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Требования к освоению учебной дисциплины
(для студентов очного отделения) 

1. Посещение учебных занятий – лекций (36 час.) и 
семинаров (36 час.).

2. Активная работа на семинарских занятиях (работа с 
историческими источниками, выступления на 
семинарах-дискуссиях, подготовка докладов, 
презентаций и т.д.)

3. Подготовка в рамках контроля самостоятельной работы 
картотеки исторических терминов,  персоналий или 
отчета по монографии. Сдача письменного и устного 
отчета по индивидуальному плану.

4. Сдача экзамена в летнюю сессию (перечень вопросов 
будет представлен преподавателем в конце семестра).



Требования к освоению учебной 
дисциплины

(для студентов заочного отделения) 
� Посещение учебных занятий в зимнюю 

(10 час.) и летнюю (4 час.) сессии.
� Подготовка к летней сессии контрольной 
работы по любому из экзаменационных 
вопросов.

� Сдача экзамена в летнюю сессию 
(перечень вопросов будет представлен 
преподавателем в конце зимней сессии).



Основные тенденции исторического 
развития Западной Европы в XVI-

первой половине XVII вв.

Лекция 1



План лекции
1. От Средневековья к Новому времени – общая 

характеристика эпохи. Понятия «раннее Новое 
время» и «позднее Средневековье».

2. Прогрессивные изменения в промышленности и 
сельском хозяйстве.

3. Первоначальное накопление капитала (ПНК).
4. Развитие капитализма в промышленности и 

сельском хозяйстве.
5. Изменение социальной структуры общества и 

возникновение абсолютной (ренессансной) 
монархии. Характеристика абсолютизма.
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Паоло Веронезе. Похищение Европы 
(1578)



 Франческо Альбани. Похищение Европы, (ок. 
1640—1645)



Рождение  новой Европы, или 
«европейское  чудо»

«Дверь, которая могла никогда не 
открыться…»

«Яблоко, которое могло никогда не 
упасть…»



Характерные черты развития Западной 
Европы 

1. В экономической сфере – прогрессирующее 
разложение феодальных форм экономики, процесс 
первоначального накопления капитала, зарождение 
капиталистического уклада.

2. В социальной сфере – размывание сословной 
стратификации общества, возникновение новых 
социальных групп общества – классов буржуазии и 
наемных работников

3. В идеологической сфере – появление новых 
форм идеологии (гуманизм, протестантизм, 
обновленное католичество)

4. В политической сфере – на смену сословно-
представительной монархии идет абсолютная 
(ренессанская) монархия.



Т.Н. Грановский о новой эпохе
         У средних веков была своя география, свое государство, своя 
церковь и наука. И вот на исходе XV столетия является Х.Колумб и 
разбивает рубежи, поставленные миру в средних веках. В начале XVI 
века раздается страшный голос флорентийского гражданина Николая 
Макиавелли, более резкого отрицания средневековых теорий нельзя 
себе представить... Единство церкви было разбито Реформацией... 
Средневековая наука, схоластика, некогда столь блестящая и смелая ... 
разбивается усилиями гуманистов. Эразм, Рейхлин поднимаются 
против нее. Может быть, в целой истории человечества нет такой 
торжественной и радостной эпохи, как эта. Исследования ученых 
носят в то время какой-то лирический характер... События не 
оправдали этих надежд – XVI и XVII вв. представляют нам 
страшные картины борьбы между старыми и новыми элементами. 
Человек нетерпелив, он думает, что с падением одного тотчас 
начинается лучшее, но история не торопится. Разрушая один порядок 
вещей, она дает время сгнить его развалинам, и разрушители 
прежнего порядка никогда не видят своими глазами той цели, к 
которой они шли. Это дает нашей новой истории такой драматический 
характер



Новая история (Новое время)
          Понятие «Новая история» появилось в европейской 
науке в ХV–ХVI вв., в эпоху Возрождения (Ренессанса). 
Гуманисты того времени стали подразделять историю на 
три эпохи: древнюю, среднюю и новую. Наступление 
«Нового времени» они связывали с развитием светской, т.
е. не церковной идеологии, науки и культуры, с борьбой за 
освобождение человека и общества от диктата 
католической церкви, с возрождением культа античности. 
В западноевропейской исторической науке деление 
истории на Древнюю (до падения в 476 г. Западной 
Римской империи), Средневековую (до падения в 1453г. 
Византийской империи – Второго Рима) и Новую 
(современную) является традиционным и сохраняется до 
нашего времени. 



Раннее Новое время
     переходный период всемирной истории между зрелым 
Средневековьем и эпохой индустриализма (эпохой модернити), 
продолжавшийся с конца XV по конец XVIII вв. Получил 
многочисленный характеристики в исторической литературе:

� период первоначального накопления капитала (ПНК);
�  стадия мануфактурного капитализма;
� эпоха протоиндустриальной цивилизации;
� Время Возрождения, Реформации и Просвещения;
� транзитное  общество;
� «зона турбулентности»;
� эпоха Перехода;
� эпоха «европейского чуда».
    В рамках эпого периода исследователи иногда выделяют т.н. 
раннее «раннее» Новое время (позднее Средневековье) и раннее 
«позднее» Новое время, условным рубежом между которыми 
является середина XVII в.



«Техника – это все» (Фернан 
Бродель)

1. Начало использования новых видов энергии - 
энергии воды, ветра, горных и горючих 
материалов (появление верхнебойного колеса).

2. Прогресс машиностроения (появление 
самопрялки – частичная механизация прядения; 
усовершенствование ручного ткацкого станка)

3. Рождение книгопечатания (И. Гутенберг)
4. Усовершенствование механических часов 

(изобретение карманных часов с пружиной).
5. «Подвиг Запада: плавание в открытом океане» 

(парусные суда)



Мельница  с  верхнебойным 
водяным колесом



Самопрялка



Иоганн Гутенберг
 (между 1397 и 1400 – 1468)

   - немецкий ювелир и 
изобретатель. В середине 
1440-х гг. создал 
европейский способ 
книгопечатания 
подвижными литерами, 
распространившийся по 
всему миру.



Печатный станок Гутенберга 
(реконструкция)

     - ручной типографский 
станок, представляет собой 
механический пресс, с 
помощью которого 
изображение (как правило, 
текст) переносится на бумагу 
или иной материал 
посредством красочной 
печатной формы. 
Изобретения Гутенберга 
очень скоро 
распространились по всей 
Европе, а потом — и по 
всему миру.



Портативные карманные часы



Парусные суда эпохи Великих 
географических открытий



Новации в сельском хозяйстве
1. Расширение объема произведенных продуктов, в том 

числе для нужд промышленности (увеличение 
спроса на шерсть, кожи, лен, коноплю и т.д.).

2. Рост посевных площадей (распахивание пустующих 
земель, осушение болот, использование земли у 
моря).

3. Совершенствование методов обработки почвы 
(появление многополья).

4. Появление новых пищевых продуктов (картофель, 
кукуруза, томаты, тыква, кабачки, какао).

5. Товарная специализация отдельных районов и 
областей и возникновение регионов торгового 
земледелия.



Капитализм: этимология термина
         Термин «капитализм» происходит от «capital», от «caput» 

(поздняя латынь) – голова. Слово «капитал» появилось в XII - 
XIII вв. в значении «ценности»: запасы товаров, масса денег, 
приносящих проценты. Слово «капиталист» относится к 
середине XVII в. и означает в то время «обладатель денежных 
средств». Еще позднее появляется термин «капитализм», 
впервые он встречается в XVIII в., затем в работах К. Маркса 
(1818-1883), но в научный оборот его ввел германский историк 
В. Зомбарт (1863-1941) в своем исследовании «Современный 
капитализм» (1902). Достаточно точное определение 
капитализму дал французский социалист, теоретик анархизма 
П. Ж. Прудон (1809-1865): «Экономический и социальный 
строй, при котором капитал – источник дохода, в целом не 
принадлежит тем, кто приводит его в действие своим 
собственным трудом». По мнению американского экономиста и 
историка российского происхождения А.Гершенкрона 
(1904-1978), «капитализм – это современная индустриальная 
система».



Карл Маркс (1818-1883)
    - немецкий философ, социолог, 
экономист, писатель, 
политический журналист, 
общественный деятель. Его 
работы сформировали в 
философии диалектический и 
исторический материализм, в 
экономике - теорию прибавочной 
стоимости, в политике - теорию 
классовой борьбы. Эти 
направления стали основой 
коммунистического и 
социалистического движения и 
идеологии, получив название 
«марксизм».



Первоначальное накопление 
капитала (ПНК)

   - по К. Марксу это исторический процесс, в ходе которого 
создавались условия для капиталистического  
производства. Понятие «первоначальное накопление 
капитала» было впервые введено в трудах А. Смита и 
развито Марксом в виде теории первоначального 
накопления. Согласно данной теории, сущность ПНК 
состоит в следующем. Для осуществления 
капиталистического производства необходимы следующие 
условия: 1) наличие массы неимущих людей, юридически 
свободных, но лишённых средств производства и 
существования и потому вынужденных работать на 
капиталистов; 2) накопление богатств, необходимых для 
создания капиталистических предприятий. Эти условия и 
были созданы в ПНК, протекавшего в Западной Европе с 
конца XV по XVIII вв.



Две стороны процесса ПНК
1. Первая сторона – насильственная экспроприация 

средств производства у массы мелких производителей 
(крестьян и ремесленников) и превращение их в 
неимущих пролетариев (наиболее яркое проявление – т.
н. «огораживания» в Англии). 

2. Вторая сторона - аккумулирование богатств (земли, 
денег, средств производства, недвижимости и т.д.), 
необходимых для создания капиталистических 
предприятий (источники: экспроприация личных 
наделов крестьян и имущества ремесленников; 
узурпация общинной крестьянской собственности; 
расхищение церковных имений; мошенническое 
отчуждение государственных земель; колониальный 
грабеж; система госзаймов; налоговая система; система 
протекционизма)



Макс Вебер (1864-1920)
    - немецкий философ, социолог, 
историк, политический 
экономист. Одной из самых 
известных работ учёного стала 
диссертация о протестантских 
истоках капитализма. В 
известной книге 
«Протестантская этика и дух 
капитализма» (1905), оппонируя 
марксистской концепции 
исторического материализма, 
Вебер отмечал важность 
культурных воздействий, 
оказываемых религией, — 
именно в этом он видел ключ к 
пониманию генезиса 
капиталистической формы 
хозяйствования.



Вернер Зомбарт (1863-1941)
      - немецкий экономист, 
социолог и историк, философ 
культуры. В молодости испытал 
влияние идей К. Маркса. 
Полемизировал с М.Вебером 
относительно происхождения и 
развития капитализма на 
Западе. М.Вебер, как известно, 
исходил из поиска условий 
капитализма внутри 
западноевропейского региона, 
что получило оформление в виде 
известной теории о 
протестантизме как движущей 
силе общественной 
трансформации. В.Зомбарт 
настаивая на роли евреев в 
становлении капитализма, 
указывал на внешний фактор. 



Мануфактура
     (позднелат. manufactura, от лат. 

manus -рука и factura - изготовление) 
- большое предприятие, где в основном 
применялся ручной труд наёмных 
рабочих и широко использовалось 
разделение труда. Мануфактуры 
возникли впервые в Европе в XIV в. в 
городах Италии. Позже в Нидерландах, 
Англии, Франции. Мануфактуры были 
свободны от цеховых ограничений и 
регламентов.



Типы мануфактур
1. Рассеянная мануфактура — это такой способ 

организации производства, когда мануфактурист — 
владелец капиталов (купец-предприниматель) — раздает 
сырье для последовательной переработки мелким 
деревенским ремесленникам (ремесленникам-
надомникам).

2. Централизованная мануфактура — это способ 
организации производства, при котором рабочие 
перерабатывают сырьё вместе, в одном помещении. 

3. Смешанная мануфактура производила более 
сложную продукцию, например, часы. Отдельные детали 
продукции изготовляли мелкие ремесленники с узкой 
специализацией, а сборку осуществляли уже в 
мастерской предпринимателя.



Развитие капитализма в сельском 
хозяйстве

             Издольщина – вид аренды (сдачи во временное 
пользование) земли, при которой землевладельцу 
уплачивается арендная плата в форме 
определенной доли урожая (половина, треть, 
десятина и т. д.). Арендатор не всегда 
самостоятельно обрабатывал землю, он мог 
прибегнуть к наемному труду – сдать часть земли 
субарендатору. Осенью издольщик отдавал часть 
урожая собственнику земли, часть продавал, часть 
оставлял себе на питание и посев. Рента при 
издольщине носила полуфеодальный характер.



Развитие капитализма в сельском 
хозяйстве (окончание)

        В Англии издольщина постепенно уступает 
место чисто капиталистической форме 
предпринимательства – фермерству. Фермер 
арендовал большой по площади участок земли у 
лендлорда и платил за нее твердо установленную 
плату. Он сам покупал семена, инвентарь, сам 
оплачивал труд наемных рабочих. Естественно, 
такое хозяйство мог вести только состоятельный 
человек. В дальнейшем он мог выкупить землю у 
лендлорда и стать ее собственником. 



Социальная структура феодального 
общества

МОНАРХ

Третье сословие (крестьяне, 
ремесленники, торговцы, 

мануфактуристы, финансисты)

Первое сословие 
(духовные феодалы 

– духовенство)

Второе сословие 
(светские феодалы 

– дворянство)



Абсолютизм (от лат. аbsolutus – 
неограниченный)

       - это форма организации политической власти 
общества позднефеодального периода, 
характеризующегося обострением противоречий 
между уходящим дворянством и нарождающейся 
буржуазией, что позволяет монархической власти 
достичь известной самостоятельности по 
отношению к обеим борющимся социальным 
группам.  

        Абсолютизм – это продукт временного 
равновесия сил в обществе («Качели 
абсолютизма»)



Признаки абсолютизма
� Концентрация всей полноты власти 

(законодательной, исполнительной, судебной в руках 
монарха).

� Отсутствие представительного органа власти 
(парламента).

� Разветвленный бюрократический аппарат.
� Постоянная сухопутная армия.
� Единая система государственного налогового 
обложения.

� «Встроенность» церкви в государство – церковь как 
часть государственного аппарата.

� Верноподданническая психология.



Этапы развития  классического 
абсолютизма

1. Ранний (XVI в.) – 
зарождение

2. Зрелый (XVII в.) – расцвет
3. Поздний (XVIII в.) – закат



Арман Жан дю Плесси, кардинал 
и герцог Ришелье (1585-1642)



Спасибо за внимание!


