
Укрепление Российского 
государства в XVI веке.

Иван IV Грозный.



Политическое и социально-экономическое развитие 
России в середине XVI века. 

Иван IV Грозный родился 25 августа 
1530 года –ум. 18марта 1584 г. 
Великий князь Василий III умер, когда 
сыну было 3 года. После смерти 
матери, великой княгини Елены (по 
одной из версий - ее отравили), Иван, 
которому исполнилось тогда 8 лет, 
остался круглым сиротой. Страной

 управляла Боярская дума. Наступила 
мрачная эпоха боярского правления, 
эпоха беззакония, насилий, вражды и 
борьбы за власть. 



Имея в своем распоряжении много свободного
 времени, Иван предавался чтению и перечитал
 все книги, которые он мог найти во дворце.
Единственным его искренним другом и духовным 

наставником был  Митрополит Макарий.
Юному великому князю не было еще и полных
 17 лет, когда его дядя Михаил Глинский и его бабушка 

княгиня Анна сумели подготовить политический акт 
большой государственной важности. 

16 января 1547 года великий князь Московский и 
всея Руси Иван Васильевич торжественно 
был увенчан титулом царя – Ивана IV.

Таким образом он стал вровень с императором 
священной римской империи и выше 
европейских королей.

С венчанием Ивана на царство идея «Москвы – 
третьего Рима» получила реальное 
воплощение.

В этом же году он женился на Анастасии 
Романовой-Захарьиной-Юрьевой. Он прожил 
с ней счастливо в браке 13 лет, она родила 
ему двух сыновей, Ивана и Федора.



Ивану досталась огромная страна,
 площадь которой достигла 2,8 млн. км/кв. 
 По размерам территории Россия уже в 1547 г.
 стала крупнейшим государством Европы 
после «Священной Римской империи 
Германской нации». Население России 
достигало 6,5 млн. чел. Однако по плотности 
населения (2 человека на 1 км2) Россия резко
 отставала от передовых европейских стран.
Ведущей отраслью хозяйства России 
было земледелие. 

Земельная собственность к середине XVI в. 
носила сословный характер. 

Государственное (черносошное), 
вотчинное и поместное (светское) 
землевладения соседствовали с 
монастырским и церковным.

Черносошное землевладение сохранилось только 
на окраинах страны: на севере и в недавно 
присоединенных районах на юге и востоке. В 
центральных районах основная масса земель 
государственных крестьян была расхищена 
феодалами.



• Владелец вотчины, как показывает сам 
термин, мог передавать ее по наследству 
(от отца к сыну и т. д.), продавать и 
закладывать. На вотчинном праве имели 
земли князья — потомки удельных князей 
Рюриковичей и Гедиминовичей и, наконец, 
бояре, составлявшие высшую прослойку 
феодального общества. 

• Поместья предоставлялись в пожизненное 
владение за военную службу дворянам 
(низшей военно-служилой прослойке 
феодалов), составлявших так называемый 
двор князя или знатного боярина. 
Держатель поместья не мог передавать 
его по наследству, продавать или 
закладывать. 

• Поместное (условное) землевладение 
оказывало значительное влияние на 
старинные формы земельной 
собственности, все более связывалось с 
военной службой. С течением времени 
помещики и мелкие вотчинники 
становились основной опорой 
складывающегося самодержавия.



Реформы 40-50- х годов в России. Избранная рада.

• При участии Макария было создано новое правительство - «Избранная рада» -  
была органом, который осуществлял непосредственную исполнительную 
власть, формировал новый приказный аппарат и руководил им. Наиболее 
авторитетными политиками нового правительства стали Адашев и Сильвестр. 

• На этом этапе царь вынужден был отказаться от претензий на неограниченную 
власть и довольствоваться «честью председателя». 

• Выражая общие настроения, царь и митрополит Макарий собирали соборы 
примирения. 27 февраля 1549 года было созвано совещание, на котором 
присутствовала Боярская дума в полном составе, духовенство и некоторые 
дворяне, фактически это был первый земский Собор.

• Иван IV выступил с широкой программой консолидации и проведения 

внутренних реформ. 
• Созывы соборов (1566, 1584, 1598 гг.) свидетельствовали о том, что в 

России начинала складываться сословно-представительская 
монархия.



• Избранная Рада начала с создания центральных органов 
государственного управления – приказов. 

• Одними из первых были приказы – Казначейский (налоги и 
финансы) рук. Головины; Челобитный – Адашев; Посольский 
– Висковатый; Поместный (занимался распределением 
поместий и вотчин между служилыми людьми); Разрядный – 
(вооруженные силы страны); Разбойный.

• На местах были созданы новые выборные органы 
управления. Выбранные в городах и волостях целовальники 
(целовали крест на верность царю) и старосты становились 
«чиноначальными людьми» государства. Выборность и 
сменяемость этих лиц ставила их деятельность (в пользу 
государства и контролируемую государством) также и под 
контроль подданных. 

• Реформы коснулись и организации верхнего эшелона 
Управления. Было несколько ограничено местничество Указ 
1550 г. ввел два оганичения местничества - первое касалось 
молодых аристократов. Их нельзя было в 15 -18 лет (а с 15 
лет начинали службу) назначать воеводами. 

• Были отменены «кормления», деньги, которые шли 
кормленщикам, отныне взимало государство в качестве налога. 



В 1555 -1556 гг. принято  Уложение о 
службе. 

В 1550 г. был принят  новый судебник. 
Судебник закреплял создание в 
Московском государстве «праведного» 
(справедливого) суда, контролируемого 
«лучшими людьми» из данного сословия
 на местах. Однако до создания 

постоянных верховных сословно-
представительных учреждений дело 
не дошло.

• Таким образом, система реформ, 
предпринятых фактическим 
правительством в конце 40 - 50-х гг. 
XVI в. по самой своей сути была 
изначально связана с идеей 
ограничения царской власти 
«мудрым советом», то есть той или 
иной формой представительства, 
выражающей, в отличие от 
кастовой Боярской думы, 
интересы служилой массы и 
верхов посада. Реформа рады 
привели к военным и 
внешнеполитическим успехам.



Завоевание Казанского ханства (с 1551, 1552-1553гг.) 





Покорение Астраханского Ханства (1554-1556 гг). Вассалами и данниками царя 
признали себя правители Большой Ногайской орды и Сибирского ханства, Кабарда и 

Пятигорские князья на Северном Кавказе. О своем присоединении к России 
объявили башкирские племена.



Ливонская война 1558- 1583 гг. 

• Затяжная война с татарами не 
помешала России приступить к 
завоеванию Прибалтики. Русские 
князья на протяжении многих 
веков владели значительной 
частью Балтийского побережья. В 
1558 году царь послал свои 
рати на Ливонию. Война сначала 
была удачной, но потом приняла 
затяжной характер и привела к 
военно-политическим 
осложнениям. Ливонцы заключили 
союз с Литвой и Швецией, и 
теперь Россия воевала уже не с 
ослабленным ливонским орденом, 
а с двумя сильными европейскими 
государствами, причем война с 
татарами продолжалась.



Опричнина 1565-1572 гг.
 
3 декабря 1564 г.  царь с семьей и 

приближенными выехал на богомолье в 
Троице- Сергиев монастырь. 

Задержавшись под Москвой из-за внезапно 
наступившей распутицы, царь к концу 
декабря добрался до Александровской 
слободы. Откуда 3 января 1565 года в Москву 
приехал гонец, который привез две грамоты. 

В первой, адресованной митрополиту 
Афанасию, сообщалось, что "государь 
положил свой гнев на всех епископов и 
настоятелей монастырей, а опалу - на всех 
служилых людей, от бояр до рядовых дворян, 
поскольку служилые люди истощают его 
казну, плохо служат, а церковные иерархи их 
покрывают" .

Вторая грамота была адресована всему 
посадскому населению Москвы, в ней царь 
заверял простой московский люд, чтобы «они 
никакого сомнения не имели, гнева и опалы у 
царя на них нет». 

• Это был блестящий политический маневр 



Царь смилостивился и согласился 
возвратиться, но при двух условиях:

 во-первых, на изменников, в том числе
 и на тех, которые ему, государю, были
 непослушны, распространяются опала
 и казни; 
во-вторых, в своем государстве он 

учиняет опричнину.
Таким образом, инсценируя в 1564 г. 
бегство из Москвы, Иван Грозный 
назвал опричниной небольшой удел, в 
который он «удалялся от царствования».
 Вся страна - «земщина» - оставалась, 
согласно его уверениям, в управлении 
Боярской думы. 
Сопроводивших царя в его удел стали 

называть опричниками.
Опричнина - это форсированная 
централизация без достаточных 
экономических и социальных
 предпосылок. Она создает не четко
 работающий аппарат государственной 
власти, обеспечивающий выполнение 
решений правительства, а аппарат 
репрессий. 



Террор опричников привел к 
установлению деспотического режима, 
при котором возникло некое «равенство»
 рабов. 
Для осуществления террористических 
акций необходим был специальный 
аппарат разветвлений, имеющий своих 
преданных агентов повсюду на местах. 
Опричнина с неизбежностью порождает 

доносительство как социальный 
институт, доносы опутывают народ, 
всю страну снизу доверху железной 
паутиной страха и взаимного 
недоверия. Общественная мораль 
растлевается легкостью расправы 
над любым человеком руками 
опричника. 

Удар опричнины обрушился на 
суздальскую знать – потомков 
местных владимиро-суздальских 
династий 

Погром Новгорода и Пскова.



Двухлетний неурожай привел к тому, что от
 голода вымерла значительная часть населения. 
Беду довершила страшная эпидемия чумы. В 
результате болезней, голода и террора погибло
 множество народа, 90% пашни было 
необработанно. В стране началась разруха. 
Осенью 1572 года государь опричнину «отставил»,
 репрессии же продолжились, но уже в меньших 
масштабах.
В 1571 году крымский хан Девлет Гирей со своей 
конницей прорвался до самой Москвы и сжег её. 
В 1572 г. Крымская орда вновь прорвалась к 
Москве, но на сей раз ее удалось разбить на
 подступах к столице.
В 1582 году было заключено перемирие на 10 
лет, по которому Грозный отказывался от всех 
своих завоеваний в Литве и Лифляндии.
 В 1583 году со шведами было заключено
 перемирие, по которому им отошли Иван-город, 
Ям, Копорье. Россиия лишилась выхода к 
Балтийскому морю. 



В 1584 году умирает Иван Грозный. На престол взошел его сын 
Федор. Старшего сына он убил в порыве гнева в 1581 году.  У 
престола опять началась борьба за власть.

Во время сплошных неудач на западе, казак Ермак Тимофеевич присоединяет 
к России Сибирь, отвоевав у сибирского хана Кучума (по рекам Обь и Иртыш).


