
Русское государство и 
общество: трудности роста



Освоение 
пространстваМосковская Русь продолжала жить по законам 

натурального хозяйства, однако развитие ремесла и 
торговли способствовало преодолению хозяйственной 
замкнутости. 
Возникали новые города.В XVI в. Шло 
активное освоение 
земель как внутри 
страны, так и на её 
окраинах. Крестьяне 
– переселенцы 
распахивали земли 
по Оке, на севере и 
северо – востоке. 
В освоении земель 
участвовала и 
церковь. 



Бояре и дворяне получали за службу пожалованные земли 
на освоенных территориях. В итоге быстро росло 
вотчинное и особенно поместное землевладение. 
Крестьяне помимо уплаты налогов несли оброк и 
отрабатывали барщину.
Однако в стране оставались обширные районы 
заселённые свободными крестьянами. Они выполняли 
все повинности только в пользу государства.

Одежда русских крестьян XV – XVI 
вв.



Особенности развития Русского государства 
в XVI в.Для Русского государства централизация являлась 

потребностью: именно на пути к ней можно было 
преодолеть отсталость и отстоять самостоятельность. 
Однако централизация невозможна без сильной 
государственной власти. Иван III принял новый титул – 
государь всея Руси, а также провозгласил себя 
самодержцем, подчёркивая тем самым, что не 
подчиняется никакой другой власти. На торжественных 
приёмах он стал появляться со скипетром и державой – 
символами верховного правления, а его голову венчала 
великокняжеская корона – шапка Мономаха.



Власть московских князей 
приоб-рела с помощью церкви 
идеологи-ческое обоснование: 
противиться воле великого 
князя означало про-тивиться 
воле Бога, совершать гре-
ховный поступок. Получила 
распро-странение теория 
«Москва – Третий Рим». «Два 
Рима падоша, а третий стоит, а 
четвёрому не бывати», - писал в 
своём послании Василию III 
один из создателей этой 
теории, псковский монах 
Филофей.
Так первые шаги к 
формированию 
централизованного 
государства: политическое 
объединение земель, усиление 
княжеской власти, обоснование 
её идеологии – были сделаны. 



Правление Елены 
Глинской

Елена Глинская

В 1533 г. Неожиданно умирает от 
заражения крови (получившееся 
от раны на ноге) Василий III. Перед 
смертью он назначил над своим 3 
– летним сыном Иваном IV 
опекунский (регентский) совет из 
семи влиятельных бояр. Через 
несколько дней после смерти 
великого князя бояре – опекуны 
короновали Ивана. 
В регентском совете начались 
распри. У власти оказалась мать 
великого князя Елена Глинская, 
правившая 5лет. 
Елена Глинская сумела провести 
ряд важных реформ, главной из 
которых стала денежная реформа 
1535 г. 



Вводилась единая для всей страны денежная единица – 
москов-ский рубль, состоявший из 100 копеек. На 
серебряной копейке был изображён всадник с копьём – 
отсюда название копейка. В Москве был основан первый в 
России казённый монетный двор, где изго-тавливались 
монеты для всей страны. Едиными для всей страны стали 
единицы длины и веса.
Результатом активной градостроительной политики стало 
возведение новых городов – крепостей на восточных и 
южных рубежах – Балахна, Темников, Пронск, Любим; на 
русско – литовском порубежье – Себеж и Велиж.



Боярское 
правлениеВ 1538 г. После смерти Елены Глинской (скорее всего 

отравлена) началась ожесточённая борьба боярских 
родов за власть. Отравления и убийства, заключение в 
темницу, насильственное пострижение в монахи стали 
обычным делом при московском дворе. 

Русские бояре начала 
XVI в.

Времена боярского 
правления самым 
пагубным образом 
сказались на 
становле-ние 
личности будуще-го 
царя. От природы 
умный и 
впечатлитель-ный 
Иван рос в обста-
новке 
унизительного 
пренебрежения и 
страха.



Итоги боярского правления были печальны. Каждый 
боярский клан стремился получить в управление богатые 
города и земли. Наместники не сдерживаемые 
центральной властью, бесчинствовали и беззастенчиво 
грабили местных жителей. Росло число разбоев, 
неповиновение властям стало заурядным делом. 
В декабре 1543 г. Иван отстранил Шуйских от власти. 
Андрей Шуйский по приказу 13 – летнего Ивана был 
затравлен насмерть собаками. В течение следующих двух 
лет были отправлены в ссылку или казнены ещё с 
полтора десятка бояр.


