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• В 1533 году на русский престол взошел трехлетний мальчик 
Иван IV. Его царствование длилось 51 год. 

• Говоря об этом времени многие историки придерживаются 
концепции двух Иванов:

• мудрого правителя, который в 1550-е гг. провел много полезных 
реформ, и злобного, 

• полусумасшедшего тирана, перечеркнувшего все достигнутые ранее 
благие результаты. 

• Исследовав время правления Ивана Грозного, составь свое 
мнение об этом правителе.



• 1532 г. – в ознаменование 
рождения наследника Ивана 
возведена церковь 
Вознесения в Коломенском

• 1530 г. - У Василия III и Елены Глинской, второй жены государя, 
родился сын Иван

• 1533 г. - смерть Василия III

• 1533 – 1584 гг. – правление 
Иван IV



1533 -1538 гг. - регентство Елены Глинской 
• Регент – правитель, осуществляющий 
власть от имени малолетнего или 
недееспособного монарха

•Дмитрий Бельский и Михаил Глинский

• Елена Васильевна Глинская –
вторая жена Василия III, великая княгиня в 
1526–1538 гг. Происходит из рода князей 
Глинских, по родословному преданию – 
потомков Мамая, бежавших от Тохтамыша в 
Литву и получивших в удел г. Глинск. Елена Васильевна Глинская.

Реконструкция С. Никитина.



1533 -1538 гг. - регентство Елены Глинской 

•Иван Фёдорович Овчина-Телепнев-
Оболенский

•Уничтожение конкурентов
• удельный князь Юрий Дмитровский в 
декабре 1533 года заключен под стражу, 
а в 1536 году умер 

• удельный князь Андрей Старицкий в 
1537 году был «уморен под железной 
шапкой»

• Михаил Глинский (дяди Елены) посажен 
в темницу и в 1534 году там и скончался. Елена Васильевна Глинская.

Реконструкция С. Никитина.



Мероприятия 

•1535 – 1538 гг. – денежная реформа 
• хождение серебряные монеты трех достоинств: копейка 

(бывшая новгородская деньга), деньга (московская) и 
полушка (полденьга)

• введена единая монетная система
• оживление торговли

•Введение единых для всей страны мер длинны и 
объёма.



Мероприятия 

•Начало губной реформы (местного 
самоуправления)

• появились губные избы, в которых работали губные старосты 
из числа выборных дворян, которые могли  вести суд над 
разбойниками. 

• для надзора за ними учреждается Разбойный приказ. 
• таким образом, были ограничены полномочия бояр-
кормленщиков и усилена роль местного дворянства.

•Ограничение феодальных иммунитетов: лишила 
вотчинников права собирать подати.



Мероприятия 

•Строительство новых и реорганизация старых 
крепостей, в том числе вокруг московского посада 
была возведена Китайгородская стена (от русского 
слова кета – изгородь)

•Укрепление армии путём раздачи поместий «детям 
боярским».

•Способствовали централизации и безопасности 
государства.



Боярское правление
1538 -1547 гг.

Бельские, Глинские

• внутренняя политика, 
направленная на 
дальнейшую 
централизацию государства

Шуйские

• противники сильной 
великокняжеской власти,

Из-за борьбы боярских группировок реформы 
замедлились,

но не прекратились



• Продолжилась губная 
реформа

• описаны земли в большинстве 
районов страны, 
упорядочивались 
землевладение и 
государственное обложение. 

• построены или дополнительно 
укреплены города Мещера, 
Устюг Великий, Вологда, 
Владимир, Ярославль и др. 

• Опалы, конфискации, казни, 
убийства. 

• значительную долю дворцовых 
и черносошных земель 
захватили члены правящих 
группировок, расхищались 
государственные доходы. 

• участились казанские набеги



Последствия боярского правления 

1) Ослабление центральной власти, усиление произвола 
наместников

2) Разорение казны

3) Ослабление обороноспособности

4) Рост недовольства населения

5) Негативное влияние на характер Ивана IV



16 января
Венчание на царство

Цели 
• Повысить авторитет московского государя, 

приравняв его титул к императорскому

• Подчеркнуть роль Руси как преемницы 
Византии

• Подчеркнуть независимость от Орды и 
равенство с ней

• Поднять государя над всеми подданными,
в том числе над многочисленными князьями

• Поставить государя над церковью, как это 
было в Византии



Март
Женитьба на Анастасии

Романовне Юрьевой-Захарьиной

Июнь
Пожар и бунт в Москве

причина – злоупотребление бояр ⇒ 
ухудшение положения населения

значение – необходимы реформы

Образование Избранной рады



1547 -1560 гг. -деятельность Избранной 
рады

•Избранная рада – совет приближенных Ивана IV, 
который должен осуществить реформы с целью 
укрепления центральной власти

• А.Ф. Адашев
• митрополит Макарий
• Сильвестр
• М.И. Воротынский
• А.М. Курбский
• И.М. Висковатый



Реформы Избранной Рады
год реформа суть значение

Центрального 
управления

Местного управления

Военная    

Судебная

Церковная 

Денежная 
Налоговая 



год реформа суть значение

1549 Центрального 
управления

Первый Земский собор (орган 
сословного представительства, 
обеспечивающий связь центра и 
мест)

Оформилась 
сословно-
представительная 
монархия

• Земские соборы – совещания власти с представителями 
основных групп населения

• Участвовали:
• Боярская дума
• Освященный собор (высшее духовенство)
• Дворянство
• Посадские люди (не всегда)
• Черносошные крестьяне (иногда) 

• Соборы примирения



год реформа суть значение

1550-е Центрального 
управления

Оформилась система приказов – 
органов центральной 
исполнительной власти
Посольский, Челобитный,
Поместный, Разбойный, 
Стрелецкий, Ямской  и т. д.

складывается 
профессионал
ьный аппарат 
управления

Укрепление 
центральной 
власти

• Приказ возглавлял боярин или думный дьяк. В приказе трудились дьяки и 
подьячие

• Они специализировались в определенной сфере государственного 
управления

• Приказные люди жили не столько за счет жалования, сколько за счет 
«посулов»



1555-
1556

Местного 
управления

• Отмена кормлений, вся власть в 
уездах перешла к местным выборным 
лицам

• Губа (округ) – губной староста
• Волость - земский староста
• Город - излюбленные головы

укрепление 
царской власти 
на местах

Причины отмены кормлений

• Кормление – награда за прежнюю службу

• Кормленщик неподконтролен власти

• Для многих кормленщиков управление – лишь нагрузка к получению «кормов» и присудов

• В распределении кормлений нет четкого порядка

• Казне необходимы дополнительные доходы





год суть значение

1550 • Создание стрелецкого войска (служилые люди по 
прибору), «избранной тысячи»

• Отмена местничества в армии

Укрепление 
обороноспосо
бности 
страны1556 • «Уложение о службе» установило единый порядок 

военной службы с поместий и вотчин
• Начало службы с 15 лет
• Передавалась по наследству
• с каждых 150 дес. – 1 воин, конный, вооруженный

Недостатки местничества:

Невозможность достичь высоких чинов
способному, но «непородному» человеку



год реформа суть значение

1550 судебная Судебник 1550 г.
• Ограничение власти наместников и 

волостелей, 
• усилил роль центральных судебных 

органов
• Установил порядок подачи жалоб на 

наместников
• Установил ответственность

за должностные преступления
и взятки

• Единый размер судебных пошлин
• Юрьев день – только 26 ноября, 

увеличено пожилое

Стало 
действующим 
законодательство 
общегосударственн
ого масштаба



год реформа суть значение
1551  церковная Принят Стоглав, который 

унифицировал, обряды, службы,  
укреплял дисциплину
Канонизация святых
Неприкосновенность церковного 
имущества, подсудность только 
церковному суду

Усиление церкви и 
укрепление 
единства страны
Подчеркивалось 
религиозное 
значение Москвы

Митрополит Макарий



Запишите значение реформ 
Избранной рады

1. Формирование сословно-представительной монархии
2. Складывается  профессиональный аппарат управления
3. Укрепление  царской власти на местах
4. Укрепление обороноспособности страны
5. Усиление церкви и укрепление единства страны
6. Ограничение прав боярства и усиление роли дворянства
7. Усиление централизации власти 



3 декабря 1564 г.

Москва Александровская слобода

Грамота
боярам

(обличение)

• право казни изменников по своему усмотрению; 
• введение опричнины (личных владений); 
• выплата на первоначальное устройство остальной 

частью страны (земщиной) 100 тыс. р.

Грамота
простым
людям

(ободрение
)

Депутация
духовенства

и бояр

Цель – усиление самодержавной власти;
подавление боярской оппозиции

Февраль 1565 г. – 
Учреждение опричнины



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

• 1560 г. – смерть жены Ивана IV

• 1560 г. – роспуск Избранной рады 
• Сильвестр сослан в Соловецкий монастырь,
• Адашев отправлен на дальнее воеводство.

• 1564 г. - неудачи в Ливонской войне, бегство А. Курбского в Литву

Предпосылки опричнины



1) Иван IV считал, что члены Избранной рады А. Адашев, А. Курбский, Сильвестр после взятия 
Казани и Астрахани настаивали на ведении войны на юго-восточном направлении (против 
Крымского ханства и Османской империи) и критически относились к войне против Ливонского 
ордена на западе — «ради того сыскал и опалу на них положил». 

2) Иван IV обвинял своих советников в убийстве царицы Анастасии: «А и з женою вы меня про что 
разлучили?»

3) А. Курбский писал, что еще при жизни Анастасии ее братья «во уши шептаху» царю доносы на 
Сильвестра и Адашева, а впоследствии обвинили их в смерти царицы. 

4) Иван IV говорил о членах Избранной рады: «Сами государилися, как хотели, а с меня 
государство сняли: словом я был государь, а делом ничего не владел». 

5) А. Курбский писал о том, как Вассиан Топорков, бывший монах Иосифо-Волоколамского 
монастыря, дал совет царю: «Если хочешь быть самодержцем, не держи при себе ни одного 
советника, который был бы умнее тебя, потому что ты лучше всех; если так будешь поступать, 
то будешь тверд на царстве и все будешь иметь в руках своих. Если же будешь иметь при себе 
людей умнее себя, то по необходимости будешь послушен им». Царь поцеловал его руку и 
сказал: «Если бы и отец мой был жив, то и он такого полезного совета не подал бы мне!»



6) Иван IV утверждал: «Русские самодержцы изначала сами владеют своими 
царствами. А не бояре и вельможи... Жаловать своих холопей мы вольны и 
казнить их вольны же». 

7) Смерть Анастасии стала последней каплей в разладе между царем и 
Избранной радой. И Иван IV, и А. Адашев, и Сильвестр были сильными и 
властолюбивыми натурами, и в этой борьбе характеров царь не мог долго быть 
«в тени». Его привязанность к советникам превратилась в ненависть (В. Кобрин. 
«Иван Грозный»). 

8) Иван стремился как можно скорее провести централизацию страны, укрепить 
свое единовластие. Методы Избранной рады казались ему постепенными и 
медленными. Жестокая политика, по мнению царя, должна была принести 
скорый успех (В. Кобрин. «Иван Грозный»).



• Стремление к сильной самодержавной власти;

• Необходимость дальнейшей централизации государства

• Неудовлетворенность  царя ходом Ливонской войны

• Недовольство феодальной знати, руководителей приказов, высшего 
духовенства, возникновение боярская оппозиции царю.

• 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



Причины 
К объективным противоречиям (политическим и 

социальным) 

1) неурегулированными были отношения между монархом и 
боярской аристократией. 

2) войны, которые постоянно вела Россия, требовали постоянного 
подчинения интересов производителей интересам служивых 
людей (С.Ф. Платонов).

3) неудачи в Ливонской войне. Заключение в 1559 году ненужного, 
по сути, перемирия с Ливонией стало фактически 
предоставлением отдыха врагу.
Источник: http://histerl.ru/kurs/ivan-iv/prichiny-vvedeniya-oprichniny.htm



Личные  причины 
• недоверие по отношению к двоюродному брату Владимиру Старицкому, 

которому симпатизировало боярство, проявившееся во время его тяжелой 
болезни в 1553 году.

• столкнулся с боярской оппозицией во время начала войны с Ливонией в 1557 
- 1558 годах. По вопросам внешней политики усиливаются разногласия царя 
и с Избранной радой, поскольку Иван 4 настаивал на борьбе за Прибалтику, 
а Адашев выступал за активную борьбу с Крымом. 

• Но главным вопросом, по которому разошлись бывшие соратники, был 
вопрос о путях и способах централизации. Избранная рада предлагала путь 
постепенных преобразований, Иван 4 стремился немедленно добиться 
неограниченной власти. 

• кончина любимой жены Анастасии Романовой в 1560 году, Иван подозревает 
бояр в отравлении жены. Вскоре начались преследования и казни бояр;

• побег бывшего члена Избранной рады князя - воеводы А.М. Курбского в 
Литву



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, 
оставшиеся в распоряжении 
Боярской думы,  платившие 
налог на содержание 
опричного войска



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!

Опричники. Худ. Н. Неврев. 

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



Опричный террор (1565-1572)
• Выселение более 100 княжеских семей в Казань с конфискацией земель.

• Конфискация земель в опричных уездах у феодалов, не принятых в 
опричнину.

• Казненные во время опричнины
• Филипп Колычев - митрополит
• И.П. Федоров – глава Боярской думы
• В.А. Старицкий с семьей

• Походы на Тверь, Клин, Торжок, 
   Новгород

• Массовые казни в 1568 и 1570 гг.

• 1572 г. – отмена опричнины



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.



Итоги и 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

• Усиление личной власти царя, утверждение деспотического характера российского 
самодержавия. Проблема  соотношения государства и общества была решена в пользу 
государства

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

• Ослабление обороноспособности страны. Ослабление  внешнеполитических позиций 
• сожжение Москвы Девлет-Гиреем в 1571 г.
• Поражение в Ливонской войне



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.





• http://www.hrono.ru/statii/2010/frolov_oprich.php


