
ЦАРЬ
ИВАН IV 

ГРОЗНЫЙ
Противоречия.

«Разве подобает царю, если его бьют по щеке, подставлять 
другую? Как же царь сможет управлять царством, если 

допустит над собой бесчестье?»
Иван IV Васильевич Грозный



Краткая биография
■ Родился - 25 августа 1530, село Коломенское под Москвой (Имел 

имена: Тит и Смарагд), старший сын - Васи́лия III Ивановича (род 
Рюриковичи), великого князя владимирского и московского и Великой 
княгини Еле́ны Васи́льевны Гли́нской (второй жены Василия III, 
литовской княжны), имел младшего брата (1532 г.р.): Юрия 
Васильевича (князя Углицкого);

■ В честь рождения долгожданного наследника (в крещении ИОАНА), 
на новгородском детинце (центральная площадь города) была 
поставлена Церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи;

■ В 1533 году умер его отец, великий князь Василий III (Ивану 3 года). 
Перед смертью Василий III создает опекунский (регентский) совет над 
малолетним Иваном;

■ В 1538 году умерла мать (предположительно отравлена боярами) 
Ивану 8 лет;

■ 1546 год – венчание на царство - Государь, великий князь московский 
и всея Руси, первый царь всея Руси. Годы правления с 1547 по 1584 гг. 

■ Год смерти – 1584 год.



Нежданно-негаданно…
…Во время охоты на ноге великого князя Василия III (отца 

Ивана Грозного) появился нарыв…Он не придал этому 
значения и продолжал тешиться охотой. Но нарыв 
превратился в смердящую язву. Началось общее заражение 
крови.

Скрытно привезенный в Москву, испытывавший страшные 
муки Василий III успел перед смертью сообщить боярам 
свою последнюю волю и благословить на великое 
княжение своего малолетнего сына Ивана, сидевшего на 
руках у мамки (Агриппины (Аграфены) Челядниной).

Так началось правление Ивана IV, вошедшего в 
отечественную историю под прозвищем Грозный…

Российский историк Николай Михайлович Карамзин



Российский историк Василий Осипович Ключевский 
пишет об Иване Грозном:

«…От природы он получил ум бойкий и гибкий, вдумчивый и немного 
насмешливый, настоящий великорусский, московский ум. Но 
обстоятельства, среди которых протекло детство Ивана, рано испортили этот 
ум, дали ему неестественное, болезненное развитие…

Иван рано осиротел…
Он с детства видел себя среди чужих людей. В душе его рано и глубоко врезалось 

и всю жизнь сохранялось чувство сиротства, брошенности, одиночества, о чем 
он твердил при всяком случае: «Родственники мои не заботились обо мне». 
Отсюда его робость, ставшая основной чертой его характера…

…Их с младшим братом Юрием стесняли во всем, держали как убогих людей, 
плохо кормили и одевали, ни в чем воли не давали, все заставляли делать 
насильно и не по возрасту…

…Он не всегда мог тотчас и прямо обнаружить чувство досады или злости, 
сорвать сердце. Эта необходимость сдерживаться, дуться в рукав, глотать 
слезы питала в нем раздражительность и затаенное, молчаливое озлобление 
против людей, злость со стиснутыми зубами. 

Как все люди, выросшие среди чужих, без отцовского призора и материнского 
привета, Иван рано усвоил себе привычку ходить оглядываясь и 
прислушиваясь.

Это развило в нем подозрительность, которая с летами превратилась в глубокое 
недоверие к людям…



Гипотезы
Иван IV был противоречивой личностью. Злодей и распутник, убийца и 

садист, страдавший приступами бешенства, он обладал незаурядным 
умом, хорошей памятью и немалыми знаниями, хотя не получил 
систематического образования. Подчас трудно представить, что 

деяния, связанные с именем Ивана Грозного, исходили от одного 
человека…

1. Советские и Российские математики: соавтор Глеб Владимирович 
Носовский и Анатолий Тимофеевич Фоменко - автор книги «Новая 
хронология» (литературный жанр фолк-хистори) считают, что имя 
«Грозный» является собирательным образом, объединяющим четырех 
разных царей…

2. Гораздо раньше в отечественной историографии получила 
распространение версия о «двух Иванах». Ее создателем был 
политический противник Ивана Грозного князь Андрей Курбский…

3. Впоследствии она была взята на вооружение выдающимся русским 
историком Н. М. Карамзиным. В своей знаменитой «Истории 
государства Российского» Н. М. Карамзин писал: «Несмотря на все 
умозрительные изъяснения, характер Иоанна, Героя добродетели в 
юности, неистового кровопийцы в летах мужества и старости, есть для 
ума загадка…».



ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ивана Грозного



■ ДЖЕРОМ ГОРСЕЙ (английский дворянин, дипломат, встречался 
с царем Иваном Грозным): «…Он был приятной наружности, имел 
хорошие черты лица, высокий лоб, резкий голос — настоящий скиф, 
хитрый, жестокий, кровожадный, безжалостный, сам по своей воле и 
разумению управлял как внутренними, так и внешними делами 
государства…»

■ М.П. ПОГОДИН (русский историк XIX в.): «…Что есть в них 
высокого, благородного, прозорливого, государственного? Злодей, 
зверь, говорун-начетчик с подъяческим умом, — и только. Надо же 
ведь, чтобы такое существо, потерявшее даже образ человеческий, не 
только высокий лик царский, нашло себе прославителей».

■ С.М. СОЛОВЬЕВ (русский историк XIX в.): «Подобно деду своему, 
Иоанн IV был очень высокого роста, хорошо сложен, с высокими 
плечами, широкою грудью, глаза у него были маленькие и живые, нос 
выгнутый, усы длинные. Привычки, приобретенные им во вторую 
половину жизни, дали лицу его мрачное, недовольное выражение, 
хотя смех беспрестанно выходил из уст его. Он имел обширную 
память, обнаруживал большую деятельность, сам рассматривал все 
просьбы, всякому можно было обращаться прямо к нему с жалобами 
на областных правителей…



■ К.Д. КАВЕЛИН (русский историк и юрист XIX в.): «Его многие 
судили, очень немногие пытались понять, да и те увидели в нем 
только жалкое орудие придворных партий, чем Иоанн не был. Bce 
знают, все помнят его казни и жестокости, его великие дела остаются в 
тени - о них никто не говорит…

■ Я.А. ЧИСТОВИЧ (медик, историк медицины, XIX в.): «Карамзин 
не догадался, что Иван IV не изверг, а больной»… «страдал неистовым 
помешательством, вызванным и поддержанным яростным 
сладострастием и распутством».

■ П.И. КОВАЛЕВСКИЙ (профессор психиатрии, XIX–XX вв.): 
«…ум Иоанна Грозного был не выше среднего уровня, а характер у 
него вовсе отсутствовал…».

■ Н.П. ЛИХАЧЕВ (академик, нач. XX в.): «Царь Иван Грозный был 
человеком своего века, и обвиняя его в ненормальности, надо 
предварительно стать на точку зрения его современников и его 
самого».



■ В.А. КОБРИН (советский историк): «Первое, что обращает на себя внимание 
при чтении произведений царя Ивана, — это его широкая (разумеется, на 
средневековом уровне) эрудиция…». «…Поражает память царя…». «…Думается, 
сочетание больших природных способностей способствовали развитию 
«комплекса полноценности», превосходства над жалкими «людишками», не 
знающими того, что ведомо царю… возможно отсюда проистекало глубокое 
презрение царя к людям, стремление унизить их достоинство»;

■ А.Г. КУЗЬМИН (советский историк): «К 1560 году царь разорвал отношения с 
правительством «Избранной рады» и в начале 60-х годов попытался обвинить 
своих бывших советников в «изменах» и «волшебстве»…. психические аномалии, 
которыми царь, похоже, страдал с детства, прорываются наружу в форме неуемной 
ярости. За опалами следуют казни, которые особенно свирепыми становятся после 
кончины митрополита Макария в 1563 году»;

■ А.Л. ЮРГАНОВ (современный историк): «….ни один из современников царя не 
называет его «Иваном Грозным…»;

■ С.В. ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ (современный историк): «…объявив самого себя 
центром земной жизни, «богоизбранным иноком-самодержцем», он, скорее всего, 
не рассчитал своих сил. Потребовав от себя соответствия образу идеального 
государя, он себе же предложил нерешаемую, в принципе, задачу. Его натура 
сопротивлялась. Его тело, его душа не могли выдержать столь грандиозных 
психических и физических нагрузок. И, справившись с многочисленными 
врагами-изменниками, он не справился сам с собой». 



События, повлиявшие на 
юного царя.



Регентство Елены Глинской матери Ивана Грозного
Князя Ивана Фёдоровича Телепнева-Оболенского (фактически главу 

Боярской Думы), Василий III (отец Ивана Грозного) не включает в 
опекунский совет при малолетнем Иване, таким образом, конюший 
(высший сан) был удалён от управления государством, что, конечно, 
обидело молодого полководца и стало причиной сближения с Еленой 
Глинской. Он становится фаворитом Елены Глинской.

В декабре 1533 года Елена Васильевна фактически совершила переворот, 
отстранив от власти назначенных последней волей её мужа семерых 
опекунов (регентов), в том числе деверя и своего дядю, и сделалась 
правительницей Русского государства. Таким образом, она стала 
первой после великой княгини Ольги правительницей единого 
Русского государства. Снискав тем самым сильное неодобрение у бояр 
и у народа.

Важнейшим моментом в правлении Елены Глинской является проведение 
денежной реформы (начата в 1535). Она фактически ввела в Русском 
государстве единую валюту. Ею стала серебряная деньга массой 
0,34 гр (копейка). Это был важный шаг для стабилизации экономики 
государства.



1533 (Ивану 3 года)
Опекунский совет Василия III

В опекунский совет вошли его дядя, князь Андрей Старицкий (младший брат отца — 
Василия III), М. Л. Глинский (дядя матери — великой княгини Елены) и советники: 
братья Шуйские (Василий и Иван), Михаил Захарьин, Михаил Тучков, Михаил 
Воронцов. По замыслу великого князя, этим должны были сохраниться порядок 
правления страной доверенными людьми и уменьшиться распри в 
аристократической Боярской думе.

Существование регентского совета признаётся не всеми историками: так, по версии 
историка А. А. Зимина, Василий III передал ведение государственных дел 
Боярской думе, а опекунами наследника назначил М. Л. Глинского и 
Д. Ф. Бельского.

Боярская дума
Входило 11 бояр, пять ростовских и суздальских княжат (кн. В.В. Шуйский, кн. И.В. 

Шуйский, кн. М.В. Горбатый, кн. Б.И. Горбатый, кн. А.А. Ростовский). Служилый 
северский князь Д.Ф. Бельский (1528 г.).

Пять представителей старомосковского боярства (В.Г. Морозов, И.Г. Морозов, М.В. 
Тучков, М.Ю. Захарьин и М.С. Воронцов). Таким образом, происходит процесс 
аристократизации Боярской думы.

В годы правления Елены Глинской состав Боярской думы существенно не изменился: 
добавились И.Ф. Телепнев-Оболенский, И.Д. Пенков, И.Ф. Бельский, Н.В. 
Оболенский, А.Д Ростовский, М.И. Кубенский. Число бояр не превышало 12. 



1534 (Ивану 4 года)
■ Юрий Иванович брат князя Василия III - удельный князь 

Дмитровский, по приказу правительницы Елены Глинской был 
арестован и через два года скончался (в возрасте 56 лет), из-за того, 
что обладал наибольшими правами на престол. Его обвинили в том, 
что он перезывал к себе на службу некоторых из московских бояр и 
думал воспользоваться малолетством Ивана, чтобы завладеть 
великокняжеским престолом. Юрия схватили и заключили в тюрьму, 
где он, как говорили, умер от голода.

■ Родственник великой княгини Елены Глинской, Михаил Львович 
Глинский (дядя, брат отца Василия Львовича), был также схвачен. Его 
обвинили в замыслах овладеть государством: он был заключён в 
темницу, где и умер. Предводитель выступления, известного как 
мятеж Глинских.

■ Русско-литовская война 1534—1537 (Стародубская). Результат: 
крепости Себеж, Велиж и Заволочье, основанные русскими на 
завоёванной литовской территории, оставались в Русском государстве. 
Русское войско показало преимущество перед литовским войском в 
отношении дисциплины и единоначалия. 



1537 год (Ивану 7 лет)

Андрей Иванович Старицкий удельный князь (дядя 
по отцовской линии), шестой и младший сын 
великого князя московского Ивана III Васильевича 
и Софьи Фоминичны Палеолог - при попытке 
захватить власть, попробовал вступить в борьбу с 
Москвой. Переговоры с Еленой ни к чему не 
привели. Решил бежать в Литву. Ему объявили 
опалу, князь Андрей был схвачен и отправлен в 
ссылку, где через несколько месяцев умер. 



1538 год (Ивану 8 лет)
■ Период боярской олигархии – 1538–1547. Влияние оказало 

то, что князь Бельский с окольничим Ляцким перешли на 
службу к литовскому князю.

■ Были арестованы еще несколько известных бояр.
■ Из жизни ушла мать Ивана Васильевича, княгиня Елена 

Глинская.
■ Через шесть дней, после смерти матери Ивана Елены 

Глинской, бояре (князья Иван и Василий Шуйские с 
советниками) избавились и от Оболенского (фаворита 
Елены)

■ Наступает время боярских междоусобиц, борьбы двух 
боярских группировок: Бельских и Шуйских. 



1538-1547 
■ Так малолетний Иван попал под опеку сначала князей 

Шуйских, с 1538 г.– Бельских, с 1542г. – снова 
Шуйских. Их правление ознаменовалось для всея 
Руси безалаберным распоряжением госимуществом.

■ В 1543 году (Ивану 13 лет) юный государь впервые 
показал опекунам свой норов, приказав убить Андрея 
Шуйского.

■ Боярское правление при малолетнем великом князе 
Иване IV Васильевича (до 1544 - Шуйские, с 1544 - 
Глинские);

■ 1544-1546 - Присоединение к России земель мари и 
чувашей, поход в земли Казанского ханства.



1547 год (Ивану 17 лет)
■ Одним из сильных впечатлений царя в юности были «великий 

пожар» - цикл пожаров, продолжавшихся в Москве с середины 
апреля по конец июня 1547 года. Согласно летописям, пожары 
возникли из-за длительной засухи. Всего погибло более 4000 
человек и сгорела треть московских построек.

■ Московское восстание - в столице начались волнения, 
оставшиеся без крова люди искали виноватых в поджогах и 
колдовстве. Народная молва обвинила в случившемся 
непопулярных родственников матери великих князей. 26 июня 
разъярённая толпа убила родственника Ивана IV Юрия 
Глинского. Через три дня толпа отправилась к царю (село 
Воробьево), требуя расправы над остальными Глинскими. 
Целью восставших было падение этого боярского рода. После 
переговоров и уступок люди разошлись, зачинщики были 
впоследствии арестованы и казнены.



Губная реформа (1530-е-1550-е годы) 
Обе группировки (Бельские и Шуйские) старались проводить в 

стране внутреннюю политику своих предшественников: в 
частности, по-прежнему шла губная реформа, начатая еще 
Еленой Глинской.

Губная реформа была направлена на изъятие из суда наместников 
дел о разбойниках («лихих людях») и передаче их губным 
учреждениям - органам местного самоуправления в губе, 
которые ведали поначалу сыском и судом по уголовным делам.

Согласно реформе также введены должности губных старост, 
которые выбирались дворянами в уездах, городовых 
приказчиков, которые выбирались дворянами в городах.

Наместников и волостелей лишили права суда по важнейшим 
уголовным преступлениям и передали его губным старостам из 
числа выборных дворян.

Это усилило роль дворянства в местном управлении.
Бесконечная борьба за власть сводила на нет все их усилия и в 
итоге привела к устранению их самих. 



Венчание на царство



1547 год (Ивану 17 лет)
Венчание на царство в Успенском соборе Московского Кремля. (важную 

роль в этом сыграл митрополит Макарий).
Это было не просто сменой титула. Венчание на царство было событием 

огромного исторического значения.
Оно значительно повысило международный престиж московских 

государей.
Дело в том, что титул «великий князь» не имеет адекватного перевода на 

западноевропейские языки. Слово «царь» переводилось как 
«император», или оставалось без перевода.

На Руси издревле царем называли императора Византии, а позднее хана 
Золотой Орды.

Царский титул вполне соответствовал могуществу московских государей 
и величию Руси. Таким образом, венчание на царство было мудрым и 
своевременным политическим шагом.

Митрополит возложил на Ивана знаки царского достоинства: крест 
Животворящего Древа, бармы и шапку Мономаха.

Иван Васильевич был помазан миром, а затем митрополит благословил 
царя. 



Правление и реформы



Избранная рада
■ 1540 – 1550 - неофициальное правительство 

Ивана Грозного, термин, введённый князем 
А. М. Курбским для обозначения круга лиц, 
составлявших неформальное правительство при 
Иване Грозном в 1549 – 1560 годах.

■ Состав «Избранной Рады» является предметом 
дискуссий. Однозначно в «Раде» участвовали 
священник Благовещенского собора Кремля, 
духовник царя Сильвестр и молодой деятель из не 
слишком знатного рода Алексей Адашев. 



Деятельность Избранной рады
■ 1549 - Земский собор - высшее сословно-представительское 

учреждение Русского царства, собрание представителей всех слоёв 
населения (кроме крепостных крестьян) для обсуждения 
политических, экономических и административных вопросов.

■ Судебник 1550 года - ограничение власти наместников и волостелей, 
усиление контроля царской администрации, единый размер судебных 
пошлин, сохранение права крестьян на переход в Юрьев день.

■ Формирование приказной системы (реформы центрального 
управления): учреждаются приказы, обеспечивающие основные 
государственные нужды.

■ В начале 1550-х годов были проведены земская и губная (начата 
правительством Елены Глинской) реформы, перераспределившая 
часть полномочий наместников и волостелей, в том числе судебных, в 
пользу выборных представителей черносошного крестьянства и 
дворянства. 



■ Стоглавый собор 1551 года — унификация церковных обрядов, 
признание всех местночтимых святых общерусскими, установление 
жёсткого иконописного канона, требования к улучшению нравов 
духовенства, запрет ростовщичества среди священников.

■ Правитель раздал «избранной» тысяче московских дворян поместья в 
пределах 70 км от российской столицы и образовал стрелецкое войско, 
которое вооружил огнестрельным оружием.

■ Тот же период ознаменовался закрепощением крестьян и запретом на 
въезд в Россию еврейских купцов.

■ Военная реформа 1556 года - принято Уложение о службе: 
ограничение местничества на период военных действий, помимо 
конного поместного ополчения, организация постоянного войска - 
стрельцы, пушкари, единый порядок военной службы.

■ В 1556 году проведена реформа местного управления - была отменена 
система кормлений. Место кормленщиков заняли органы земского 
самоуправления - головы и целовальники. Наделение правами 
провинциального дворянства.



Падение Избранной рады
1560 - Основное противоречие состояло в 

радикальном отличии взглядов царя и Рады на 
вопрос централизации власти в государстве.

Иван IV хотел форсировать этот процесс.
Избранная Рада же выбрала путь постепенного и 

безболезненного реформирования.
Согласно второй версии царь заподозрил 

представителей рады в том, что они были 
виновны в отравлении царицы Анастасии 
(Урождённая Захарьина-Юрьева - первая жена 
царя Ивана Васильевича Грозного, мать царя 
Фёдора Иоанновича).



Опричнина 1565 - 1572



■ Слово «опричнина» происходит от 
древнерусского «опричь» - кроме.

■ Личный удел царя Ивана Грозного, особая 
территория, с войском и государственным 
аппаратом, доходы с которой поступали в 
государственную казну.

■ Период в истории России, когда 
функционирование самодержавной власти 
(неограниченная монархия) приняла форму 
террористической деспотии (неограниченной 
власти).

■ Идеологическим смыслом опричнины стало 
«просеивание русской жизни» для отделения 
«добрых семян православной соборности» от 
«плевел еретических мудрствований, чужебесия в 
нравах»…



Россия была разделена на две части – опричнину и земщину.
Опричники (личная гвардия Государя), принесшие клятву на 

верность царю, попадали под его полное самовластие и не 
могли общаться с земскими, которые платили львиную долю 
своих доходов монарху.

В поместьях опричнины таким образом собралось многочисленное 
войско, которое Иван Грозный освободил от судебной 
ответственности.

Им было позволено устраивать грабежи и погромы бояр 
насильственным образом, а в случае оказания сопротивления им 
разрешалось беспощадно казнить и убивать всех несогласных с 
государем.

С помощью опричников Иван IV конфисковывал боярские 
вотчины, передавая их дворянам-опричникам.

Казни и опалы сопровождались террором и разбоем среди 
населения.

Крупным событием опричнины был новгородский погром в 
январе-феврале 1570, поводом к которому послужило 
подозрение в желании Новгорода перейти к Литве. 

Иван Грозный лично руководил походом.



Были разграблены все города по дороге от Москвы до Новгорода.
Во время этого похода в декабре 1569 Малюта Скуратов задушил в 

тверском Отроч монастыре митрополита Филиппа, 
пытавшегося противостоять царю.

Считается, что число жертв в Новгороде, где тогда проживало не 
более 30 тысяч человек, достигло 10-15 тысяч.

В 1571 году, когда на Русь вторгся крымский хан Девлет-Гирей, 
опричнина Ивана Грозного продемонстрировала полную 
недееспособность защищать государство – разбалованные 
правителем опричники попросту не пошли на войну, и из всей 
многочисленной армии царю удалось собрать только один полк, 
который не смог противостоять армии крымского хана.

В результате Иван Грозный отменил опричнину, перестал убивать 
людей и даже приказал составить поминальные списки 
казненных людей, чтобы в монастырях отпевали их души.



Внешняя
политика

Во внешней политике Иван IV 
держал курс на расширение 
территорий на востоке, 
овладение берегами 
Балтийского моря на западе и 
доведение до конца борьбы с 
преемниками Золотой Орды.



■ Грозный лично совершал значимые военные походы, в 
результате которых в 1547 – 1552 годах к российским 
территориям было присоединено Казанское ханство.

■ В 1553 году монарх начал организовывать торговые 
отношения с Англией.

■ В 1554 – 1557 годах войска Грозного одержали победу в 
войне со Швецией, которую начал шведский король 
Густав I.

■ Присоедено в 1556 году – Астраханское ханство, земли 
Приуралья и Поволжья, а после присоединил к России 
часть сибирских земель.

■ В 1556 году российские войска разрушили столицу 
Золотой Орды Сарай-Бату.

■ В 1555 – 1557 годах в зависимость Ивана IV попали 
сибирский хан Едигер и Большая ногайская орда.



Ливонская война 1558 - 1583
Крупный военный конфликт XVI века, в котором 

участвовали Ливонская конфедерация, Русское 
царство, Великое княжество Литовское (с 1569 
года  - Речь Посполитая), Шведское и Датское 
королевства. Боевые действия велись в основном 
на территории современных Эстонии, Латвии, 
Белоруссии и Северо-Западной России.

Посвольский договор, заключённый 15 сентября 
1557 года между Великим княжеством Литовским 
и Орденом, создал угрозу установления литовской 
власти в Ливонии.



Причины:
Версия I - Согласованная позиция Ганзы и Ливонии по недопущению Москвы к 

самостоятельной морской торговле привела царя Ивана к решению начать 
борьбу за широкий выход к Балтике.

Версия II - между Россией и Европой существовала «ливонская преграда», 
разрушение которой было необходимым для преодоления страной военно-
технического или же культурного отставания (дело Ганса Шлите);

Ход войны:
Русское царство начало войну 17 января 1558 года - осадили Нарву, Днепр 

(Юрьев). За май-октябрь 1558 года русские войска взяли 20 городов-
крепостей, включая добровольно сдавшиеся и вошедшие в подданство 
русского царя.  В январе 1559 года князь-воевода Серебряный (Василий 
Семенович Оболенский, боярин, русский военный) во главе войска вошёл в 
Ливонию. Перемирие 1559 года. 1560 – возобновление военных действий.

Итог: В 1559 году сам Ливонский Орден фактически перестал существовать, а 
Русское царство привела к экономическому упадку…

Заполучившие ливонские земли Швеция и Литва потребовали от Москвы 
удаления войск с их территории. Иван Грозный ответил отказом, и Россия 
оказалась в конфликте с коалицией Литвы и Швеции.



Русско-литовская война
(1561—1570)

Причины: Действовавшее перемирие подходило к концу. 
Переговоры заходили в тупик из-за взаимных территориальных 
претензий и мелкой пограничной войны местных феодалов. В 
1559 году ливонский магистр Готхард Кетлер, значительная 
часть земель которого была завоёвана войсками Ивана 
Грозного, заключил с Сигизмундом II (Великий Князь 
Литовский) Виленский договор (земли Ливонского ордена 
переходили под княжество Литовское).

Конфликт между Россией и Литвой стал неизбежным. Готовясь к 
войне, Сигизмунд пытался убедить крымского хана напасть с 
ним вместе на Северскую землю (северо-восток современной 
Украины, юго-восток современной Белоруссии и юго-запад 
современной России, славянское племя Северяне), однако 
русская дипломатия отвлекла хана обещаниями богатых 
подарков и выиграла ценное время, отсрочив литовско-
крымский союз. 



■ Ход войны:
Николай Рыжий Радзивилла напал на русский гарнизон 

крепости Тарваст и захватили её.
В 1562 году русские и литовские войска отличились 

взаимными разорительными походами в приграничных 
землях. Ничьей окончился бой под Невелем. В 1563 году 
русские войска совершили крупный и победоносный 
поход на Полоцк. В 1564 году в результате поражения 
русского корпуса, сорвано продвижение в глубь Литвы. Но 
зато, русские провели успешную осаду крепости Озерище 
(поселок в современной Белоруссии).

■ Перемирие:
В 1570 году в Великом княжестве Литовском начался 

страшный голод, что ускорило поиски мира. В июне 1570 
года в Москве было заключено трёхлетнее перемирие, в 
котором стороны договорились «рубежей не писать», то 
есть обошли стороной территориальные вопросы, в том 
числе в занятой обеими сторонами Ливонии.



■ Результат войны:
Стратегическая инициатива сохранялась за русской 

стороной, серьёзных операций уже не проводилось. Имели 
место быстрые разорительные походы, имеющие целью не 
захват территории, а подрыв материальной базы 
противника.

Война в очередной раз выявила военную слабость Великого 
княжества Литовского и его неспособность в одиночку 
противостоять напору Русского государства.

В то же время, война привела к заключению в 1569 году 
Люблинской унии и основанию Речи Посполитой, что 
означало усиление военного потенциала соперников 
России.

■ Люблинская уния - государственный союз между 
Королевством Польским и Великим княжеством 
Литовским, положивший начало федеративному 
государству, известному как Речь Посполитая.



Русско-крымская война
(1571—1572)

Начиная с 1567 года активность Крымского ханства стала 
нарастать, походы совершались каждый год.

В 1570 году крымцы, почти не получив отпора, подвергли 
страшному опустошению район Рязани.

В 1571 году Девлет Гирей предпринял поход на Москву. 
Обманув русскую разведку, хан перешёл Оку под 
Кромами, а не у Серпухова, где его ожидало царское 
войско, и устремился к Москве.

Иван уехал в Ростов (бегство царя), а крымцы подожгли не 
защищённые Кремлём и Китай-городом предместья 
столицы.

В последовавшей затем переписке царь согласился уступить 
хану Астрахань, но тот не удовлетворялся этим, требуя 
Казань и 2000 рублей, а затем и заявил о своих планах 
захватить всё Русское государство. 



Хан на московском престоле
Симеон Бекбулатович (до крещения Саин-Булат хан, в 

монашестве Стефан; умер 5 (15) января 1616, Москва) – 
касимовский (г. Касимов) хан в 1567 - 1573 годах.

Сын Бек-Булат султана, правнук Ахмат-хана, правившего 
Большой Ордой.

Вместе с отцом перешёл на службу к Ивану IV Васильевичу 
Грозному.

Участвовал в Ливонских походах 1570-х годов.
В 1575 году Иван настоял на именовании Симеона «великим 

князем всея Руси» (1575 - 76), хотя, в сущности, 
политического веса Симеон не имел и оставался лишь 
подставным лицом.

C 1576 года - великий князь Тверской. 



Причина «ухода» царя Ивана IV
Иоанн Грозный «отрекся» от престола, назвался Иваном 

Московским, уехал из Кремля и стал жить на Петровке. 
К концу 1576 года «новый государь» (Симеон) отобрал все 

грамоты, жалованные епископиям и монастырям, коими 
последние пользовались уже несколько столетий.

Все они были уничтожены. После того (как бы недовольный таким 
поступком и дурным правлением нового государя) Грозный взял 
опять скипетр и, будто бы в угодность церкви и духовенству, 
дозволил возобновить грамоты, которые раздал уже от себя, 
удерживая и присоединяя к казне столько земель, сколько ему 
самому было угодно. 

Этим способом Грозный отнял у епископий и монастырей (кроме 
земель, присоединённых им к казне) несметное число денег: у 
одних 40, у других 50, у иных 100 тысяч рублей, что было 
сделано им с целью не только умножить свою казну, но также 
отстранить дурное мнение о его жестоком правлении, показав 
пример ещё худшего в руках другого царя



Последние годы
■ 15 января 1580 года в Москве был созван церковный собор. 

Обращаясь к высшим иерархам, царь прямо говорил, сколь тяжело 
его положение: «бесчисленные враги восстали на русскую 
державу», потому он и просит помощи у Церкви.

■ В 1580 году царь разгромил немецкую слободу. Место поселения 
«немцев» - пленных военнослужащих и наёмных специалистов, 
которые вели надменный и черезчур роскошный образ жизни…

■ В 1581 году иезуит А. Поссевин, посредник между Иваном и 
Польшей, склоняет Русскую Церковь на унию с католической. 
Государь упорно уклоняется, возможность вступления Москвы в 
лоно католической церкви осается туманной.

■ Завоевание Западной Сибири Ермаком Тимофеевичем и его 
казаками в 1583 году. Положено начало обращения местного 
населения в православие. Но все это супротив воли царя и он велит 
Строгановым под страхом «большой опалы» вернуть Ермака из 
похода в Сибирь и использовать его силы для «оберегания 
пермских мест». 



Смерть
■ Вынужденная неподвижность (остеофиты – 

наросты на костях), соединившись с общим 
нездоровым образом жизни и нервными 
потрясениями привела к тому, что в свои 50 лет 
царь выглядел дряхлым стариком.

■ После полудня 18 (28) марта 1584 царь умер. 
Смерть постигла царя за игрой в шахматы.

■ Достоверно выяснить, была ли смерть царя 
вызвана естественными причинами или была 
насильственной, затруднительно из-за враждебной 
сумятицы при дворе.



Версии
■ По свидетельству дьяка Ивана Тимофеева Борис Годунов и 

Богдан Бельский «преждевременно прекратили жизнь 
царя»;

■ Голландец Исаак Масса писал, что Бельский положил яд в 
царское лекарство;

■ Горсей (английский дипломат) также писал о тайных 
замыслах Годуновых против царя и выдвинул версию 
удушения царя;

■ Главный археолог Кремля Татьяна Панова совместно с 
исследовательницей Еленой Александровской сочли 
выводы комиссии 1963 года некорректными. По их 
мнению, допустимая норма мышьяка у Ивана Грозного 
превышена более чем в 2 раза. По их мнению, царь был 
отравлен «коктейлем» из мышьяка и ртути, который 
давался ему в течение какого-то времени.



Семья
Количество жён Ивана Грозного точно не 

установлено, у историков упоминаются 
имена шести или семи женщин, 
считавшихся жёнами Ивана IV.

Из них только первые 4 являются 
«венчанными», то есть законными с точки 
зрения церковного права (для четвёртого 
брака, запрещаемого канонами, Иваном 
было получено соборное решение о его 
допустимости).



 Жёны и дети:
■ Анастасия Романовна Захарьина-Юрьева, Выбрана на смотре невест. Умерла 

при жизни мужа, Дети: Анна, Мария, Дмитрий, Иван, Евдокия, Фёдор. До 
взрослого возраста дожили только два его сына: будущий царь Федор 
Иоаннович и его старший брат Иван (умер в 1581 году, как считают, 
смертельно раненный отцом).

■ Мария Темрюковна (Кученей), княжна Черкасская, умерла при жизни мужа. 
Сын (Василий) умер во младенчестве;

■ Марфа Васильевна Собакина. Выбрана на смотре невест. Умерла через две 
недели после свадьбы. Детей нет;

■ Анна Алексеевна Колтовская (Анна Ивановна, инокиня Дарья). Выбрана на 
смотре невест. Насильно пострижена. Детей нет;

■ Мария Долгорукая – существование сомнительно;
■ Анна Григорьевна Васильчикова. Насильно подстрижена в монахини. Детей 

нет;
■ Василиса Мелентьевна – существование под вопросом, Упоминается в 

источнике как «женище», то есть наложница. Тоже якобы насильно 
подстрижена в монахини.

■ Мария Фёдоровна Нагая - Овдовела. При новом царе была отправлена с 
ребёнком в Углич, позже пострижена в монахини новым царём. Важная 
фигура Смутного времени как «мать» Лжедмитрия. Сын Дмитрий Углицкий -  
погиб в детстве (по одной из версий зарезал себя в припадке эпилепсии, по 
другой - его убили люди Бориса Годунова.



Достижения Ивана IV Грозного



■ Территория государства при нем увеличилась 
примерно в 2 раза: с 2,8 до 5,4 миллиона 
квадратных километров;

■ Население России при Иване Грозном, по разным 
оценкам, увеличилось на 30-50%;

■ К России были присоединены огромные 
территории с востока и юга, причем большинство 
из них переходило под протекторат Москвы 
добровольно, под давлением междоусобиц и 
внешнего агрессора;

■ Иваном Грозным было построено 155 новых 
городов и крепостей. В том числе упомянутый 
нами Орел, а также Уфа, Чебоксары и многие 
другие;



■ В начале 1560-х годов Иван Васильевич произвёл 
знаковую реформу государственной сфрагистики. С этого 
момента в России появляется устойчивый тип 
государственной печати. Впервые на груди древнего 
двуглавого орла появляется всадник - герб князей 
Рюрикова дома, изображавшийся до того отдельно, и 
всегда с лицевой стороны государственной печати, в то 
время как изображение орла помещалось на оборотной. 
Новая печать скрепила договор с Датским королевством от 
7 апреля 1562 года.

■ В 1566 году было завершено строительство одного из 
самых больших фортификационных сооружений мира 
того времени - Большой Засечной черты протяженностью 
около тысячи километров;

■ Именно Иван Грозный фактически создал в России 
первую регулярную армию – стрелецкое войско. Военные 
реформы царя в целом были весьма прогрессивны;



■ Иван IV многое сделал и для формирования 
на Дону и в Запорожье казачества, которое 
должно было прикрывать южные рубежи 
государства;

■ Вопреки обвинениям либералов, в эпоху 
Ивана был проведен Земский собор, а 
вместе с ним создана система 
представительской демократии;

■ Были проведены земская и судебная 
реформы;

■ Иван Грозный создал на Руси 
книгопечатание и ввел системное школьное 
образование.



■ 21 сентября 1566 года, по повелению царя Ивана 
IV для охраны южных границ Московского 
государства о набегов крымских татар, был 
основан город Орел. Когда стали рубить дуб, 
росший на берегу у слияния двух рек Оки и 
Орлика, с вершины дерева слетел орел. А вот и 
хозяин — сказал один из мужиков. Иван 
Васильевич и повелел назвать город именем 
птицы.

■ 13 марта 1583 года Иван IV подписал указ о 
создании в устье Северной Двины (у мыса Пур-
Наволок) города-порта Ново-Холмогоры 
(впоследствии Архангельск).



…Историки придерживаются мнения о благотворном влиянии правления 
Ивана Грозного на развитие Русского государства:

«…Но царствование Иоанна Грозного, было всё же одним из 
замечательных царствований, наложивших на Москву, а с нею и на 
всю Россию печать особенного величия».

И.К. Кондратьев, русский историк, москвовед, поэт, песенник, писатель, 
переводчик. 

«Как может цвести дерево, если у него высохли корни?
Так и здесь: пока в царстве не будет должного порядка, откуда возьмется 

военная храбрость?...
…Ты же, все это презрев, одну храбрость хвалишь; а на чем храбрость 

основывается - это для тебя не важно».

Иван IV Грозный


