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РОССИЯ В XVI в.

Экономика

Климат и продолжительность сезона 
сельскохозяйственных работ
Неблагоприятным для земледельца было соотношение 

зимы и тёплых периодов… В результате цикл сельскохозяй-
ственных работ (не считая молотьбы) сжимался до 5—
5,5 месяцев — со второй половины апреля до середины — 
конца сентября. В странах Западной и Центральной Европы 
этот цикл занимал 9—10 месяцев. Понятны основные след-
ствия. Во-первых, жителям России для работы и для просто-
го поддержания жизнедеятельности требовалось намного 
больше затрат пищи и энергии. Во-вторых, российский кре-
стьянин вынуждался природой максимально концентриро-
вать трудовые усилия, особенно в пиковые моменты.

[12]

Крестьянин и природа
Крестьянское восприятие природы — это прежде всего 

постоянное, бдительное и сторожкое отслеживание изме-
нений в ней, фиксация работы разнообразных природных 
индикаторов, сигнализирующих селянину о грядущих из-
менениях, о грозящей или возможной опасности благопо-
лучию крестьянской семьи, дома, хозяйства.

[17]

1. Вспомните, какие виды сельскохозяйственных работ приходи-
лось выполнять крестьянину.
2. Почему продолжительность срока сельскохозяйственных ра-
бот была почти в два раза короче, чем в странах Европы? Как это 
влияло на жизнедеятельность российского крестьянина?
3. Почему крестьянин внимательно следил за природными изме-
нениями? О чём они могли предупредить его? 

1
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Животноводство
Неблагоприятные природно-климатические условия 

сказывались и на животноводстве. Суровый климат застав-
лял по полгода держать скот в особых помещениях, заго-
тавливать на это время много кормов. Сенокос и все свя-
занные с ним работы были едва ли не самыми трудоёмки-
ми в годовом цикле крестьянских работ.

[12]
1. Как неблагоприятные природно-климатические условия сказы-
вались на животноводстве?
2. Что было наиболее трудоёмким в годовом цикле крестьянских 
работ?
3. Как вы считаете, какие виды сельскохозяйственных работ мог-
ли быть связаны с сенокосом?

Писцовая книга 1565 г. 
о жителях города Казани
За Булаком же дворы переехав на правой стороне в той 

же улицы во дворе Бориско Кудинов солодяник; во дворе 
Левка Дмитриев сын скорняк; во дворе Васька рыбник; во 
дворе Корыто рыбник; во дворе Иванко Андреев; во дворе 
Алёшка Андреев; во дворе Васька холщевник; во дворе 
Лашка барышник; во дворе Степанко скорняк. 

[43]
1. Перечислите виды деятельности жителей Казани.
2. Как вы думаете, были ли среди этих людей ремесленники? 
Обоснуйте свой ответ.
3. Как характеризует уровень развития русского ремесла пере-
чень ремесленных специальностей в документе?
4. Почему имена, приведённые в документе, даны в уменьши-
тельной форме? Как такие имена ремесленников связаны с их 
положением в обществе?

Историк о городских ремёслах
Профессий в городах насчитывалось несколько десятков. 

Хорошо были представлены производство пищевых продук-
тов, обработка кож и пошив обуви, всё связанное с конским 
обиходом, кузнечное и ювелирное ремёсла, монетное дело, 
производство высококачественной и массовой посуды, 
строительных материалов, столярное ремесло, строительное 
дело и т.  п. Особо следует выделить производство оружия. 
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Защитный доспех, рубящее, колющее, метательное оружие, 
большие луки, разнообразнейшие наконечники стрел 
(включая бронебойные), арбалеты — всё это, изготовленное 
искусными русскими ремесленниками, пользовалось очень 
большим спросом и внутри, и вне страны.

[12]
1. Подсчитайте, сколько ремесленных профессий названо в доку-
менте.
2. Как вы думаете, почему автор документа говорит о том, что 
«особо следует выделить производство оружия»? Какие предме-
ты в связи с этим он перечисляет?

Ричард Ченслер1 о торговле в России
<...> В северной части страны находятся места, где во-

дится пушнина — соболя, куницы, молодые бобры, белые, 
чёрные и рыжие лисицы, выдры, горностаи, олени. Там до-
бывают рыбий зуб; рыба эта называется морж. Ловцы её 
живут в месте, называемом Пустозеро, и привозят рыбий 
зуб на оленях в Лампожию на продажу, а из Лампожии ве-
зут в место, называемое Холмогоры, где бывает в Николин 
день большая ярмарка. К западу от Холмогор есть город 
Новгород, где растёт много хорошего льна и конопли, 
а также имеется очень много воска и мёда. У голландских 
купцов есть там склады. Там также очень много кож, равно 
как и в городе, называемом Псковом; и во Пскове много 
льна, конопли, воска и мёда; город этот находится от Хол-
могор в 120 милях.

Есть там город, называемый Вологда; тамошние това-
ры — сало, воск и лён, но там их не так много, как в Новго-
роде. <...>

[43]
1. Какие природные богатства перечисляет Р. Ченслер?
2. О каких занятиях населения России свидетельствует продукция, 
становившаяся предметом торговли?
3. Какие виды продукции стали традиционными товарами русско-
го экспорта?
4. В каком городе и когда проводилась большая ярмарка?
5. Найдите на карте упоминаемые в документе города.

1 Че́нслер Р. (?—1556) — английский мореплаватель, положив-
ший начало торговым отношениям Англии с Россией.
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Москва — центр важнейших путей
В XVI в. Москва превращается в центр важнейших сухо-

путных и речных путей России. С Тверской улицы начина-
лась дорога на Тверь и далее на Великий Новгород. Сретен-
ская улица вела на Ярославский тракт. Через Стромынку 
вела дорога на северо-восток в направлении Суздаля. От 
Рогожской слободы шёл тракт на Казань и Нижний Новго-
род. По Москве-реке шёл водный путь на Оку и далее на 
Волгу. Через пригородное село Коломенское шла дорога на 
юг в Серпухов и Тулу. Через Арбат и Дорогомилово выхо-
дила Можайская дорога в направлении к Смоленску.

[24]
1. С какими городами Москва была связана сухопутными путями, 
а с какими — водными?
2. Как вы думаете, способствовало ли географическое положе-
ние Москвы развитию торговли в стране? Обоснуйте свой ответ.

Ричард Ченслер о Москве 
как центре торговли хлебом
<...> Каждое утро вы сможете встретить от семисот до 

восьмисот саней, едущих в Москву с хлебом; другие везут 
его оттуда; и есть среди них такие, которые живут не мень-
ше чем за тысячу миль; все их перевозки производятся на 
санях. Едущие за хлебом из столь отдалённых местностей 
живут в северных частях владений великого князя, где хо-
лод не даёт расти хлебу — так он жесток. Они привозят в 
Москву рыбу, меха и шкуры животных; в тех местностях 
количество хлеба невелико.

[43]
1. Почему хлеб везли и в Москву, и из Москвы?
2. Какие ещё товары упоминаются в документе? Откуда их приво-
зили? 

Франческо Тьеполо1 о торговле 
в Русском государстве. 1560 г.
Ввозятся... золото в нитях, разного рода металлы, изде-

лия из железа, жемчуг, шёлковые и шерстяные материи, 

1 Тьеполо Ф. (1509—1580) — венецианский дипломат, автор 
описания Московского государства.
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шёлк, пряности, дешёвый товар и другие вещи. Всё это ве-
зут в разные места на ярмарки и обменивают на местные 
товары. Жители, отдав то, что у них в избытке, и приоб-
ретают недостающее и необходимое, не затрудняясь день-
гами. <...> 

[11]
1. Какие товары перечислены в документе?
2. Как вы думаете, все ли жители Московского государства мог-
ли приобретать подобные товары?
3. Какой характер носила торговля, о которой говорится в доку-
менте? О каком уровне развития экономики свидетельствует та-
кая торговля?

Виды торговли
Расчёт производился на деньги, но и меновая торговля 

была развита очень широко. Установить определённый эк-
вивалент в процессе меновой торговли было довольно 
трудно. Поэтому заключение торговой сделки сопровожда-
лось обычно долгим и упорным торгом сторон. Иногда 
обмен происходил далеко не эквивалентными товарами. 
У жителей Cевера и поморов можно было за бесценок при-
обрести дорогие меха.

[24]
1. В чём заключался принцип меновой торговли?
2. Почему «иногда обмен происходил далеко не эквивалентными 
товарами»?

Историк о местах городской торговли
Средневековый город являлся средоточением ремесла и 

торговли. Торговая площадь с многочисленными рядами 
лавок, гостиными дворами, таможенными избами, амбара-
ми и клетями занимала центральное место в городе. Посте-
пенно на главной торговой площади становилось так тес-
но, что возникали самостоятельные рынки в других частях 
города. Иногда торговля производилась прямо на улицах, 
на мостах, возле церквей и у жилых домов. 

[24]

Историк о торговых рядах и гостиных дворах
В торговых рядах шла розничная торговля. Оптовая тор-

говля сосредоточивалась на гостиных дворах и подворьях. 
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Гостиные дворы — обязательная принадлежность город-
ского торга. Они были почти в каждом городе. А в крупных 
городах существовало несколько гостиных дворов. В Мо-
скве такие дворы существовали уже в XV в.

[24]
1. Какое место в средневековом городе занимала торговая пло-
щадь? Что на ней находилось?
2. Почему постепенно в других частях города стали возникать 
рынки?
3. Как вы думаете, чем был обусловлен рост торговли?
4. Где в средневековом городе шла оптовая торговля, а где — 
розничная?
5. С какого времени в Москве существовали гостиные дворы?

Торговые ряды
В большинстве случаев название ряда определялось ха-

рактером продаваемого в нём товара: Кафтанный, Котель-
ный, Хлебный, Пирожковый, Мыльный, Овчинный и т. п. 
Но встречались и такие названия: Великий ряд, Заволоц-
кий, Большой, Корыстный, Сурожский и др.

Торговый ряд напоминал собой улицу, на которой рас-
полагались различные торговые и складские помещения: 
лавки, амбары, клети, скамьи, шалаши, полки, прилавки, 
мостцы и т. д. <…>

Часто в одной и той же лавке продавались различные то-
вары в самых разнообразных и неожиданных сочетаниях. 
Так, в одной лавке продавали: «хлеб, и калачи, и соль, 
и  лапти, и мыло», «хлеб, и калачи, и железье ветошь» 
или «сапоги и самопалы», «железо и мёд».

[24]
1. О чём свидетельствовали названия торговых рядов?
2. Как вы думаете, почему в одной лавке часто продавались това-
ры «в самых разнообразных и неожиданных сочетаниях»?
3. Нарисуйте на листе бумаги план торговых рядов.

Историк о товарах на русском рынке
Среди товаров, бытовавших на русском рынке XVI в., на 

первом месте были продукты сельского хозяйства и про-
мыслов. Наличие хлебного рынка в XVI в. не вызывает со-
мнений. Летописцы постоянно сообщают о ценах на хлеб в 
различных районах страны: где он дорог, где дёшев и по ка-
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ким причинам. <…> В городах велась и оптовая торговля 
хлебом и розничная торговля самыми разнообразными 
хлебными изделиями: калачами, пирогами, блинами, пря-
никами. Во Пскове в хлебном ряду было 190 лавок, в кото-
рых торговали и рожью, и пшеницей, и овсом, и калачами, 
и «всяким хлебом». <…>

…Крестьяне привозили бруснику и клюкву. В средневе-
ковых городах было много садов. В рядах и лавках продава-
ли яблоки, вишни, груши, сливы. 

[24]
1. Какие товары преобладали на русском рынке?
2. Чем ещё торговали в городах?
3. Где в русских городах велась торговля хлебом, а где — ягода-
ми и фруктами?

Историк о торговле мёдом и воском
Известное место в торговле XVI в. занимали мёд и воск. 

Монастыри закупали на рынках мёд сотнями пудов. 
В 1567 г. Кирилло-Белозерский монастырь купил в Москве 
1005 пудов мёда. Соловецкий монастырь закупал мёд на во-
логодском рынке большими партиями: по 500—900 пудов. 
Мёдом торговали в различных видах… 

[24]
1. Подсчитайте, сколько мёда закупал каждый монастырь, если 
пуд равняется 16 кг.
2. Вспомните, с каких времён на Руси велась торговля мёдом и 
воском.
3. Как вы думаете, для чего использовался воск?

Историк о торговле солью
К числу промысловых товаров нужно отнести соль. Тор-

говля солью сосредоточивалась в руках немногих крупных 
солепромышленников: северных монастырей и нескольких 
известных торговых фамилий, среди которых особо выде-
лялись Строгановы. <…>

Крупнейшие солепромышленники Строгановы имели 
свои торговые дома в Вологде, Великом Устюге, Ярославле, 
Москве, Рязани, Калуге, Нижнем Новгороде. В некоторых 
крупных торговых городах были специальные соляные дво-
ры с многочисленными амбарами, где шла торговля солью. 

[24]
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1. К числу каких товаров относится соль? Почему?
2. Как вы думаете, почему «торговля солью сосредоточивалась 
в руках немногих крупных солепромышленников»?
3. Кто был крупнейшим солепромышленником в XVI в.? Что под-
тверждает это?

Историк о городских жителях и торговле
Жители городов принимали самое широкое участие в 

торговле. Некоторые исследователи считают, что половина 
городского населения страны выступала в качестве торгов-
цев на городских рынках.

На Новгородском торге в 60-х гг. XVI в. были представ-
лены ремесленники различных специальностей, торговцы, 
служители культа (священники, дьяконы, пономари, зво-
нари, монахи), мелкие служилые люди (стрельцы, ворот-
ники, пушкари), дворцовые служители (истопники, плот-
ники, бронники), дьяки, подьячие, сторожа. Даже палач 
имел пол-лавки. Столь же разнообразным состав торговцев 
был и в других городах.

[24]
1. Как вы думаете, почему горожане принимали широкое уча-
стие в торговле?
2. Какие категории городского населения были представлены на 
Новгородском торге?

Историк о денежной реформе 1535 г.
Денежная реформа 1535 г. сопровождалась уменьшени-

ем веса монеты. ...Из гривенки серебра (204 г) вместо 
прежних 260 новгородских или псковских денег, или 520 
московских, теперь выходило 300 тяжёлых новгородок-
копеек или 600 денег-московок и соответственно 1200 кро-
хотных полушек...

Снизив вес монеты, реформа ни в малой мере не косну-
лась качества серебра. На уровне представлений тогдашней 
металлургии драгоценных металлов оно было в копейках и 
деньгах чистым.

[24]
1. Как вы думаете, почему в 1535 г. в стране чеканились «новго-
родки-копейки» и «деньги-московки»? Как это связано с процес-
сом образования единого государства?
2. Почему было важно, чтобы качество серебра в монетах оста-
валось высоким?
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Княжение Василия III

Сигизмунд Герберштейн 
о власти московского царя Василия III
<...> Властью, которую он [Василий III]1 применяет по 

отношению к своим подданным, он легко превосходит всех 
монархов всего мира. И он докончил также то, что начал 
его отец, а именно отнял у всех князей и других властели-
нов все их города и укрепления. Во всяком случае, даже 
родным своим братьям он не поручает крепостей, не дове-
ряя и им. Всех одинаково гнетёт он жестоким рабством, так 
что если он прикажет кому-нибудь быть при его дворе, или 
идти на войну, или править какое-нибудь посольство, то 
вынужден исполнять всё это на свой счёт. <...>

Знатнейшим, которые правят посольство или несут 
иные, более важные обязанности, назначаются сообразно 
с достоинством и трудами каждого или наместничества, 
или деревни, или поместья...

[43]
1. Какие способы укрепления самодержавной власти использовал 
Василий III?
2. Как вы думаете, почему великий князь оплачивал труд своих 
подданных не деньгами, а дарованием поместий, деревень или 
наместничества?

Сигизмунд Герберштейн 
об отношении подданных к верховной власти
Они [подданные] открыто заявляют, что воля государя 

есть воля Божья и что ни сделает государь, он делает по во-
ле Божьей. Поэтому также они именуют его ключником и 
постельничим Божиим; наконец, веруют, что он — свер-
шитель Божественной воли. Отсюда и сам государь, когда к 
нему обращаются с просьбами за какого-нибудь пленного 
или по другому важному делу, обычно отвечает: «Если Бог 
повелит, то освободим».

[43]

1 Здесь и далее в квадратных скобках приводится комментарий 
автора-составителя.



13

1. Каким образом подданные великого князя воспринимали его 
власть?
2. Как вы думаете, почему сам государь объяснял то или иное 
своё решение волей Божьей?

Никоновская летопись1 
о присоединении Пскова к Москве. 1510 г.
...И тоя же зимы приехаша в Новгород к великому князю 

Василию Ивановичу всея Русии мнози [многие] посадники 
псковские и купцы и житии люди от всего Пскова бити че-
лом [жаловаться] государю на его наместника на князя 
Ивана Михаиловича Оболенского на Репню. И князь вели-
кии Василей Иванович всея Руси обыскав [расследовав], 
что псковичи не по правде бьют челом на его наместника и 
за то на них опалу свою положил <...> и велел псковичам 
сказати, что государь хочет в вотчине своей быти сам... 
а  вотчина своя поуправити и пожаловати, да и колокол 
бы вечевой свесили. Псковичи же тако сотвориша всю 
волю государскую. 

[43]
1. Как вы думаете, почему Василий III назвал Псков своей вотчи-
ной?
2. Что означало для государственности Пскова снятие вечевого 
колокола?

Правление Ивана IV
Ребёнок на троне
Всего три года было будущему Ивану Грозному, когда 

внезапно заболел его отец. Болезнь поначалу была пустяко-
вой — царапина. Но царапина стала нарывать, нарыв пере-
шёл в карбункул, а дальше (ведь антисептики ещё не зна-
ли) — общее заражение крови, сепсис. И 54-летний вели-
кий князь, только вчера ещё «тешившийся» охотой, умер, 
успев перед смертью благословить старшего сына на вели-
кое княжение. Впоследствии Иван IV очень гордился тем, 
что он монарх всю свою жизнь, что не помнит даже, как его 
«батюшка пожаловал благословил государством». 

[14]

1 Ни́коновская ле́топись — общерусский свод, составленный в 
20—40-е гг. XVI в. из многих источников по истории России.
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Историк о начале правления Ивана Грозного
После смерти Василия III маленький Иван стал главой 

государства. Конечно, трёхлетний мальчик не мог зани-
маться государственными делами. Он всецело находился в 
руках его матери Елены Глинской, управляющей государ-
ством вместе с советниками его отца. Но мальчику очень 
рано пришлось участвовать в приёмах и церемониях. Он не 
понимал их значения, но занимал в них центральное место. 
Уже через несколько дней после смерти отца трёхлетний 
мальчик принимал гонцов от крымского хана и «подавал 
им мёд». <…>

В августе… 1536  г. шестилетний мальчик принимал ли-
товских послов. У трона великого князя «берегли» наибо-
лее видные бояре: князь Василий Васильевич Шуйский и 
фаворит правительницы конюший князь Иван Фёдорович 
Овчина-Телепнёв-Оболенский. Мальчик просидел весь 
приём, время от времени произнося полагавшиеся в той 
ситуации слова. 

[42]
1. Сколько лет было Ивану IV, когда он занял великокняжеский 
престол? Почему Иван IV в таком возрасте стал главой государ-
ства?
2. В каких приёмах и церемониях участвовал Иван IV?
3. Кто наблюдал за великим князем у его трона?
4. Как вы думаете, нравилось ли маленькому государю участво-
вать в приёмах и церемониях? Почему?

Историк о регентстве Елены Глинской
Правительству Елены Глинской удалось расправиться с 

удельной оппозицией (удельные дядья Ивана IV были «по-
иманы»: Юрий Дмитровский — в 1534 г., Андрей Стариц-
кий — в 1537-м). Шло интенсивное строительство городов, 
проведена была денежная реформа. <...> 

Во время регентства Елены Глинской внешнеполитиче-
ское положение страны резко ухудшилось. <...> Это не 
способствовало стабилизации внутреннего положения. Не 
желавшие безропотно подчиняться княгине-регентше, 
влиятельные княжата и бояре ждали случая, чтобы захва-
тить власть. И такой случай представился. В 1538 г. княгиня 
Елена неожиданно скончалась. Поговаривали, что она бы-
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ла отравлена. Сразу же после этого произошёл государ-
ственный переворот...

Власть перешла к Боярской думе, в которой постоянно 
происходила борьба двух группировок...

[9]
1. Как вы думаете, возможно ли было во времена малолетства 
Ивана Грозного отравить его мать с целью захвата власти?
2. Какие факторы дестабилизировали внутреннее положение в 
стране в это время?

Историк о «боярском правлении» и «кормлениях»
Во всех довольно многочисленных свидетельствах о вре-

мени «боярского правления» главной характерной чертой 
времени выступает небывалый рост злоупотреблений со 
стороны лиц, в руках которых находилась судебно-админи-
стративная власть над населением.

Традиционная система управления в Русском государ-
стве конца XV — начала XVI в. состояла в том, что великий 
князь в качестве вознаграждения за службу давал боярам и 
детям боярским в «кормление» те или иные города или 
волости. <...> Кормленщик осуществлял судебно-админи-
стративную власть над населением города или волости; на-
селение... давало «корм» на его содержание...

В годы «боярского правления» кормленщики и волосте-
тели стали всячески увеличивать поборы с населения в 
свою пользу.

[42]
1. Постарайтесь описать, в чём заключался принцип «кормления».
2. Как вы думаете, почему в годы «боярского правления» правя-
щая элита стала увеличивать поборы с населения?

Ребёнок и власть
Разрушительная для неокрепшей детской психики ситу-

ация: сочетание формальной власти самодержавного госу-
даря с детской беспомощностью. Ребёнок, перед которым 
стоят на коленях, которому целуют руку почтенные, взрос-
лые люди. Недаром замечено, что из тех, кто стал монархом 
в детстве, чаще всего вырастают деспоты. Но первые пять 
лет при ребёнке была мать, которая твёрдо и решительно 
правила страной.
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<...> C 3 апреля 1538 г. Иван IV — круглый сирота. Вось-
милетним мальчишкой он восседает на троне в шапке Мо-
номаха, со скипетром и державой, а вокруг — ожесточён-
ная борьба боярских кланов за власть. <...> При нём люди 
из враждующих группировок врывались во дворец, изби-
вали, арестовывали, убивали, не обращая внимания на 
просьбы малолетнего государя пощадить того или иного 
боярина. В этой обстановке выковывался характер госу-
даря.

[14]

Иван Грозный о своём детстве
Нас же, со единоутробным братом... Георгием питати 

начаша яко иностранных (странников) или яко убожай-
шую чадь. <...> Едино воспомяну: нам бо во юности дет-
ства играюще, а князь Иван Васильевич Шуйский седит на 
лавке, локтем опершися о отца нашего о постелю ногу по-
ложиша; к нам же не приклоняяся...

[43]
1. Какие обстоятельства оказывали влияние на характер малолет-
него монарха?
2. Как вы думаете, верно ли утверждение, что деспотами и тира-
нами часто становятся правители, занявшие престол в раннем 
возрасте? Обоснуйте ответ.
3. Какова была обстановка во дворце в начале царствования Ива-
на IV? Как к нему относились бояре из ближайшего окружения?

Историк о Москве во время венчания 
Ивана IV на царство
Над Москвой плыл колокольный звон. Звонили во всех 

кремлёвских соборах… Им вторили окраинные церкви и 
монастыри — Новинский, Симонов, Андроньев и другие… 
<…> Они возвещали московским жителям о торжествен-
ном событии — венчании молодого государя, великого 
князя всея Руси Ивана Васильевича на царство.

В Кремле медленно и чинно двигалась процессия. Из ве-
ликокняжеского дворца они направлялись к главному со-
бору Успения Богородицы, отстроенному при Иване III, 
деде нынешнего великого князя. В тяжёлых меховых шу-
бах, соболиных, горностаевых, беличьих, крытых то вос-




