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§ 21. Российское государство в XVI в. 

 1533 г. 1549 г. 1550 г. 1565 г. 1584 г.

Вспомните. Почему Москва стала центром «собирания русских зе-
мель»? Какое значение имело для Русского государства «стояние на 
реке Угре»? Какую роль в  истории Московского княжества сыграл 
Иван III?

Во второй половине XV —  начале XVI в. завершилось объединение 
русских северо- восточных земель вокруг Москвы. Русь освободи-
лась от ордынской зависимости. Сложилось единое Российское го-
сударство. С  середины XVI  в. его официально называли Россий-
ским царством, в Западной Европе —  Московией. В это же время 
возникло название «Россия». Правители молодой России укрепля-
ли центральную власть и расширяли границы своего государства, 
вели активную борьбу за выход к морям.

Вы узнаете. Какие изменения произошли в России во время правления 
Ивана IV. Почему Иван IV получил прозвище Грозный.

1. Начало правления Ивана IV. В 1533 г. на русский престол взошел 
Иван IV. Великому князю было всего три года. Государством твердо 
и решительно управляла его мать Елена Глинская. С боярами она мало 
считалась, физически устранила претендентов на великокняжеский 
престол —  братьев своего покойного мужа Василия III. Однако мало-
летний князь недолго находился под защитой матери. Она умерла (ве-
роятно, была отравлена), когда ему исполнилось 8 лет.

Началась борьба за власть, которая переходила от одних бояр к дру-
гим. Тайные убийства и перевороты были тогда обычным явлением. 
Мальчик с раннего детства привык к сценам жестокости и насилия. 
В тринадцатилетнем возрасте юный князь сам вынес первый смертный 
приговор: по его приказу был убит князь Андрей Шуйский.
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В начале 1547 г. Иван IV был провозглашен царем (от лат. caesar —  це-
зарь). Его титул (почетное звание) звучал так: «Государь, царь и великий 
князь всея Руси». Царский титул уравнивал Ивана IV с европейскими 
правителями, возвышал его над многочисленными русскими князьями. 
Но в управлении страной почти ничего не изменилось.  Всеми делами 
по-прежнему заправляли бояре. В то время как бояре боролись за власть, 

Из письма Ивана IV о детстве

Остались мы с братом Георгием круглыми сиротами, никто нам не помогал, 
бояре получили, что хотели, —  царство без правителя, о нас же никакой заботы 
сердечной не проявили. И чего они только не натворили! Сокровища матери 
перенесли в казну, при этом неистово пиная ногами и тыча в них палками, 
и разделили между собой. Нас же с братом моим начали воспитывать, как 
последних нищих. Нам не хватало даже одежды и пищи. Нам ни в чем не да-
вали свободы, обращались с нами не как с детьми… А казну деда нашего и отца 
нашего забрали себе и на деньги те наковали для себя золотые и серебряные 
сосуды.

Подумайте, какие черты характера могли сформироваться у Ивана IV в таких 
условиях.

Елена Глинская была уроженкой Великого Княже-
ства Литовского, происходила из  знатного рода. 

В Московском княжестве Елена оказалась вместе со сво-
ими родственниками, бежавшими из ВКЛ после пораже-
ния мятежа 1508 г. Елена была женщиной удивительной 
красоты, веселого характера и  хорошо образованной. 
Эти достоинства привлекли внимание московского князя 
Василия, и она стала его женой. У супружеской пары ро-
дилось двое детей —  Иван и Георгий. Перед смертью Ва-
силий завещал престол Ивану, а  Елене  —  временно 
управлять государством совместно с боярами до возму-
жания сына.

Елена Глинская.  
Реконструкция по черепу. 

Автор Сергей Никитин. 1999 г.

207—209

199—204
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народ страдал от непомерных налогов. Люди от-
крыто выражали свое недовольство властью.

Положение особенно обострилось в связи 
со стихийным бедствием —  в Москве произошел 
страшный пожар. Около 80 тыс. горожан лиши-
лись крова и имущества. Вспыхнуло массовое 
восстание. Народ требовал от  молодого царя 
управлять страной по справедливости.

2. Избранная рада и ее реформы. Москов-
ский пожар и восстание 1547 г. круто изменили 
судьбу Ивана IV. Царь решил навести порядок 
в стране: покончить со своеволием бояр и укре-
пить центральную власть. Он приблизил к себе 
группу талантливых людей и стал советоваться 
с ними по всем вопросам внутренней и внеш-
ней политики. Это ближайшее окружение царя 
было названо Избранной радой (от слова «ра-
дить» —  советовать). Опираясь на нее, Иван IV 
осуществил ряд государственных реформ.

В 1549 г. в России впервые был созван Зем-
ский собор —  собрание представителей всех сло-
ев населения (кроме крепостных крестьян).

Члены Боярской думы, высшее 
духовенство, служилые (находящиеся 
на  государственной службе) люди, 
а  также выборные представители 
от горожан и государственных кре-
стьян обсуждали с царем два вопро-
са  —  о  новом царском Судебнике 
и о реформах Избранной рады.

Избранная рада реформировала центральное управление. Создавались 
постоянные органы власти —  приказы. Каждый из них заведовал особым 
родом государственных дел. Посольский приказ занимался связями с дру-
гими государствами, Поместный —  распределением и учетом земель бояр 
и дворян, Разрядный —  служебными делами бояр, дворян и т. д.

Царь Иван IV Грозный. 
Художник Виктор Васнецов. 

1897 г.

Подумайте, можно ли Земский 
собор в России назвать сословно- 
представительным органом. Приве-
дите два аргумента в пользу вашего 
вывода. 
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В  1550  г. был составлен новый  
Судебник —  общероссийский свод зако-
нов. Он усилил царскую власть и под-
твердил существование для крестьян 
права Юрьева дня, когда они могли 
перейти к другому помещику, выплатив 
за это определенную сумму. В том же 
году было создано полурегулярное 
 стрелецкое вой ско, оснащенное огне-
стрельным оружием  —  пищалями. 
Стрельцы получали жалованье. Они 
жили с семьями и могли заниматься 
сельским хозяйством или  ремеслом. 
В отдельное сословие выделялось дво-
рянство. Система «кормлений» (содер-
жания должностных лиц за счет мест-
ного населения) была заменена 
общегосударственным налогом.

Таким образом, в период правления Ивана IV началось укрепление 
самодержавной, то есть неограниченной, власти царя. В это же время 
оформились основные сословия. Феодальную аристократию составля-
ли князья и бояре. Государю за деньги и поместья служили дворяне. 
Поместья оставались в верховной собственности царя и этим отличались 
от наследственных земельных владений —  вотчин. Постепенно дворяне- 
помещики стали основной опорой царской власти. Отдельными сосло-
виями являлись духовенство, черносошные крестьяне (лично свободные 
и несшие повинности в пользу государства), частновладельческие кре-
стьяне, а также посадские люди —  горожане.

Дворянство, как и остальные сословия, выступало за сильную госу-
дарственную власть. В лице же бояр, занятых междоусобной борьбой 
за влияние и сохранение своих привилегий, молодой царь видел опасных 
противников.

3. Военные походы Ивана IV. Царь проводил активную внешнюю 
политику. Важное место в ней занимали походы в плодородные земли 
Поволжья.

Были ли полезны для Российского 
государства реформы Ивана  IV?  
Свою точку зрения поясните.

Стрельцы. 
Художник Сергей Иванов. 1907 г.

204—205
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Сначала он покорил подвластные Казанскому ханству народы: 
мордву, чувашей, удмуртов, башкир, а затем и само Казанское ханство 
(1552). В 1556 г. русские вой ска без боя захватили Астрахань —  крупней-
ший порт и торговый центр Астраханского ханства. В конце своего 
правления царь Иван Грозный приступил к завоеванию Сибирского 
ханства. Начало русскому освоению Сибири положил поход Ермака 
Тимофеевича Аленина во главе казачьего вой ска.

После успехов на Востоке Иван IV обратил внимание на Запад. 
Он стремился завоевать выход к Балтийскому морю и добиться пра-
ва свободной торговли с Европой через Балтику. Однако выход к Бал-
тийскому морю контролировался Ливонским орденом. Кроме того, 
интересы России на этом направлении столкнулись с интересами 
Польши, ВКЛ и Швеции. Таким образом, вой на за Балтику была 
неизбежной. В историю она вошла под названием Ливонской (1558–
1583).

Начало вой ны было успешным для России. Русские вой ска прошли 
всю Ливонию, овладели Нарвой и Дерптом (Юрьевом). Ливонский 
орден как государство фактически распался. Но вскоре в вой ну за его 
земли вступило ВКЛ, а после создания Речи Посполитой —  Польша, 
затем и Швеция. Россия не смогла выдержать противоборства с этими 
государствами. В результате вой на за земли Ливонского ордена и со-
ответственно за Балтийское побережье была проиграна.

С помощью схемы перечислите основные задачи внешней политики Ивана Грозно-
го. Используя карту, определите, какие выгоды давало присоединение данных земель. 
Интересы каких государств могли быть затронуты?

МОСКОВСКОЕ 
ГОСУДАРСТВО

Борьба за 
выход к Балтий-

скому морю

Присоединение 
территорий 

Золотой Орды
ЗАПАД ВОСТОК

Основные направления внешней политики Ивана Грозного
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4. Опричнина и ее последствия. Военные неудачи, необузданный нрав 
царя привели к изменению системы правления в стране. Ликвидировалась 
Избранная рада, начались гонения на бояр. В 1565 г. страна была разде-
лена на две части. Одна —  личный удел Ивана IV —  именовалась оприч-
ниной (от слова «опричь» —  кроме, особо, отдельно), управлялась самим 
царем, который опирался на опричное вой ско —  опричников, набираемых 

Российское государство во второй половине XVI в.

Найдите на картосхеме территорию Российского государства в середине и в кон-
це XVI в. С опорой на картосхему выясните, какие земли вошли в состав России 
к концу XVI в., а какие к этому же времени были утрачены.
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из людей незнатного происхождения. Так формировалась своеобразная 
личная гвардия царя. С территории опричнины были выселены сотни 
боярских семей, а их земли отошли опричникам. Другая часть Россий-
ского государства стала называться земщиной. На ее территории всеми 
землями ведали бояре, а делами —  Боярская дума.

Основной целью опричнины было укрепление центральной власти 
в борьбе против удельных князей и своевольных бояр. Опираясь на оприч-
ников, Иван IV начал жестокое преследование настоящих и мнимых про-
тивников, за что получил прозвище «Грозный». 

В 1570 г. во главе опричного вой ска Иван Грозный пошел на Великий 
Новгород, заподозрив там измену. Несколько недель город подвергался 
разорению и грабежу, людей убивали без разбора. Та же участь ждала 
и Псков, и только чудом его жители смогли откупиться.

Опричнина носила противоречивый характер. С одной стороны, 
она ликвидировала политическую раздробленность и усилила самодер-
жавную власть царя. С другой стороны, ослабила Российское государ-
ство и вызвала недовольство различных слоев населения. Многие кре-
стьяне и горожане были разорены. В стране начались голод и разруха. 
В довершение всех бед в 1571 г. Москва подверглась нашествию крым-
ских татар. Опричное вой ско, потерявшее свою боеспособность, 

205—207

Опричники носили черную одежду, к седлам их 
коней были прикреплены собачьи головы и мет-

лы —  символы готовности «грызть» государевых из-
менников и  «выметать» всякую измену из государ-
ства. Опричники приносили царю клятву в верности, 
обещая, в  частности, жить отдельно от «земских» 
людей. На содержание опричников было назначено 
около 20 особых городов. Даже в самой Москве в их 
распоряжение были отданы некоторые улицы, а жи-
тели с них переселены. Наиболее известным оприч-
ником был дворянин Малюта Скуратов, который про-
славился своей жестокостью. Народ называл его 
«вельможным палачом».Опричник. Увеличенное 

изображение с поддона 
подсвечника начала XVII в.
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не смогло защитить столицу, которая была разграблена и сожжена. В ре-
зультате Иван Грозный в 1572 г. отменил опричнину.

Иван Грозный правил до 1584 г. Умер он в 53 года. Несмотря на свои 
своеволие и жестокость, в народных песнях и сказках царь Иван Васи-
льевич предстает как защитник Руси от внешних врагов и произвола 
бояр-лихоимцев.

Таким образом, политика Ивана IV на первоначальном этапе его прав-
ления была успешной. Царь смог провести реформы, укрепить центральную 
власть и даже расширить пределы Российского государства. При нем тер-
ритория страны выросла вдвое и составила 5,4 млн км2. Но царю не удалось 
преодолеть отрицательные последствия опричнины и Ливонской вой ны, что 
и привело к гражданской вой не в России в начале XVII в.

Ключевые слова: Иван IV, Избранная рада, Земский собор, Судебник, опричнина.

Вопросы и задания
1.  Расскажите, в  каких условиях рос и  воспитывался Иван  IV и  как он 

пришел к власти.
2.  Заполните в тетради таблицу «Реформы Избранной Рады».

Реформа 
центрального 
управления

Реформа 
местного 

управления

Судебная 
реформа

Военная  
реформа

Содержание 
реформы

Сделайте вывод, каким образом проведенные реформы повлияли на 
власть царя.

3.  С помощью схемы на с. 148 и картосхемы на с. 149 охарактеризуйте 
основные направления и  итоги внешней политики Ивана  IV. Почему 
для России был так важен выход к Балтийскому морю?

4.  Объясните, что такое опричнина. С какой целью и какими методами 
проводилась эта политика?

5.  Объясните, почему в конце правления Ивана Грозного Российское го-
сударство оказалось на грани разорения.
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