
Россия в XVI - НАЧАЛЕ xvii Вв.
 

Подготовила Потапович Анастасия, 
                           1 курс, фортепиано       



Венчание на царство Ивана IV

        Иван IV Грозный(1533-1584) – один из самых 
известных и противоречивых правителей России. 
     



     Он оказался на престоле в возрасте трех лет 
после смерти своего отца Василия III. Для 
управления страной еще при жизни Василия III 
был создан опекунский совет из наиболее 
доверенных бояр. Однако Елена Глинская, мать 
Ивана, захватила власть в свои руки. После смерти 
Глинской в 1538 г. Началась борьба боярских 
группировок Шуйских и Бельских за власть. 
Политическая нестабильность, корыстолюбие 
ближних бояр привели к ослаблению 
центральной власти и росту противоречий между 
простым людом и правящей верхушкой. 



 В январе 1547 г. Иван IV принял титул царя. Венчание на

 царство было призвано выделить его из ряда других 

 князей и бояр, поднять авторитет власти.

 Обряд проходил 16 января 1547 года,

 при соблюдении существующего 

 на тот период византийского сценария. 

 Были использованы такие атрибуты,

 как шапка Мономаха,

 крест животворящего дерева, 

 царский жезл и другие 

 церковные предметы



    Обряд венчания 
был отмечен 
пышностью и 
величием. 
Присутствующие 
бояре, знать и 
церковные 
служители были 
облачены в 
дорогие 
убранства из 
парчи, золота и 
драгоценных 
камней. 



Католическими правителями эти события не 
одобрялись. Они считали Ивана IV самозванцем, 
а его венчание – неслыханной дерзостью. Период, 
в который Грозному пришлось царствовать, 
оказался очень тяжелым. Через полгода после 
венчания начались пожары, которые уничтожили 
десятки тысяч домов, имущество, домашний скот, 
продуктовые запасы. А самое страшное, что в 
пожаре погибла не одна тысяча людей. 
Постигшее горе привело народ к недовольству и 
отчаянию. Начались бунты, восстания, смута. 
Венчание Ивана Грозного на царство обернулось 
для него тяжелым испытанием. 



               Реформы
Надо было решать важные задачи: укрепить 
«суд и правду» и дальше расширять Русь 
Православную. Для этого были проведены 
реформы. Началом реформ стал созыв в 1549 г. 
Первого Земского собора, состоявшего из 
Боярской думы, духовенства и дворянства. 
В 1550 г. был принят новый Судебник, 
вобравший в себя основные нормы тогдашнего 
права. Предусматривались наказания для бояр 
и дьяков за взяточничество, а также 
ограничение судебных прав наместников. 
Важнейшие дела в государстве подлежали суду 
царя.
Судебник увеличил размер крестьянского            
   «пожилого» при переходе в Юрьев день.



 В 1550-х гг. завершается складывание 
приказной системы. Внешней 
политикой занимался Посольский 
приказ, Поместный – ведал 
распределением земель среди служилых 
людей, Разрядный – сбором дворянского 
ополчения и назначением воевод. В 1555 
-1556 гг. в результате реформы местного 
управления была отменена система 
кормлений.



 Была проведена военная реформа. В 1550 г. 
Отряды пищальников (пищаль - ружье) были 
преобразованы в стрелецкое войско. Стрельцы за 
свою службу получали денежное жалование и 
находились в ведении Стрелецкого приказа. 
Теперь с определенного количества земли 
должен был выставляться вооруженный воин на 
коне. 

    Военная реформа уравняла боярскую вотчину и 
поместье, увеличила численность вооруженных сил, 
повысила их боеспособность.
    В целом реформы укрепили государственное 
управление и военную систему, улучшилось 
внутреннее положение в стране. Вместе с тем. 
Возросли налоги с населения, вводились новые 
повинности, что вело к обострению социальной 
напряженности.



Опричнина и ее последствия

В декабре 1564 г. царь неожиданно покинул 
столицу, забрав казну, символы власти и 
наиболее ценные иконы. Он отправился в 
Александровскую слободу, откуда послал 
грамоту, в которой обвинил бояр в измене, 
казнокрадстве и насилии над народом и заявил о 
своем решении оставить царствование. Бояре 
вынуждены были послать к царю делегацию и 
принять все его требования. Главными 
условиями стали: разделения страны на 
земщину с прежней Боярской думой и 
опричнину (опричь – кроме, помимо) со своей 
Думой; получение царем права полностью и 
бесконтрольно распоряжаться жизнью и 
имуществом людей; предоставление 100 тыс. 
руб. на «обустройство» опричнины.



Одна из основных причин перехода к опричнине – разрыв 
Ивана IV с политикой реформ и его стремление к 
неограниченному самовластию. Объективно опричнина не 
только не привела к усилению центральной власти, к чему 
стремился 

Иван IV, а скорее, 

ослабила ее. 

Деспотические 

методы правления 

разорили народ и 

подвели государство 

к Смуте в начале

 XVII в.



            Смутное время

    Это период «бескоролевья», 
бесцарствия, когда правили 
самозванцы и люди в общем-то 
случайные.

    Причины смуты:
 обострение социально-

экономических и политических 
противоречий на рубеже веков

 экономический кризис
 государственно-династический 

кризис
 вмешательство внешних сил.



Борис 
Годунов

    В начале 1598 г. умер бездетный царь 
Федор. Земский собор избирает на царство 
Бориса Годунова (1598 - 1605), который долго 
и упорно 
    шел к власти. 
    В 1601-1602 гг. в стране
    был неурожай. Разра-
    зился страшный голод,
    продолжавшийся 3 года. 
    Начались волнения, 
    авторитет Бориса 
    неуклонно падал, его 
    обвиняли в убийстве
    царевича Дмитрия.



    В 1584 г. после смерти Ивана 
Грозного царем стал его сын Федор 
Иоаннович. Однако фактическим 
правителем вскоре становится шурин 
царя Борис Годунов. Он сумел 
добиться относительной социально-
экономической и политической 
стабилизации. Положительные 
перемены омрачились трагедией в 
Угличе, где в 1591 г. При 
невыясненных обстоятельствах погиб 
младший сын Ивана Грозного 
царевич Дмитрий.



          Лжедмитрий I

В 1602 г. на политической сцене появился человек, 
выдававший себя за чудом спасшегося царевича 
Дмитрия Ивановича. Он вошел в 
историю под именем 
Лжедмитрия I. 
По официальной версии 
им был беглый монах 
Григорий Отрепьев.
Несколько лет самозванец 
вел борьбу с Годуновым, 
а после смерти Годунова 
в 1605 г. Самозванец въехал в столицу 
и венчался на царство. Однако
 правил он недолго, 
в мае 1606 года самозванца 
свергли бояре во главе с Василием Шуйским.



Василий Шуйский (1606-
1610)

    Шуйский даже не 
был избран на 
Земском соборе. Его 
имя просто 
«прокричали», так 
он «заручился» 
поддержкой народа. 
К тому же он дал так 
называемую 
крестоцеловальную 
клятву, что будет во 
всем советоваться с 
боярской думой. 



    В годы его правление произошли 
следующие события:

 Крестьянская война под предводительством 
Ивана Исаевича Болотникова: с весны с 1606 
года по январь 1607 года. Иван Болотников 
выступил как воевода «царевича Дмитрия», 
Второго Лжедмитрия.

 Поход Лжедмитрия Второго с осени 1607 года 
по 1609 год. В ходе похода самозванец не смог 
взять Москву, поэтому сел в Тушино. 
Появилось двоевластие в России. Ни одна 
сторона не имела средств, чтобы одолеть 
другу сторону. Поэтому Василий Шуйский 
нанял шведских наёмников.

 Разгром «Тушинского вора» войсками 
шведских наемников во главе с Михаилом 
Васильевичем Скопиным-Шуйским.

 Интервенция Польши и Швеции в 1610 году. 
Польша и Швеция находились в это время в 
состоянии войны. Так как в Москве оказались 
шведские войска, пусть и наемников, Польша 
получила возможность начать открытую 
интервенцию, посчитав Московию 
союзницей Швеции.

 Свержение Василия Шуйского боярами, 
вследствие чего появилась так называемая 
«семибоярщина». Бояре признали в Москве 
власть польского короля Сигизмунда.



    К 1611 г. наблюдается полный хаос и анархия, конец 
которым положило Второе ополчение во главе с 
Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским в 
конце октября 1612 года. Выдвинутая программа 
предусматривала освобождение столицы и отказ от 
признания на русском престоле государя 
иноземного происхождения. Получив поддержку 
казаков под руководством князя Трубецкого, 26 
октября 1612 г. ополченцы освободили столицу.



Земский собор 1613 г. и начало 
правления династии Романовых

     В феврале 1613 г. На Земском соборе, в 
котором приняли участие представители 
почти всех сословий (кроме холопов и 
помещичьих крестьян), новым царем 
был избран Михаил Федорович Романов, 
сын митрополита Филарета. Такому 
выбору способствовали родственные 
связи с предшествующей династией, 
юношеский возраст и нравственный 
облик 16-летнего Михаила.

     В эти тяжелые годы Россия сумела 
сохранить свою независимость, однако 
страна вышла из Смуты разоренной, с 
огромными материальными и людскими 
потерями.
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