
Иван IV Грозный



Иван III Васильевич (1462-1505)
• Еще при жизни отца 
стал его 
соправителем

• Объединил большую 
часть русских земель

• Окончательно 
освободил страну из-
под власти ордынских 
ханов 

• Принял свод законов 
– Судебник Ивана III







Показательная 
расправа над 
жидовствующим
и



Внутренняя политика

• В 1471 году (после битвы на Шелони) 
присоединил Новгород

• 1485 год – присоединил Тверь, 
закончилось многолетнее 
противостояние

• 1497 год – принят Судебник Ивана III, 
единый законодательный кодекс

• Боролся с ересями (стригольники, 
жидовствующие, нестяжатели)







Внешняя политика
• Июнь 1480 года – поход хана Ахмеда 

(Ахмата) на Русь
• Карательный поход – Иван III с 1476 года не 
выплачивал дань

• 30 сентября 1480 года – русские и 
монгольские войска встретились на реке 
Угра. Монголы несколько раз пытались 
перейти реку, но были остановлены 
русскими войсками. 

• В октябре Ахмед отступил в Орду, признав 
свое поражение









Наследники
• Иван III венчал на великое княжение 
Дмитрия

• Софья с Василием оказались в опале
• В 1499 году сменился политический 
вектор. Иван III заподозрил бояр – 
сторонников Дмитрия – в заговоре. 

• Венец перешел Василию III

• Василий продолжал политику отца. 
Германский посол писал о нем, что 
«Воля государя есть воля Божья»



Идеология самодержавия

• Оформляется при поддержке 
официальной церкви

• Претензии на особое – древнее – 
происхождение

• Появляются официальные документы, 
которые «доказывают» это – «Сказание о 
князьях Владимирских

• Подчеркивалось иностранное 
происхождение династии – пришли извне 
для управления страной

• Возвышались над всеми, даже 
аристократами



Панель с Мономахова трона: Константин Мономах
«дает честныя дары» - царские регалии для передачи 

князю Владимиру.



Шапка Мономаха



Герб России



Герб России





Москва – третий Рим

• В начале XVI века была 
сформулирована идея о том, что Москва  
- это «третий Рим»

• Сформулировал псковским монах 
Филофей, старец Елеазарова 
монастыря

• Идейное обоснование исключительного 
положения России, православной 
церкви. А также враждебности ко всему 
иноземному и изоляции.



Иван IV Грозный (1533-1584)

• Внук Ивана III, сын 
Василия III и Елены 
Глинской

• C 1533 года – 
Государь и Великий 
Князь всея Руси

• С 1547 года – Царь 
всея Руси







Регентский совет
• Вошли: дядя царя Андрей Старицкий, дядя 
матери Михаил Глинский, бояре Шуйские, 
Михаил Тучков, Михаил Воронцов, Михаил 
Захарьев

• Глинские (мать царя и ее родственники) 
захватили власть в государстве, отстранив 
регентов от власти

• В 1537 году Андрей Старицкий предпринял 
попытку восстания, был арестован и умер в 
тюрьме



Правление Елены Глинской
• Заключила мир с 
Польшей

• Установила 
дипломатические 
отношения со Швецией

• Провела денежную 
реформу (ввела 
единую валюту: 
деньгу. Одна 
новгородская деньга = 
две московские)



Китайгородская стена





Смерть Елены Глинской

• В 1538 году Елена Глинская умерла (м.б. 
была отравлена). Власть захватили Шуйские

• «князь Василий и Иван Шуйские самовольно 
навязались […] в опекуны и таким образом 
воцарились», будущего царя  «начали 
воспитывать как чужеземцев или последних 
бедняков», вплоть до «лишений в одежде и 
пище».



Самостоятельное правление

• В 1545 году Иван IV достигает 
совершеннолетия (15 лет)

• В 1546 году собирается жениться. 
Митрополит Макарий уговаривает его 
сперва венчаться на царство

• В 1547 году торжественная церемония 
прошла в Успенском соборе

• Одновременно вступил в брак с 
Анастасией Романовной Захарьиной-
Юрьевой





Митрополит Макарий и духовник 
царя протопоп Сильвестр



Пожары в Москве 1545-47 
годов

• Народ обвинил в 
поджогах и 
колдовстве Глинских

• «княгиня Анна с 
детьми волхвовала, 
вынимала сердца 
человеческие, да 
клала их в воду, да 
тою водою, ездя по 
городу, кропила — 
оттого Москва и 
выгорела»



Восстание в Москве 1547 года
• Бунтовщики убивали 
родичей царя, 
сжигали их дома

• Явились в село 
Воробьево, где 
укрылся царь, 
требовали выдачи 
Глинских

• Восстание привело к 
падению их влияния



Избранная рада

• Неформальное правительство в 
1549-1560 годах

• В состав входили князь Курбский, 
митрополит Макарий, духовник царя 
Сильвестр, Алексей Адашев

• В 1549 году созвали первый Земский 
собор

• Провели серию реформ 



На Земском соборе принимают 
Судебник Ивана IV



Судебник Ивана IV – 1550 год
• Отменял судебные привилегии удельных 
князей (и вообще ограничил власть на 
местах)

• Усиливал роль центральных судебных 
органов

• Ввел новую фискальную единицу – 
большую соху (400-600 десятин)

• Ограничил права зависимых крестьян 
(могли переходить к другому 
землевладельцу только в Юрьев день)



26 ноября – Юрьев день



Стоглавый собор

• Собрание высшего 
духовенства и 
боярской думы

• Попытка провести 
секуляризацию 
провалилась

• Принял сборник 
статей 
канонического 
права -  «Стоглав»



Военная реформа

• 1550 год – «избранная 
тысяча» дворян  
получила земельные 
владения вокруг 
Москвы

• Из них образовано 
стрелецкое войско 
(пешее, 
полурегулярное)



Административная реформа

• Создана система приказов
• Приказ – орган государственного 
управления, ведал какой-нибудь одной 
сферой деятельности

• Челобитный, посольский, поместный, 
стрелецкий, пушкарский, разбойный, 
печатный, земский…





Казанское ханство
• Образовалось после 
распада Золотой Орды в 
XV веке

• Регулярно совершали 
набеги на Русь, особенно 
страдало Поволжье 
(Нижний Новгород, 
Владимир, Кострома, 
Галич…)

• «От Крыма и от Казани 
до полуземли пусто 
было»



Казанские походы (1547-1552)

• За правление Ивана Грозного – три 
похода на Казань

• Первый (зима 1547/48) закончился 
неудачно. Артиллерия провалилась под 
лед, осада длилась всего семь дней

• Второй – (1549-50) – Казань также не 
была взята, но построена крепость 
Свияжск.



Свияжск





Взятие Казани – 1552 год

• Третий поход завершился взятием 
Казани

• Хан Едигер-Магмед захвачен в плен
• Наместником Казани становится 
Александр Шуйский

• Учреждено архиепископство. 
Запрещено насильно обращать местных 
жителей в христианство

• Иван Грозный приглашает местную 
знать к себе на службу



Покровский собор



Астраханские походы 
(1554-1556)

• Астраханское ханство – союзник 
Крымского

• Для подчинения Астрахани – два похода
• В 1554 году астраханское войско было 
разбито, и Астрахань взята без боя

• На престол посадили лояльного хана
• В 1556 году Астрахань опять перешла на 
сторону Крымского ханства. Город был 
вновь захвачен и окончательно перешел 
под власть русского царя



Крымское ханство
• Крымское ханство продолжало оставаться 
угрозой для Руси

• Хан Девлет-Гирей вел войны с Иваном 
Грозным

• Пытался вернуть независимость 
Астрахани и Казани

• В 1571 году сжег Москву, после чего Иван 
Грозный обязался выплачивать ему дань. 
Выплаты продолжались до петровских 
времен



• Жгу и пустошу все из-за Казани и Астрахани, а всего 
света богатство применяю к праху, надеясь на 
величество божие. Я пришел на тебя, город твой 
сжег, хотел венца твоего и головы; но ты не пришел и 
против нас не стал, а ещё хвалишься, что-де я 
московский государь! Были бы в тебе стыд и 
дородство, так ты б пришел против нас и стоял.

• Ты в грамоте пишешь о войне, и если я об этом же 
стану писать, то к доброму делу не придем. Если ты 
сердишься за отказ к Казани и Астрахани, то мы 
Астрахань хотим тебе уступить, только теперь 
скоро этому делу статься нельзя: для него должны 
быть у нас твои послы, а гонцами такого великого 
дела сделать невозможно; до тех бы пор ты 
пожаловал, дал сроки и земли нашей не воевал



Внешняя политика на западе

• Установлены дипломатические 
отношения с Англией через Белое море

• Это ударило по экономическим 
интересам Швеции. Русско-Шведская 
война. (1554-57)

• Шведы разбиты, русское войско осадило 
Выборг, но не смогло его взять. Был 
заключен мир и восстановлены прежние 
границы.





Ливонская война (1558-1583)
• Иван Грозный начинает борьбу за выход к 
Балтийскому морю

• Война шла на территории современных 
Латвии, Белоруссии и Северо-Запада 
России (тогда – территории Ливонского 
ордена, Великого княжества Литовского, 
Швеции, Курляндии)

• Избранная Рада (в частности Адашев) 
настаивали на том, что борьба с Крымом 
важнее



Осада Нарвы



Начало войны
• Сначала русские войска одержали ряд 
побед. 

• Захватили Нарву, Дерпт, Полоцк
• К весне 1559 года Ливонский орден 
практически перестал существовать. Его 
земли перешли под протекторат Польши, 
Литвы, Дании и Швеции

• В 1559 году было заключено перемирие. 

• Ливонская конфедерация заключает союз 
с Великим княжеством Литовским 



«Весьма мерзкие, ужасные, 
доселе неслыханные, 
истинные новые известия, 
какие зверства совершают 
московиты с пленными 
христианами из Лифляндии, 
мужчинами и женщинами, 
девами и детьми, и какой 
вред ежедневно причиняют 
им в их стране. Попутно 
показано, в чём заключается 
большая опасность и нужда 
лифляндцев. Всем 
христианам в 
предостережение и 
улучшение их греховной 
жизни писано из Лифляндии и 
напечатано»



Речь Посполитая – 1569 год
•  «Московский государь ежедневно 
увеличивает своё могущество 
приобретением товаров, которые 
привозятся в Нарву, ибо сюда помимо 
прочего, привозится оружие, до сих пор 
ему не известное… приезжают военные 
специалисты, посредством которых, он 
приобретает средства побеждать 
всех…»

• Великое княжество Литовское 
объединилось с Королевством Польским в 
единое государство – Речь Посполитую



Падение Избранной 
рады

• Алексей Адашев отправлен 
воеводой на Ливонскую 
войну. Царь приказал 
арестовать его, но не успел – 
Адашев погиб в 1561  год

• Сильвестр пострижен в 
монахи и сослан в 
Соловецкий монастырь

• Бегство князя Андрея 
Курбского – 1563 год



Причины падения 
Избранной рады

• 1553 год – болезнь 
царя. Бояре хотели 
присягнуть его 
двоюродному брату 
Владимиру 
Старицкому

• 1560 год – смерть 
царицы Анастасии 
(подозревали 
отравление)



Начало опричнины

• 3 декабря 1564 года Иван Грозный 
покидает Москву и укрывается в 
Александровской слободе

• Отрекается от престола в пользу своего 
сына Ивана

• Отправляет митрополиту послание, в 
котором пишет, что гневается на бояр, а 
«посадские» люди ни в чем не виноваты





Опричнина

• Боярам приходится ехать к царю и 
умолять его вернуться. 

• Царь возвращается, но на следующих 
условиях:

- Он получает право казнить и миловать 
на собственное усмотрение
- Часть русских земель выделяется в 
опричнину
- все прочие земли - земщина 



Опричные земли
• «Опричь» – кроме всех прочих земель 
выделялся удел царя

• Вяземский, Козельский, Медынский, 
Можайский, Малоярославский

• Подмосковные волости — Гжель, Олешня, 
Хотунь

• Северные земли: Поморье, Двинская земля, 
Вологодский уезд

• Александровская слобода становится 
центром опричных земель





В опричную 
Москву вошли 
районы 
нынешнего 
Арбата, Знаменки, 
Воздвиженки, 
Пречистенки 
(ранее — 
Чертольской), а 
также три 
стрелецкие 
слободы на 
Воронцовом поле 
(ныне ул. Обуха).



Опричнина – многозначное слово
• Опричнина -  удел Ивана Грозного в 1565-1572 с 
особой территорией, войском и 
государственным аппаратом, доходы с которого 
поступали в государственную казну

•  Опричнина - часть государственной политики 
в Русском государстве с 1565 по 1572 годы, 
состоявшей в реализации чрезвычайных 
репрессивных мер, конфискации в пользу 
государства, борьбе с предполагаемой изменой 
в среде боярско-княжеской знати и 
укрепления централизации власти в 
государстве



Опричники

• В Александровской слободе – опричное 
«монашеское» братство

• Иван Грозный при них – игумен
• Опричники порывали связи с 
родственниками, приносили клятву на 
верность царю

• Вслед за земельными реформами 
начинаются репрессии и казни



Опричники
• Часть бояр, служилых и приказных людей 
царь выделил в опричники. Социальный 
состав – разнородный. Но – все дворяне

• Известные опричники: Малюта Скуратов, 
боярин Алексей Басманов, князь Афанасий 
Вяземский
«Опричники (или избранные) должны во 
время езды иметь известное и заметное 
отличие, именно следующее: собачьи головы 
на шее у лошади и метлу на кнутовище. Это 
обозначает, что они сперва кусают, как 
собаки, а затем выметают все лишнее из 
страны»





Николай Неврев, «Опричники», 1870-е



Малюта Скуратов

• Григорий 
Лукьянович 
Скуратов-Бельский

• Из 
провинциального 
дворянства

• Думный боярин
• Один из любимцев 
Грозного, 
фактически 
руководитель 
опричнины



Казни
• Убиты представители многих боярских 
семей: Горбатовы, Куракины, Шевыревы, 
Головины 

• Казнен последний из удельных князей – 
Владимир Андреевич Старицкий
«великий князь открыто опоил отравой 
князя Володимира Андреевича; а женщин 
велел раздеть донага и позорно 
расстрелять стрельцам. Из его [то есть 
Владимира Андреевича] бояр никто не был 
оставлен в живых».



Митрополит Филипп
• Из знатной боярской 
семьи

• Постригся в монахи, 
стал настоятелем 
Соловецкого 
монастыря

• По своим взглядам 
близок к 
нестяжателям

• Ходатайствовал за 
опальных



«Митрополит Филипп и Иван Грозный»,  Яков 
Турлыгин, кон. 19 века



Наконец, «неудобный» митрополит был 
низложен и сослан в Тверской Отроч 

монастырь



Был убит в монастыре в 1569 году

Вошедши в келью святого Филиппа, Малюта 
Скуратов с притворным благоговением 
припал к ногам святого и сказал:
— Владыка святой, дай благословение царю 
идти в Великий Новгород.
Но Святой отвечал Малюте:
— Делай, что хочешь, но дара Божиего не 
получают обманом.
Тогда бессердечный злодей задушил 
праведника подушкою.

 Димитрий Ростовский. 
Жития святых. 9 января



Разорение Новгорода

• Иван Грозный заподозрил новгородцев в 
измене

• В 1570 году он въезжает в город с 
опричным войском

• На пиру в архиепископском дворе Иван 
Грозный отдал приказ, и начались 
убийства и погромы

• По некоторым оценкам погибает 10-15 
тыс. человек





Опричники в Пскове



Казни в Москве – 25 июля 1570 
года

• Массовые репрессии и казни
• Более 100 человек, видных 
политических деятелей, были казнены 
«мученическим образом», в том числе 
глава посольского приказа дьяк Иван 
Висковатый



1571 год – разорение Москвы 
Девлет-Гиреем

• Крымский хан нападает на Москву и 
сжигает город

• Опричники, привычные к казням и 
грабежам, не хотят рисковать жизнями на 
войне

• Разделение войска на земское и опричное 
снизило его боеспособность

• Царь бежал из Москвы сначала в 
Александровскую слободу, потом в 
Ярославль, Вологду и, наконец, Белоозеро



1572 год – второй поход Девлет-
Гирея

• Переговоры не 
удаются – крымский 
хан требует вернуть 
Казань

• В 1572 году - новый 
поход. Хан хотел взять 
в плен самого царя

• Иван Грозный 
объединил опричные 
и земские силы. Во 
главе поставил 
Михаила 
Воротынского 



Победа!

• Воротынский одерживает победу над 
крымскими татарами в битве у села 
Молоди. 

• Их потери так велики, что больше 10 лет 
Крым не нападает на Россию.

• Воротынский скоро оказывается в 
опале. В 1573 году он обвинен в 
колдовстве и казнен.



Отмена опричнины
• В 1572 году царь отменяет опричнину
• Часть конфискованных земель вернули 
владельцам

• Политика террора и репрессий не 
прекращалась

• В 1575 году Иван Грозный короновал 
московским царем бывшего татарского 
хана Симеона Бекбулатовича, а сам 
назвался князем Иваном Московским





В чем смысл?

• Суеверие: Ивану Грозному было 
предсказано, что московский царь умрет 
в 1575 году

• Попытка без одобрения боярской думы 
вернуться к опричной политике

• Реальная власть все равно оставалась у 
Ивана Грозного

• Через год вернул себе престол



Опричнина. Цели.

• Борьба с феодальной аристократией 
(боярством)

• Борьба с остатками вольностей 
(удельными князьями, церковью, 
разгром Новгорода)

• Установление деспотичной власти
≪А жаловати есмя своих холопей 
вольны, а и казнити вольны же≫



Опричнина. Результаты.

• Разорение многих земель
• Гибель и обеднение многих дворянских 
и боярских родов

• Бегство крестьян на Урал, в Поволжье
• Отмена Юрьева дня – введение 

«заповедных лет» (1581 год)



Ливонская война

• Удачный поход 1577 года
• Захватили всю Ливонию до Западной 
Двины. Дошли до Риги

• Русские войска мародерствовали и 
массово убивали местных жителей



Стефан Баторий
• Король Польский и 
великий князь 
Литовский

• 1579 год – ответный 
поход, цель – Полоцк. 
Захвачен еще ряд 
пограничных крепостей

• 1580 год – новый поход. 
Взяты Великие Луки.

• В обмен Грозный 
уступает ряд городов 
Ливонии



Поход 1581 года – поляки под Псковом
Осада длилась несколько месяцев, но город 

устоял.



Завершение войны
• Иван Грозный обещал Папе Римскому 
вступить в коалицию против Турции

• Папа способствовал заключению мира
• 15 января 1582 года – Ям-Запольский 
мир

• Россия отдает полякам Ливонию в обмен 
на русские города (за исключением 
Полоцка)

• Со шведами война продолжается. Только 
в 1583 году – перемирие. Шведы 
созраняют за собой Эстляндию и все 
побережье Балтики



1584-1585 год – основание 
Архангельска



Сибирское ханство



Покорение Сибири 
• Сибирское ханство платило дань России до 

1571 года. 

• В 1563 – переворот, к власти приходит хан 
Кучум.

• В 1571 году разрывает отношения с Москвой. 
Начинаются набеги

• В Сибири – огромные вотчины, которыми 
владеют купцы и промышленники (везут 
оттуда соль, пушнину). Самые богатые – 
Строгановы

• Чтобы защитить свои владения 
отправляют казачий отряд – 1581год



Ермак Тимофеевич

• «вельми мужествен, 
и человечен, и 
зрачен, и всякой 
мудрости доволен, 
плосколиц, черн 
брадою, возрастом 
[то есть ростом] 
середней, и плоск, и 
плечист»



Покорение Сибири
• У казаков огнестрельное оружие, артиллерия
• Одерживают ряд побед над татарами, но 
терпят потери

• Просят помощи у царя, Иван Грозный 
отправляет в Сибирь несколько сотен 
стрельцов

• 1584 год – Кучум напал на казачий лагерь. 
Ермак погибает. Но освоение Сибири 
продолжается

• 1586-1587 – основаны Тюмень и Тобольск



Василий Суриков,
"Покорение Сибири Ермаком», 1895



Семья
• Был женат по меньшей мере семь раз
• Трое сыновей: Иван, Федор и Дмитрий
• Анастасия Романовна
• Мария Темрюковна – м.б. отравлена
• Марфа Собакина – умерла неожиданно
• Анна Колтовская – пострижена в 
монахини

• Анна Васильчикова - умерла
• Василиса Мелентьева - ?
• Мария Нагая



1581 год 



Последние годы Ивана 
Грозного

• Тяжело болел, страдал 
от постоянных болей в 
позвоночнике, скорее 
всего не мог 
самостоятельно 
передвигаться

• Каялся, составлял 
поминальные списки 
всех казненных

• Завещал сыновьям быть 
добрыми правителями



Смерть



Итоги правления

• Россия расширила территории, 
овладела землями от Волги до Иртыша

• Приобрела торговые пути на востоке
• Укрепилась центральная власть, 
началось создание государственного 
аппарата

• Заложены основы крепостного права
• Кризисная ситуация в стране



Федор и Дмитрий



Федор Иоаннович
«росту малого, приземист и толстоват, 
телосложения слабого и склонен к 
водянке; нос у него ястребиный, поступь 
нетвердая от некоторой 
расслабленности в членах; он тяжел и 
недеятелен, но всегда улыбается, так 
что почти смеется... Он прост и 
слабоумен, но весьма любезен и хорош в 
обращении, тих, милостив, не имеет 
склонности к войне, мало способен к делам 
политическим и до крайности суеверен».

Джильс Флетчер



Царствование Федора 
Иоанновича (1584-1598 годы)

• Иван Грозный оставил «присматривать» за 
сыном бояр Ф. И. Мстиславского, Н. Р. 
Юрьева, И. П. Шуйского и Б. Ф. Годунова

• «Между вельможами раздоры и схватки 
беспрестанные; так и нынче, сказывали мне, 
чуть-чуть дело не дошло у них до 
кровопролития, а государь не таков, чтобы 
этому препятствовать»

• В результате борьбы за власть Шуйский был 
арестован и погиб в тюрьме. У престола 
оказался Годунов, чья сестра стала женой 
царя



Учреждение патриархии
• В 1588 году в Москву прибыл 
Константинопольский 
патриарх Иеремия

• Ему предложили стать 
русским патриархом. После 
долгих переговоров с 
благословения Иеремии 
избрали патриархом Иова 
(московского митрополита)

• Церковь стала независима 
от Константинополя, но 
попала в зависимость от 
власти



Градостроительство

• Строительство городов и крепостей
• Этим ведал Крепостной приказ
• Возникают Самара, Саратов, Царицын, 
Уфа, Курск, Белгород, Елец

• Астрахань, Смоленск – каменные 
крепости



1584-1591 год – строительство 
Белого города



Белый город в XVIII веке





Церковное строительство

Успенский собор Троице-Сергиева 
монастыря



Изменение системы 
налогообложения

• Белые земли – находились в руках 
частных владельцев. Жители несли 
повинности перед феодалом. 
«Обелены» от гос.налога

• Черные земли – принадлежали 
государству и платили государственный 
налог – тягло.

• При Федоре все, кто занимался 
ремеслом и торговлей в городах вошли в 
состав государственных посадских 
общин  и стали платить тягло (общая 
сумма при этом не уменьшилась)



Дальнейшее закрепощение 
крестьян

• Юрьев день – 1497 год, подтвержден в 1549 
году

• Заповедные лета – 1581 год (впервые)

• Урочные лета – 1597 год – указ о розыске и 
возвращение бежавших крестьян (не 
распространялся на тех, кто бежал шесть лет 
назад и ранее)



Внешняя политика

• 1590 – 1595 годы – Русско-шведская 
война

• Война – с переменными успехами. С 
обеих сторон – большие потери и 
затраты

• Правительство Бориса Годунова вело 
переговоры со Швецией

• Тявзинский мир – 1595 год
• Шведы получили Эстляндию
• Русские: Ивангород, Ям, Копорье, 
Орешек, Ладогу



Ивангород



1591 год – убийство царевича 
Дмитрия



«Угличское дело»



«Младший брат царя, дитя лет шести или семи (как 
сказано было прежде), содержится в отдаленном месте 
от Москвы, под надзором матери и родственников из 
дома Нагих, но (как слышно) жизнь его находится в 
опасности от покушений тех, которые простирают 
свои виды на обладание престолом в случае бездетной 
смерти царя. Кормилица, отведавшая прежде него 
какого-то кушанья (как я слышал), умерла 
скоропостижно. Русские подтверждают, что он точно 
сын царя Ивана Васильевича, тем, что в молодых летах 
в нём начинают обнаруживаться все качества отца. Он 
(говорят) находит удовольствие в том, чтобы 
смотреть, как убивают овец и вообще домашний скот, 
видеть перерезанное горло, когда течет из него кровь 
(тогда как дети обыкновенно боятся этого), и бить 
палкой гусей и кур до тех пор, пока они не издохнут».

Флетчер Дж. О государстве русском



Династический кризис
• 6 января 1598 года
• Формальной 
правительницей 
оставалась царица 
Ирина

• 17 февраля - 
Земский собор 
избирает на царство 
Бориса Годунова


