
Московское государство во 
2/2 16 века



Политическая борьба феодальных 
группировок

• В 1533г умер Василий 3. Перед смертью он назначил для заботы о 
своем трехлетнем сыне Иване опекунский совет из 7 влиятельных бояр. 

• Он наказал боярам беречь сына и приобщать к государственным делам 
до 15 лет, а затем тот должен был самостоятельно править страной.

• Через несколько дней после смерти Василия 3 бояре – опекуны возвели 
на престол Ивана, опасаясь претензий на власть брата Ивана 3 князя 
Юрия, который до рождения у Василия первенца считался наследником 
престола. Юрий был заключен в темницу, где через 3 года умер от 
голода.

• В годы правления Елены Глинской , которая отстранила опекунский 
совет и после ее смерти боярские группировки активизировали борьбу 
за власть, отстаивая независимость от монарха и стремясь усилить свое 
влияние сначала на Елену, а потом и на Ивана.

• Отравления, убийства, заключение в темницу, насильственное 
пострижение в монахи – все это стало обычным делом при московском 
дворе. В такой обстановке рос Иван 4



Укрепление самодержавной власти при Елене 
Глинской: денежная реформа, губная реформа

• Вскоре вдова Василия 3, Елена Глинская, тяготившаяся боярской опекой, взяла 
власть в свои руки. Она жестоко расправилась с младшим братом Василия 3 
удельным князем Андреем Старицким.

• Правление Елены Глинской продолжалось менее 5 лет.
• При ней был проведен ряд важных реформ, способствовавших 

централизации государственной власти:

• 1. Губная реформа (реформа местного управления). Вводились «губные» 
учреждения ( губой называли округ). Из среды местных дворян избирались 
«излюбленные головы» для судопроизводства по наиболее важным делам. Они 
могли проводить следствие с применением пыток и приговаривать обвиняемых к 
смертной казни. В Москве для надзора за деятельностью губных учреждений был 
создан Разбойный приказ. Все это ограничивало полномочия бояр – 
кормленщиков и усиливало роль дворянства в местном управлении

• 2. Денежная реформа. Уменьшив вес монеты, реформа упраздняла разнобой 
между сохранившейся до тех пор новгородской и московской денежной системой



Иван 4. Начало царствования
• Был одарен, много читал, не получил систематического образования, был 

талантливым писателем, хорошим оратором, любил ссылаться на произведения 
древних авторов и примеры из римской истории, имел крупнейшую в Европе 
библиотеку, хорошо играл в шахматы, увлекался сочинительством церковной 
музыки.

• Это сочеталось в нем с беспощадной жестокостью, болезненной 
подозрительностью и мстительностью

• Остался сиротой в 8 лет
• На 17г жизни венчался на царство (а не на великое княжение) в Успенском 

соборе Московского Кремля. Шапку Мономаха возложил на него митрополит, 
подчеркивая тем самым особое положение церкви в государстве

• Принятие царского титула поднимало международный авторитет России. 
Теперь русский государь приравнивался к самым знатным правителям мира

• Борьба между боярскими родами привела к невиданным злоупотреблениям, 
беззаконию и взяточничеству. Резко ухудшилось положение всех слоев 
населения

• Чашу терпения переполнил грандиозный пожар, уничтоживший почти всю 
Москву. В пожаре обвинили Глинских. Началось восстание в 1547г. Были 
разграблены дворы Глинских, перебиты слуги, убит дядя царя – Юрий Глинский

• Народные восстания в Москве, а затем в других городах убедили царя в 
необходимости реформ, направленных на ликвидацию последствий 
боярского правления и укрепление центральной власти



Реформы Избранной Рады и их 
последствия



Избранная Рада

• В начале правления Ивана 4 вокруг него сложился кружок 
талантливых государственных деятелей. Он получил название 
«Избранной рады» - совета приближенных.

•  В нее входили неродовитый дворянин А.Ф. Адашев, священник 
Сильвестр, князья М.И. Воротынский, А.М. Курбский, бояре 
Шереметевы, дьяк И.М. Висковатый.

• Избранную раду поддерживал глава церкви митрополит Макарий
• Царь и Избранная рада осуществили целую серию реформ. 

Задуманные преобразования должны были способствовать 
укреплению сильной центральной власти, т.е. Формированию 
централизованного государства



Реформа государственного управления

• 1. Боярская дума
• 2. Земские соборы
• 3. Приказы
• 4. Местное управление



Боярская дума

• Боярская дума сохраняла свое значение законодательного и 
совещательного органа при царе. В ее состав входили знатные 
московские бояре, а также удельные князья и некоторые их бояре.

•  Заседания Боярской думы проходили в Грановитой палате 
Кремля.

•  В первый период правления Ивана 4 Боярская дума была 
увеличена вдвое и широко участвовала в управлении страной



Земские соборы
• Консолидации общества, усилению нового слоя общества – 

помещиков, укреплению авторитета монархии способствовали 
Земские соборы – периодически созывавшиеся царем съезды 
представителей всех слоев русского общества, за 
исключением владельческих крестьян (считалось, что их 
интересы выражают владельцы и сам царь)

• Земские соборы созывались нерегулярно и занимались 
решением важнейших государственных дел.

• Первый Земский собор был созван в 1549г. Он принял решение 
составить новый Судебник (утвержден в 1550г) и сформулировал 
программу реформ

• В состав Земских соборов входили Боярская дума, Освященный 
собор, представители дворянства и верхушки посада.

• Деятельность Земских соборов – важный элемент сословно – 
представительной монархии



Приказы

• Еще до реформ отдельные отрасли государственного управления и 
управление отдельными территориями стали поручаться 
(«приказываться») боярам. Так появились первые приказы. 
Военными делами руководили Разрядный приказ, Пушкарский, 
Стрелецкий, Оружейная палата

• Иностранными делами ведал Посольский приказ
• Государственными финансами – Приказ Большой приход
• Были еще: Поместный, приказ Сибирского дворца, приказ 

Казанского дворца
• Во главе приказа стоял Боярин или дьяк – крупный 

государственный чиновник.
• С усложнением задач государственного управления число 

приказов росло
• Оформление приказной системы позволило централизовать 

управление страной



Местное управление
• На местах единой системы управления не было. До реформ сбор 

налогов на местах поручался боярам – кормленщикам. Они были 
фактическими представителями отдельных земель. В их личное 
распоряжение поступали все средства, собранные сверх 
необходимых податей в казну, т.е. Они «кормились» за счет 
управления землями.

• При Грозном кормления были отменены
• На местах управление (сыск и суд по особо важным делам) было 

передано в руки губных старост (губа – округ), избиравшихся из 
местных дворян (в сельской местности) и излюбленных голов (в 
городах).

• Органы самоуправления защищали интересы избиравшего их 
населения

• Т.о сложился аппарат государственной власти в форме 
сословно-представительной монархии. 



Судебная реформа. Судебник 1550г
• За основу был взят Судебник Ивана 3, но в него внесли изменения, 

связанные с усилением центральной власти
• В 1550г учрежден на Земском соборе
• В нем уточнялись нормы перехода крестьян от одного помещика 

к другому в Юрьев день, была увеличена плата за «пожилое»
• Право сбора торговых пошлин переходило в руки государства
• Население страны обязано было нести тягло – комплекс 

натуральных и денежных повинностей
• Ужесточались наказания «лихим людям»
• Вводились наказания за взятки
• Ограничивались права наместника, усилился контроль за 

деятельностью «кормленщиков»
• Судебник наделял Боярскую думу правом высшего 

законодательного органа при царе, т.к. все законы должны были 
проходить порядок боярского приговора (утверждения)



Военная реформа

• Ограничение на время походов принципа местничества.
•  Под Москвой была посажена на землю «избранная тысяча» - 

1070 провинциальных дворян, которые должны были укрепить 
власть царя. 

• В 1556г было составлено «Уложение о службе». Дворянин мог 
начинать службу  с 15 лет и передавать ее по наследству. Со 150 
десятин земли как дворянин, так и боярин должны были 
выставлять одного воина и являться на смотры «конно, людно и 
оружно». 

• Было создано постоянное стрелецкое войско. На первых порах 
стрельцов было только 3 тысячи. В нем могли служить все 
свободные люди

• В армию стали привлекать иностранцев.
•  Была усилена артиллерия. 
• Для несения пограничной службы привлекалось казачество



Роль Стоглавого Собора 1551г в 
укреплении православной церкви

• В 1551г состоялся Церковный собор. Им руководил митрополит 
Макарий, активное участие в его работе принимал Иван 4

• Сборник документов, которые принял собор, - «Стоглав» - 
состоял из 100 глав, поэтому и собор в истории назван 
Стоглавым

• Стоглавый собор одобрил принятие Судебника и реформы
• Был составлен общерусский список святых
• Упорядочивалась и унифицировалась обрядность на территории 

всей страны
• На соборе снова встал вопрос о церковном землевладении Было 

решено оставить в руках церкви старые земли, но новые она 
могла покупать и принимать в дар только с разрешения царя

• Т.е. Победила линия на ограничение и контроль со стороны 
царя

• Кроме того, была введена единая система налогов и проведена 
опись земельных владений



Церковь и государева власть
• К 16 в церковь была крупным феодалом и имела большую власть.
• Стоглавый собор позволил церкви сохранить крупные землевладения, но 

их дальнейший рост был поставлен под контроль государства.
• В обмен на сохранение монастырских вотчин светская власть получила 

полную поддержку высших церковных иерархов, превратившихся по 
существу в «духовных дворян государя»

• В последующие полвека после Стоглавого собора отношения между 
церковью и государством характеризовались сменой периодов 
сотрудничества

• Активно взаимодействовали они в колонизации казанского ханства – 
христианизация новых земель не называлась государственной задачей, но 
на нее выделялись средства из казны

• В годы опричнины митрополит Филипп Колычев противостоял казням и 
злоупотреблениям, выступал с обличениями царя (был сослан в 
монастырь и задушен)

• После казни Филиппа церковь потеряла силы для сопротивления 
растущему деспотизму светской власти, хотя еще целое столетие 
продолжала отстаивать свою самостоятельность



Падение Избранной рады
• Крутой поворот царя в отношении своих прежних сподвижников 

обусловлен:
• 1. Изменениями в личной жизни (в 1560г умерла любимая жена царя 

Анастасия, в1563 – митрополит Макарий, которые сдерживали царя)
• 2. Стремившийся к самовластью царь уже давно тяготился опекой со 

стороны членов Избранной рады
• Новое ближнее окружение царя было послушнее и сговорчивее
• Адашев был выслан на воеводство в Ливонию, затем арестован и умер в 

тюрьме; князь А. Курбский бежал в Литву, Сильвестр был отправлен на 
Соловки

• В Ливонской войне начались неудачи, ответственность за поражения 
была возложена на бояр.

• Царь принял решение окончательно ликвидировать 
самостоятельность бояр, лишить их влияния на государственные 
дела и полностью стать единовластным правителем – самодержцем.

• Именно тогда понятие самодержавие стало означать неограниченную 
власть царя. 

• В 1564г была введена опричнина



Экономическое развитие 
страны в 16 в



Формы землевладения  и земельные 
отношения

• 1. «Черные земли» - их количество сокращается
• 2. Дворцовое землевладение – растет за счет «черных земель»
• 3 Вотчинное землевладение – сокращается
• 4. Поместное  - увеличивается
• 5. Церковное, монастырское (В 1551г было ограничено – переход земли в 

руки церкви разрешался теперь только с согласия властей)
      Перераспределение в феодальном землевладении идет от вотчинного в 

пользу поместного, т.к. в условиях централизации сменился тип войска – 
оно стало дворянским.

Хозяйства носили в основном натуральный характер
Во 2/2 16в происходит постепенная замена натурального оброка денежным
Значительно выросла барщина (до 4 дней в неделю), оброк
К к 16в преобладающей формой эксплуатации была барщина в силу 

неразвитости товарно – денежных отношений



Проблема рабочей силы в аграрном секторе 
и закрепощение крестьян («заповедные 

годы» и «урочные лета»
• В 16в поместное землевладение значительно выросло. Теперь холопского 

труда недостаточно для обработки земли
• Появляется особый вид холопства – кабальное холопство ( занявший 

деньги, семена и т.д. Крестьянин не мог уйти от помещика, не 
расплатившись с долгами (под 20%). Расплатиться было очень трудно, 
поэтому кабальное холопство из временного становилось пожизненным

• В 1581г царь запретил переход крестьян в Юрьев день. Запрещение 
распространялось и на последующие годы.(до 1595г)  Эти годы получили 
название заповедных лет

• Введение заповедных лет еще больше закрепощало крестьян
• Договоры между крестьянами и феодалами стали закрепляться 

письменно
• В 1597г был принят указ о 5-летнем сроке сыска беглых и возврата 

прежнему владельцу
• Закрепощение было выгодно и феодалам и государству – собирать налоги
• Население бежит на окраины страны, где помещиков еще не было



Ремесло, промыслы, торговля

• Число ремесленных специальностей достигало 220, что служит 
показателем углубления общественного разделения труда. В Москве 
было около 2 тыс. ремесленников.

• Самая многочисленная группа ремесленников – производители 
съестного (пирожники, хлебники, рыбники, квасники и т.д.)

• Происходило постепенное превращение ремесла в мелкотоварное 
производство – т.е. Переход его к работе на рынок

• В России, в отличие от Западной Европы, городское ремесло миновало 
такую организационную форму, как цехи. Если там ремесленники 
представляли собой влиятельную городскую буржуазию, то в России 
они относились к низшему городскому сословию

• В 16в в России появляются первые мануфактуры – Пушечный двор – 
лили колокола, пушки; Денежные дворы в Москве, Новгороде, Пскове

• Развиваются промыслы: солеварение, рудное дело, металлургия и т.д.
• Промыслы требовали массового приложения труда. Их 

производственный процесс по сложности технологии выходил за рамки 
ремесленной мастерской . Здесь часто применялся «вольный «труд, 
привлекались иностранные специалисты.

• Так шло зарождение крупной промышленности



Купцы – предприниматели Строгановы

• Их считают родоначальниками будущей крупной торгово – 
промышленной буржуазии.

•  Им принадлежали многочисленные крупные солеварни в Устюге, 
по р Каме, в Перми, на Урале. Для разработки подземных соляных 
растворов требовались крупные средства

• Число занятых у них рабочих – до 10 тыс вольных рабочих и до 5 
тыс. крепостных – т.е. Крупные промыслы

• Кроме солеварения Строгановы скупали пушнину, занимались 
торговлей



Англия – первый торговый партнер 
России

• С 1553г был открыт морской путь в Англию через Белое море. 
Хотя этот путь был очень неудобен из-за коротких сроков 
северной навигации и удаленности Белого моря от центральных 
районов страны, Иван 4 поспешил дать специально 
организованной англичанами «Московской компании» большие 
привилегии.

• В целом торговля развивалась, появилось множество торгов и 
торжков в городах и деревнях, ярмарки



«Домострой» Сильвестра

• Написан в 16в. Составлен или отредактирован Сильвестром.
• Содержал наставления по ведению домашнего хозяйства, 

воспитанию детей, исполнению в семье религиозных норм и 
обрядов

• Формально Сильвестр посвятил этот сборник своему сыну 
Анфиму. Но прежде всего он имел ввиду молодого царя Ивана4, 
который только что обзавелся собственной семьей и нуждался в 
наставлениях, тем более, что рос сиротой

• Одна из главных идей «Домостроя» была идея подчинения всей 
жизни государства царской власти, а в семье – ее главе



Опричнина: причины, 
сущность, последствия в 

оценках историков



Причины опричнины
• Россия стала единым централизованным государством, но в нем еще 

сохранялись пережитки удельных времен:
• - существовали самостоятельные княжества (Дмитровское и Старицкое), где 

сидели дядья Ивана 4. Они имели свои дружины, в московском войске 
занимали особое, полусамостоятельное положение

• Были малые уделы князей Бельских, Воротынских, Мстиславских и т.д.
• Остаток прежних вольностей сохраняли Новгород и Псков (старое 

административное деление земли на пятины и др.)
• Существовали сословно – представительные органы – Боярская Дума и 

Земский собор, которые ограничивали власть царя, его единодержавие
• Борясь с изменами и мятежами феодальной знати, царь видел в них главную 

причину неудач своей политики
• Иван 4 твердо стоял на позиции необходимости сильной самодержавной 

власти, основными препятствиями к установлению которой были боярско – 
княжеское землевладение и боярские привилегии. Вопрос состоял в том, 
какими методами будет вестись борьба

• Личные качества Ивана 4, необузданность его характера, 
неуравновешенность привели к тому, что он расправлялся с остатками 
феодальной раздробленности чисто феодальными средствами



Сущность опричнины

• Опричнина: 
• 1. Удел Ивана Грозного в 1565 – 1572гг
• 2. Система внутриполитических мер 

Ивана Грозного в 1565 – 1572гг для 
борьбы с предполагаемой изменой в 
среде феодалов: массовые репрессии, 
казни, земельные конфискации

• 3. Мощная карательная организация



• В декабре 1564г царь выехал с семьей в Александрову слободу , недалеко 
от Москвы

• Оттуда он обратился в столицу с двумя посланиями
• В первом, обращенном к духовенству и Боярской думе, Иван 4 сообщал 

об отказе от власти из-за измены бояр и просил выделить ему особый 
удел (Термин «опричнина» происходит от слова «оприч» - кроме). Так 
назвал Иван 4 территорию, которую просил выделить себе в особый удел

• Во втором послании, обращенном к посадским людям, царь сообщал о 
принятом решении и добавлял, что к горожанам у него претензий нет

• Когда пришли просить его вернуться, он выставил свои условия: право 
неограниченной самодержавной власти и учреждение опричнины.

• Страна была разделена на две части: опричнину и земщину. В опричнину 
были включены наиболее важные в стратегическом и экономическом 
отношении земли. На этих землях поселились дворяне, входившие в 
опричное войско. Его состав был определен вначале в 1 тыс. человек. 
Содержать это войско должна была земщина. Одевались в черное. У 
седла – собачьи головы и метлы

• В опричнине сложилась собственная система органов управления 
государством.

• По форме опричнина была возвращением к феодальной раздробленности, 
но преследовала другую цель – уничтожить остатки феодального 
дробления страны



• Опричнина                        Земщина



• В 1569г царь расправился с митрополитом Филиппом Колычевым 
и двоюродным братом Владимиром Старицким (приказал выпить 
яд всей семье)

• В декабре 1569г, получив ложный донос о боярском заговоре, царь 
двинулся в поход на Новгород. Кровавая расправа и грабежи 
продолжались 6 недель

• Набег крымских татар Дивлет – Гирея на Москву в 1571г, которые 
сожгли московский посад, показал неспособность опричного 
войска успешно сражаться с внешними врагами.

• Разгром наиболее богатых территорий страны, Поражения в 
Ливонской войне, нарастание общехозяйственного кризиса, 
привели к тому, что царь отменил опричнину.

• В 1572г она была отменена и даже запрещено под страхом 
смертной казни упоминать о ней. Но казни продолжались. Теперь 
царь расправлялся уже с опричниками



Последствия опричнины

• Была подавлена всякая оппозиция, ликвидированы очаги 
удельного сепаратизма и самостоятельности

• Боярско – княжеское землевладение было сильно ослаблено
• Роль дворянства возрастает
• Был укреплен режим личной, неограниченной власти, сравнимой 

с восточной тиранией, деспотией
• Разорение экономики страны, хозяйственный кризис – запустение 

сел, городов, страшный голод (разорено до 40% крестьянских 
хозяйств, сокращены пашенные земли в центральных районах)

• Гибель огромной массы людей (только по Синодику Ивана 
Грозного уничтожено 22 тыс. человек, в одном Новгороде – до 15 
тысяч)

• Уничтожен квалифицированный аппарат управления
•  Поражение в Ливонской войне



Культура 16в

• Особенность – «обмирщение» культуры, 
проявившееся во всех областях



Грамотность и образование
• С образованием единого государства возросла потребность в грамотных людях
• На Стоглавом соборе в 1551г было принято решение открыть в Москве и других 

городах при церквях и монастырях училища 
• Обучением грамоте стали заниматься и специальные «мастера» недуховного 

звания, которые «за кашу да гривну денег» учили грамоте в течение 2 лет
• На многих актах ставят свои подписи не только бояре и дворяне, но и крестьяне и 

посадские люди
• Учили сначала азбуку, потом – Часослов (молитвы, богослужебные тексты), 

письмо, Псалтирь (псалмы царя Давида). На этом обучение обычно заканчивалось
• Более богатые люди изучали еще «Апостола», Евангелие.
• Математика – учились счету до тысячи и далее, сложение, вычитание, реже – 

умножение и деление
• Тексты и цифирь учили наизусть вслух в общей школьной комнате.
• Применялись розги
• Появлялись руководства по грамматике: Максим Грек «Начало грамоты греческой 

и русской», «Беседа о учении грамоте»  и др.
• Появилось первое пособие по арифметике, изучаются дроби
• Некоторых молодых людей посылали в Константинополь  и европейские страны 

изучать греческий язык и грамматику
• Некоторые знатные люди собирали у себя библиотеки рукописных книг 

(библиотека Грозного. Исчезла)



Начало книгопечатания

• Крупнейшим событием русской культуры середины 16в стало 
возникновение книгопечатания

• Еще при Иване 3 пытался печатать книги Варфоломей Готан, 
любекский первопечатник, но опыт не удался

• В середине 50-х гг 16в в Москве появились первые книги так 
называемой «безвыходной печати» (не имели обозначения места и 
года издания)

• В 1553г по распоряжению Ивана 4 недалеко от Кремля был 
построен печатный двор.

• До этого в Москве были небольшие частные типографии



«Апостол», «Часослов», первый русский 
букварь 1574г

• Руководителем Государственной типографии стал дьякон 
кремлевской церкви Иван Федоров, человек одаренный и 
образованный, хорошо овладевший печатным делом

• В 1564г Иван Федоров и его помощник Петр Мстиславец 
выпустили первую датированную книгу «Апостол», напечатанную 
по образцу русских летописей с красивыми буквицами на страницах и 
заставками в начале главы. Книга не имела ни одной ошибки, шрифт 
отличался четкостью

• Через год вышла вторая книга «Часослов» - сборник молитв, по 
которому обучали детей грамоте

• Иван Федоров был не только талантливым типографским мастером, но 
и литературным редактором. Он исправлял переводы, заменял 
устаревшие и малопонятные слова, писал послесловия к книгам, в 
которых вел речь о значении просвещения



«Апостол» Ивана Федорова



Иван Федоров и Петр 
Мстиславец

• Против Ивана Федорова выступило духовенство. 
Оно объявило печатание книг колдовством и ересью. 
Печатный двор вскоре сгорел. Возможно, его 
подожгли переписчики книг, увидевшие в 
типографии опасного конкурента.

• Иван Федоров и Петр Мстиславец уехали в Литву.
• Здесь он продолжил свое любимое дело.
• В числе прочих книг он издал первый печатный 

русский букварь «для пользы русского народа», 
как он написал в послесловии

• Умер во Львове в 1583г

• В Москве был построен новый печатный двор в 
Александровской слободе.

• В деле обучения и просвещения был сделан 
большой шаг. Печатные книги были значительно 
дешевле рукописных и потому более доступны



Публицистика: Иван Пересветов

• Один из самых интересных публицистов 16в 
• В своих челобитных, адресованных Ивану Грозному, он 

предложил проекты реформ, которые должны были укрепить 
самодержавную власть царя, опирающегося на дворянство



Переписка Ивана Грозного со своим 
оппонентом А Курбским

• Вопросы о характере царской власти и ее взаимоотношениях с 
подданными были основными в переписке между Иваном 
Грозным и князем Андреем Курбским.

• Свои взгляды Курбский изложил в «Истории о великом князе 
Московском» и посланиях Ивану Грозному. 

• Он считал наилучшим вариантом государственной власти такую 
форму, когда монарх правит вместе с выборным органом, 
представляющим все сословия (сословно – представительная 
монархия).

• Иван 4 в ответных посланиях отстаивал идею божественного 
происхождения самодержавной власти и ее неограниченный 
характер («Мы вольны жаловать своих холопов, а казнить вольны 
же есмя»



«Великие Четьи Минеи»

• В первой половине 16в круг людей , близких к митрополиту 
Макарию, Создал знаменитые Четьи Минеи.

• «Четьими» на руси называли книги, предназначенные для 
чтения, в отличие от церковнеы книг, употреблявшихся при 
богослужении

• «Минеи» - сборники, где все произведения распределены по 
месяцам и дням, в которые их рекомендуется читать.

• Четьи Минеи вобрали в себя и сгруппировали все книги, 
читавшиеся православными людьми.

• Там были и жития святых, и поучения, и произведения, 
стоявшие вне круга церковной литературы.

• Четьи Минеи стали своего рода церковно – литературной 
энциклопедией русского средневекового общества



Сочетание национальных 
традиций и новейших 

достижений отечественного и 
европейского зодчества в 

монументальном храмовом 
строительстве



Аристотель Фиорованти

• В конце 15в завершается процесс объединения русских земель вокруг 
Москвы и в Кремле разворачивается широкое строительство. 
Приглашаются псковские и итальянские мастера

• Принимал участие в строительстве Успенского собора Московского 
Кремля.

• Предварительно внимательно изучил русскую архитектуру. Ездил во 
Владимир

• Он научил строителей собора кирпичной кладке сводов по опалубку 
полуциркульного очертания, применению железных связей, 
использованию подъемных механизмов

• Простой и монументальный объем Успенского собора (1475 – 1479гг), 
утверждающий независимость Русского государства, соединил  в себе 
традиции русской архитектуры с техническими достижениями эпохи 
итальянского Возрождения



Алоиз Новый

• В 1509г Было завершено строительство Архангельского собора 
Московского Кремля. 

• Архитектор Алоиз Новый внес а решение фасадов 
несвойственные ранней русской архитектуре ордерные членения и 
украшения закомар в виде раковин



Федор Конь

• Русский зодчий и инженер, знаменитый мастер крепостных 
сооружений

• Выстроил в Москве стены и каменные башни самой 
протяженной крепости Москвы - Белого города, окружавшего 
центральную часть Москвы

• Он же руководил постройкой мощных стен и башен Смоленска, 
которые  вызывали восхищение совершенством исполнения  и 
разнообразием архитектурного оформления. Длина крепостных 
стен по периметру составляла 6,5 км. На всем их протяжении 
равномерно размещалось 38 башен



Постник и Барма
     Барма – легендарный создатель храма 

Покрова "На рву" (1555-1560 годы) в 
Москве, построенного в ознаменование 
победы русских войск над татарами. 
Строительство велось двумя мастерами: 
Бармой и Постником.
   По преданию, после сооружения храма 
Барма был ослеплен по приказу Иоанна 
Грозного, "дабы не было более благолепного 
храма , чем этот". Существует 
предположение, что Барма и Постник 
(Яковлев) – одно лицо – Иван Яковлевич 
Барма, по прозвищу Постник.

      Второе название храма – собор Василия 
Блаженного – в честь знаменитого 
московского юродивого, похороненного в 
одном из пределов

      Идея храма: 9 церквей  расположены на 
одном постаменте. как Москва объединила 
вокруг себя земли, так и огромный 
центральный шатер объединяет в единое 
целое 8 куполов небольших храмов

   



Барма и Постник

• По другой легенде его жизнь закончилась трагически. 
• Английская королева попросила Ивана Грозного прислать 

архитектора в Лондон для строительства такого же храма. Царь не 
мог отказать королеве и ответил ей, что пришлет мастера. Но 
Барма не доехал до Англии. На одном из постоялых дворов он 
неожиданно умер. Его отравили по приказу Грозного, 
испугавшегося, что архитектор может построить в Лондоне собор 
краше московского



Московская и Новгородская школы 
живописи

• Главным направлением изобразительного искусства тогда было 
иконописание

• Светские и церковные власти уделяли ему большое внимание: 
вопросы иконописания обсуждались на Стоглавом соборе 1551г

• Сложилось несколько школ иконописи – новгородская, псковская, 
московская, вологодская и др.

• В живописи усиливается преобладание московской школы.
• В иконопись все больше проникают жанровые мотивы, имеются 

элементы реализма



«строгановское письмо»

• В конце 16в получают известность иконы «строгановского 
письма». Они отличаются миниатюрностью, тонкостью и 
изяществом прорисовки, декоративностью и праздничностью

• В этой манере работали московские мастера Прокопий Чирин, 
Истома Савин и другие «царские иконописцы». 

• Они нередко выполняли иконы по заказамименитых людей 
Строгановых. На них же работали и собственные мастера из 
бывших холопов в Сольвычегодске. Эта школа существовала и в 
17веке, под ее влиянием впоследствии трудились многие мастера, 
в том числе в известном Палехе



Царь – пушка А. Чохова
• Дальнейшее развитие получило мастерство 

русских литейщиков
• Знаменитый литейщик 16в А. Чохов работал на 

Московском Пушечном дворе
• Его пушки отливались каждая в особой форме 

по восковой модели и отличались высокими 
боевыми качествами

• А. Чохов отлил много боевых пушек для русских 
войск. Каждая пушка получила свое имя: 
Медведь, Волк, Лисица, Ахиллес

• Особо знаменита его Царь – пушка, доныне 
стоящая в Московском Кремле.

• Мастер трудился над ней около года
• Вес ее до 40 тонн, длина – 5 метров, диаметр 

ствола 890мм
• Пушку покрывает замысловатый орнамент. 

Среди украшений изображение русского царя 
(отсюда и название)

• Кроме пушек А Чохов лил колокола (отлил 4 
колокола для колокольни Ивана Великого)



Внешняя политика России

• Основные направления:
• 1. Восточное – борьба с Казанским и 

Астраханским ханствами, завоевание 
Поволжья и Сибири

• Южное – борьба с Крымским ханством и 
стоящей за ним Турцией

• Северо – западное – борьба за выход в 
Балтийское море



Завоевание Поволжья и 
Западной Сибири



• После распада Золотой Орды на берегах Волги образовались 
два татарских ханства – Казанское и Астраханское. Они 
доставляли много неприятностей молодому Российскому 
государству. 

• Вооруженные отряды татар часто совершали набеги на русские 
земли, разоряли их, угоняли и продавали в рабство людей. Казань 
и Астрахань препятствовали проезду русских купцов по Волге в 
восточные страны.)

• Кроме правительства Ивана Грозного в России было немало 
людей, заинтересованных в победе над Казанским и 
Астраханским ханствами



Категории населения, заинтересованные в 
продвижении   

России на восток

• Священнослужители
• Дворяне
• Купечество



• Самым враждебным было для России Казанское ханство. Однако 
два первых похода на Казань были неудачными.

•  В 1552г Иван Грозный вновь двинул на Казань большое войско и 
осадил город.

• Военная техника русских была лучше татарской. В артиллерии 
Ивана 4 было 150 крупных пушек. Русские войска подкопали 
стены Казани, подложили туда бочки с порохом и взорвали. Через 
пролом в стене войска ворвались в город. После ожесточенного 
боя на улицах город был взят. 

• Казанское ханство было уничтожено. Народы Среднего 
Поволжья вошли в состав Российского государства.

     Через четыре года – в 1956г. – войска Ивана Грозного завоевали и 
Астраханское ханство, власть монголо – татарских ханов была 
ликвидирована на территории Поволжья.

      В Заволжье после завоевания Казани стали обосновываться 
русские помещики и купцы 

• Особенно велики и богаты были имения купцов Строгановых, 
занимавшихся солеварением на Урале. 



• За Уральским хребтом находилось Сибирское ханство. Оно занимало 
земли по рекам Тоболу и Иртышу. Численность населения была крайне 
невелика.

• В 1555г.  сибирский хан Едигер добровольно перешел под власть 
русского царя и стал выплачивать ясак, который устанавливал сам 
сибирский хан. Однако в 1563г власть в Сибирском ханстве захватил 
потомок Чингисхана, узбекский хан Кучум. Едигер был убит.

• Хан Кучум перестал посылать дань в Москву, более того, он намеревался 
вытеснить Строгановых с рек Чусовой и Камы. Его воины стали 
совершать набеги во владения Строгановых, захватывать в плен крестьян, 
уводить скот. Страх отойти подальше от деревни привел к почти полному 
прекращению работ на соляных промыслах.

• Строгановы получили у царя Ивана 4 разрешение провести набор казаков 
для защиты своих владений. На службу к Строгановым прибыли два 
отряда казаков в 540 человек с двумя атаманами – Ермаком и Иваном 
Кольцо. Ермак был признан казаками старшим. 



• Достоверных сведений о Ермаке мало. Предполагается, что имя Ермак – 
сокращенное от имени Ермолай.. Известно, что свой поход в Сибирь он 
начал уже атаманом волжских казаков, значит ему было не менее 40 лет. 

• Документов о походе Ермака в Сибирь почти не сохранилось. Главным 
источником наших знаний о нем являются летописи, составленные в 17 
веке, 

• Отряды Ермака в 1582г по рекам отправились в неведомый тогда край. 
Перезимовав на Урале, они перетащили лодки на притоки Иртыша, 
текущие на восток.

• Ермак нанес несколько поражений войскам Кучума. 
• Решительное сражение произошло при впадении реки Тобол в Иртыш., 

где Кучум соорудил укрепленную засеку.
• Воины Кучума не смогли устоять перед огнестрельным оружием отрядов 

Ермака: у них были только луки и стрелы. Ермак одержал победу и занял 
столицу Сибирского ханства – Кашлык. Кучум с остатками войска 
отступил вглубь ханства. 



• . С местным населением установились мирные отношения. Ермак 
обложил их данью

• За зиму дружина поредела
• Весной в столицу с грамотой о завоевании Сибирского ханства поехал 

Иван Кольцо
• Получив грамоту и богатые меха, царь простил казакам все их прежние 

прегрешения и послал в Сибирь жалование, боеприпасы и 500 стрельцов
• Но силы Ермака таяли
• В августе 1585г собранные Кучумом войска подошли к Кашлыку и 

осадили его
• Ермак вынужден был уйти из города
• По пути войска Кучума внезапно напали на казаков. Ермак утонул, отряд 

русских понес большие потери
• После гибели Ермака остатки русских войск покинули Сибирь
• Но Москва посылает новый большой , хорошо вооруженный отряд 

стрельцов и казаков
• В 1598г Кучум был окончательно разгромлен и вскоре погиб
• Началось освоение Сибири русскими



Итоги присоединения Поволжья

• После присоединения Поволжья к Российскому государству сюда 
переселились русские землевладельцы и крестьяне; 

• обширные территории получили монастыри
• Проводилась христианизация населения
• Возникло сословие служилых татар
• Самобытная культура и мусульманские традиции населения 

Поволжья сохранялись
• Казань стала одним из важнейших городов Российского 

государства



Укрепление южных границ

• Главным противником России на юге было Крымское ханство. За 
ним стояла Турция.

• В 50-е гг против Крымского ханства совершили походы Даниил 
Адашев и Украинские казаки во главе с князем Вишневецким

• Для защиты от набегов крымцев, опустошавших южнорусские 
уезды, было начато строительство Засечной черты – укрепленной 
линии из лесных валов (засек) и крепостей. Сюда регулярно 
выставлялись полки



Ливонская война (1558 – 1583гг)

• Пытаясь выйти к Балтийскому побережью, Иван 4 в течение 25 лет вел 
изнурительную Ливонскую войну. 

• Причины: 1. Необходимость установить тесные связи с Западной Европой, 
которые легче всего можно было осуществлять через моря, 

                        2 Потребностью обороны западных границ России
                        3. В ней были заинтересованы русские дворяне: она открывала                         

возможность приобретения хозяйственно освоенных земель
•        Повод: задержка Ливонским орденом 123 западных специалистов, 

приглашенных на русскую службу и невыплата дани за г Юрьев за 50 лет
• В 1558г Иван 4 двинул войска на Ливонию Начало было успешным для русских 

войск. Было взято 20 городов. В 1560г войска Ордена были разбиты, а его 
магистр попал в плен.

• Это повлекло за собой распад Ливонского Ордена. Орден запросил перемирия. 
Иван 4 согласился на 6 месяцев прекратить войну.

• За это время Ливонский Орден перешел под покровительство Литвы и перестал 
существовать как самостоятельное государство. Король Польши и Литвы сумел 
привлечь на свою сторону Данию и Швецию, которые вступили в войну против 
России.

• После окончания перемирия перед Россией оказались 3 сильных противника



• В 1563г русские взяли Полоцк, но это был последний успех
• 1564г  - ряд крупных поражений от литовцев
• В 1566г Иван 4 созвал Земский собор для обсуждения вопроса: 

продолжать ли войну с Литвой или заключить мир? Собор выступил за 
войну.

• 1569г – Литва и Польша объединились в одно польско – литовское 
государство – Речь Посполитую. На престол взошел Стефан Баторий – 
талантливый полководец.

• Он отбил Полоцк в 1579г
• В 1581г поляки осадили Псков, но взять не смогли. Псковичи отбили 30 

штурмов.
• Пользуясь ослаблением России, против нее начала военные действия 

Швеция и захватила Нарву.
• В 1582г было заключен невыгодный  для России Ям Запольский мир с 

Речью Посполитой
• В 1583г – Плюсское перемирие со Швецией
• Изнурительная война закончилась поражением. Основная задача – 

выход на Балтийское море – не была решена. Россия теряла все свои 
приобретения в Ливониии и на востоке Литвы, большую часть побережья 
Финского залива. Только мужество защитников Пскова оградило страну 
от других территориальных потерь


