
Россия 
в 16 веке



Внутриполитическая 
обстановка в России в 

середине XVI века
    1533 - 1538г. – правление 

вдовы Василия III 
Елены Глинской 
(регентша при 3-летнем 
сыне). Политика 
централизации

денежная реформа – унификация 
денежных единиц по всей 
России (копейка) 

• 1 рубль = 2 полтины = 10 гривен = 
100 новгородок (копеек) = 200 
денег = 400 полуденег;

• Полтина = 5 гривен = 50 
новгородок = 100 денег = 200 
полуденег;

• Гривна = 10 новгородок = 20 денег 
= 40 полуденег;

• Алтын = 3 новгородки = 6 денег = 
12 полуденег;

• Денга = 2 полуденги.



Период боярского 
правления (1538 – 1547) 

- борьба за власть между 
боярскими группировками 
Шуйских, Бельских и 
Глинских

1546 – женитьба Ивана на 
Анастасии, дочери 
окольничего Романа 
Юрьевича Захарьина (по 
причине родства с ней 
Романовы получили 
возможность претендовать 
на престол в начале XVII 
века )







1547 – венчание на царство Ивана IV. Царь 
- от имени Цезарь (официальный титул 
римских и византийских императоров)



Восстание в Москве 
1547 г. Против 
Глинских, с именем 
которых народ 
связывал годы 
боярского правления. 

Вывод: Народные 
выступления 
показали, что для 
укрепления 
центральной власти и 
усовершенствования 
управления, для 
решения 
внешнеполитических 
задач, необходим 
первый в истории 
России крупный цикл 
реформ



Реформы Ивана IV
Программа реформ была 

изложена в челобитных на 
имя царя, автором которых 
был дворянин И. 
Пересветов

 Реформы царю помогал 
проводить совет близких к 
нему людей, который 
назывался Избранной 
радой, по предложению 
князя А.М. Курбского

Состав этого совета: думный 
дворянин, окольничий А.Ф. 
Адашев, князь А.М. 
Курбский митрополит 
Макарий, духовник царя 
Сильвестр, князь М.И. 
Воротынский, думный дьяк, 
глава Посольского приказа 
И.М. Висковатый



Реформы государственного 
управления

1. С 1549 г. стали собираться Земские соборы — 
сословно-представительные учреждения 
наподобие английского парламента, испанских 
кортесов, французских генеральных штатов и т. 
д. В Земских соборах участвовали: Боярская 
дума, верхи духовенства, представители 
дворянства, купечества, другие приглашаемые 
лица. Царь вместе с Боярской думой, с 
Земскими соборами принимал многие важные 
решения но внешнеполитическим, финансово-
хозяйственным, законодательным и другим 
проблемам. 

Земские соборы Московского царства за менее чем 150 лет 
своего существования провели больше «сессий», чем 
французские генеральные штаты за 300 лет. . Московское 
царство стало сословно-представительной монархией 







2. В 1550-е гг. появились приказы — органы 
центрального управления. Они создавались но 
отраслевому (Посольский, Разбойный, Холопий, 
Разрядный) и территориальному (Казанский, 
Сибирский) принципам. Дьяков и подьячих, 
служителей приказов, можно считать 
родоначальниками российской бюрократии. 

Поместный и Разрядный приказы вели записи о 
службе представителей различных родов. Тем 
самым была оформлена система местничества, 
в соответствии с которой должности занимались 
по наследству и в зависимости от 
родовитости.

 







3. В местном управлении в 1556 году была 
отменена система кормлений, при 
которой направляемые из Москвы 
наместники за выполнение 
административных и судебных функций 
должны были получать «корм» с 
населения управляемой территории. 





После реформы население само стало выбирать губных 
старост (в местах с преобладанием феодального 
землевладения), земских старост (в городах и 
черносошных волостях), целовальников и голов (сборщиков 
различных налогов и сборов), дьяков, подьячих, сторожей и 
других должностных лиц. Органы местного управления 
действовали под контролем приказов.



Военная реформа

Попытка создать «избранную тысячу» –
ополчение дворян, поместья которых 
находились под Москвой.

1550 – создано постоянное стрелецкое 
войско, вооружённое огнестрельным и 
холодным оружием





• Порядок обязательной 
дворянской службы («по 
отечеству», по 
происхождению) 
определялся 
«Уложением о службе» 
1556 г. С определенного 
количества земли 
дворянин выходил 
«конен, люден и оружен», 
а князья и бояре могли 
сами лично не служить, 
но выставляли воинов. 



•   «По прибору» (по набору) 
служили стрельцы, казаки, 
пушкари, а также иностранцы. 
Стрельцы, другие воины 
селились в городах и на 
границе, получали 
освобождение от налогов, 
землю и жалованье. 

•  В армии стало широко 
использоваться огнестрельное 
оружие, пушки, появилось 
военно-инженерное дело.



Судебник 1550 года
• Подтверждалось 
право перехода 
крестьян в Юрьев 
день

• Увеличивалась 
плата за 
«пожилое»

• Устанавливалась 
юридическая 
ответственность 
феодалов за 
преступления их 
крестьян



Налоги

• Единицей обложения была «большая 
соха» - определённое количество 
земельной собственности. 

• Вся совокупность платежей в пользу 
государства и землевладельца 
называлась тяглом, а крестьяне, 
платившие их, — тяглецами. 





Церковная реформа
• В 1551 г. Созван 
Стоглавый Собор. 
Решения Собора 
представляли собой сто 
ответов на сто вопросов, 
адресованных к Церкви 
царем. Документ 
получил Название 
Стоглав. 

• Собор унифицировал 
церковные обряды

• Был утвержден закон об 
ограничении церковного 
землевладения. 



Внешняя политика Ивана IV

Основные направления и задачи:
1. Восточное – поглощение осколков Золотой 

Орды, расширение территорий на востоке, 
овладение Волжским торговым путём. Враги – 
Казанское, Астраханское и Сибирское ханства

2. Западное – борьба за выход к Балтийскому 
морю. Враги – Ливонский орден, Польша, 
Швеция

3. Южное – защита русских земель от набегов 
Крымского ханства, вассала турецкого султана



• В 1552 г. 100-тысячное войско российского царя осадило Казань. 
Артиллерия Ивана IV имела 150 пушек. Русские взорвали стены 
Казани. Казанское ханство признало себя побежденным. 

• В 1556 г. Иван Грозный завоевал Астраханское ханство. 
• Итоги:

1. Россия получила Волжский торговый путь.
2. В состав России вошли народы Поволжья, Башкирия
3. Россия получила доступ к бассейнам сибирских рек.







Сибирский хан Едигер еще в 1556 г. признал 
вассальную зависимость от Москвы, но 
сменивший его хан Кучум занял враждебную 
позицию по отношению к Москве



Купцы Строгановы, имевшие от царя грамоту с 
пожалованием земель к востоку от Урала 
наняли отряд казаков для борьбы с ханом 
Кучумом. Предводителем отряда был атаман 
Ермак. В 1582 г. отряд Ермака нанес войскам 
Кучума поражение, и занял столицу Сибирского 
ханства Кашлык.



Ермак погиб в схватке с 
татарами в 1584 году. 
Окончательно Кучум был 
разбит в 1598 г., и 
Западная Сибирь была 
присоединена к 
Российскому государству. 
Началось освоение 
Сибири русскими купцами, 
промышленниками, 
крестьянами и 
ремесленниками.



Ливонская 
война 1558 

-1583 г. 
этапы: 

1. 1558 - 1561 
г. – 
русские 
войска 
завершил
и разгром 
Ливонског
о ордена, 
взяли 
Нарву, 
Тарту 
(Дерпт), 
подошли к 
Таллину 
(Ревелю) и 
Риге; 



2. 1561 - 1578 г. – война с 
Ливонией превратилась для 
России в войну против 
Польши, Литвы, Швеции, 
Дании. Военные действия 
приобрели затяжной 
характер. 

Осложнили положение 
ослабление хозяйства 
страны в результате 
разорения опричниками, 
переход на сторону врага 
князя Курбский, набеги на 
русские земли крымских 
татар. 

В 1569 г. произошло 
объединение Польши и 
Литвы в единое государство 
– Речь Посполитую. 
Избранный на престол 
Стефан Баторий перешел в 
наступление; 



3. 1579 – 1583 русские войска вели оборонительные бои. К 1582 г. 
поляки взяли Полоцк, Великие Луки, осадили Псков. Началась 
героическая оборона Пскова (возглавил ее воевода И.П. 
Шуйский)



Итоги: 

Подписание Ям-Запольского 1582(с 
Польшей) и Плюсского 1583 (со 
Швецией) перемирий. Земли 
Прибалтики были захвачены Польшей и 
Швецией. Война истощила силы России. 
Главная задача завоевание выхода к 
Балтийскому морю решена не была.



На южной границе продолжается 
строительство Тульской и Белгородской 
засечных черт против крымских татар.

Засеки представляли 
собой заграждение, 
устраиваемые из 
деревьев средних и более 
размеров, поваленных 
крест-накрест вершинами 
в сторону противника. 
Помимо своей простоты и 
быстроты устроения, 
такие засеки являлись 
труднопреодолимым 
препятствием для 
наступающих отрядов.



При поддержке  турок и 
Речи Посполитой 
крымский хан Девлет 
Гирей в мае 1571 
года совершил 
опустошительный поход 
на русские земли. Он 
дошёл до Москвы и 
подпалил её пригороды. 
Город почти полностью 
сгорел, за исключением 
каменного кремля.



В 1572 году Крымский хан 
опять двинулся на Москву. 
Снова решался вопрос о 
независимости Российского 
государства.

29 июля и 2 августа 1572 года - 
Би́тва при 
Молодя́х или Молоди́нская 
би́тва 
в 50 верстах южнее Москвы, 
в которой сошлись русские 
войска под 
предводительством 
воеводы князя Михаила 
Воротынского и 
армия крымского 
хана Девлета Гирея, 
включавшая помимо 
собственно крымских войск 
турецкие 
и ногайские отряды. 
Несмотря на значительное 
численное превосходство, 
турецко-крымская армия 
была обращена в бегство и 
почти полностью перебита.



Опричнина (1565 - 1572) - период в истории России ознаменовавшийся 
государственным террором и системой чрезвычайных мер. 
Также «опричниной» называлась часть государства, с особым 
управлением, выделенная для содержания царского двора и войска.
Слово «опричнина» происходит от древнерусского «опричь», что 
означает «особый», «кроме». Опричниной в Московском княжестве 
называлась «вдовья доля», которую после смерти князя выделяли его 
вдове



Цель: борьба с 
боярскими 
заговорами и 
изменой 
(крамолой). 
Дальнейшая 
централизация 
власти и 
собственности в 
руках царя.

Начало опричнины – 
отъезд царя в 
Александровскую 
слободу и 
выдвижение особых 
условий боярской 
думе в январе 1565г.



Государство 
было 
разделено на 
опричнину и 
земщину. В 
каждой части 
было своё 
управление 
(приказы, 
боярская 
дума). В 
опричнину 
вошли самые 
богатые 
города (около 
20) и лучшие 
земли. 



Скоро царь с 
опричниками уехал в 
Александровскую 
слободу, из которой 
сделал укрепленный 
город. Там он завел 
нечто вроде монастыря, 
набрал из опричников 300 
человек братии, себя 
назвал игуменом, 
князя Вяземского — 
келарем, Малюту 
Скуратова — 
параклисиархом, вместе 
с ним ходил на 
колокольню звонить, 
ревностно посещал 
службы, молился и 
вместе с тем пировал, 
развлекал себя пытками 
и казнями



Малю́та Скура́тов (настоящее имя Григо́рий 
Лукья́нович Скура́тов-Бе́льский - один из 
руководителей опричнины, сподручник Ивана 
Грозного.
Год и место рождения неизвестны. Прозвище 
«Малюта» получил за свой малый рост. Имя 
«Малюта» сделалось в народе нарицательным 
названием палача и злодея.



Опричное войско
В опричнину было 
набрано тысяча 
избранных особо 
дворян. Условием 
принятия человека в 
опричное войско было 
отсутствие родственных и 
служебных связей с 
знатными боярами. Им 
были розданы поместья в 
волостях, назначенных на 
содержание опричнины; 
прежние помещики и 
вотчинники были 
переведены из тех 
волостей в другие.





Противники опричнины: 
митрополит Филипп 
(в миру Колычев 
Федор Степанович)



Противники опричнины: 
Андрей Михайлови
ч 

Курбский 

Живя в Литве, вел 
переписку с Иваном 
Грозным, в которой 
критиковал Ивана 
Грозного за искажение 
принципов 
православного 
самодержавия, 
обосновывал идею 
просвещенной сословной 
монархии и народного 
представительства 
(«царь должен искати 
добраго и полезнаго 
совета не токмо у 
советников, но и у 
всенародныхъ 
человекъ»). 



В 1569 году отравлен двоюродный брат 
царя князь Владимир Андреевич 
Старицкий, по приказу царя ему принесли 
чашу с отравленным вином и 
приказанием, чтобы вино выпили сам 
Владимир Андреевич, его жена и их 
младшая дочь. Несколько позднее была 
убита и мать Владимира 
Андреевича Ефросинья Старицкая

Опричный 
террор



Картина Н. В. Неврева. Изображено убийство боярина И. П. Фёдорова 
(1568), которого Грозный, обвинив в желании захватить власть, заставил 
надеть царские одежды и сесть на трон, после чего зарезал



Иван Грозный у тела
 убитого им  сына 
Ивана



 В декабре 1569 г., подозревая новгородскую знать в соучастии в 
«заговоре» князя Владимира Андреевича Старицкого и 
одновременно в намерении передаться польскому королю, Иван, в 
сопровождении большого войска опричников выступил 
против Новгорода.

2 января 1570 г. войска вступили в Новгород. В Новгороде было перебито 
около  10-15 тысяч при общем населении тогда не превышавшем 30 
тысяч



Московские казни 1570 - 1571 года были 
апогеем страшного опричного террора



Опричнина была 
отменена в 1572 
году в связи с 
неспособностью 
опричного войска 
дать отпор 
крымским татарам. 
Разделение страны 
сохранялось 
вплоть до смерти 
Ивана Грозного в 
1584г. 



Жертвами репрессий 
за все время 
царствия Ивана IV 
стало, по оценке Р.
Скрынникова, 
проанализировавшег
о поминальные 
списки (синодики), 
около 4,5 тысяч 
человек, однако 
другие историки 
считают эту цифру 
крайне заниженной.



Итоги царствования Ивана 
Грозного

• Экономический кризис («поруха» 80-х гг. 
16 века) вследствие ливонской войны и 
опричнины

• Династический кризис (пресечение 
династии Калиты по прямой мужской 
линии)

• Продолжение закрепощения – 1581 -
временный запрет крестьянского 
перехода в Юрьев день (заповедные 
лета)


