
3 декабря 
1564 г.

Москва

Александровская слобода

Грамота
боярам

(обличение)

Грамота
простым
людям

(ободрение)

Депутация
духовенства

и бояр

Февраль 1565 г. – 
Учреждение опричнины



5. Опричное лихолетье и 
конец московской династии 

Рюриковичей 



• 1553 г. – болезнь Ивана IV, 
– отказ некоторых членов Избранной рады выполнить 

завещание царя

• 1560 г. – смерть жены Ивана IV, роспуск Избранной 
рады 

• 1563 г. – смерть митрополита Макария

• 1864 г. - неудачи в Ливонской войне, бегство А. 
Курбского в Литву

Предпосылки опричнины



1. Стремление к сильной самодержавной власти;

2. Необходимость дальнейшей централизации государства  и ликвидация 
пережитков раздробленности

3. Неудовлетворенность  царя ходом Ливонской войны

4. Стремление подавить боярскую оппозицию недовольную деятельностью 
царя.
– В 1562 году царским указом были ограничены вотчинные права бояр, вследствие 

чего те оказались приравненными к поместному дворянству. Результатом 
сложившейся обстановки стала обозначившаяся среди боярства тенденция к 
бегству от царского произвола за рубежи государства. - Читайте подробнее на 
FB.ru: http://fb.ru/article/256443/nachalo-i-otmena-oprichninyi-posledstviya-oprichninyi

Причины опричнины



Суть опричнины
Разделение страны 

на опричнину и земщину
Опричнина - личные владения 
Ивана IV, наиболее развитые 
в хозяйственном отношении 
районы (Боярская дума,  
опричное войско, казна) 

Земщина  – территории, не 
включённые в опричнину и 
управлявшееся 
Боярской думой



Суть опричнины
• Учреждение опричного 

войска
• Символы – метла и 

песья голова

• Малюта Скуратов – 
руководитель опричного 
войска



• Опричникам 
запрещалось 
общаться с любыми 
земцами, даже с 
родственниками.

• В любом конфликте с 
земцем опричник  
заранее считался 
правым.

• Иван Грозный внушал 
судьям: 
«Судите праведно, 
наши виноваты бы не 
были!



Методы опричнины -  террор 
• Конфискация земель в опричных уездах у феодалов, 

не принятых в опричнину.

Опричники. Худ. Н. Неврев. 

• Казненны во время 
опричнины

• Филипп Колычев - 
митрополит

• И.П. Федоров – глава 
Боярской думы

• В.А. Старицкий с семьей



Опричный террор (1565-1572)
• Походы на 

Новгород
– Тверь, Клин, 

Торжок

• Массовые казни 
в 1568 и 1570 гг.

«Опричнина». 
Картина Ореста Бетехтина



• 1571 г. – поход крымского 
хана Девлет-Гирея на 
Москву, сожжение 
Москвы

• 1572 г. – отмена 
опричнины

• Победа русского войска у 
с. Молоди (ком. М.И. 
Воротынский)



Отмена опричнины
• 1572 г.  – отмена опричнины

с запретом произносить само 
это слово под страхом кнута.

• Объединены опричные и земские земли, 
войска, Думы, государевы дворы. 
Некоторым опальным вернули 
конфискованные вотчины.

• Возобновились казни опричников.

• Казнили и не опричников:  например, М.И. 
Воротынского, обвиненного в намерении 
околдовать царя.Иван Грозный.

Скульптор М.М. Герасимов.



• 1575 г. – правление 
Симеона 
Бекбулатовича



Последствия опричнины
• Исчезли остатки феод 

раздробленности; 

• Московское государство 
стало централизованным с 
сильной монарх властью. 

• Экономический упадок. Усиление 
бегства крестьян на окраины. 

• Усиление крепостного права. 1581 
– 1885 гг. – введение заповедных 
лет (отменен Юрьев день)

• Обострений  противоречий внутри 
правящего класса, Усиление  
позиций дворянства, ослабление 
боярства,



Две собирательные точки зрения 
• Первая трактует опричнину 

как последний завершающий 
удар по остаткам удельной 
раздробленности и власти 
боярской аристократии, 
которая подвела черту под 
длительной борьбой 
Московских князей за 
объединение государства. В 
этом были заинтересованы 
дворяне, горожане и 
крестьяне, страдавшие от 
постоянных междоусобиц 
феодальной аристократии.

• Вторая точка зрения, 
состоящая в том, что 
опричнина носила 
разрушительный характер и 
только ослабила государство. 
Она не имела никакого 
отношения к борьбе с 
остатками раздробленности, 
была направлена против всех 
инакомыслящих, и являлась 
продуктом больной психики и 
жестокости царя Ивана IV.



• https://историк.рф/journal/иван-грозный-
за-и-против/





Домашнее задание
• §5
• Устно ответить на вопросы №5, 7, 8
• Выполнить задания в рабочем листе 

№4,5





Итоги правления Ивана IV
1. Образование централизованного государства Российского, имевшего устойчивый, мощный 

государственный и военный аппарат, приобретает большой международный авторитет.
2. Территория увеличилась с 2,8 млн.км² до 5,4 млн.км².
3. Прирост населения от 30 %  до 50 %, ( до 10-12 млн.человек).
4. Построено 155 новых городов и крепостей.
5. Присоединены: Казанское царство, Астраханское, Сибирское, Ногайская Орда, часть 

территории Северного Кавказа. Русское государство стало больше остальной Европы.
6. Создана Государственная почта.
7. Реформа судопроизводства. Каждый мог сам защитить себя в суде. Никого не могли казнить 

смертной казнью, без рассмотрения Государем каждого конкретного дела.
8. Введена всеобщая выборность местной администрации.
9. Развитие торговли. Морской с Англией. Сухопутной с Персией и Средней Азией.

10. Начало книгопечатанию (1563 Иван Фёдоров).
11. Придан государственный характер летописанию. Создан Лицевой свод.
12. Заселено северное Черноземье (Орловская, Курская, Липетская, Тамбовская обл.).
13. Создание регулярной армии (1556 г. – уложение о военной службе).
14. Указом запретил употребление спиртных напитков, кроме праздничных дней. Запрет 

Табакокурения.
15. Начало Казачества.



Итоги царствования Ивана IV 

1. Хозяйственный упадок 
2. 1581 г. – введение заповедных лет
3. Усилились противоречия внутри правящего класса и 

горожан
4. Отсутствие наследников
5. Проиграна Ливонская война, потеря выхода в море



• Царь Фёдор Иванович (также известен по 
прозвищу «Блаженный») был сыном Ивана 
Грозного и Анастасии Романовной.

• По утверждениям исследователей, Фёдор 
Иванович был очень слаб здоровьем (как 
физически, так и психологически). 

• Литературные памятники того времени так 
описывают Фёдора Ивановича: толстоват, 
небольшого роста, неказист с тяжёлой 
неуверенной походкой. Однако всегда 
улыбающийся (за это его и прозвали Блаженным). 
Царь никогда не повышал тон, не грубил, был 
суеверным и не любил проявления агрессии. 
Большинство своего времени он проводил в 
ближайшем монастыре в молитвах. 

• http://student-hist.ru/fedor-ioannovic/pravlenie-fedora-ivanovica/

Царь Федор Иоаннович — реконструкция 
его облика по черепу, выполненная 
профессором М. М. Герасимовым.



• Также Фёдор очень рано вставал и начинал день с беседы с 
духовником и умывания святой водой. Любил он и забавы: 
шутовские кривляния, песни и сказы после вечерни.

• Царь Фёдор Иванович очень любил звон церковных колоколов и 
даже сам одно время был звонарём. Он ходил пешком по 
монастырям, однако и отцовский нрав был в его натуре – царю 
нравились битвы с силачами медведей, а также кулачные бои.

• http://student-hist.ru/fedor-ioannovic/pravlenie-fedora-ivanovica/



1584 – 1598 гг. – правление Федора Ивановича

Регентский  совет

• Б.Я. Бельский – в ссылку

• И.Ф. Мстиславский – в монастырь

• Н.Р. Юрьев – умер в 1586 г.

• И.П. Шуйский – в ссылку

• Б.Ф. Годунов – фактический правитель

Борис Годунов. 
Парсуна XVI в.



Внутренняя политика

•Какие задачи должно было решить 
новое правительство?
1.  Преодолеть разруху и восстановить 
нормальную хозяйственную жизнь

2.  Сплотить верхушку общества



Для укрепления экономического положения 
государства 

• 1584 г. - отмена податных льгот церкви и монастырей.

• проводится перепись земель для учета всего земельного фонда,
– 1592 – 1593 гг. – указы о заповедных летах (крестьянин прикреплялся к 

земле, прикрепление касалось только хозяина двора, но не его детей и 
племянников)  

– 1597 г. – указ об урочных летах (5 лет)

• строительство городов и крепостей
– В 1585 - 1591 гг. - Федор Савельевич Конь (русский зодчий) воздвиг 

башни и стены Белого города;



• 1589 г. – учреждение 
патриаршества 

• делало русскую 
православную 
церковь юридически 
независимой от 
константинопольског
о патриарха.

Иов – 1-й патриарх



Достижения внешней политики
• В 1584 г. - на верность Федору Ивановичу присягнули Донские 

казаки;
• 1586 г. – продлили перемирие с Речью Посполитой
• 1590 – 1593 гг. – русско-шведская война

– 1595 г. – Тявзянский мир (возвращены земли, потерянные во 
время Ливонской войны)

• Продолжалось энергичное продвижение в Западной Сибири, 
где были построены города Тюмень, Сургут, Тобольск, Тара  и 
др. 
– 1598 г. – разгром хана Кучума, окончательное присоединение 

Западной Сибири 



Достижения внешней политики
• На юге укрепили систему обороны

– освоение лесостепи южнее Тульской оборонительной линии (так 
называемой «засечной черты»). 

– Строятся города Орел, Курск, Воронеж, Ливны, Елец, Белгород и др. 
– Это медленное «сползание» границ на юге имело два следствия: 

затруднялись набеги татар и одновременно осваивались плодородные 
земли.

• 1587 г. – царь Кахетии выразил желание перейти под русское 
подданство

• Расширилась внешняя торговля



• Экономический подъем
• Упрочилось положение служилых людей 

(дворянства), усиление крепостного права
• Улучшилось международное положение
• Вырос авторитет русской православной 

церкви

• Кроме того, в этот же период знаменитый литейщик А. Чохов отлил Царь-
пушку.


