
Иван IV Грозный
(25.08.1530 – 28.03.1584)



Происхождение
• По отцовской линии: московская 
ветвь династии Рюриковичей.

• По материнской линии — от Мамая 
(родоначальник литовских князей Глинских

• Бабушка по отцу – София Палеолог 
(Византия) – супруга Ивана III.

• Родители: Василий III, Елена Глинская. 
• Брат – Юрий.
• Назван в честь Иоанна Крестителя 

(Предтечи), который был казнен 29 августа. 



Детство
• Ивану IV было 3 года, когда серьезно заболел князь 
Василий III. 

• Василий III сформировал боярскую комиссию – 
«Семибоярщина». 

• Состав «Семибоярщины»: дядя – князь Андрей 
Старицкий, дядя Елены Глинской Михаил, братья 
Василий и Иван Шуйские, Михаил Захарьин, Михаил 
Тучков, Михаил Воронцов.

• Август 1534 г. – аресты членов опекунского совета. 
• 1537 г. – князь Андрей Старицкий предпринял 
неудачную попытку захвата власти. Умер в тюрьме. 

• Апрель 1538 г. – смерть матери Ивана IV. 
• «Великий пожар» в Москве, Московское восстание 

1547 г.



Венчание на царство
• 13 декабря 1546 г. – 
Иван Грозный 
поделился с 
митрополитом 
Макарием 
намерением 
венчаться на царство. 

• 16 января 1547 г. в 
Успенском соборе 
Московского Кремля 
состоялась 
торжественная 
церемония венчания.

• Возможность занять 
другую позицию в 
дипломатических 
отношениях. 



Московское восстание 1547 г.
• Волнения среди средних и низших слоев 
населения.

• Причины: засуха и пожары 1547 г. (жаркая и 
засушливая погода).  

• Обвинения народа: родственники матери Ивана 
IV, колдовство бабушки царя, государственная 
измена. Народ требовал расправы. 

• Убит Юрий Глинский, дворы Глинских сожгли.
• Народ направился в Воробьево (царская семья 
скрывалась от пожаров), Иван пошел на 
переговоры. 

• Падение рода Глинских, усиление стремления 
царя укрепить абсолютную власть.



«Иван IV и 
протопоп 

Сильвестр во 
время большого 
московского 

пожара 24 июня 
1547 года». Автор: 
П. Плешанов, 1856 

г.



Протопоп 
Сильвестр

• В 1542 г. переведен митрополитом 
Макарием на кафедру в Москве. 

• 1547 г. – обличительная речь (в 
результате стал приближенным царя). 

• Руководил восстановлением убранства 
кремлёвских соборов, пострадавших 
при пожаре. 

• Слухи о причастности к смерти царицы. 
• Сослан сначала в Кирилло-
Белозерский монастырь, а оттуда в 
Соловецкий монастырь, где он принял 
монашеский постриг.

• Авторство Домостроя (сборник 
советов, правил, наставлений по всем 
направлениям жизни человека). 

• Придерживался философии 
нестяжательства. 



Митрополит Макарий
• 1542 г. – стал митрополитом (Шуйские).
• 1543 г. – способствовал отстранению Шуйских 
от власти.

• 1547 г. – венчание Ивана на царство. 
• Большая работа по канонизации и составлению 
житий. 

• Не допустил принятия закона о секуляризации 
монастырских земель (поддерживал 
иосифлянам). 

• Не был подвергнут предследованиям после 
падения Избранной Рады. 

• 1563 г. – оставил митрополию. 



Анастасия Романова
• Происхождение: род Захарьиных-Юрьевых 

(впоследствии прозывавшиеся Романовыми). 
• Михаил Федорович – внучатый племянник 
Анастасии. 

• «предобрая Анастасия наставляла и приводила 
Иоанна на всякия добродетели». «Управляла им с 
удивительной кротостью и умом». 

• 1560 г. – смерть от болезней и частых родов (также 
версия – отравление). 

• Впоследствии резкий психологический кризис Ивана 
Грозного. 

• Карамзин: «Здесь конец счастливых дней Иоанна и 
России: ибо он лишился не только супруги, но и 
добродетели, как увидим в следующей главе». 



Избранная рада (автор термина 
А.И. Курбский)

• Период: 1540—1550 гг. (падение  - 1560 г.). 
• Предпосылки: события 1547 г., влияние 
протопопа Сильвестра. 

• Состав: протопоп Сильвестр, дворянин Алексей 
Адашев, митрополит Макарий, князь Андрей 
Курбский, князья Курлятев, Воротынский, 
Серебряный, Горбатый, Шереметевы. 

• Роль: многочисленные реформы.
• Падение: болезнь Ивана, отказ бояр от присяги 
младенцу Дмитрию (рожд. 1552 г.), идея о 
передаче престола двоюродному брату князю 
Владимиру Старицкому.

• Радикальное отличие во взглядах царя и Рады 
на вопрос централизации власти в государстве. 



Реформы середины XVI в.

• 1549 г. – первый Земский собор (представители всех 
сословий, кроме крестьянства). 

• 1550 г. –  принятие Судебника. 
• 1550-е годы – земская и губная реформы. 
• 1552 г. – уставные грамоты местного 
самоуправления. 

• 1550 – пешее полурегулярное стрелецкое войско. 
• 1555 – 1556 гг. – отмена кормлений, принятие 
Уложения о службе. 

• Система приказов: Челобитный, Посольский, 
Поместный, Стрелецкий, Пушкарский, Бронный, 
Разбойный, Печатный, Сокольничий, Земские 
приказы, Казанский приказ.

• 1551 г. – Стоглавый собор. 



Стоглавый собор 

• По инициативе Макария и Сильвестра. Царь 
хотел поддержать нестяжателей и провести 
секуляризацию. 

• Церковь отвечала на 37 вопросов молодого 
царя (в основном обличительные вопросы о 
беспорядках в святительстве и монастырском 
управлении). Был принят Стоглав, 
регулировавший церковные вопросы. 

• Итоги: ограничено дальнейшее приращение 
церковных владений в городах и финансовых 
привилегий духовенства. При этом 
секуляризация отменена. 

• Решения, сведённые в сто глав, в литературе 
имеют название Стоглава.



Приказы
• Орган центрального государственного 
управления в Русском царстве, 
заведовавшие особым родом 
государственных дел или отдельными 
областями государства. 

• Приказы назывались иначе палатами, 
избами, дворами, дворцами, третями или 
четвертями.

• Установлены Судебником 1550 г. (в 
грамотах правителей встречались и ранее). 

• Состав: судьи занимались решением дел, 
дьяки и подьячие занимались — 
письменной частью. 



Система 
деления 
приказов

Дворцовые 
(Большого 
дворца, 

Сокольничий)

Контрольно-
ревизионные 

функции 
(Счетный)

Производство 
дел – 

непосредственн
ое 

рассмотрение 
царя 

(Челобитный, 
Тайных дел)

Управление 
делами 

государственног
о 

благоустройств
а 

(Каменных дел)

Управление 
военными 
делами 

(Стрелецкий, 
Пушкарский)

Территориальн
ые (четверти, 
Казанский 
приказ)

Отраслевые 
(Разбойный, 
Аптекарский)

Управление 
государственны
м имуществом, 
доходами и 
расходами 

(Поместный)



Челобитный приказ
• Компетенция: 
распределение по 
соответствующим 
приказам тех 
челобитных, 
которые подавались 
царю во время 
праздников и в 
походах, 
объявление 
решений на них. 



Посольский приказ
• Компетенция: 
отношения с 
иностранными 
государствами, выкуп 
и обмен пленными, 
управлявшее 
некоторыми 
категориями служилы
х людей.

• Первый посольский 
дьяк: Иван 
Висковатов. 

• Структура: два 
десятка подьячих и 
толмачи. 



Поместный приказ
• Компетенция: ведал практически всем 
служилым землевладением в Русском 
государстве, поместным и вотчинным, раздачей 
и справкой поместий и вотчин, составлением 
писцовых и переписных книг.



Стрелецкий приказ
• Компетенция: 
центральный орган 
военного 
управления 
стрелецким войском 
и городовыми 
казаками.

• Также организация 
службы, 
комплектование 
частей, снабжение, 
выдача жалования. 



Пушкарский приказ
• Компетенция: набор людей 
на службу, назначение 
окладов жалованья, 
повышение или понижение 
в чинах, походы, суд, 
отставку от службы. Также 
строительство городов 
(крепостей), 
оборонительных линий, 
литьё колоколов, пушек. 

• В мирное время начальники 
Пушкарского приказа также 
ведали засеками и 
приписанными к ним 
засечными головами, 
приказчиками и сторожами.



Бронный приказ

• Компетенция: 
изготовление 
брони, шлемов, 
сабель, луков, 
самострелов.

• В ведении приказа 
были мастера 
этого дела. 



Разбойный приказ
• Компетенция: дела о 
разбоях, грабежах и 
убийствах, палачами, 
тюрьмами, ему были 
подчинены губные 
старосты, он заботился о 
поимке убийц, воров и 
разбойников.

• Временная комиссия, 
учрежденная для 
прекращения разбоев, 
которые тогда 
усилились. Затем 
превратилась в постоянную. 



Печатный приказ
• Компетенция: 
удостоверение 
подлинности 
грамот, наказов, 
указов, памятей 
других актов, 
выдаваемых 
частным лицам 
в Москве 
государственной 
печатью; сбор 
печатных пошлин. 



Сокольничий приказ
• Компетенция: 
управления 
соколиной охотой, 
уход за ястребами, 
кречетами, 
соколами, 
сопровождение 
торжественных 
церемоний. 

• Подчинение: 
сокольничий. 



Земский приказ
• Перепись населения в 
городах;

• Взимание пошлин от 
сделок с 
недвижимостью, 
внесение изменений в 
«реестры» владельцев 
дворов. 

• Суд по гражданским и 
уголовным делам среди 
населения московских 
черных сотен и слобод. 

• Сбор «мостовых» и 
«решеточных» денег.

• Пожарная 
безопасность, 
содержание тюрем.



Казанские походы: 
предпосылки• Постоянные войны с Казанским ханством 

(около 40 походов всего). 
• 1545 г. – «демонстрационный» поход на 
Казань

• Лояльный Шах-Али хан (ставленник Руси) 
изгнан казанской знатью, на престол взошел 
Сафа-Гирей из враждебной Руси династии. 



Походы
• Зима 1547/1548 гг. – первый поход. Под лед 
ушла осадная артиллерия из-за ранней 
оттепели.

• Осень 1549 г. – весна 1550 г. – построена 
крепость Свияжск (плацдарм для третьего 
похода).

• Июнь—октябрь 1552 г. – взятие Казани 150 
тыс. русским войском (150 орудий). 

• Штурм Казанского кремля, захват хана 
Едигер-Магмета. 



Икона «Благословенно воинство 
Небесного Царя»



Казанские походы: итоги
• Князь Александр Горбатый-Шуйский 
назначен казанским наместником, князь 
Василий Серебряный –помощник.

• Учреждение архиерейской кафедры с 
архиепископом Гурием. Царь велел 
обращать в православие только по 
желанию. 

• Приглашение казанской знати на службу. 
• В Ливонской войне от Поволжья 
направлялись 30 тыс. хорошо 
подготовленных воинов.

• Сибирский хан Едигер попросил взять 
Сибирскую землю в состав Руси. 



Остров-град 
Свияжск



Свияжский Богородице-
Успенский мужской монастырь 
(объект всемирного наследия 

ЮНЕСКО)


