
Иван Грозный.



М. Горелик. Смерть Василия III

3 декабря 1533 года Великий князь всея Руси 
Василий III умер.
Умирая, он благословил на великое княжение 
трехлетнего сына Ивана при регентше-матери 
Елене Васильевне Глинской.



Елена Глинская
Правительство Елены Глинской проводит мероприятия 
по укреплению армии, строительству новых и 
реорганизации старых крепостей. 
Подобно княгине Ольге, основавшей в Х в. немало 
новых поселений, Елена Васильевна отдала приказ о 
построении городов на литовских границах, о 
восстановлении Устюга и Ярославля, а в Москве в 1535 
г. строителем Петром Малым Фрязиным был заложен 
Китай-город. 
В богатую Московию потянулись эмигранты из других 
стран; только из Литвы выехало 300 семей. 
Однако наиболее крупным мероприятием внутренней 
политики Елены Васильевны была монетная реформа 
1535 г., приведшая к унификации денежного обращения 
в стране и преодолению последствий раздробленности.



Елена Глинская
В 1535—1538 гг., во времена правления Елены 
Глинской, была проведена реформа русской денежной 
системы. 
Из обращения были изъяты все низкопробные, 
обрезанные монеты, а также монеты старой чеканки. 
Она фактически ввела единую валюту на территории 
Руси. По всей России стали печатать деньги с 
изображением всадника с копьем, отчего и монеты 
назвали «копейками» (серебряная копейка весом 0,68 г; 
одна четвёртая часть копейки — полушка). 
Это был весомый шаг для стабилизации экономики 
Руси.



Елена Глинская

В годы правления Глинской была сделана попытка 
изменить и систему местного управления, что 
предвосхитило будущие реформы Ивана IV. Вводились 
губные (губа - административный округ) грамоты. 

Из суда наместников изъяли дела о разбойниках и 
передали их губным учреждениям — органам местного 
управления в губе, которые ведали сначала сыском и 
судом по уголовным делам, затем вопросами текущего 
управления.



• Иван рос беспризорным, но зорким сиротой в 
обстановке придворных интриг, борьбы и 
насилия, проникавших в его детскую 
опочивальню даже ночью. 

• Детство осталось в памяти Ивана как время 
обид и унижений, конкретную картину 
которых он лет через 20 дал в своих письмах 
к князю Курбскому. 

Детство Ивана IV

«Нас же с покойным братом Георгием 
начали воспитывать, как  иностранцев или 
нищих. Какой только нужды не 
натерпелись мы в одежде и в пище! Ни в 
чём нам воли не было; ни в чём не 
поступали с нами, как следует поступать с 
детьми.  (…) Как исчислить подобные 
тяжёлые страдания, перенесённые мною в 
юности? Сколько раз мне и поесть не 
давали вовремя. Что же сказать о 
доставшейся мне родительской казне? Всё 
расхитили коварным образом».
Как детские впечатления отразились на 

характере будущего царя? 



Составьте портрет Ивана IV

Положительны
е черты

Отрицательные 
черты

Обладал гибким, 
вдумчивым умом

Хороший 
стратег

Талантливый 
шахматист

жесток

Беспощаден 
к окружающим

Не терпел 
неповиновения

Робкий 

Подозрительны
й 

Лучший оратор 
и писатель Раздражителен 

и  озлоблен



Боярское правление (1538-1548)

Боярский 
род 

Шуйских

Боярский 
род 

Бельских

Расправы с политическими противниками, 
казни, убийства

Раздача своим сторонникам земли и 
привилегий 

Увеличение поборов с населения

Расхищение государственной казны



Венчание на царство. 1547 год

К. Лебедев. Венчание и принятие царского титула Иоанном IV.

В январе 1547 года 
Иван объявил 
боярам и 
митрополиту 
Макарию, что хочет 
жениться и принять 
новый титул – царя.

16 января 1547 года 
состоялась 
торжественная 
коронация Ивана в 
Успенском соборе 
Московского Кремля.



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.



Венчание на царство. 1547 год

3 февраля Иван 
женился на юной 

боярышне 
Анастасии 
Романовне, 

принадлежавшей к 
древнему роду 
Захарьиных-

Юрьевых.



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



Венчание на царство. 1547 год

П. Плешанов. Царь Иоанн Грозный и иерей Сильвестр во время
 большого московского пожара 24 июня 1547 года.

В июне 1547 г. на долю Ивана 
выпали новые испытания. Во 
время летней жары и сильного 
ветра в Москве вспыхнул 
страшный пожар, продолжавшийся 
десять часов. Город почти 
полностью выгорел, около 4 тыс. 
москвичей погибли от огня и дыма.

Доведенные до отчаяния люди 
во всем обвинили князей Глинских, 
с которыми связывали беды 
боярского правления.

С большим трудом Ивану 
удалось утихомирить народ, хотя 
сам он позже признавался: «Вниде 
страх в душу мою и трепет в кости 
моя».



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.

 



Российское государство в годы реформ Избранной рады

Избранная рада – совет «ближних бояр» при Иване Грозном с 
1547 до конца 1550-х гг.

ЦАРЬ

Казна

Приказы

Избранная 
рада

Боярская 
дума

Митрополит  
Московский и 

всея Руси

Церковный собор

Епископы

Игумены

Земский  
собор

Воеводы

Дворянское 
народное 
ополчение

Стрелецкие 
полки

Наряды 
пушкарей

Земские 
старосты

Губные 
старосты

Уездные 
дворяне

Посадские 
люди

Приходские 
церкви



Избранная рада
Избранная рада – круг близких молодому царю людей. 

(фактически – Ближняя государева дума, неофициальное 
правительство) 

Наиболее видными деятелями Избранной рады стали:
священник Сильвестр, служивший в «домовой» церкви государя – 

Благовещенском соборе Кремля,  дворянин Алексей Фёдорович 
Адашев, князь Андрей Михайлович Курбский



Состав Избранной рады 
(1547-1560)

Наставник царя митрополит Макарий
Костромской дворянин Алексей Адашев
Царский духовник Сильвестр
Представитель знати Андрей Курбский
Глава посольского приказа дьяк Иван Висковатый
Бояре Шереметевы
Князь Серебряный

Задачи реформ:
1. Ограничение привилегий крупной аристократии
2. Укрепление военно-полицейской опоры монархии
3. Упрочнение материальной и финансовой базы монархии
4. Совершенствование аппарата управления страной



Избранная рада

Причины возникновения 
Избранной рады

•  последовательные неудачи «боярских 
группировок» утвердиться у верховной власти;

• недовольство народа засилием временщиков;
• слабые способности юного царя к правлению 

государством;
• необходимость проведения преобразований.

1549 – 1560 годы



Реформы Избранной рады

1549 год – созыв первого 
Земского собора

1. Реформа управления

Земский собор – высший 
сословно-

представительный орган 
власти

Собирались нерегулярно и занимались решением 
внешней политики и финансов 

Вспомните, какие сословно-
представительные органы существовали в 
Англии и Франции?  

Почему эти органы власти 
называются сословно-
представительными?



Реформы Избранной рады
1. Реформа управления

Какие высшие органы управления существовали 
при Иване III?

Приказы – учреждения, ведавшие отраслями 
государственного управления или отдельными 

территориями страны; они собирали налоги и судили

В середине XVI в. 
появились новые 

приказы – отраслевые 
(Челобитный, 
Посольский, 

Поместный, Разрядный, 
Разбойный, Земский и 

др.) и 
территориальные 

(Сибирский, Казанского 
дворца и др.)

Руководители приказов 
назначаются царем и 
ответственны только 

перед ним.

Финансировались 
приказы казной.

Формируется слой 
чиновничества.



Реформы Избранной рады
2. Реформа местного управления

На местах управление (сыск и суд по особо важным 
делам) было передано в руки губных старост (губа 

– округ), избиравшихся из местных дворян в сельской 
местности и излюбленных голов в городах.

До реформы сбор налогов на местах 
поручался боярам-кормленщикам. 

Они были фактическими правителями 
отдельных земель.

При Иване Грозном кормления были 
отменены.



Реформы Избранной рады

Царь Иоанн IV открывает первый Земский 
собор 

В середине XVI века в 
России сложился аппарат 
государственной власти в 

форме 
сословно-

представительной 
монархии

Сословно-представительная монархия – это форма 
государственного устройства, при которой с самодержавной 

властью сосуществовали  сословно-представительное 
собрание – Земский собор и постоянный совещательный 

орган при верховной власти – Боярская дума.
На Земском соборе были представлены основные сословия 
государства – дворяне, духовенство, высший слой горожан 
(купечество, посадские люди) черносошное крестьянство.



ЦАРЬ

Митрополит Боярская дума Земский собор

приказы

Местное управление



Реформы Избранной рады
3. Судебная реформа

Когда и кем был принят свод законов, по 
которому жила России в первой половине XVI 
века?

1550 год - принят Судебник Ивана IV –
 новый свод законов России

 ограничение власти наместников за счет сокращения 
судебных функций и усиления контроля со стороны 
центральной администрации;
запрещение превращать в холопов детей боярских;
 увеличение «пожилого» во время перехода крестьян 
в Юрьев день;
 введение единой меры поземельного налога – 
большой сохи (до 1679 г.)
 население страны обязано было нести тягло – 
комплекс натуральных и денежных повиннойстей;

 регламентация наказаний;
 право высшего суда принадлежит царю;
 предусматривались наказания для дьяков и бояр за 
должностные преступления;
 дворяне подсудны только царю;
 при разборе дел обязательно присутствие выборных 
от населения (целовальники, старосты);
 за разбой – смертная казнь;
 судебный иммунитет вотчинников ликвидирован.



Реформы Избранной рады
4. Военная реформа

Формируется стрелецкое войско
(3 тыс. человек подконтрольны 
лично царю, расквартированы в 

Москве, содержались казной; 
к 1600 г. – 25 тыс. человек)

В мирное время стрельцам 
разрешено заниматься ремеслом и 

торговлей

Основа войска – дворянское ополчение 
(служба начиналась с 15 лет, земельный 

надел за службу – 150 – 450 десятин 
земли)

   1556 г. – «Уложение о службе»

«Государев родословец» – 
упорядочивание местнических споров (на 
время войны местничество запрещалось) 

Что такое местничество?



 подчинение священников 
митрополиту, создание церковной 
иерархии;
 создан церковный суд;
 регламентированы обряды;
 из числа местных святых, почитавшихся в 
отдельных русских землях, был составлен 
общерусский список;
 новые произведения искусства надо было 
создавать, следуя утвержденным 
образцам;

Реформы Избранной рады
5. Церковная реформа

До реформ:
относительная самостоятельность 

священников. 
Нет единообразия в церковных обрядах

1551 год – Стоглавый собор 
(Собор русской церкви)

 
 ограничен рост церковного землевладения 
(было решено оставить в руках церкви все 
земли, приобретенные ею до 1551 г., но в 
дальнейшем они могли получать земли 
только с царского разрешения);
 запрещено церкви заниматься 
ростовщичеством;
 организованы школы для подготовки 
священников.

Стоглав 



Реформы Избранной рады
Каково значение реформ, которые были 
проведены Избранной радой и Иваном IV в 
середине XVI века?

❑  ограничены права родовитого боярства во всех сферах 
государственного управления;

❑  социальной базой самодержавия становится дворянство, 
экономически зависящее от царя;

❑  новая система управления ликвидировала исторически 
сформировавшиеся местные особенности управления;

❑  все звенья системы управления в значительной степени 
подчинены царю;

❑  Земские соборы играют роль противовеса боярству, 
формируется сословно-представительная монархия;

❑  в России формируется централизованное государство и 
укрепляется самодержавная власть царя;

❑  укрепилась военная мощь страны. 



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ – ПО ТЕРМИНАМ И ДАТАМ
Даты для запоминания

1533—1584 гг. — правление Ивана IV Грозного
1547 г. — венчание Ивана Грозного на царство
1549—1560 гг. — Избранная рада, реформы
1549 г. — первый Земский собор
1550 г. — Судебник Ивана Грозного
1551 г. — церковный собор, Стоглав

Боярин — человек, получивший высший думный чин; любой вотчинник; равен 
понятию барин.
Дворяне — служилые люди, вошедшие в состав Государева двора.
Избранная рада — формально негосударственное учреждение, фактически — 
правительство России в
1549—1560 гг.
Стоглав — церковный собор 1551 г. Сборник, содержащий описание деяний и 
постановлений собора. Разделен на 100 глав, отсюда название. Установил единое 
Богопочитание и обряды, церковные каноны.
Каноны — общие правила церковной жизни.
Приказ — орган центрального управления.



Основные направления 
внешней политики во второй половине

 XVI  века

Южное 
направление

Восточное 
направление Западное 

направление

Казанское ханство
  Ногайская орда

(вассальная 
зависимость) Астраханское 

ханство
Крымское 
ханство

Нарва, Дерпт, Полоцк
Ливонская война – война  

России за земли 
Древнерусского 

государства, на которых 
был создан Ливонский 

орден.



В 1550—1551 Иван Грозный лично участвовал в 
Казанских походах. 
В 1552 были отражены походы крымских татар и шведов, 
покорена Казань, затем Астраханское ханство (1556), в 50-
е годы в зависимость от царя попали сибирский хан 
Едигер и Ногаи Большие.
В 1553, после плавания Ричарда Ченселлора, 
устанавливаются торговые отношения с Англией через 
пристань святого Николая на Белом море.
Весной 1557 на берегу Нарвы царь Иван ставит порт.
В 1558-1583 годах – Ливонская война.



Строительство Свияжска - 
древней крепости, возведенной в 
1551 году царем Иваном Грозным 
для осады Казани - уникальный 
случай в истории русского 
градостроительства. 

Предварительно срубленный за 
тысячу километров отсюда, в лесах 
центральной Руси, он был разобран, 
доставлен на плотах по Волге к 
устью реки Свияги (в 25 км от 
Казани) и заново собран здесь всего 
за 4 недели. 

В 1552 г. Иван Грозный 
завоевывает Казань и присоединяет 
Казанское ханство к России. 
Татарское население выселяется за 
пределы городского посада; 
начинается его насильственная 
христианизация.



Взятие Казани.

      В конце  сентября мощным 
взрывом часть стены была 
разрушена, русские воины 
устремились в проем и 2 октября 
город был взят.
    В декабре 1552 г.на территории 
ханства вспыхнуло восстание, но оно 
было подавлено, а его руководители 
были казнены в Москве.
    Иван IV начал рассылать грамоты 
поволжским народам и вскоре под 
власть Москвы перешли башкиры и 
удмурты.



Присоединение Астраханского ханства

В начале 1550-х годов Астраханское ханство 
являлось союзником крымского хана, 
контролируя нижнее течение Волги.

До окончательного подчинения 
Астраханского ханства при Иване IV было 
совершено два похода:

Поход 1554 года был совершён под 
командованием воеводы Ю. И. Пронского-
Шемякина. Астрахань взята без боя. В итоге к 
власти был приведен хан Дервиш-Али, 
обещавший поддержку Москве.

Поход 1556 года был связан с тем, что хан 
Дервиш-Али перешёл на сторону Крымского 
ханства и Османской империи. После чего в 
июле Астрахань вновь взята без боя. В 
результате этого похода Астраханское ханство 
было подчинено Московской Руси.



Поход на Астрахань.

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  
И. 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.



Ливонская война
Причины:

• Завоевать выход к Балтийскому 
морю, чтобы создать условия для 
организации торговли с Европой.
2.  Города Ливонского ордена, 
всячески препятствовали развитию 
русской торговли.

Поводом к войне стала невыплата 
Орденом дани за город Юрьев.
После отказа ордена погасить долг 
И. Грозный в 1558 г.объявил ему 

войну.  



Присоединение Сибирского 
ханства

Около 1581-1582 годов 
Строгановы снарядили за Урал 
военную экспедицию казаков и 
ратных людей из городов. Во главе 
этого отряда стал атаман Ермак 
Тимофеевич. 

Перейдя Уральские горы, он 
дошел до Иртыша, а под самой 
столицей Кучума - Кашлык - 
состоялось решающее сражение. 
Ермак вошел в Кашлык и стал 
собирать ясак (дань) с сибирских 
жителей. Однако победа казаков 
оказалась непрочной, к тому же 
через несколько лет Ермак погиб. 
Поход его не привел к 
непосредственному присоединению 
Сибири, но начало этому было 
положено.

Ермак Тимофеевич





ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ – ПО 
ТЕРМИНАМ И ДАТАМ
Даты для запоминания

1552 г. — присоединение Казани
1556 г. — присоединение Астрахани
1558—1583 гг. — Ливонская война
1581-1584 гг. – начало присоединения Сибири









Сущность опричнины 1565-1572



Российское государство в годы опричнины
ЦАРЬ

Казна и казна
Боярская дума

Опричный двор

Митрополит  
Московский и всея 

Руси

Церковный собор

Епископы Игумены

Земский  собор

Опричные 
приказы

Опричная 
казна

Опричное войско

Земские и 
губные 

старосты
Земское войско

Посадские 
люди

Приходские церкви

опричнина

земщина

Дворяне



В период опричнины 
Грозный добился резкого 
усиления своей власти. 
Однако это было 
достигнуто огромной ценой. 
Страна была разорена 
опричниками, Ливонской 
войной, набегами татар.
Несмотря на официальную 
отмену опричнины, 
массовые казни 
продолжались.

Черт-опричник.
Миниатюра 16 в.



Юрьев день.    С.В. Иванов 



Иван IV Грозный 
вошел в историю   
не только как 
тиран.                 
Он был одним из 
самых 
образованных 
людей своего 
времени, обладал 
феноменальной 
памятью, 
богословской 
эрудицией. 

Он автор многочисленных посланий (в том числе         
к Андрею Курбскому), музыки и текста службы 
праздника Владимирской Богоматери,               
канона Архангелу Михаилу. 

Храм Христа Спасителя в Москве 



Царь способствовал организации книгопечатания        
в Москве и строительству храма Василия Блаженного 
(Покровский Собор) на Красной площади                            
в ознаменование покорения Казанского царства.



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ – ПО 
ТЕРМИНАМ И ДАТАМ
Даты для запоминания

1565—1572 гг. — опричнина
1584—1598 гг. — правление Федора Ивановича
1581 г. — установление «заповедных лет»
1597 г. — указ об «урочных летах» 

Термины для запоминания
«Заповедные годы» — запрет в течение этих лет крестьянского 
перехода с земли на землю, от одного владельца к другому.

Опричнина — политический эксперимент Ивана IV, суть которого 
состояла в разделении России на две территории — земщину и 
опричнину (где существовало самоличное правление царя); 
учреждение опричнины привело к террору против земщины.


