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4.2. Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 
 
Крестьянство и земледелие 
 
 
 
 
 
В начале XVI в. население России составляло около 6 млн чело-

век. Основным занятием населения оставалось пашенное земледелие.  
 
 
 
 
 
 
 
Со второй половины XV в. на всей территории Московского госу-

дарства окончательно утвердилось пашенное земледелие с трехполь-
ным севооборотом. При таком порядке земледелия крестьянин делил 
поле на три участка.  

Первый участок поля он засевал яровыми культурами, второй ози-
мыми, а третий «отдыхал» (парвал), т. е. оставался незасеянным.  

Несмотря на то, что трёхполье не приносило быстрых и богатых 
урожаев, оно обеспечивало устойчивую урожайность в течение дли-
тельного времени. К тому же такая система позволяла бережнее отно-
ситься к земле. 

 
С распространением трёхполья изменился и набор засеваемых 

зерновых культур. Наиболее распространённой стала озимая рожь и 
яровой овёс.  

        
 
 

Вспомните, какую территорию занимало Московское княжество в 
середине XV в. Перечислите основные слои населения Московского 
княжества в XV в. и их занятия. 

        
 
 

Вспомните, в чем заключались особенности каждой из систем зем-
леделия: 
- подсечно-огневая 
- пашенное 

• двухполье 
• трехполье 
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Заметно сократились посевы пшеницы, ячменя и проса. До-
вольно широко распространилась гречиха. Обрабатывалась земля при 
помощи сохи, сохи-косули, плуга, бороны. 

 
 
 
 
 
Урожаи практически на всей территории Российского государства 

были низкими. Во многом это было связано с неблагоприятными при-
родно-климатическими условиями.  

 
Основная часть земледельческих районов страны находилась в гак 

называемой зоне рискованного земледелия.  
 
Суровый и неустойчивый климат с долгой морозной зимой и корот-

ким летом неблагоприятен для ведения сельского хозяйства. Земле-
дельческим трудом можно было заниматься всего около 130 дней в 
году (с середины апреля до середины сентября).  

Примерно 30 дней уходило на сенокос, а в течение 100 оставшихся 
нужно было вы полнить работы: пахоту, сев, жатву. Недаром время 
сельскохозяйственных работ на Руси называли страдой (от слова 
«страдать»). 

 
Удобрением, которым в то время служил коровий и конский навоз, 

крестьяне почти не пользовались, так как скота в хозяйствах было 
мало. Отсутствие большого количества скота было связано с тем, что 
заготовка кормов на долгую зиму отнимала драгоценное время от 
страды.  

Крестьяне держали лошадей, коров, свиней, овец, а также кур, уток 
и гусей. 

 
Важную роль в жизни крестьян играла община - мир. Именно об-

щина защищала слабых и бедных, община распределяла пахотные 
наделы и огородные участки между крестьянскими семьями, контроли-
ровала использование сенокосных угодий, промысловых территорий, 
озёр и рек. Община распределяла между крестьянскими дворами госу-
дарственные подати и повинности. 

Каждый крестьянин знал, что как бы ни было плохо – община все-
гда поможет и поддержит. Но и крестьянин не имел права выйти из об-
щины и жить индивидуальной жизнью. 

 
 

        
 
 

Объясните назначение, устройство и различия между названными 
орудиями сельскохозяйственного труда 
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Казачество 
 
Па протяжении XVI в. продолжала увеличиваться численность ка-

зачества. Наряду с городовыми казаками, служившими в пограничных 
крепостях, на окраинах страны селились вольные казаки.  

На рубежах Российского государства возникали общины волжских, 
донских, терских и яицких казаков, состоявшие главным образом из бег-
лых крестьян. Основу хозяйственной жизни казачества составляли про-
мыслы — охота, рыболовство, бортничество, а также скотоводство.  

 
Важнейшим источником существования казаков была военная до-

быча. В то же время казаки охотно принимали и жалованье деньгами, 
хлебом и боеприпасами от государства, заинтересованного в охране 
своих рубежей от набегов крымских и казанских татар. 

 
Все казаки считались свободными и равноправными. В казацких 

общинах существовало самоуправление. Во главе общин стояли вы-
борные атаманы и старши́ны. Наиболее важные дела обсуждались на 
круге (казачьем сходе). 

 
В первой половине XVI в. казацкие поселения, расположенные на 

островах в низовьях Днепра, объединились в своеобразную казацкую 
республику Запорожскую Сечь. 

 
Города и горожане 
 
В начале XVI в. в Российском государстве существовало около 130 

больших и малых городов. Наибольшее их число располагалось в верх-
нем и среднем течении Волги, в междуречье Оки и Волги, по рекам 
Москве, Клязьме, Оке.  

Доля городского населения в России была по-прежнему невелика. 
Россия уступала странам Европы по численности населения. Страна 
оставалась аграрной. 

 
С формированием единого государства изменилось значение рус-

ских городов. Многие из них уже не были столицами независимых кня-
жеств, но при этом усиливалось их значение как центров ремесла и тор-
говли. 

Крупны м и торгово- ремесленными центрами были Псков, Хол-
могоры, Ярославль, Кострома, Тверь, Серпухов, Тула, Смоленск, 
Нижний Новгород.  

 
Значительную роль в жизни страны продолжал играть Великий 
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Новгород, но всё больше возрастало политическое и хозяйственное 
значение Москвы, которую иностранцы сравнивали с крупнейшими го-
родами Западной Европы.  

В начале XVI в. в Москве проживало примерно 100 тыс. человек, 
тогда как в Новгороде всего 25-30 тыс. человек.  

Основную часть населения русских городов составляли ремеслен-
ники, которые платили налоги и несли различные повинности в пользу 
государства, — так называемые «чёрные» горожане, а также купцы.  

 
В городах размещались и государевы наместники. Они возглав-

ляли городское управление, судили «чёрных» горожан, следили за кре-
постными сооружениями и сбором торговых пошлин. В городских усадь-
бах проживали бояре, а также различные категории служилых людей. 

 
Ремесло 
 
В XVI в. значительно расширился круг ремесленных специально-

стей. В городах появились булочники, пирожники, сбитенщики; целые 
слободы населяли кожевенники, сапожных, кузнечных и ювелирных 
дел мастера, гончары, столяры, плотники и др.  

 
Самым распространённым ремеслом было производство оружия. 

Искусно выполненные доспехи, копья, мечи, метательные орудия, луки, 
арбалеты пользовались большим спросом как внутри страны, так и за 
её пределами. 

В конце XV в. в Москве возник Пушкарский двор, где изготавлива-
лись пушки, пищали (тяжёлые ружья) и другое огнестрельное оружие.  

 
Мелкие торговцы, ремесленники, огородники, лица, занятые обслу-

живанием торговли и транспорта, объединялись в XVI в. в сотни и по-
лусотни.  

Крупное купечество объединялось в особые профессиональные 
организации - гостиную и суконную сотни. В гостиную сотню входили 
московские купцы. Суконная сотня первоначально была организацией 
провинциального купечества. Члены гостиной и суконной сотен осво-
бождались от налогов и повинностей, обязательных для остальных го-
рожан.  

Выборные городские власти занимались распределением государ-
ственных налогов между сотнями. Они ведали благоустройством город-
ских улиц и дорог, следили за пополнением городских запасов на слу-
чай войны, формировали городское ополчение. Власти были вынуж-
дены считаться с позицией горожан. 
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Торговля и денежная система 
 
Избавление от владычества Золотой Орды и формирование еди-

ного Российского государства способствовали укреплению его эконо-
мики. Исчезали внутренние границы и многочисленные таможенные по-
сты (на которых необходимо было платить пошлины) между княже-
ствами. Это способствовало росту торговли. Появилось множество го-
родских и деревенских рынков — торгов и торжков. На них мест-
ные ремесленники продавали свои изделия, а крестьяне — овощи, 
мясо, рыбу. 

 
Укреплению хозяйственных связей между отдельными областями 

государства способствовали ярмарки. Они организовывались, как пра-
вило, один раз в год близ крупных торговых центров или монастырей. 

 
Важнейшим товаром на ярмарках был хлеб. Торговали также мё-

дом, солью, скотом, мясом, рыбой, другими продуктами сельского хо-
зяйства. Кроме того, в большом количестве на рынок привозили то-
вары, произведённые ремесленниками: посуду, обувь, нарядные ткани 
и многое другое. 

 
Россия вела торговлю с Польшей, Ливонским орденом, Германией, 

Литовским княжеством. Торговала с татарскими ханствами, Кавказом, 
Османской империей, со Средней Азией.  

В 1553 г. в Белом море появились английские купцы. Между Рос-
сией и Англией завязались тесные торговые связи. В 1556 г. российский 
государь предоставил английским купцам право беспошлинной тор-
говли по всей стране. 

В 1584 г. в устье Северной Двины была построена деревянная кре-
пость Архангельск. Это был первый крупный морской порт Российского 
государства, через который шла оживлённая торговля с Англией и дру-
гими странами Западной Европы.  

Из России в Европу вывозили меха и кожи, сало и поташ, пеньку и 
икру, смолу и дёготь, воск и рогожи и др. Из Европы в Россию везли 
сукна, цветные и благородные металлы, порох и оружие, жемчуг и дра-
гоценные камни, пряности и благовония, вина и краски, писчую бумагу 
и кружева и др. 

 
До конца XV — начала XVI в. на Руси существовала система с 

двумя основными денежными единицами: новгородским и московским 
рублем.  

В 1535—1538 гг. в России была проведена денежная реформа, в 
результате которой хождение всех старых монет было запрещено. 
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Вводилась единая для всей страны денежная единица московский 
рубль.  

Появилась также монета, равная одной сотой рубля, с изображе-
нием всадника с копьём, получившая название копейки. В 1534 г. в 
Москве был основан первый в России казённый монетный двор, на ко-
тором чеканились монеты для всей страны. 

 
Вопросы 
 

1. Какие зерновые культуры возделывали крестьяне в конце XV — 
начале XVI в.?  

2. Охарактеризуете орудия труда крестьян. 
3. Почему животноводство имело в хозяйстве русского крестьянина 

лишь вспомогательное значение?  
4. Как характеризуют роль общины в жизни крестьянина? 
5. Почему к течение XVI в. увеличивалась численность казачества? 
6. Какими товарами торговали в XVI в.?  
7. В чём состояла суть денежной реформы, проведённой в 1530-х гг.?  
8. Нанесите на контурную карту города России, существовавшие Е 

XVI в. 
9. Закрасьте территории расселения казачества в XVI в.  
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