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ПРАВЛЕНИЕ ЕЛЕНЫ ГЛИНСКОЙ
Годы жизни: около 1508 – 4 апреля (13 апреля )1538
Годы правления: 1533-1538

Елена Глинская
Реконструкция по 
черепу, С. Никитин, 
1999 г.

После смерти  Василия III (1533 г.) великим князем стал 
его сын, Иван. Но фактически власть оказалась в руках 
Елены Глинской – матери Ивана (ей было примерно 25 
лет) В период ее правления был начат ряд реформ, 
направленных на укрепление великокняжеской власти. 
Началась  реформа местного управления (которую 
закончил Иван IV), 
Усилен контроль за ростом церковного землевладения, 
введен запрет на покупку земли у служилых людей. 
по ее приказу была сооружена Китайгородская стена, 
заключено перемирие с Литвой (1536 г.)
финансовая реформа: объединены московская и 
новгородская денежные системы – введен единый 
московский рубль. Появляется новая московская монета - 
копейка



ИСТОРИЯ 
КОПЕЙКИ

Все монеты на Руси в то 
время были неправильной 
формы. Для их чеканки 
использовали обрезки 
серебряной расплющенные 
проволоки. 
Новая деньга стала 
именоваться копейка, иначе 
копейная монета. Было 
мнение, что такое название 
монеты произошло из-за 
рисунка, где в руках всадник 
держит копье. 



БОЯРСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ (1538-1548)



Венчание на царство. 
Первый «царь всея Руси»

В 1547 г., когда Ивану 
было 16 лет, митрополит 
Макарий венчал его на 
царство в Успенском 
соборе Московского 
Кремля.

Бармы – широкое оплечье с нашитыми на него 
изображениями религиозного характера и драгоценными 
камнями, надевались русскими князьями и царями при 
коронации и во время торжественных выходов.



Уравнивало Ивана IV с восточными соседями 
– астраханским и казанским ханами – 
наследниками Золотой Орды, недавними 
повелителями Руси и с европейскими 
правителями.
Возвышало Ивана IV над другими князьями. 
Он  почитался как великий государь
Имело значение для церкви: с этого момента 
царская власть брала на себя заботу о 
сохранении прав и привилегий церкви. Царь 
считался «помазанником божьим.

Историческое значение 
провозглашения Ивана IV царем



ВОССТАНИЕ 1547 Г.

Иван IV и протопоп Сильвестр во 
время большого московского пожара 
24 июня 1547 года (Павел Плешанов, 
1856 год)

В том же,1547 году, в Москве 
занялся сильнейший пожар.  
Свыше 1700 обгорелых трупов 
было найдено в городе 
(жителей было около 100 тыс.), 
и по Москве поползли слухи, 
будто город спалили 
колдовством, а виной всему — 
Глинские. 
Началось восстание, Иван IV 
бежал из Москвы в село 
Воробьево, а дворы Глинских 
были сожжены и разграблены. 
Едва опасность миновала, 
царь приказал арестовать 
главных заговорщиков и 
казнить их.

 



ИЗБРАННАЯ РАДА – 

Состав Избранной рады:
 Представитель незнатных, но 
богатых землевладельцев  
Алексей Адашев;
Князь Андрей Курбский;
Священник Сильвестр;
Дьяк Иван  Висковатый.

Это небольшой кружок близких Ивану IV людей



А. Ф. Адашев на Памятнике 
«1000-летие 
России» в Великом 
Новгороде

Сильвестр на Памятнике 
«1000-летие 
России» в Великом 
Новгороде

Павел Рыженко «Князь 
Курбский»

А. Ф. Адашев Сильвестр

Князь Курбский



РЕФОРМЫ ИВАНА ГРОЗНОГО

В 1549 году был созван Земский 
собор (состав: высшее духовенство, 
московское и городовое дворянство, 
купцы, посадские люди, служилые 
люди по прибору, черносошные 
крестьяне), и на основании его 
решений было проведено ряд 
реформ.



ВОЕННАЯ РЕФОРМА
1)Запрещены местнические споры 
между воеводами
2) Создана «Избранная тысяча»(1070 
дворян) в Московском уезде
4)Создано стрелецкое войско



СУДЕБНАЯ РЕФОРМА
1550 г. – принят Судебник Ивана IV.
 Ликвидация привилегий монастырей 
по податям
Увеличен размер пожилого. 
Введено «тягло» и единый налог 
«большая соха»



ЦЕРКОВНАЯ РЕФОРМА
1551 г. – принятие Стоглава. Он 
оформил пантеона(список) всех 
русских святых; регламентировал  
церковную жизнь – службы, обряды
введение единой системы налогов, 
проведение описи церковных земель
усиление контроля со стороны 
государства



РЕФОРМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО И 
МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1) создание приказной системы 
управления
2) Отмена кормлений (1555 г.)
3) губная реформа



ЦЕРКОВНАЯ РЕФОРМА
1551 г. – принятие Стоглава. Он 
оформил пантеона(список) всех 
русских святых; регламентировал  
церковную жизнь – службы, обряды
введение единой системы налогов, 
проведение описи церковных земель
усиление контроля со стороны 
государства



ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТЬ В РОССИИ 
В СЕРЕДИНЕ ΧVI ВЕКА. 

Боярская дума

Приказы

Земский собор (с 1549г)
Бояре, высшее духовенство, 

купцы, выборные от служилых  
людей «по отечеству» и «по 

прибору», черносошные 
крестьяне

Наместники Земские старосты

Губные старосты
Заменялись в ходе 

земской реформы XVI в.

Подчинялись 
Разбойному приказу



СИСТЕМА ПРИКАЗОВ В  ΧVI ВЕКЕ

Приказы



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVI В.



1.Присоединение Казани.

Важным направлением внешней 
политики Ивана Грозного было восточное.
Овладение Казанским и Астраханским 
ханствами было выгодно для России.
В середине 16 века в.Русское государство
 активизировалось в Поволжье.
Казанские ханы постоянно совершали
 набеги на русские земли. Церковь стреми-
лась обратить в православие мусульман
 казанцев. Дворяне мечтали расширить 
свои наделы за счет «Казанской землицы». 
Походы  оказались  неудачными. 



1.Присоединение Казани.

 По приказу царя в 1551г. 
 близ Казани, из заранее 
 приготовленных срубов
 была построена 
опорная 
 база-крепость Свияжск. 
Летом 1552 года Иван IV
со 150-тысячным 
войском
подступил к столице 
Казанского ханства.



 

          Осада Казани                                      
                                                                           План взятия Казани

1.Присоединение Казани.



   В 1551 г.астраханский хан перешел на службу Москве, но в 1554 г. 
нарушил договор. В июне 1554 г. русские войска без боя вошли в 
Астрахань. На ханство была наложена дань, а право назначать 
ханов получил Иван Грозный. В 1555 г.Астрахань под давлением 
Крыма вновь вышла из под власти Москвы. В 1556 г.русская 
армия подошла к городу и его жители присягнули Русскому 
государству.

2. Присоединение Астрахани.



   

  легковооруженный 
воин Астраханского 
ханства

   
     шапка Астраханская

2. Присоединение Астрахани.



                 Расширение границ русского             
государства в сер.16 в.

3. Значение присоединения       
Поволжья.Присоединение Казани и 

Астрахани
 обеспечило безопасность русских 
 границ на востоке и юго-востоке. 
 Волга стала «русской рекой».
 По ней начала развиваться 
 торговля с восточными странами. 
 Российское государство стало 
 многонациональным.
 Усиление России вызвало 
 недовольство Османской 
империи.
 Она подталкивала Крымского 
хана 
 к активизации набегов на Русь.
 В ответ Москва начала 
 строительство Засечной черты.



4. Ливонская война 
1558-1584гг.

Причина войны Повод

Необходимость 
выхода

к Балтийскому морю

Задержка
иностранных

специалистов,
приглашенных

В Россию
царём

Невыплата
Ливонским 
Орденом 

дани за город 
Юрьев



НАЧАЛО ЛИВОНСКОЙ ВОЙНЫ
В 1558 г. Иван IV объявил войну 

Ливонскому ордену.
В 1558–1560 гг. Орден был 
разгромлен и уничтожен.

В 1561 г. в войну вмешались 
Швеция, установившая контроль 
над северо-западной Эстонией, и 

Польша, под власть которой 
перешли Лифляндия

и Курляндия.
Их поддержала Дания.

Россия вынуждена была воевать 
с коалицией европейских стран.



ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА 60-Е ГОДЫ
В 1563 г. русские взяли 
Полоцк, чем Иван IV был 
особенно горд, так как 
Адашев и Сильвестр 

советовали ему заключить 
мир. Взятие Полоцка 
подтверждало правоту 

царя.
Но уже в 1564 г. русские 
войска потерпели ряд 
тяжелых поражений.

В 1569 г. Польша и Литва 
заключили Люблинскую 

унию, создав Речь 
Посполитую.

Речь Посполитая
— единое польско-литовское государство,

существовавшее в XVI–XVIII вв.



ОКОНЧАНИЕ ЛИВОНСКОЙ ВОЙНЫ
В 1581 г. было заключено 

Ям-Запольское перемирие 
на 10 лет с Польшей. 
Иван IV отдал Польше 

Ливонию в обмен 
на захваченные поляками 

русские города. 
Полоцк остался
за Польшей.

В 1583 г. было заключено 
Плюсское перемирие 
со Швецией. Эстляндия, 
Нарва, Ям, Копорье

и волость Корела остались 
за Швецией.



5. Покорение Сибири.

После взятия Казани Сибирское 
ханство на некоторое время приз-
нало свою зависимость от России.
Сибирь стала платить «ясак»-1000
соболей в год. Купцы 
торговали с Сибирью, меняя 
на меха железо и хлеб. 
Промышленники Строгановы
 возглавили освоение Сибирского 
края. В 1563г.Сибирским
 ханом стал Кучум. Он превратил 
выплату ясака и возобновил
набеги на русские земли.
Строгановы набрали отряд
 казаков.



      Ермак Тимофеевич

5. Покорение Сибири.



   

                       

         Задачи внешней политики 
                  на западе
    

                                                                   

                                                            

1558 -1583 гг.  Ливонская война

   Задачи внешней политики
             на востоке

Повторим

       
       2. Достижение выхода к Балтийскому 

морю. 
    3. Объединение земель, входивших 

в Древнерусское государство.

1. Борьба с Казанским,   
2.                               

Астраханским,                                      
    Крымским ханством

1552 г. Присоединение  Казанского                        
                   ханства.                                                                 
1556 г. Присоединение                                    
           Астраханского ханства.
1559 г. Неудачный поход
          на Крымское ханство.
1581 г.    Начало похода 
               Ермака в Сибирь.

1582 г.  Перемирие с Польшей
1583 г.  перемирие со Швецией.



ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVI В



ПАДЕНИЕ ИЗБРАННОЙ РАДЫ
Падение правительства Избранной Рады – 1560 год.

Сильвестр сослан в Соловецкий монастырь,
Адашев отправлен на дальнее воеводство.

Возможные личные причины:
Недовольство повзрослевшего царя опекой

со стороны прежних советников.
Плохие отношения руководителей Избранной рады с родней 

первой жены царя Анастасии – Захарьиными.
Готовность членов Избранной рады избрать на престол 

Владимира Старицкого в случае смерти царя 
(во время его болезни в 1553 г.).

Главная политическая причина: разные представления царя
и Избранной рады

 о путях и методах централизации России



БЕГСТВО КУРБСКОГО
В 1564 г. князь А.М. Курбский, 
опасаясь опалы и казни, бежал
в Литву и вскоре возглавил 
литовский поход на Русь. 

В письме Ивану IV князь обвинил 
его в бессудных расправах
с боярами и воеводами.

Бегство Курбского – 
пролог опричнины.

П. Рыженко. Князь Курбский



ВВЕДЕНИЕ ОПРИЧНИНЫ
В декабре 1564 г. Иван IV с семьей выехал на богомолье

в Троице-Сергиев монастырь. 
С богомолья в Москву царь не вернулся,

а поехал в Александрову слободу.



ВВЕДЕНИЕ ОПРИЧНИНЫ
Из Александровой слободы царь 

прислал две грамоты. 
Первая обвиняла бояр, 
всех служилых людей 
и духовенство в измене.

Царь объявлял, что «не хотя их 
многих изменных дел терпети», 
оставляет государство, чтобы 

«вселитися, иде же его, государя, Бог 
наставит».

Вторая грамота сообщала посадским 
людям, что «гневу

на них и опалы никоторыя нет».Царь Иван Грозный. 
Надгробный образ 

(Копенгагенский портрет).
XVII век ? Какую цель преследовал

Иван IV, отправляя грамоты? 



ВВЕДЕНИЕ ОПРИЧНИНЫ
Боярам пришлось ехать к царю 

и умолять его вернуться 
на престол.

Иван Грозный «смилостивился»
и согласился вернуться, 
но поставил условия: 

неограниченное право казнить 
изменников по своему усмотрению, 

без боярского суда;
учреждение опричнины, 

то есть особого государева удела.

Царь Иван Васильевич 
Грозный.

Худ. В.М. Васнецов.



ОПРИЧНИНА И ЗЕМЩИНА
В опричнину вошли:
Территория Москвы 
от Б. Никитской улицы 

до Волхонки 
и Москвы-реки.

Промысловые северные 
земли.

Пограничные районы 
(Козельск, Вязьма, Белёв, 
Малоярославец и др.).
Ряд центральных уездов 

(Суздальский, Можайский).

Опричные и земские территории.



ОПРИЧНИНА
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!

Опричники. Худ. Н. Неврев. 

В опричном «монашеском братстве»
 царь играл роль «игумена».



ОПРИЧНИНА
Среди первых 
казненных был 
знаменитый 

полководец князь А.
Б. Горбатый

 с 17-летним  сыном.

В 1568 г. царем 
собственноручно 
убит богатейший 

вельможа
И.П. Федоров.

Москва при Иване Грозном.
Худ. А.М. Васнецов.

После введения опричнины последовали 
массовые пытки
и казни бояр.



ИВАН IV И МИТРОПОЛИТ ФИЛИПП
В 1566 г. после ухода на покой «за 
немощью» митрополита Афанасия 
царь предложил митрополичий 
престол соловецкому игумену 
Филиппу (Федору Колычеву).

Родственники Филиппа
служили в опричнине,
 но сам он был близок
к Старицким князьям.



ИВАН IV И МИТРОПОЛИТ ФИЛИПП

Филипп постригся в монахи в 30 лет, опасаясь
кары за участие в мятеже Андрея Старицкого.

В его игуменство в монастыре велось огромное хозяйственное 
строительство: каналы, поварни, 

сушила, кирпичный завод и многое другое.

Соловецкий 
монастырь.



ИВАН IV И МИТРОПОЛИТ ФИЛИПП
Филипп поставил условием  своего 

вступления на митрополичий престол 
отмену опричнины.

Иван IV настоял, чтобы Филипп
«на митрополию ставился»,
а «в опришнину и в царьской 

домовой обиход не вступался».
Весной 1568 г. во время богослужения

в Успенском соборе 
Филипп публично осудил опричнину 

и отказал царю в благословении, напомнив, 
что тот поставлен 
судить по правде, 

«а не мучительский сан держати».
Митрополит Филипп. 

Покров.



ИВАН IV И МИТРОПОЛИТ ФИЛИПП

По требованию Ивана IV 
церковный собор обвинил 
Филиппа в «порочном 
житии» и лишил его 

митрополичьего престола.
Опальный митрополит 
был сослан в Тверской 
Отроч монастырь.

Митрополит Филипп.



НОВГОРОДСКАЯ «КРАМОЛА»
В 1569 г. Иван Грозный 

получил донос 
о новгородской «измене».

Согласно доносу, 
новгородцы хотели 
посадить на русский 

престол старицкого князя
Владимира Андреевича,

а Новгород отдать 
«литовскому королю».

С. Иванов. Царь. XVI век



ГИБЕЛЬ ВЛАДИМИРА СТАРИЦКОГО
Осенью 1569 г.

Иван Грозный обвинил 
Владимира Андреевича
в намерении захватить 
престол и заставил его
с женой и дочерью

выпить яд. 
В сентябре 1569 г. 

в Горицком монастыре 
были убиты 

(утоплены в Шексне или 
удушены дымом) мать 
Владимира Старицкого
княгиня Ефросинья 
с 12 монахинями.

Горицкий женский монастырь.



ПОХОД НА НОВГОРОД
В конце ноября – начале декабря 

1569 г. опричное войско 
двинулось на Новгород.

В Клину, Твери, Вышнем Волочке, 
Торжке опричники истребили 
несколько тысяч жителей.
В Твери Иван Грозный 

потребовал, чтобы опальный 
митрополит Филипп благословил 

поход на Новгород.
Митрополит отказался

и был задушен в своей келье 
опричником-палачом 
Малютой Скуратовым.Последние минуты преподобного 

Филиппа.



НОВГОРОДСКИЙ ПОГРОМ
Новгородский погром 

продолжался шесть недель.
Город был охвачен

огнем и разрушением, запасы 
продовольствия вывезены или 

сожжены.
На Новгород была наложена 
дань, которую выбивали целый 

год.
«Тот день благодарен, коего 
дни ввергнут в воду пятьсот 
или шестьсот человек».

Общее число жертв составило 10–15 тыс. 
при населении Новгорода 30 тыс. человек.

Разорение Великого Новгорода.



МОСКОВСКИЕ КАЗНИ 1570 ГОДА

По возвращении царя из Новгорода в Москву
начались новые казни.

Был заживо изрезан на куски И.М. Висковатый. Погибли и те, кто 
стоял у истоков опричнины: отец и сын Басмановы, князь
М.Т. Черкасский, князь А.И. Вяземский и многие другие.

Казнь боярина. Худ. В. Владимиров. 



ПОХОД ДЕВЛЕТ-ГИРЕЯ 1571 ГОД
В 1571 г. крымский хан 
Девлет-Гирей совершил 

поход на Москву.
Земские полки заняли 

позиции на Оке.
Опричники же, привыкшие 

к грабежу,
не желали воевать.

Царь «с людьми собратца 
не поспел».

Девлет-Гирей дошел до 
Москвы и сжег посады.



ПОБЕДА ПРИ МОЛОДЯХ
После поражения Иван IV был готов 

уступить Крыму Астрахань.
Девлет-Гирей требовал Казань.

Получив отказ,
он повторил поход.

Под угрозой утраты власти
Иван IV объединил

 опричные и земские войска
под командованием земского 
воеводы М.И. Воротынского.

30 июля 1572 г. в битве у деревни 
Молоди (в 45 км южнее Москвы) 
Девлет-Гирей был разгромлен.
Россия избавилась от набегов

на 15 лет
Ханский дворец 
в Бахчисарае.



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.



СИМЕОН БЕКБУЛАТОВИЧ
В 1575 г. Иван Грозный
вновь разделил страну.

Великим князем он провозгласил 
крещеного татарского царевича 

Симеона Бекбулатовича.
Сам царь принял титул удельного 

князя Ивана Московского. 

Челобитные Ивана IV Симеону – 
инструкции.

Внешняя политика велась 
по-прежнему от имени царя 

и великого князя 
Ивана Васильевича всея Руси. Иван Грозный. Портрет из 

«Титулярника»



СИМЕОН БЕКБУЛАТОВИЧ
Симеон Бекбулатович пробыл великим князем год.  

Затем Иван IV вернулся на царский престол,
а Симеону формально выделил в удел Тверь.

Отличие «удела» Ивана Грозного от опричнины:
1. Реального разделения страны не произошло.
2. Казни при введении удела по размаху уступали опричным.

Какова цель нового спектакля?
1-я версия: 

Ивану IV нагадали, что в наступившем году умрет 
московский царь. Суеверный, он решил провести год вдали 

от трона.
2-я версия: 

По словам современников, царь «искушал люди: 
что молва будет в людех про то?»



СМЫСЛ И ЦЕЛИ ОПРИЧНИНЫ
Этот вопрос – главный при изучении опричнины

В.О. Ключевский:
«Учреждение это всегда казалось странным

как тем, кто страдал от него,
 так и тем, кто его исследовал».

Н.М. Карамзин:
Концепция «двух Иванов»: мудрого правителя в первой 
половине царствования и тирана в годы опричнины.  



СМЫСЛ И ЦЕЛИ ОПРИЧНИНЫ
Концепция «двух Иванов» восходит к началу XVII в.

Романовы – новая династия,
уступают по знатности многим другим родам.

Заинтересованы подчеркнуть свою связь с прежней 
династией, но отмежеваться от зверств опричнины.

Подчеркивается благодетельное влияние
царицы Анастасии.

Лишь после ее смерти начинаются казни и опалы.

Воцарение Михаила Романова — возвращение к благим 
временам первой половины царствования Ивана IV.



СМЫСЛ И ЦЕЛИ ОПРИЧНИНЫ

Концепция С.Ф. Платонова:
Опричнина была направлена против боярства. 
Переселения бояр из взятых в опричнину уездов 
подорвали боярское родовое землевладение,

тем самым лишили боярство 
экономической независимости
и способности противостоять 

стремлению власти 
к централизации страны.

Эта концепция была принята советской наукой при Сталине, 
который восторгался Иваном Грозным.



СМЫСЛ И ЦЕЛИ ОПРИЧНИНЫ
Концепция Платонова — шаг вперед:

она впервые поставила вопрос о социальных 
корнях и целях опричнины.

Но конкретные утверждения Платонова
не подтвердились.

Боярство не выступало против централизации.
Напротив, оно было ее опорой, поскольку владело вотчинами в 
разных частях страны и было заинтересовано в укреплении  

центральной власти.
Масштабы опричных переселений были невелики. 

Вотчины отбирали лишь у опальных и их родственников.
Большинство служилых людей опричных уездов

сами вошли в опричнину.



СМЫСЛ И ЦЕЛИ ОПРИЧНИНЫ

Иван IV жаждал быстрой централизации и личной 
безграничной власти. 

При слабом государственном аппарате этого можно было 
достичь лишь террором и запугиванием страны.

Власть государя была неограниченной, но традиция все же 
препятствовала массовым расправам.

Опричнина, отделив государев удел от остальной страны, 
позволила Ивану Грозному перейти к массовому террору, 

игнорируя традицию.



СМЫСЛ И ЦЕЛИ ОПРИЧНИНЫ
В XVI в. люди ожидали конца света.

 Иван IV считал себя Божьим наместником на Руси
и полагал, что обязан «очистить» страну

накануне Страшного Суда.
Опричный террор – подобие чистилища

перед Страшным Судом
Опричнина – своего рода община «чистых» 

среди нечистого, подлежащего исправлению мира.
Отсюда – организация опричнины в виде монастыря, 

запрет на общение опричников с земцами.
Лишь после событий 1571–1572 гг. Иван IV понял,

что «прельстился» и отменил опричнину.



РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРИЧНИНЫ
Казнь Владимира
Старицкого

Расправа над
митрополитом
Филиппом

Разгром
Новгорода

Массовый террор

Ликвидация одного из 
последних уделов

Подчинение церкви 
государству

Уничтожение последних 
воспоминаний о временах 
вольности

Подавление воли
к сопротивлению



РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРИЧНИНЫ
❖ Усилилась централизация

❖ Царская власть окончательно 
стала деспотической

❖ Страна была разорена

❖ Истощение ресурсов
привело к неудачам
в Ливонской войне

Иван Грозный.
Скульптор М.М. Антокольский.



НАЧАЛО СТАНОВЛЕНИЯ
КРЕПОСТНОГО ПРАВА

Опричные погромы и неудачная война

Рост податей

Бегство крестьян

Стремление закрепить крестьян в имениях

Временный запрет перехода крестьян

«Заповедные лета» 1581 год



НАЧАЛО СТАНОВЛЕНИЯ
КРЕПОСТНОГО ПРАВА

В 1581 г. Иван Грозный 
ввел «заповедные лета», 

временно отменив 
Юрьев день.

«Заповедные лета» 
возобновлялись
каждый год.

Так было положено начало 
становлению крепостного 

права.
Юрьев день.

 Худ. С. Иванов.



ДИНАСТИЧЕСКИЙ КРИЗИС
В ноябре 1581 г.

в бытовой ссоре Иван IV 
ударил жезлом

и смертельно ранил 
старшего сына 
царевича Ивана. 
Через 10 дней 
наследник умер.

Фактически передать 
престол было некому: 
второй сын Фёдор был 
слабоумен и непригоден

к царствованию.

Иван Грозный у тела сына. 
Художник В. Шварц.



ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ИВАНА 
ГРОЗНОГО

В последние годы жизни Иван IV тяжело болел,
с трудом передвигался, почти перестал покидать Москву. 
Царь задумался о покаянии, приказал составить Синодик 

(поминальные списки) казненных, молился о спасении их душ и 
посылал в монастыри поминальные вклады

Иван Грозный
в монастыре.
Худ. В. Шварц.



СМЕРТЬ ИВАНА ГРОЗНОГО
18 марта 1584 г.,
53-х лет от роду

Иван IV
скоропостижно умер.

Ходило немало 
слухов 

о насильственной 
смерти царя.

Говорили, что он был 
удушен или отравлен 
приближенными.

Митрополит перед кончиной 
Ивана Грозного посвящает его в схиму.

Худ. П. Геллер.



ИТОГИ ЦАРСТВОВАНИЯ ИВАНА IV
«+»

✔ Ослаблены остатки 
удельной системы.

✔ Укреплен государственный 
аппарат.

✔ Создана постоянная армия.
✔ Присоединены территории 

Поволжья и Приуралья.
✔ Начато завоевание Сибири.

«–»
✔ Власть окончательно

стала деспотической.
✔ Страна разорена.
✔ Казнены и убиты десятки 

тысяч людей, страна 
парализована страхом.

✔ Началось становление 
крепостного права.

✔ Проиграна Ливонская война  
утрачены земли 
в Прибалтике.

✔ Стана ввергнута в 
династический кризис.


