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Аннотация
В книге автора «Истории Крыма» Александра Андреева «Неизвестное Бородино.

Молодинская битва 1572 года» дается полное описание взаимоотношений России, Турции,
Казанского, Астраханского и Крымского ханств в XVI веке, описывается история власти и
войска в России в XV–XVI веках, рассказывается о знаменитой семидневной Молодинской
битве 1572 года в 60 километрах от Москвы, в результате которой Россия отстояла свою
независимость и осталась самостоятельным государством.
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Александр Радьевич Андреев
Неизвестное Бородино.

Молодинская битва 1572 года
 

Сражение русского войска под началом князей
Воротынского и Хворостинина с войском

крымского хана Девлет Гирея под Серпуховом
 
 

Документальная хроника XVI века1

 
«И того лета крымский царь и царевичи приходили к Серпухову и было

ему дело на Молодех у Воскресения с государевыми воеводами, и с тех мест
и назад пошол».
Разрядная Книга

«И солнце на западе последними своими лучами освящало храбрые
подвиги сражающихся войск, а при восхождении своем те же начинающиеся
подвиги зрило».
М.М. Щербатов. История российская

«Сей день принадлежит к числу великих дней нашей воинской славы».
Н.М. Карамзин

1 В исторических документах сохранена древняя орфография.
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К читателю

 
XVI век для России был веком кровопролитной борьбы русского народа, отстоявшего

свою государственную независимость в ходе многочисленных войн. В течение XVI века Рос-
сия семь раз воевала с Ливонией, Польшей и Литвой, трижды со Швецией, – каждый второй
год столетия был военный.

Основные проблемы, вставшие перед Россией в XVI веке, были проблема балтийская,
польско-литовская, проблема Турции, Казани, Астрахани и Крыма. Решение этих проблем
требовало денег, сильного войска, развитых ремесел. Именно в этот период была создана
русская регулярная армия, отлажена ее организация, стратегия и тактика, создано новое
вооружение. Основными стратегическими задачами русского войска были активная обо-
рона границ страны от вражеских нападений, обеспечение возврата исконно русских земель,
захваченных Литвой, Ливонией и Швецией, завоевание выходов к берегам Балтийского
и Каспийского морей. России пришлось отстаивать и свое политическое существование.
Решение этих проблем было закончено во время царствования Екатерины II. Но начало было
положено именно тогда, когда Московское государство смогло отстоять свою независимость
от объединенного удара Польши, Литвы, Швеции, Турции и татарских ханств.

Профессор Московского университета Н.А. Смирнов писал в книге «Россия и Турция
в XVI–XVII веках», изданной в Москве в 1946 году:

«Все документы единогласно говорят о том, что в XVI веке имела место длительная и
упорная борьба русского народа с турецким нашествием на русскую землю, с нашествием,
которое шло со стороны Черного и Азовского морей.

Турецкое наступление на Русское государство в XVI–XVII веках проходило по трем
основным направлениям: через Молдавию и Валахию на украинскую землю, через Крым, в
лице крымского хана, на центральные районы государства, и через Черное море, устье Дона
и Азов на Поволжье и юго-восточные окраины государства».

После набега-нашествия и сожжения Москвы 1571 года, ставшего самым удачным для
Крымского ханства в XVI веке, Девлет Гирей запоздало решил стать вторым Батыем. Вме-
сте с турецким султаном он надеялся захватить и отделить от Московского царства среднее
и нижнее Поволжье – бывшие Казанские и Астраханские ханства – и восстановить зависи-
мость Москвы от татар, теперь уже крымских – турецких вассалов. 30 июля 1572 года у
селения Молоди под Серпуховом, в 60 километрах от Москвы, началось пятидневное сра-
жение, ставшее в один ряд с Куликовской и Полтавской битвами. Бородинским сражением.
Московское царство, практически раздавленное властью правнука Мамая царя Ивана Гроз-
ного, в случае поражения опять могло потерять свою независимость завоеванную в тяже-
лейшей многолетней борьбе.

Что ждало впереди Россию – потеря государственности или сохранение независимо-
сти?

Ответ дали русские воины.
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Исторические документы о сражении у Молодей

 

Новгородская вторая летопись. Год 7080 (1572 год).
Да того же месяца августа 6 в среду, государю радость, привезли в

Новгород Крымскаго лукы два да дви сабли да и садачкы стрелами, Алексей
Григорьев Давыдова да князь Данила Андреевич Ногтева, Назарьевских
князей Суздальских, сеунча; а приехал царь Крымской к Москве, а с ним
силы его 100 тысяч и двадцать, да сын его царевич, да внук его, да дядя
его, да воевода Дивий мурза – и пособи бог нашим воеводам Московским
над Крымского силою царя, князю Михаилу Ивановичю Воротынскому и
иным воеводам Московским государевым, и Крымской царь побежал от них
невирно, не путми не дорогами, в мале дружине; а наши воеводы силы у
Крымского царя убили 100 тысяч: на Рожай на речкы, под Воскресеньем
в Молодех, на Лопаете, в Хотинском уезде, было дело князю Михаилу
Ивановичю Воротынскому с Крымским царем и с его воеводами, «с царьми
с Кошинскыми безбожного Крымскаго», а было дело от Москвы за пятдесят
верст. И того же дни в Новигороди звонили по всим церквам весь день
в колоколы, и до полуночи звонили, и молебны пели по церквам и по
монастырем всю ночь. Да того месяца в 7, архиепископ Новгороцкый Леонид
бил молебны в Софии Премудрости Божий, и приходили того же дни
священницы с соборы своими, со кресты и с иконами, и царь православный
и с царевичи был у молебнов; и того же дни царю государю радость:
побили Крымского людей наши воеводы, и государь воевод жаловал добре;
и звонили в колоколы того дни у Софии Премудрости Божий много. Да того
же лета царь православной многих своих детей боярских метал в Волхову
реку с камением, топил. Да того же месяца 9 в суботу, мурзу Дивиа привезли
в Новгород ко государю жива; и государь мурзу приказал ко князю Борису
Давыдовичю Тулупова, на бреженье, на улицу на Рогатицю.
ПСРЛ, т. III, СПБ, 1841.

Пискаревский летописец. 1571–1572 годы.
О приходе Цареве на Молоди. Лета 7080-го виде царь крымский гнев

божий над Русскою землею попущением божиим за грехи наша. И прииде
царь с великими похвалами и с многими силами на Русскую землю и
росписав всю Русскую землю комуждо что дати, как при Батые. И прииде
преже на Тулу и посады пожег. И от Тулы к берегу, а на берегу в Серпухове
стоят воеводы изо всех полков: князь Михаиле Иванович Воротынской с
товарищи. И тут царя через Оку не перепустили. И пошел Дивей вверх по
Оке и против Дракина перелез реку и пришел на воевод с Тулы от города. И
воеводы бився с ним, и пошли к Москве розными дорогами юи с обозом и
пришли за три часы до царева приходу и с обозом со всех дорог, смотрением
божиим, вдруг на Молоди и обоз поставили и ров выкопали и травитися
стали. И тут, божиим милосердием, многих людей у него побили и поймали
и Дивея взяли, и Ширинских князей и царевича астраханскова и многих
побили. А Дивея взяли в сторожевом полку у князя Ивана Шуйсково. И царь
стоял два дни и пошел назад. А в полкех учал быта голод людем и лошадем
великой. Аще бы не бог смилосердовался, не пошел царь вскоре назад, быть
было великой беде. А князь велики в ту пору был в Новегороде в Великом
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со всем, а на Москве оставил князя Юрья Токмакова с товарищи. А, как
царь стоял на Молодех, и князь Юрья, умысля, послал гонца к воеводам
з грамотами в обоз, чтобы сидели безстрашно: а идет рать наугородцкая
многая, и царь того гонца взял и пытал и казнил, а сам пошел тотчас назад.
А Дивея послали в Новгород к государю и тамо скончася.
Материалы по истории СССР. Вып. 2. М, 1955.

Краткий летописец времен опричнины. 1571–1572 годы.
Лета 7079-го. Крымской царь Сагин Гирей пришед к Москве посады

пожже на Вознесениев день, а на завтрее и прочь поиде, и грех ради наших
в городе вся изгореша. Лета 7080-го. Тот же царь Крымской пришед с
похвалою, хотя грады разоряти и христианство погубляти, и реку Оку в
трех местах перелез со многим воинством и божею невидимою помощию
государя нашего воеводы на людей его приходили во многих местех и
лучшего его воеводу Дивий мурзу поймали и многих людей его побили и
самого царя прогнаша, а князь великий в ту время в Новегороде в Великом
был.
Исторические записки, т. 10, М, 1940.

Письмо папского легата в Польше к кардиналу епископу
Комскому, об одержанной Московским войском победе над татарами.

All Jlimo t Rmo Signor Cardinal di Como.
An 1572. Dopo quello, che scrissi ieri e venuto dviso da Vilna, chei Tartari

avendo gia vinto la battaglia con i Moscoviti, nel dividere la preda sono stati
assaltati daun altro esercito del Mosco, et tagliati tutti a pezzi. Sara con questa un
poco di Cifra Eta. V.S. Jllma bacio riverente mente le mani.

Di V.S. Jllma e Rma
Di Suleovia 3. Octobre 1572.
Umilissimo Servitore
Jl Card. Commendone.
(Господину кардиналу в Комо. Октябрь 1572. Свидетельствую о

противостоянии татарских и московитских войск, в результате которого
московиты разгромили татар. Целую руки.)
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Пограничные города Московского государства,

в которых в XVI веке стояли русские
полки, охранявшие южную границу

 
КОЛОМНА, город в 113 километрах к юго-востоку от Москвы. Расположен при сли-

янии рек Коломенка, Москва и Ока. Впервые упоминается в Лаврентьевской летописи в
1177 году как пограничный город Рязанского княжества и торгово-ремесленный центр. В
1301 году присоединен к Московскому княжеству. В 1359 году Коломна перешла к Дмитрию
Донскому, который в 1380 году собирал здесь войско перед битвой на Куликовом поле. В
1552 году в Коломне Иван Грозный формировал полки перед походом на Казань. Стратеги-
ческое значение Коломны возросло после сооружения в 1523–1531 году по повелению вели-
кого князя Василия III мощного каменного кремля. Стратегическое значение Коломенского
кремля возросло благодаря укреплению монастырей-пригородов – Староголутвина мона-
стыря при впадении р. Москва в Оку (основан в 1374 году Сергием Радонежским) и Бобре-
нева монастыря на левом берегу р. Москва (основан в 1381 году).

ТАРУСА, город в 70 километрах к северо-востоку от Калуги. Расположен на р. Ока, при
впадении в нее р. Таруса. Впервые упоминается в 1246 году как центр удельного владения
тарусского князя Юрия, сына Черниговского князя Михаила Всеволодовича. Известна как
крупный опорный пункт на Оке. С конца XIV века – в Московском княжестве. Неоднократно
подвергалась нападениям крымских татар (1521, 1591 и другие годы). В XVI–XVII веках
Таруса – важный укрепленный пункт «береговой» защиты (по Оке) на южных подступах
к Москве (в 1571 году под Тарусой произошло ожесточенное сражение русских полков с
войсками крымского хана Девлет Гирея).

КАЛУГА, город в 188 километрах к юго-западу от Москвы. Расположен на р. Ока.
Основан в середине XIV века, при московском князе Симеоне Гордом, как пограничная кре-
пость (деревянная, с земляными валами) на юго-западных рубежах Московского княжества.
Впервые упоминается в письменных источниках за 1371 год (в грамоте Литовского князя
Ольгерда), позднее – в 1389 году, в завещании московского князя Дмитрия Донского, по
которому Калуга отошла его сыну и вошла в состав удельного можайского княжества. В
XIV–XVI веках важная военная крепость, входила в систему береговой обороны Москов-
ского княжества по рекам Ока и Угра, именовавшуюся Пояс Богородицы. Обороной Калуги
руководили воеводы, назначаемые великим князем Московским. В 1505–1518 году самосто-
ятельное удельное княжество. В 1512 году, после отражения набега крымских татар, кре-
пость перенесена на новое, стратегически более выгодное место – высокую площадку между
обрывистыми берегами Оки, Березуйского оврага и речки Городенки. В XVI веке известна
как торговый пункт (в Москву, а также в Литву и другие соседние государства вывозилась
деревянная посуда), процветает искусство иконописи.

КАШИРА, город в 115 километрах к югу от Москвы. Расположен на высоком правом
берегу р. Ока. Впервые упоминается как село Кашира в духовной грамоте московского князя
Ивана II Красного в 1356 году. С конца XV века неоднократно жаловалась «в кормление»
бывшим казанским царям Магмет-Амину, Абдулу, Летифу, Шигалею. В 1531 году на бере-
говом холме у устья р. Каширки была возведена мощная деревянно-земляная крепость для
защиты южных подступов к Москве и переправ через Оку. После нашествия Девлет Гирея
и эпидемии чумы 1571 года Кашира запустела.
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ЛОПАСНЯ – ЧЕХОВ, город в 77 километрах к югу от Москвы. Расположен на р.
Лопасня (левый приток Оки).

СЕРПУХОВ, город в 99 километрах к югу от Москвы. Расположен на реке Нара, вблизи
впадения ее в р. Ока. Впервые упоминается в 1328 году в завещании московского князя
Ивана Калиты. В 1341–1456 годах – центр Серпуховского удельного княжества, затем – в
составе Московского государства. Во второй половине XIV века на подступах к Серпухову
были сооружены основанный митрополитом Алексием Владычный (1360 год) и основан-
ный Сергием Радонежским Высоцкий (1374 год) форпосты-монастыри, заложен деревян-
ный кремль. В 1380 году серпуховский князь Владимир Андреевич с дружиной участвовал
в Куликовской битве и получил прозвище Храбрый. Серпухов неоднократно подвергался
нападениям и осаде (войсками Тохтамыша в 1382 году, Едигея в 1408 году, Свидригайло в
1410 году). Около 1556 года по указу Ивана Грозного на месте деревянного был построен
каменный кремль, в 1618 году выдержавший осаду войск украинского гетмана П.К. Сагай-
дачного. С XVI века в Серпухове были развиты добыча и обработка металла («серпухов-
ское» железо продавалось в Москве, Вологде, Туле и Сибири).

Древнее ядро Серпухова – кремлевский холм, высокий мыс на левом берегу Нары, при
впадении в нее р. Серпейка. От треугольного в плане белокаменного кремля (5 башен, 3
полубашни, высота стен 6,5–8,5 м) сохранились небольшие фрагменты восточного участка
стены.
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Глава 1. Россия, Турция, Казанское,

Астраханское и Крымское ханства. XV век
 

Русское централизованное государство, получившее название «Великая Русь» почти
полностью сложилось во второй половине XV века, при великом московском князе Иване III
Васильевиче, и включало в себя земли Владимиро-Суздальской, Новгородской, Смоленской
и Рязанской земли. Почти тогда же – в первой половине XV века – прекратила свое суще-
ствование и распалась на отдельные полусамостоятельные ханства, в которых утвердились
свои ханские династии, Золотая Орда – ханство, созданное в 1242 году внуком Чингисхана
Батыем и более двухсот лет включавшее в себя урало-каспийские степи, земли Хорезмий-
ского султаната, Руси и половецкие степи. В междуречье Иртыша и Тобола образовалось
Сибирское ханство. Самым большим государственным образованием стала Большая Орда,
занявшая степи между Волгой и Днепром. Там же, в приволжских степях в 1437 году было
образовано Казанское, а немного позднее – Астраханское ханства. Тогда же от Большой орды
отделились ногайские племена, кочевавшие по берегам Азовского и Черного морей, и Крым-
ский улус, выделившийся в отдельное ханство. Официальное освобождение в 1480 году Руси
от монголо-татарского ига – Иван III растоптал портрет хана Большой Орды – басму – и
выиграл последующее знаменитое «стояние на Угре» – не означало полной и окончательной
ликвидации угрозы завоевания молодого московского государства со стороны новых госу-
дарств, возникших на развалинах Золотой Орды. Благодаря дальновидной внешней поли-
тике, проводимой Иваном III Васильевичем, совместными усилиями Москвы и Крымского
ханства, находившихся тогда в военном союзе, в 1502 году была разбита и прекратила свое
существование Большая Орда. Однако спокойствие не пришло на русскую землю – роль
Золотой Орды по отношению к Москве попыталась исполнить Турецкая империя – Отто-
манская Порта, к концу XV века контролировавшая всю Малую Азию и Балканы, а с 1475
года – Крымский полуостров и значительную часть Северного Причерноморья. Именно
тогда турецкий султан Мехмед II стал вмешиваться в дела восточноевропейских государств,
в частности Молдавии и Валахии, в дела Казанского, Астраханского и Крымского ханств,
которые должны были стать исполнителями его воли в Юго-Восточной Европе.
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Глава 2. Россия: власть и войско. XVI век

 
 

Власть: государственный
строй, управление, территория

 
Государственный строй и система управления Московского царства в XVI веке были

построены с учетом вековых традиций Киевской Руси и Владимиро-Суздальского княже-
ства.

Во времена Киевской Руси государством руководили великий князь, высшие дружин-
ники, княжеские и земские бояре. Земское боярство существовало в днепровских и ильмен-
ских славянских племенах уже в VII–VIII веках, а возможно и ранее. Звание боярина имели
крупные землевладельцы и известные воины – «сильнейшие люди страны». Земские бояре
назывались по именам городов – черниговские, ростовские, суздальские. В войне и воен-
ных походах участвовали княжеская дружина, отряды княжеских и земских бояр и ополче-
ние, состоявшее из жителей городов и сел. Внутреннее управление государством осуществ-
лял великий князь, избранные советники и старейшая дружина. Старшие дружинники –
«передние, лешиие мужи» – назывались княжескими боярами. Основную постоянную воен-
ную силу князя составляли «отроки» или «детские» младшей дружины. Высшие места в
дворцовом и местном управлении Киевским государством занимали старшие дружинники –
думцы князя. Они же назначались княжескими тиунами, конюшими, подъездными, посадни-
ками, наместниками, тысяцкими и воеводами земских полков. Некоторые должности пере-
давались по наследству. Старшие дружинники имели свои собственные военные отряды
«отроков», подчинявшиеся только им. Младшие дружинники служили при княжеском дворе
ключниками, конюхами и управляющими небольшими волостями. Лучшие «отроки», отли-
чившиеся на военной и гражданской службе, переходили в старшую дружину. Княжеским
воином в то время мог стать любой, даже иностранец, и из младших дружинников дослу-
житься до звания княжеского мужи или боярина. Княжеские бояре получали в награду за
службу земли и сближались с земскими. Земские бояре старейших родов постепенно утра-
чивали свою независимость и обособленное положение, поступали на княжескую службу и
в свою очередь сближались с княжеским двором. Бояре-землевладельцы в XIII–XIV веках
пользовались большими привилегиями, практически освобождавшими их вотчины от под-
чиненности князю и подтверждавшимися особыми княжескими жалованными грамотами.
Бояре-вотчинники имели право суда и сбора налогов. В военное время по приказу князя
бояре обязаны были со своими дружинами участвовать в боевых действиях. Боярская служба
была вольной, обязательной она стала только при Иване Васильевиче III. Бояре времен уде-
лов назывались вольными слугами князей и в любое время могли отказаться от службы и
перейти к другому князю. Такие условия постоянно обеспечивались особыми статьями кня-
жеских договоров: «а боярам и слугам межи нас вольным воля».

В соответствии с общим правилом, действовавшим до XVI века, при переходе к дру-
гому князю бояре сохраняли все права на свои вотчины. В договоре великого князя Дмитрия
Ивановича Донского и великого князя Михаила Александровича Тверского было указано:
«А кто бояр и слуг отъехал от нас к тебе или от тебя к нам, а села их в нашей вотчине в
Великом княжении, или в твоей вотчине в Твери, в те села нам и тебе не вступатися». При
перемене службы боярские вотчины входили в состав земель нового князя. Однако с конца
XIV века ситуация изменилась. В княжеских договорах стало указываться, что вотчина отъ-
ехавшего боярина остается у старого князя, при сохранении боярином своих прав частной
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собственности на землю. Боярин мог служить другому князю, но уже не вместе со своими
землями.

В удельные времена появились особые княжеские слуги – слуги под дворским – подчи-
ненные дворецкому и владевшие имениями, пожалованными им из дворцовых земель князя.
Имения-поместья давались не в собственность, а при условии княжеской службы и отбира-
лись при уходе от князя. Поместье представляло собой деревню или несколько деревень с
селом в центре, с пашенной землей, лугами и лесом.

Тогда же появились и дворные люди или дворяне, отличавшиеся от дворных слуг –
наименование слуга было более почетным, чем наименование человек какого-то князя или
боярина. Дворные люди или дворяне были, как правило, несвободными зависимыми дво-
ровыми людьми, жившими при княжеском дворе для выполнения особых княжеских пору-
чений или личных услуг. Слово «дворянин» впервые встречается в суздальской летописи
в рассказе об убиении великого князя Андрея Боголюбского в 1175 году. Во времена уде-
лов дворянами стали называть княжеских холопов и часть младших дружинников, живших
во дворе князя. Они служили ключниками, тиунами, казначеями, посольскими – сельскими
приказчиками, исполняли многочисленные обязанности по управлению княжеским двором.
Во время войны или военных походов дворяне вместе с дворными слугами составляли осо-
бый княжеский полк. Главной службой княжеских слуг и дворян была служба военная.

В мирное время бояре и княжеские слуги служили наместниками и волостелями. Выс-
ший разряд княжеских слуг – введенные бояре – введенные во дворец для постоянной
помощи князю в управлении государством – были советниками князя и составляли княже-
скую думу, служили тысяцкими, дворецкими, казначеями, окольничими.

Во главе княжеской службы стоял тысяцкий – предводитель земских полков и город-
ского и сельского ополчения.

Главный дворский или дворецкий ведал двором и дворцом князя в стольном городе,
всеми княжескими землями, контролировал владельцев этих земель, вел все княжеское
хозяйство. Ему подчинялись княжеские слуги, дворяне и все дворские, ведавшие дворами и
дворцами князя в других городах княжества.

Следующей по рангу была чисто придворная должность окольничего. Окольничие
сопровождали великого князя во всех их походах и поездках. Позднее окольничие всегда
ездили впереди княжеского поезда, оборудовали стоянки и назначали дворы для княжеской
свиты, ведали состоянием дорог и мостов.

Дворцовое хозяйство делилось на составные части – пути, что дословно означало
«прок, выгода, доход». Существовал Сокольничий путь, ведавший княжеской птичьей охо-
той, Конюший путь, занимавшийся конюхами, лошадьми и государственными лугами.
Известны Ловчий, Чашничий и Стольничий пути, имевшие слободы по производству воска,
сбору меда, ловли рыбы и пушного зверя. Кормления и пути жаловались боярам за службу
в качестве вознаграждения. Часть доходов шла в пользу должностных лиц.

Казначей ведал княжеской казной, куда кроме денег входило и все ценное дворцовое
имущество – золотые сосуды, цепи, кресты, драгоценные камни и меха. Казначей ведал и
таможенными доходами. Боярину-казначею подчинялись все остальные казначеи и тиуны,
ведавшие княжеским имуществом, хранившимся в других городах.

В конце XV века в службу Ивану Васильевичу III перешли князья западно-русских
областей, принадлежавших тогда Польше и Литве – Черниговские, Воротынские, Белевские,
Вяземские, Одоевские, Новосильские, Новгород-Северские. Вместе с ними, в результате
долгих войн Московского государства с Польшей и Литвой, к России вернулись девятна-
дцать городов и семьдесят волостей. При переходе к Ивану III западно-русские князья не
становились подданными Великого князя всея Руси, а получали специальное звание «служи-
лых князей», сохранявших владетельные права на свои уделы и не имевших никакого мос-
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ковского чина. Однако через некоторое время после присоединения западно-русских уделов
к Москве черниговские и смоленские князья получили чины бояр. Только Иван Воротын-
ский получил почетный титул «слуги».

В течение XV и XVI веков служилые князья, а также бояре и княжеские слуги вместе
с землями с помощью укрепленных записей постепенно были закреплены за государством,
а служилые князья утратили свои уделы. Взамен своих уделов служилые князья получали
вотчины в других областях государства. Так, Иван Воротынский вместо Воротынска полу-
чил Одоев, а уже него сын Михаил владел только третью города, да и то по личному пожало-
ванию. Во время правления Ивана III Васильевича бояре и княжеские слуги уже практиче-
ски не пользовались правом отъезда, а в 1534 году в Московском государстве было принято
новое правило о неотъезде служилых людей.

В архивах сохранилось сообщение о России, продиктованное в 1486 году в канцелярии
Сфорца московским послом к герцогу Миланскому Д. Галеацо греком Георгом Перкамотой:

«Когда этого посла спросили о делах страны Российской и о ее славнейшем государе,
он говорил и утверждал, что земля России вся плоская, имеет в длину не менее двух тысяч
миль и немногим меньше в ширину, и что она обильно населена и имеет множество боль-
ших городов, сел и деревень, и что он проехал верхом более тысячи двухсот миль по засе-
ленным местам; направляясь в Италию, и что при других случаях он объехал верхом более
тысячи пятьсот миль, и всюду она населена настолько, что одно село или деревня так близко
расположены от другого, что ходят за огнем из одного в другое. Он говорил, что в России
есть большие города; среди прочих Володимир, город весьма населенный и имеющий около
60 тысяч очагов, он назвал и другие, имеющие каждый около 30 тысяч очагов, а именно:
Новгород, Псков и Москва. Он сказал, что там есть много других городов, числом более 60,
имеющих от 4 до 6, 8 и 10 тысяч очагов в каждом. Деревень и сел количество бесконечное,
но все дома в этих краях сделаны из дерева, за исключением немногих.

Границы России на востоке распространяются до Татарии и Кавказа, с юга и частично
с запада она граничит с Литвой, которая находится между Россией, Богемией и Польшей; на
север от России простирается, по его словам, большая пустынная равнина и море-океан».

В письмах Альберта Кампенезе к папе Клименту VII, написанных в первой половине
XVI века так написано о России того времени:

«Московия, лежащая в дальнем от нас расстоянии, по направлению к востоку, занимает
в длину и ширину огромное пространство. Протяжение ее от запада на восток составляет
более 600 немецких миль или 3 тысячи миль итальянских. В ширину, то есть с юга на север,
Московия простирается от земли руссов и Литвы вплоть до Океанов Скифского и Север-
ного. С запада она граничит с Ливонией, Балтийским морем и Лапландией, а с востока не
замыкается общими пределами Евроры, но простирается до Танаиса (Дона), составляющего
границу Европы и Азии, и далее за Ра (Волгу), величайшую из рек Азиатской Сарматии,
вплоть до Гиперборейской Скифии, лежащей на северо-восточном краю Азии.

Государство Московское, объемлющее значительное пространство в длину и ширину,
заключает в себе множество обширных областей и княжеств, из коих главнейшие будут ниже
сего перечислены мною.

На север от Литвы прежде всего встречается княжество Псковское, имеющее до 330
итальянских миль и целою третью более в ширину. Столица сего княжества есть Псков
(Плесков), обширный и укрепленный город на реке Двине. За несколько лет пред сим Васи-
лий, нынешний государь Московский, завоевал это княжество со всеми принадлежащими к
нему землями, причем взял более 30 крепостей, хорошо снабженных и укрепленных, кото-
рыми Псков владел в Литве и в остальной части Московии. Коренных жителей перевел в
свои владения, а Псков населил москвитянами.
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На восток от оного находится княжество Смоленское, которое по пространству своему
обширнее, нежели Псковское. Главный город его есть Смоленск при реке Борисфене (Дне-
пре). Василий недавно отнял это княжество у короля Польского и у литовцев и присоединил
к своим владениям.

С севера и северо-востока Смоленское княжество граничит с Можайским княжеством,
имеющим 350 итальянских миль в длину и столько же в ширину, Предшественник Васи-
лия Иоанн III отнял его силою оружия у Александра, предшественника ныне царствующего
короля Польского Сигизмунда.

К северу от Можайского княжества лежит княжество Новгородское, в котором нахо-
дится знаменитейший и богатейший из всех северных городов – Новгород. Он обширно-
стью своей более Рима, зато строения в нем почти все деревянные. В Новгороде встречается
столько богатых и великолепных монастырей и столько храмов, изящно и пышно разукра-
шенных, что для описания одной церкви святого Николая, весьма уважаемого москвитя-
нами, потребуется не менее целого года.

Вот четыре обширные княжества, которыми в последние сорок лет значительно уве-
личилось государство Московское.

Собственно так называемая Московия, снабжающая великого князя, по требованию
его, нужным количеством воинов, и где, сверх того, добровольно вписываются в воинскую
службу многие благородные всадники, именуемые боярами и всегда готовые на брань по
первому призыву государя своего, разделена на множество обширных княжеств и областей.

В Московском княжестве считается до 30 тысяч бояр или дворян, вписанных всадни-
ками в воинскую службу и всегда готовых к бою по воле великого князя. Сверх того государь
может всякий раз, когда только пожелает, собрать 60 и 70 тысяч пехоты из молодых людей,
мужественных и уже совсем вооруженных».

Территория России к 1533 году составляла 280000 квадратных километров, а к концу
XVI века – 5400000 квадратных километров. Население России в середине XVI века состав-
ляло 6 миллионов человек. В состав Московского государства к концу XVI века входили:

«Царственный» город Москва с ближайшими подмосковными землями; город защи-
щали монастыри Данилов, Симонов, Новодевичий, Андроников и Донской монастыри,
образованные до начала XVI века;

Московский край с городами Можайском, Волоколамском, Серпуховом, Каширой,
Коломной, Звенигородом, Рузой, Вереей, Боровском, Дмитровом, Киржачем; в крае нахо-
дились монастыри-крепости Троице-Сергиевский, Пафнутиев-Боровский, Иосифо-Волоко-
ламский, Саввино-Сторожевский и Благовещенский;

Замоскворецкий край с городами Суздалем, Владимиром, Ростовом, Переяслав-
лем-Залесским, Александровой слободой и Юрьевом-Польским;

Тверская земля с городами Тверью, Торжком, Кашиным. Старицей, Микулиным,
Бежецким верхом, Ржевом, Осташковым и Макариевым Калязиным монастырем;

Заволжье с городами Угличем, Ярославлем, Костромой, Галичем, Чухломой и круп-
нейшим ремесленным центром по производству всевозможных изделий из металла, вклю-
чая холодное и огнестрельное оружие – Устюжной Железопольской;

Север России – Поморье, включавшее в себя Двинские земли, Белозерский край,
Печерский край, Пермскую землю, Заонежье и Кольский полуостров с городами Холмого-
рами, Белоозером, Вологдой, Тотьмой, Великим Устюгом, Архангельском, основанным в
1583 году, Пинегой, Пустозерском, Яренском, Усть Выпью, Усть-Сысольском, Сольвычегод-
ском, Каргополем, Кемью, Сумью, Колой и Соловецким монастырем;

Новгородский край с городами Новгородом, Вышним Волочком, Новой и Старой
Русой, Повенцем, Ладогой, Орешком, Ямом, Копорьем, Ивангородом, Корелой и Порховом;
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Псковская земля с городами Псковом, Псково-Печерским Успенским монастырем,
Изборском, Островом, Опочкой, Великими Луками, Себежем и Велижем;

Смоленская земля с городами Смоленском, Торопцом, Вязьмой, Дорогобужем и Рос-
лавлем;

Заокские земли с городами Брянском и Калугой;
Тульские земли с городами Тулой, Дедиловом и Донковом;
Рязанские земли с городами Переяславлем-Рязанским, Пронском, Зарайском, Ряжском,

Михайловом и Муромом;
Северские земли с городами Путивлем, Новгородом-Северским, Рыльском и Староду-

бом;
часть «Дикого поля» с городами Орлом, Ливнами, Воронежем, Ельцом, Белгородом,

Осколом, Валуйками, Кромами и Курском;
Нижнее Поволжье и часть Закамья с городами Нижним Новгородом, Балахной, Пав-

ловом, Арзамасом, Темниковом и Шацком;
Вятская земля с городами Хлыновом-Вяткой, Слободском и Шестаковом;
Закамские земли с городами Чердынью, Орлом-Каргеданом, Соликамском, Кийгоро-

дом и Пыскорским монастырем;
горная сторона Волги и чувашские земли с городами Свияжском, Чебоксарами и

Васильсурском;
Казанская земля с городами Казанью, Лаишевом и Тетюшевом;
Астраханская земля с городами Астраханью, Самарой, Саратовом и Царициным;
Башкирские земли;
часть земель Северного Кавказа – Кабарда.
Полный титул царя Федора Иоанновича при короновании на царство в 1584 году выгля-

дел так:
«Божиею милостию Царь и Великий князь, Федор Иоаннович, всеа Руси самодержец.

Владимирский, Московский, Новгородский, Царь Казанский, Царь Астраханский, Государь
Псковский и Великий князь Смоленский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгар-
ский и иных Государь и Великий князь Новгорода Низовския земли, Черниговский, Рязан-
ский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белоозерский, Лифляндский, Удорский, Обдор-
ский, Кондинский, и всеа Сибирския земли и северные страны повелитель и иных многих
Государств Государь и обладатель».

В начале XVI века В Московском государстве были великокняжеские владения, круп-
ные удельные княжества, земли служилых князей и бояр, монастырские земли, вотчины и
поместья детей боярских и дворян. Земли делились на уезды, волости, станы и вотчины
знати, сложившиеся в соответствии с удельными владениями, существовавшими на Руси.
Уезды делились на волости, волости на станы, а станы на села, деревни и починки. Села, как
правило, являлись центрами крупного землевладения. В селе XVI века было обычно полтора
десятка дворов, в деревне – пять или шесть, в починке – четыре.

С середины XVI века старую систему государственного управления – введенных и пут-
ных бояр и «Казенный двор» – сменила приказная система.

В середине XV века управление государством осуществляли бояре и дьяки – неродо-
витые грамотные чиновники, исполнявшие нерегулярные поручения царя. Постепенно эти
поручения – «приказы» царя стали постоянными. Появились, должности казначея, печат-
ника, разрядных и ямских дьяков. С увеличением объема работы в начале XVI века дьякам
для письма придавались чиновники поменьше – подьячие, работавшие в особом помеще-
нии – «избе» – канцелярии. С середины XVI века «избы-канцелярии» были преобразованы в
постоянно действующие государственные учреждения – приказы. Самым старым приказом,
впервые упоминаемым в 1512 году, был Казенный приказ, возглавляемый казначеем и печат-
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ником – хранителем «большой государственной печати». Казенный приказ ведал диплома-
тическими отношениями государства, поместными, ямскими и холопьими делами. В начале
XVI века у казначея и печатника появились помощники – поместный, ямской и посольский
дьяки. В Боярской Думе была создана Посольская изба. Позднее, с увеличением объема
работ, были образованы Поместный, Ямской и Холопий приказы. В 1533 году начал рабо-
тать Приказ большого прихода, ведавший сбором налогов и таможенных пошлин. В 1549
году Посольская изба была преобразована в Посольский приказ. Тогда же для контроля за
деятельностью всех остальных приказов был создан Приказ тайных дел, в штате которого
в течение всего XVI века был тайный дьяк и не более 6–7 подьячих. Местное управление в
царстве осуществляли наместники и тиуны.

В январе 1547 года Иван Грозный изменил титул великого князя на царя и устано-
вил в России новую форму правления – самодержавную. Московское княжество стало цар-
ством. Управление страной осуществляли царь и Боярская Дума – высший законодатель-
ный орган, – утвердившая в 1550 году Судебник. Боярской Думе подчинялись все приказы
и все местное управление царства, она руководила армией, вела все земельные дела, прово-
дила переговоры с иностранными послами. После принятия Иваном Грозным титула царя
в Боярской Думе появилась «комната» – «ближняя дума», состоявшая из нескольких наибо-
лее верных царю людей, вместе с царем решавших важнейшие государственные дела. Тогда
же стала действовать «Избранная рада» – неофициальный царский совет, состоявший из
А. Адашева, А. Сильвестра, князей Курбского и Курлятева. Периодически созывались «зем-
ские соборы» – всероссийские собрания, состоявшие из Боярской Думы, элиты духовенства,
представителей дворянства и посадского населения, принимавших решения по важнейшим
вопросам внутренней и внешней политики государства.

Бывший посол Англии в России при царе Федоре Иоанновиче Джильс Флетчер в своей
книге «О государстве Русском», изданной в 1591 году в Лондоне, писал:

«Что касается до главных пунктов или статей, входящих в состав самодержавного
правления (как-то издания и уничтожения законов, определения правительственных лиц,
права объявлять войну и заключать союзы с иностранными державами, и права казнить и
миловать, с правом изменять решения по делам гражданским и уголовным, то все они так
безусловно принадлежат царю и состоящей под ним Думе, что его можно назвать как вер-
ховным правителем, так и самим исполнителем в отношении ко всем исчисленным пред-
метам… Принадлежащие к собственному и тайному совету Царя (именно те, которые еже-
дневно находятся при нем для совещания по делам государства) носят прибавочный титул
думных и называются думными боярами, а собрание их, или заседание, Боярской Думой.

Во-вторых, что касается до общественных и правительственных должностей в госу-
дарстве, то здесь нет ни одного наследственного звания, как бы ни было оно высоко или
низко, и напротив, определение к той или другой должности зависит непосредственно от
самого царя, так что даже дьяки в каждом главном городе большею частью назначаются им
самим».

Великий русский историк В.О. Ключевский в своей работе «Сказания иностранцев о
Московском государстве» писал:

«Во главе управления стоял государь со своей Думой. Думу составляли думные бояре,
отличавшиеся этим от простых бояр, которые хотя также назывались советниками государя,
но получали это звание больше, как почетный титул, ибо на общий совет их приглашали
редко или совсем не приглашали. Кроме думных бояр в Думе присутствовали думные дьяки
или государственные секретари. Как те, так и другие, получали свое звание по воле госу-
даря. Дума была высшим законодательным, административным и судебным местом. Отсюда
исходил всякий новый закон или государственное постановление. Здесь с утверждения госу-
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даря определялись известные лица на правительственные должности и решались важней-
шие судебные дела.

Под Думой, как высшим правительственным местом, стояли приказы, ведавшие
отдельные отрасли государственного управления.

По известиям XVI века, дела по этому управлению распределялись между 4 главными
приказами, или четями. Эти приказы были: Посольский, Разрядный, Поместный и Казан-
ский… Вообще трудно составить себе не только по иностранным, но и по отечественным
известиям ясное понятие об устройстве и ходе управления посредством приказов именно
по тому, что ведомства не были точно разграничены и определены по известным началам;
чем далее, тем более будут эти приказы размножаться и обособляться вследствие усложне-
ния правительственного дела и вместе с тем вследствие того же более и более будет оказы-
ваться несостоятельность служилых людей в деле управления, более и более будет чувство-
ваться нужда в людях иного рода, которые умели бы владеть не мечом, а пером, и с начала
XVI века одновременно с известиями о приказах встречаем известия об усиления значения
дьяков. Они имели важное значение в Думе государя, они заправляли ходом дел в прика-
зах, они же отправлялись вместе с наместниками по областям и заведовали там всеми госу-
дарственными делами, были представителями государственного начала в областях, потому
что наместники, служилые люди, оказались теперь непригодны и непривычны к правитель-
ственному делу при его новом значении, при новых чисто государственных потребностях,
и этим наместникам предоставили ведать только свои частные интересы кормления.

Для управления областями назначались царем известные лица, по одному или по два в
каждую область, которые должны были во всех делах обращаться к управляющему той чети,
в которой числилась известная область. Наместник отправлялся в назначенную ему область
с одним или двумя дьяками, которые заведовали всеми приказными делами по управлении
областью. Областные правители и дьяки назначались по царскому указу, и через год обык-
новенно сменялись».

Служебные отношения внутри правящей элиты Московского государства регулировал
местнический порядок военной и административной службы. Термин «местничество» про-
изошел от древнего обычая «считаться местами» как во время великокняжеских пиров, так и
на государевой службе. «Место» при московском правителе, занимаемое князем или бояри-
ном, зависело от его происхождения, родословной и должностей его предков и его самого
при великокняжеском дворе. Сама Боярская дума состояла из думных бояр и думных околь-
ничих, людей, находящихся около царя, приближенных к царю.

В середине XVI века местнические взаимоотношения воевод начали регулироваться
«Приговором царя и Боярской думы» 1550 года, Разрядной книгой и «Государевым родо-
словцем». Московским царством управляли чины думные, чины московские, чины городо-
вые и уездные.

Непосредственно управление страной в XVI веке осуществляли дьяки, особенно уси-
лившие свое влияние во время царствования Ивана Грозного, создавшего кроме дьяческого
и широкий слой поместного дворянства, служивших ему противовесом родословному бояр-
ству.

В.Н. Татищев писал в примечаниях к найденному им «Судебнику царя Ивана Василье-
вича», изданному в 1786 году:

«Дьяк, греческое диаконос, служитель церкви, и как сначала кроме церковников мало
письма умеющих было, то их для письма в канцеляриях употребили, и были равно как ныне
писари. Потом учинили подьячих, а дьяки стали быть яко ныне асессоры и так сильны при
сем государе были, что бояре без согласия их ничего делать не могли. Сей же государь учи-
нил Думных Дьяков, которые в Сенате яко обер-секретари докладывали и все определения
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подписывали. Сначала их было два, потом до семи умножено, и сидели с бояры в разных
приказах, иногда и самими главными».

В Западной Европе должность клерка была образована также как и должность дьяка,
от слова clericus – церковник. Поначалу клерки были секретарями европейских королей, а
затем по их имени клерками стали называть всех государственных чиновников.

При Иване Грозном вольные бояре и княжеские слуги с их вотчинами сменились
невольными служилыми людьми, владевшими землей в основном на поместном праве. Слу-
жилые люди образовались из потомков княжеских слуг времен уделов и из обедневших
потомков старинных земских бояр. В Древней Руси существовал обычай делить имение
и земли между всеми сыновьями-наследниками, и многие дети бояр не могли достигнуть
того общественного положения, которое занимали их родители. Обедневшие дети бояр были
известны в качестве сыновей знатных отцов боярских детей. Название детей боярских полу-
чали все мужчины обедневших родов, и со времени княжения Василия Темного это наиме-
нование получило широкое распространение. В первое время это звание получали, в основ-
ном, потомки бояр, а позднее оно распространилось на всех слуг второго разряда – служилых
людей. Дети боярские обязаны были постоянно служить и не имели права отъезда, земля
принадлежала им на условиях поместного владения.

В состав детей боярских, имевших поместья при Иване III Васильевиче, вошли двор-
ные люди – дворяне, составлявшие двор великого князя и дворы всех удельных князей, чьи
земли входили в состав Московского государства.
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Войско: организация и состав, приказы
 

В XV веке русское войско состояло из иррегулярной дворянской конницы – поместного
ополчения дворян и детей боярских, являвшегося главной частью вооруженных сил, отрядов
вооруженной челяди служилых князей и бояр, служилых казаков, пищальников, пушкарей
– «наряда» и посошной рати – ополчения из крестьян и горожан. Исследователь конца XIX
века С.М. Середонин в книге «Известия иностранцев о вооруженных силах Московского
государства в конце XVI века», изданной в Санкт-Петербурге в 1891 году писал, что «чис-
ленный состав Московского войска около 75000 конницы дворян, детей боярских и их слуг;
затем не больше 10000 татар, 20000 стрельцов и казаков, и наконец 4000 иностранцев, всего
около 110000 человек». Общее количество войск могло составлять до 200000 человек.

Поместное ополчение, состоявшее из московских и городовых дворян и жильцов,
собиралось только в военное время. Войско было устроено по полкам. В «малый разряд»
входили большой, передовой и сторожевой полки, «большой разряд» состоял из большого и
передового полков, полка правой и левой руки, сторожевого полка. Тогда же в составе войск
появился конный ертаульный полк, как правило находившийся впереди передового полка
и выполнявший разведывательные и охранные функции. Ертаульный полк впервые упоми-
нается под 1524 годом. В середине XVI века к этим полкам добавился особый «государев
полк», состоящий из служилых людей «московского чина» – стольников, стряпчих, москов-
ских дворян и жильцов с их людьми. Государев полк – царская лейб-гвардия – в мирное
время охранял великого князя и царя, участвовал во всех придворных церемониях и сопро-
вождал царя во всех походах, принимая участие в боевых действиях только вместе с царем.
В 1550 году царь учредил конный отряд – «Избранную тысячу», которая являлись личной
охраной царя. Набор «Избранной тысячи» означал появление новой группы дворянства –
«выборного».

В середине XVI века в России появился новый род войска – стрельцы – пехотинцы,
вооруженные огнестрельным оружием и жившие в особых городских слободах. Впервые
стрельцы упоминаются в летописях за 1546 год, в казанском походе. «Выборные» стрелец-
кие отряды были образованы в 1550 году. В «Русском хронографе за 7058 год от сотворе-
ния мира записано: «учинил у себя царь… выборных стрельцов ис пищалей 3000 человек,
а велел им жита в Воробьевой слободе». Из московских стрельцов был образован трехты-
сячный Стремянной полк, также являвшийся лейб-гвардией царя и охранявший «при стре-
мени» жизнь Ивана Грозного вместе с Государевым полком. Для управления стрельцами был
образован Стрелецкий приказ, впервые упоминаемый в 1571 году.

Постоянное конное и пешее стрелецкое войско разделялось на московских и городовых
стрельцов. Численность стрельцов в середине XVI века достигала 12000 воинов, из кото-
рых 5000 постоянно находились в Москве, а остальные служили в приграничных городах.
Стрельцы служили в полках или приказах, во главе которых стоял голова, назначаемый Стре-
лецким приказом обязательно из дворян. Стрельцы служили пожизненно, служба передава-
лась по наследству. Жалованье стрельца составляло 4 рубля в год. Стрельцы получали за
службу не земельное, а денежное, иногда натуральное (хлебное) жалованье. Стрельцы жили
в особых слободах, в которых каждый стрелец получал участок земли и денежное пособие
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для строительства дома. Стрельцы не платили налогов и пользовались льготами и привиле-
гиями при торговле, особенно своим товаром, производимым в слободах.

В середине XVI века русские войска разделялись на нескольких родов. Конница состо-
яла из поместного ополчения детей боярских и дворян, казаков, служилых татар и «царского
полка». Артиллерия состояла из полевого «наряда», «крепостного наряда», в который вхо-
дили «затинщики» и «воротники», обслуживаемые кузнецами и плотниками, и передвиж-
ной деревянной крепости – «гуляй-города». Пехота состояла из пеших городовых казаков,
московских пеших и стремянных стрельцов и конных и пеших «даточных людей».

По данным русского военного историка Е. Разина в середине XVI века русское вой-
ско состояло из семидесяти тысяч человек – поместной конницы из 35000 всадников, 12000
стрельцов, 6000 городовых казаков, 10000 служилых татар, 4000 наемных иностранцев и
наряда из 3000 человек. В военный поход обычно выступала половина этого войска. Войска
состояли из большого полка, полков правой и левой руки, передового, сторожевого и «ерта-
ульного» полков, «наряда» и «гуляй-города».

Главным родом войск было дворянская конница, а главным противником в XVI веке
были татары, вооруженные в основном холодным оружием.

Русское войско проходило до 30 километров в сутки. В зимнее время войска пользова-
лись в походах лыжами и санями. Войска часто перевозили на стругах, дощаниках, ладьях,
каюках, учанах, паузках, ушкуях. Английский путешественник Дженкинсон писал: «Суда,
называемые насадами, очень длинны и широки, крыты сверху и плоскодонны; они сидят
в воде не более, как на 4 фута, на них нет никаких железных частей, но все сделано из
дерева, при попутном ветре они могут плыть под парусами. В противном случае из много-
численных имеющихся на насадах людей, иные тянут их, обвязав вокруг себя длинные тон-
кие веревки, прикрепленные к насаду, иные же отталкиваются длинными шестами. В 1552
году под Казань шло двенадцать воевод «с великою силою двема реками, в лодиях и стру-
гах, Волгою и Камою… с кормлею и со всяким запасом ратным и с большим стенобитным
нарядом и огненным». Число судов могло достигать нескольких сотен.

Речные суда сыграли большую роль при присоединении к России Астраханского хан-
ства. В 1556 году отряд воевод Д. Чулкова и И. Мальцева прошел на судах по Дону под Азов
и разбил крымско-татарское войско. Успешно воевали на кораблях отряды Дьяка Ржевского
и Данилы Адашева.

Русскими войсками с начала XVI века руководили Разрядный и Поместный приказы,
Оружейная палата. В середине XVI столетия появились Стрелецкий, Пушкарный, Оружей-
ный, Бронный, Аптекарский приказы, приказ Каменных дел. Ямской приказ.

Разрядный приказ был образован при дьяке с «разрядом» – войсковой росписью рат-
ных людей, в которой указывались занимаемые ими должности. Впервые Разрядный дьяк
упоминается в росписи походных воевод московского войска на Новгород 1478 года. В одной
из разрядных книг сохранилась запись о том, что «в лето 7039 (1531 года) князь великий
положил опалу свою на князя Ивана Воротынскова и велел их с Тулы дьяку Афанасию Кури-
цину привести к Москве в Разряд». Разрядный приказ вел книги по учету всех служилых
людей российского войска, с указанием их поместного и денежного жалованья, осуществ-
лял его комплектование, учет, следил за денежными и поместными окладами. Разрядный
приказ периодически проводил особые смотры детей боярских и дворян для определения их
способности к воинской службе. «Новика» – нового служилого человека – на смотре «вер-
стали» на военную службу, указывая размер его земельного и денежного жалованья При
верстании новика определяли в «статью», которых было от 6 до 25. Номер статьи зависел от
происхождения, рода и опыта предыдущей службы. Служилый человек, поверстанный по
высшей статье, получал 350 четей земли и 12 рублей жалованья в год, по самой низшей – 100
четей земли и 5 рублей жалованья в год. При «разборе» и «верстании» составлялись списки
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детей дворянских и дворян, называвшиеся «десятнями» – «быта ему на службе на коне, в
пансыре; в шеломе, в зерцалех, в наручах, з батарлыки, в саадаке, в сабле, да за ним три
человеки на конех, в пансырех, в шапках железных, в саадацех, в саблях, один с конем про-
стым (запасным), два с копьи, да человек на мерине с юком». Разрядный приказ руководил
военными походами, ведал содержанием войска, руководил постройкой крепостей и погра-
ничных городов, ведал их населением и землями, организовывал пограничную службу. Дети
боярские и дворяне, получившие поместья, обязаны были ходить в походы, на войну и при-
сутствовать на смотрах на своих лошадях, со своим оружием и в зависимости от количества
полученной земли выставлять вооруженных слуг или холопов. Первое время количество
вооруженных слуг не регламентировалось. В 1556 году царем и Боярской Думой было при-
нято «Уложение о службе», регламентирующее военно-поместную систему. Размер службы,
определявшийся до этого самими служилыми людьми, теперь становился законом. Служи-
лые люди выставляли «со ста четвертей добрые угожей земли человек на коне и в доспехе
в полном, а в дальний поход в дву конь. А служат они с тех своих деревень мою, цареву
и великого князя, службу сами своими головами. И хто послужит по земли, и государь их
жалует своим жалованием, кормлением, и на уложеные люди дает денежное жалованье».
Одна четь или четверть земли в XVI веке считалась равной половине десятины («в длину
80 сажен, а поперек 30 сажен»). В 1556 году была введена официальная разрядная книга с
1475 года, регулировавшая службу и местнические отношения. В соответствии с заслугами
или промахами Разрядный приказ повышал или понижал в чине служилых людей, увели-
чивал или уменьшал их жалованье. За неявку в поход или на смотр – «нетство» – Разряд-
ный приказ мог отобрать данные «в оклад» земли. Разрядный приказ назначал наместников,
волостелей, воевод, послов, судей приказов, проводил суд над нерадивыми чиновниками, не
оправдавшими доверия, разбирал местнические дела. В середине XVI века Разрядный при-
каз стал важнейшим органом управления государства. К концу столетия ему подчинялись
все областные разряды, включая Новгородский, Смоленский и Рязанский.

Поместный приказ в исторических документах впервые упоминается в 1577 году. В
ведение этого приказа находились государственные земли, раздаваемые в качестве земель-
ного жалованья – поместья служилым людям. При поступлении на государственную воен-
ную службу служилый воин подавал в Разрядный приказ челобитную, в которой просил
выделить ему земельное поместье. Разрядный приказ наводил о новом служащем справки
и затем отправлял в Поместный приказ отписку или указ об отмежевании ему определен-
ного количества земли. Землю – пожалованье – официально давали от имени царя и Бояр-
ской Думы. Резолюция царя, записанная думным дьяком, или списки на верстание были
основанием для выдачи жалованной грамоты служилому человеку и наделения его зем-
лей – «поместьем» – «по месту службы». Служилый человек владел поместьем до тех пор,
пока нес службу. Поместный приказ выдавал акты на право владения землей, жалованные
вводные, отказные грамоты, решал земельные споры, вел «даточные книги» с указанием
размеров всех поместий. Поместная усадьба имела специальную сторожевую оборонитель-
ную башню – повалушу. Башня была срубной, имела от двух до четырех этажей. Нижние
этажи использовались как жилые и хозяйственные помещения, верхние этажи, соединявши-
еся с нижними через люки-западни, были приспособлены для обороны. Верхний этаж имел
несколько бойниц и был немного больше, чем нижний, он делался с выступами и нависал
над нижними, что способствовало обороне. Кроме повалуши усадьба имела сени больших
размеров, в них принимали гостей и устраивали пиры. Жилое помещение называлась гор-
ницей, стоявшей на подклете. Дворня жила в избах, в усадьбе были мыльни, погреба и лед-
ники. Дома в основном строились из сосны, реже использовались дуб, береза и осина.

Основной пищей в XVI веке был ржаной и пшеничный хлеб. Из муки делали лапшу,
оладьи и блины, провиантом для войска были сухари. Из сдобного теста делали пироги с
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маком, медом, кашей, репой, капустой, грибами и мясом. Ели овсяную, гречневую, ячмен-
ную и пшенную кашу, пили гороховый о овсяный кисель, квас и пиво. На огородах сажали
капусту, огурцы, лук, чеснок, свеклу, морковь, репу, редьку, хрен, мак, горох, дыни. В садах
росли яблони, вишни, сливы, груши, собирали чернику, малину, смородину, землянику,
клюкву, бруснику, вместо сахара использовали мед.

Оружейная палата – арсенал Русского государства – была создана в конце XV века.
Палата ведала изготовлением и хранением оружия. Чин или должность оружничего, воз-
главлявшего Оружейную палату, известен с 1511 года. Для заведования палатой был обра-
зован Оружейный приказ.

В 1573 году был создан Бронный приказ, руководивший изготовлением ручного холод-
ного, огнестрельного оружия и защитного вооружения. В России было широко развито
изготовление пищалей, мушкетов, саблей, копий, шлемов, броней и панцирей. Появились
профессии сабельников, бронников, кольчужников, зелейников, пушечные и самопальные
мастера.

Известно о существовании с 1577 года Пушкарского приказа, ведавшего также, кроме
огнестрельного наряда – артиллерии, строительством пограничных городов и укреплений.
Впоследствии строительством занимался Приказ каменных дел, организованный в 1583
году. Главным арсеналом русского войска была Москва. Пушки лили и во Владимире,
Устюжне, Великом Новгороде и Пскове. Общее число пушек в Московском царстве в конце
XVI века, по свидетельствам иностранцев, превышало 2000 штук.

Ямской приказ обеспечивал военные сообщения, содержал на дорогах «ямы» с боль-
шим штатом «ямских охотников» или просто «ямщиков». В больших городах были органи-
зованы «ямские слободы» с казенными лошадьми, санями и телегами. В середине XVI века
было более трехсот «ямов».

По указу 1550 года был образован новый разряд отборных служилых людей – подмос-
ковных помещиков. Эта тысяча была набрана из служилых людей 47 городов Московского
государства – Боровска, Бежецкого Верха, Белой, Белоозера, Владимира, Волока, Воротын-
ска, Вязьмы, Галича, Дмитрова, Дорогобужа, Зубцова, Калуги, Кашина, Каширы, Клина,
Козельска, Коломны, Костромы, Великих Лук, Медыни, Мещевска, Можайска, Мосаль-
ска, Мурома, Новгорода, Оболенска, Переяславля, Пскова, Ржева, Ростова, Рузы, Рязани,
Серпухова, Старицы, Стародуба, Суздаля, Тарусы, Твери, Торжка, Торопца, Тулы, Углича,
Ярославца, Ярославля, Юрьева. Тогда же был составлен поименный список этой тысячи,
получивший наименование «Тысячной книги». В этот список вошли, в частности, Андрей
Курбский, и из князей Ярославских – Иван Михайлович Хворостинин.

Октябрьский указ 1550 года:
«Лета 7059 октября в 3 день Цари и Великий князь Иван Васильевич всеа Руси приго-

ворил с бояры учинить в Московском уезде да в половине Дмитрова да в Рузе да в Звениго-
роде да в Числяках и в Ординцах да в Бортниках и в перевесных деревнях и в тетеревничих и
в оброчных деревнях, от Москвы верст за шестьдесят и за семьдесят, помещиков детей бояр-
ских лутших слуг 1000 человек, а которым бояром и окольничим быть готовым в посылки, а
поместий и вотчин в Московском уезде у них не будет, и бояром и окольничим дать поместья
в Московском уезде по 200 четей, а детям боярским в первой статье дать поместья по 200
ж четей, а другой статье детем боярским дать поместья по 150 четей, а третьей статье дать
поместья детем боярским по 100 четей, а сена им давать по столку копен, на сколько кому
дано четвертные пашни, оприч крестьянского сена, а крестьянам дать на выть по 30 копен. А
который по грехом из тое тысячи вымрет, а сын его не пригодится к той службе и в то место
прибрати иного. А за которым бояры и за детьми боярскими вотчины в Московском уезде
или в ином городе близ Москвы верст за пятдесят или за шестьдесят и тем поместья не дать».
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