 

■ Малоземельные помещики старались удержать, 
закрепостить своих крестьян, увеличить их 
повинности и при этом платить поменьше налогов. 

■ Крупные землевладельцы, в том числе 
монастыри, переманивали к себе крестьян, 
сокращая их тяглые наделы. 

■ Правительство отвечало на уменьшение учтенной 
пахотной площади (вытей) увеличением налога на 
оставшиеся выти. 



Борьба между правительством, 
землевладельцами и крестьянами 

в конце  XVI в.

■ Крестьяне толпами уходили на юг и на юго-
восток, на благодатные земли Черноземья и 
Поволжья 

■ В 1585 г. были построены крепости Ливны, 
Елец, Воронеж, в 1586 г. – Самара, в 1589 г. 
– Царицын, в 1590 г. – Саратов, Ядринск, в 
1593 г. – Оскол, Валуйки, в 1599 г. – Царев-
Борисов. 

■   «Казаки»



Этапы закрепощения крестьянства в XVI в.

Ограничение крестьянского перехода. 
Юрьев день (26 ноября). «Пожилое».

1497 г. Судебник
Ивана III

1550 г.Судебник
Ивана IV

1581 г. 

Юрьев день. Увеличен размер
«пожилого»

«Заповедные лета»

1580-1590-е гг. Составление писцовых книг

1592 г. или 1593 
г.???

Царский указ о запрещении
 крестьянских  переходов

1597 г.

Указ о «сыскных летах» (5 затем 15 
лет)

Кабальные холопы лишались права
стать свободными после выплаты
долга, они освобождались только

после смерти хозяина



Крестьяне
«во скудосте и нищите

всегда пребывают, 
ниже ржаного хлеба

 чиста ядуще,
 многажды же и без соли 
от последствия нищеты».

                               
                               Максим Грек


