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«Наследство» Ивана Грозного
После смерти Василия III (1533) на престол вступил Иван IV, 

но реально правил опекунский совет (т.н. 
«семибоярщина») и мать Ивана – Елена Глинская вместе 
со своим фаворитом (им был князь Овчина). В 1538 г. 
Елена умерла, и возле трона началась яростная борьба за 
власть боярских группировок (Бельские, Шуйские, 
Глинские), что вылилось в ослабление центральной 
власти и рост социальной напряженности из-за боярских 
злоупотреблений. Особенно усилились злоупотребления 
судебной властью. К моменту начала царствования Ивана 
IV сложился следующий комплекс проблем:

■ Ослабление центральной власти
■ Существование удельных княжеств
■ Обострение социальных противоречий
■ Усиление значения и роли дворянства
■ Низкая боеспособность войска



Избранная Рада
■ Все вместе требовало структурных реформ, направленных на 

укрепление государственности и централизацию власти. 
Сторонниками реформ выступило дворянство и высшая 
приказная бюрократия (дьяк И.Висковатый, А.Ф.Адашев). В 
качестве идеологической подготовки можно рассматривать 
сочинения Ивана Пересветова (были написаны в виде 
челобитных царю). 

■ Около 1549 г. вокруг Ивана IV сложился совет близких к нему 
людей (т.н. «Избранная рада»), в него вошли А.Ф.Адашев, 
князья Д.Курлятев, А.Курбский, М.Воротынский, московский 
митрополит Макарий, духовник царя Сильвестр, дьяк 
Посольского приказа И.Висковатый. Рада просуществовала до 
1560 г., в ее составе и решениях, как считают историки, имел 
место компромисс между феодальной аристократией и 
служилым дворянством, по мнению Д.Н.Альшица – и между 
самим Иваном IV (который стремился к неограниченной власти). 
Основная задача реформ «Избранной рады» – ослабить 
феодальную аристократию, организовать дворянство и верхи 
посада в качестве опоры государственной власти.



Приказная изба



Реформы Избранной Рады
■ Расширение Боярской Думы
■ Создание Земского Собора (вошли представители Боярской Думы, 

духовенства, дворянства, посада)
■ Дальнейшее расширение приказной системы (приказы Разрядный, 

Пушкарский, Стрелецкий, Оружейная палата, Посольский, Большой 
приход, Поместный, Холопий, Сибирский дворец, Казанский дворец)

■ Меры по ликвидации местничества
■ Отмена системы кормлений (1556) 
■ Введение выборной администрации на местах (губные и земские 

старосты, городовые приказчики, излюбленные головы)
■ Судебник 1550 г. (в т.ч. право перехода крестьян только в Юрьев 

день, отмена налоговых иммунитетов, наказание за взяточничество)
■ Новая система налогов – «большая соха»
■ Единая норма военной службы (со 150 десятин один воин)
■ Создано Стрелецкое войско (первоначально – 3 тыс. человек)
■ Стоглавый собор (одобрены реформы, Судебник 1550 г, составлен 

общерусский список святых, утверждены каноны искусства и 
церковных обрядов)



Стрельцы



Внешняя политика Ивана Грозного
Образовавшиеся в результате распада Золотой Орды 

Казанское, Астраханское и Крымское ханства, а также 
Ногайская Орда постоянно угрожали русским землям. 
Военные столкновения и разорительные набеги с юга 
стали одной из главных проблем в XVI в., набеги 
крымчаков стали практически ежегодными после 1507 г., 
в 1521 г. они осадили Москву. Для решения этих проблем 
Иван IV предпринял ряд походов. Их итоги:

■ 1552 г. взята Казань
■ 1556 г. взята Астрахань
■ 1557 г. присоединены Чувашия, Башкирия; Ногайская 

Орда – в вассальной зависимости от Московского царства
■ 1581 г. поход Ермака в Сибирь, начало ее присоединения; 

в 1582 Ермак разбил войско хана Кучума и взял его 
столицу Кашлык





Взятие Казани



Внешняя политика Ивана Грозного
В 1558 была начата Ливонская война (1558-1583). Цели: борьба за 

Балтику, борьба за Ливонские земли, пополнение казны.
■ 1558 г. взяты Нарва, Дерпт, ряд др. городов
■ 1560 г. разбит Ливонский орден
■ 1561 г. распад ордена (его земли перешли под власть Польши, Дании 

и Швеции, новый магистр ордена Кетлер получил Курляндию и 
признал зависимость от польского короля)

■ 1563 г. взят Полоцк
■ 1564 – 1583 гг. поражения русских войск, пленения и/или бегство 

бояр и дворян в Литву; в 1581 г. – героическая оборона Пскова
Поражениям в Ливонской войне способствовало объединение в 1569 г. 

ВКЛ и Польши в единое государство – Речь Посполитую и приход к 
власти в Речи Посполитой в 1579 г. Стефана Батория (был 
талантливым государственным деятелем и полководцем). Баторий 
провел серьезные военные реформы, ограничив роль шляхетского 
ополчения и сделав упор на использование наемного контингента. В 
Речи Посполитой обе части государства сохранили свою 
администрацию, казну, войско, суд, но польский и литовский сеймы 
слились воедино, единой становилась внешняя политика. 
Последствиями унии стало усиление феодального гнета и смещение 
политического баланса в сторону феодальной аристократии.



Причины введения опричнины по оценкам 
современников и историков

■ Личная прихоть царя либо его «прельщение», 
впадение в грех гордыни и зверства (Курбский, 
Карамзин, Ключевский);

■ Борьба с феодальной аристократией (Соловьев, 
Платонов, Зимин);

■ Борьба за неограниченную власть (Альшиц, Кобрин);
■ Террор как средство ускорения централизации 

(Веселовский, Скрынников);
■ Осуществление террора как «Божьего суда» над 

подданными в соответствии с представлениями 
Ивана Грозного о сущности своей власти (Юрганов, 
Михайлова, Чумичева)



Концепция власти Ивана Грозного
■ В основе представлений Ивана Грозного о сущности своей 

власти лежало, во-первых, представление о себе как об 
«истинном самодержавном монархе», чья власть имеет как 
юридическое, так и божественное обоснование. Историко-
юридическим обоснованием своих прав на царское звание и 
самодержавное правление Иван Грозный считал версию, 
изложенную в «Сказании о князьях Владимирских»,  – 
династия Рюриковичей происходит от римского императора 
Августа, а царские регалии из Константинополя еще в XII 
веке получил Владимир Мономах. Но главный аргумент в 
свою пользу он находит все же в другом – в прямом Божием 
волеизъявлении: «Мы же… по божию изволению и по 
благословению прародителей и родителей своих как 
родились на царстве, так и воспитались и возмужали, и 
божиим повелением воцарились, и взяли нам 
принадлежащее по благословению прародителей своих и 
родителей, а чужого не возжелали». 



Московский царь как самодержец и правопреемник 
Рима, Византии и Киевской Руси

■ Позиция царя подкреплялась конкретной политической 
ситуацией того времени. Во второй половине XV в., после 
завоевания османами Балкан и падения Константинополя, Русь 
оказалась последней (наряду с Грузией) независимой частью 
православного мира. Это вызвало мысль о культурном 
первенстве Руси, о ее культурной ответственности за 
византийское и южнославянское наследие. Так возникла 
концепция «Москва – Третий Рим». 

■ Митрополит Зосима еще в 1492 г. говорил, что Москва – это 
новый град Константинов, а московский государь (Иван III) – 
новый Константин. Таким образом, Московское царство виделось 
как правопреемник и Киевской Руси, и Византии, и Рима. В плане 
культурном Москва превращалась в оплот православия, 
хранительницу наследия Византии, балканского славянства, 
Молдавии и Валахии, а православный русский царь – в 
защитника всех православных народов. Вместе с тем, Иван 
Грозный претендовал и на земли распавшейся Золотой Орды – но 
уже по праву завоевания.





Концепция власти Ивана Грозного
■ Иван Грозный понимал свою власть как полностью 

самодержавную и неограниченную. В послании к Курбскому он 
ссылался на послание Павла: «Всякая душа да повинуется 
владыке, власть имеющему; нет власти кроме как от бога: тот, 
кто противится власти, противится божьему повелению». Иван 
Грозный патетически восклицает: «Посмотри на это и вдумайся: 
кто противится власти – противится богу; а кто 
противится богу – тот именуется отступником, а это 
наихудшее из согрешений. А ведь сказано это обо всякой 
власти, даже о власти, добытой кровью и войнами. Вдумайся в 
сказанное, ведь мы не насилием добыли царства, тем более 
поэтому, кто противится такой власти – противится богу». Эта 
же мысль подкреплялась рассуждениями на тему, что при 
«многоначалии и многовластии» царства всегда гибнут, поэтому 
царь должен управлять и владеть своим царством, а рабы – 
исполнять его приказания. «Русские самодержцы изначала сами 
владеют своим государством, а не их бояре и вельможи!» - 
восклицал царь.



Концепция власти Ивана Грозного

■ Поскольку любое покушение на свою власть Иван Грозный 
рассматривал как не просто измену царю, но 
богоотступничество, он считал себя в праве жестоко 
карать отступников. В письмах к Курбскому царь пишет: 
«Всегда царям следует быть осмотрительными: иногда 
кроткими, иногда жестокими, добрым же – милосердие и 
кротость, злым же – жестокость и муки, если же нет этого, 
то он не царь»; «царской власти позволено действовать 
страхом и запрещением и обузданием и строжайше 
обуздать безумие злейших и коварных людей»; «когда мы 
встречаем людей, свободных от этих недостатков, 
которые служат нам честно и не забывают, подобно 
зеркалу, порученной службы, то мы награждаем их 
великим жалованием; тот же, который, как я сказал, 
противится, заслуживает казни за свою вину». 



Концепция власти Ивана Грозного

■ Концепция власти Ивана Грозного включала в себя 
также представление о себе (царе) как о «образе 
Бога». Любые подданные, обратившие взор на 
другую державу, к другому правителю (и Курбский, и 
другие бежавшие в «Литовскую землю» от 
угрожавших им казней, и новгородцы) в глазах царя 
совершают «злобесную собацкую измену до конца», 
потому что не хотят «под Божиею десницею власти 
его бытии, и от Бога данным нам, владыкам своим, 
послушным и повинным бытии нашего повеления, но 
в самовольстве самовластно житии». Грешно 
сопротивляться царской каре, грешно «ненавидеть 
наказание». Царский гнев, равно как гнев божий – 
некое отличие, неприятие которого является делом 
безумным и кощунственным. 



Концепция власти Ивана Грозного
■ Убежденный в том, что сам он предстанет на Страшном Суде с 

ответом не только за свои грехи, но и за грехи своих 
подданных, совершенные по его неосмотрительности («Аз же 
убо верую, о всех своих согрешениих вольных и невольных суд 
прияти ми, яко рабу, и не токмо о своих, но и о подовластных 
дати ми ответ, аще что моим несмотрением погрешится») Иван 
Грозный считал своей миссией вершить над всеми сословиями 
суд, который должен быть преддверием Господнего Суда. Царь 
Иван Васильевич принял на себя функции одновременно и 
Саваофа-Спасителя, и его исполнителя – военачальника 
безжалостно-очистительной рати. Он задумал осуществить 
грандиозную религиозно-политическую реформу, в ходе 
которой намеревался выявить и уничтожить всех пособников 
дьявола, а праведников подготовить к переселению в Царство 
Божие. Суд над подданными предполагал пролитие крови тех, 
кого царь считает грешниками, с точки зрения Ивана Грозного 
мучительство оправдано самой сутью царской власти. К 
«благим» нужно проявлять милость и кротость, но ко злу –  
«ярость и мучение, аще ли сего не имея, несть царь».



Страшный Суд



Опричнина (1565-1572)
В январе 1565 г. Иван IV уехал в Александровскую слободу, забрав 

казну и «московскую святость», откуда отправил в Москву два 
послания. В первом (Думе и духовенству) царь сообщал об 
отказе от царской власти из-за измены бояр и просил выделить 
ему особый удел – опричнину («опричь» – кроме, так называли 
удел, выделявшийся вдове). Во втором послании (посадским 
людям) царь сообщал о своем решении и добавлял, что к 
горожанам у него претензий нет. Замысел Ивана IV удался, его 
позвали вернуться на трон, воля царя была признана 
единственным источником власти и права. Царь выговорил себе 
создание особого удела (опричнины) и право казнить и 
миловать самовольно (духовенство не вступается за опальных, 
дворянство отказывается от гарантий правого княжьего суда). 
Как режим, опричнина включала в себя три главных 
составляющих: 

■ Разделение страны на две части – земщину и опричнину
■ Отдельная система управления (опричный двор) и войско 

(опричники)
■ Террор



Опричники
■ По описаниям современников, 

отличительными знаками 
опричников были черные одежды, 
а также собачьи головы и метлы, 
притороченные к седлу. Обычно 
это знаки трактуют как верность 
царю (верны, как собаки и готовы 
выметать измену). Однако, в 
минюатюрах песьи головы 
принимают участие в наказании 
грешников, так что опричники 
символически предстают как 
избранные люди царя в "последнее 
время". 

■ Опричиникам запрещалось 
общаться с земскими, за 
неисполнение приказа следовало 
все, вплоть до смертной казни. 
Раскол дворянства Иван IV 
использовал, чтобы обеспечить 
себе опору для проведения своей 
политики. 



Пострадали от репрессий

■ Удельные князья (суздальские, ростовские, ярославские, 
стародубские)

■ Князь Владимир Старицкий (двоюродный брат царя, 
претендовал на престол) и его семья

■ Оппозиционное духовенство (включая митрополита 
Филиппа)

■ Члены Боярской Думы (Челяднин-Федоров, Колычев, 
Лыков и другие)

■ Бояре
■ Приказная бюрократия (Курцев, Висковатый и др.)
■ Дворянство
■ Население (погром в Новгороде, Твери, Торжке, Пскове, 

зима 1569/1570)
Общее число жертв террора неизвестно, Синодики включали 

в себя до 4 тыс. жертв, в Новгороде было убито, по 
разным оценкам, от 3 до 15 тысяч человек



Символика опричного террора

■ Опричные казни нередко интерпретируются как проявление 
неоправданной жестокости вспыльчивого тирана, алогичности, 
безумства. Однако историки обратили внимание на 
типологичность, повторяемость форм казней. Опричные казни 
были связаны либо с водной средой (утопление,  обваривание 
кипятком), либо с огнем (сожжение), либо с рассечением 
человеческого тела (в том числе растерзание с помощью 
зверей). Огненные река и озеро - непременные атрибуты ада и 
Страшного суда; адский огонь иногда символически 
изображался в кипящем котле. На средневековых миниатюрах 
рукописей, содержащих описания загробного царства и 
Страшного суда, традиционно изображался "лютый мраз" в виде 
озера, красного, как огненная река: ад - царство огня и вечного 
холода. Также распространено было представление о 
разрывании тел грешников зверями во время адских наказаний. 
Таким образом, символика опричных казней – не просто 
наказание, но Божий суд, наказание грешников, 
препровождение их в ад. Иван Грозный здесь видел свою 
главную роль в наказании зла "в последние дни" перед 
Страшным судом. 



Опричные казни



Погром в Новгороде
■ Погром в Новгороде был заранее спланированной и четко 

проведенной акцией. Разгрому города предшествовала 
Люблинская уния (объединение Польши и Литвы), дело об 
измене людей Изборска и дело Владимира Старицкого, 
обвиненного в намерении захватить престол. В этих условиях, 
как считают историки, царю необходимо было 
продемонстрировать и соседям, и подданным свою силу, «страх 
Господень», который для него являлся основой порядка 
мироздания. Прибыв в Новгород, Иван Грозный сначала 
расправился с новогородским духовенством (была опечатана 
казна монастырей и церковных приходов, арестовано несколько 
сот игуменов, старцев и священников, вывезены святыни). 
Далее последовало демонстративное издевательство над 
шведским посольством. Символически эти действия повторяли 
иконографию Страшного Суда: с одной стороны от престола 
Судии — разные чины во главе с духовенством, а с другой — 
«народы» (неправославные, нехристианские), чтобы быть 
осужденными и наказанными. 



Погром в Новгороде
■ Далее последовала расправа с архиепископом Пименом – с него 

сорвали клобук и отправили в Москву, привязав к лошади, с 
музыкальным инструментом в руках. Таким образом, 
символически Пимен был объявлен «ненастоящим», 
скоморохом, еретиком. Царь самолично запретил Пимену 
служить и только потом потребовал такого решения 
официально от церковного собора. Этим актом Иван Грозный 
ставил себя судьей над церковью и всем народом. После 
расправы с духовенством царь последовательно расправился с 
дворянством, торговыми людьми и посадом. Разделение 
наказаний по сословиям также напоминало иконографию 
Страшного Суда. В ходе расправы товары и жилые дома 
сжигались, фактически весь город, как изменник, был поставлен 
на «поток и разграбление». В целом, Великий Новгород был 
десакрализован: подвергнутый «потоку и разграблению», 
лишенный церковных святынь, колокольного звона, оберегов, 
пастырского попечения, на какое-то время он превращался в 
преддверие ада, в «чужую землю».



Погром в Новгороде



Итоги проведения террора
■ Разгром оппозиции
■ Ликвидация внутридинастической опасности
■ Ликвидация уделов
■ Разгром родового землевладения княжеской знати
■ Ликвидация самоуправления Новгорода
■ Утверждение царского режима (всеобщее и 

безусловное подчинение монарху всех сословий и 
властей)



Итоги опричнины
■ Экономический кризис: разорение хозяйств, рост 

налогов и цен, сокращение крестьянского населения, 
сокращение пашни (в среднем по стране на 50%, в 
новгородских пятинах – на 90%)

■ Падение обороноспособности страны 
■ Поражение в Ливонской войне (1582 г. мир с 

Польшей, потеряны земли в Ливонии и Полоцк; 1583 
г. мир со Швецией, Швеции отошли Корела, Ям, 
Копорье, Нарва, Ивангород)

■ Закрепощение крестьян (режим заповедных лет, 
далее – запрет переходов и установление срока 
сыска беглых крестьян)

■ Самодержавие, деспотизм



Итоговое по теме



Основные даты
■ 1533—1584 гг. Правление Ивана IV Васильевича Грозного.
■ 1547 г. Восстание в Москве.
■ 1547 г. Венчание на царство Ивана IV.
■ 1549 г. Созыв первого Земского собора.
■ 1550 г. Составление нового Судебника.
■ 1551 г. Проведение церковного собора и принятие «Стоглава».
■ 1552 г. Присоединение Казанского ханства к России.
■ 1555—1560 гг. Строительство Покровского собора в Москве (храма Василия 

Блаженного).
■ 1556 г. Присоединение Астраханского ханства к России.
■ 1556 г. Принятие «Уложения о службе».
■ 1558—1583 гг. Ливонская война.
■ 1561 г. Разгром Ливонского ордена.
■ 1564 г. Издание Иваном Федоровым «Апостола» — первой печатной книги, 

имеющей установленную дату.
■ 1565—1572 гг. Опричнина.
■ 1581 г. Первое упоминание о «заповедных» годах. Начало составления 

писцовых книг.
■ 1581 г. Начало похода Ермака в Сибирь.
■ 1582 г. Подписание Ям-Запольского перемирия России с Польшей.
■ 1583 г. Подписание Плюсского мира России со Швецией.



Основные термины
■ «Избранная рада» 
■ Земский собор, приказы, кормленщик, губные 

старосты, земские старосты, городовые 
приказчики, излюбленные головы 

■ «Большая соха»
■ ясак
■ Судебник
■ Стоглавый собор
■ дворяне, бояре 
■ стрельцы (стрелецкое войско)
■ опричники (опричное войско)
■ земщина, опричнина



Персоналии
■ Елена Глинская, Иван IV, князья Д.Курлятев, 

А.Курбский, М.Воротынский, А.Адашев, 
митрополит Макарий, митрополит Филипп, 
духовник царя Сильвестр, дьяк Посольского 
приказа И.Висковатый, Иван Пересветов, 
первопечатник Иван Федоров

■ Хан Ядигир-Магмет (Симеон Касаевич), Иван 
Выродков

■ Купцы Строгановы, Ермак, хан Кучум
■ Стефан Баторий, магистры Ливонского ордена 

Фюрстенберг, Кетлер
■ Федор Басманов, Малюта Скуратов, Афанасий 

Вяземский, Михаил Черкасский, Андрей 
Хованский


