
Правление Ивана 
Грозного



� В ночь на 25 августа 1530 
года у Василия III и его жены 
Елены Глинской родился сын 
Иван. 

� Великий Князь Василий ІІІ 
умер в 1533 году.

� С помощью бояр Елена 
Глинская избавилась от 
претендентов на престол: 
двух дядей Великого Князя 
Юрия Ивановича и Андрея 
Старицкого, а также от 
своего дяди Михаила 
Глинского, заточив их в 
тюрьму. 

 Елена 
Глинская

 Василий ІІІ

Детство Ивана IV



1. Проведена денежная реформа 
(1535-1538 гг.), в результате которой в 
государстве появилась единая монетная 
система. (серебряная копейка весом 
0,68 г; одна четвёртая часть 
копейки - полушка).

2. Одновременно проводилось 
укрепление городов, особенно на 
западных границах.
3. Правительство Глинской продолжило 
борьбу против роста монастырского 
землевладения.

1533-1538 гг. – регентство Елены 
Глинской



4. Губная реформа для обуздания уголовной 
преступности. Назначение губных старост 
(3-4 выборных человека из боярских детей) 
для сыска и расправы над лихими людьми 
5. Введение единой системы мер и весов.



       3 мая 1538 года Елена Глинская умерла, 
Иван остался круглым сиротой.
       Начался период борьбы боярских 
группировок Глинских и Бельских, Шуйских и 
Воронцовых. В результате многолетних 
кровавых распрей верх одержали родичи 
покойной Великой Княгини - Глинские. 
 Были увеличены поборы с населения, бегство 
крестьян и горожан на окраины приняло 
массовый характер. Ожесточенная борьба бояр 
за власть, оказала негативное влияние на 
формирование характера Ивана IV. Постоянно 
наблюдая сцены дикого произвола, насилия, 
предательства, он исподволь привыкал к ним, в 
его характере формируются пугливость и 
скрытность, недоверчивость и жестокость. 
Уже в 13 лет Иван вынес свой первый 
смертный приговор князю Андрею Шуйскому

      

Боярское правление (1538-1547)



� 16 января 1547 года Великий Князь Московский и Всея 
Руси был торжественно был венчан титулом царя в 
Успенском соборе Московского Кремля(митрополит 
Макарий) .

� Иван Грозный стал первым великим князем , принявшим 
титул царя.

� Царь – от лат. «цезарь»
 Трон Ивана 

Грозного 

Принятие царского титула (1547 г.)



�  Летом 1547 года в Москве вспыхивает 
восстание против Глинских. 

� 21 июня огромный пожар спалил 
деревянную Москву почти дотла 
(сгорело 25 тысяч дворов, остались без 
крова 80 тысяч москвичей, почти все ее 
население, 1700 человек погибли).

� 26 июня москвичи собрались на вече и 
по его решению восставшие двинулись к 
Кремлю.  Дворы ненавистных 
правителей подверглись разгрому. 

� Восстание вскоре утихло, но оно дало 
толчок к реформам Ивана IV, задачей 
которых было установление 
самодержавной власти. 

Восстание   1547 г.



В первый период правления Иван IV 
приблизил к себе несколько человек:
митрополита Макария,
своего духовника протопопа Сильвестра,
дворянина Адашева, 
князя Андрея Курбского,
дьяка  посольского приказа Ивана 
Висковатого.

Русской державой стал управлять совет, 
окружающий царя (олигархическое 
соправление), названый впоследствии 
Андреем Курбским в переписке с Иваном 
Грозным "Избранная Рада".

«Избранная Рада»



    Главной задачей первого 
этапа  царствования 
стало укрепление 
самодержавной   власти.

Цели: 
1) ликвидация 

независимости
 крупных феодалов; 
2) создание и укрепление 

государственного 
аппарата.



    «Собор примирения». Его задачей было «примирить»  противоположные  
интересы различных сословий, накопившие к восстанию 1547 г.
     На нём присутствовали духовенство, дворянство (дворянские посадники), 
боярство, белые свободные люди. Собор принял решение начать подготовку 
нового Судебника.  

�Земские соборы созывались для обсуждения важнейших вопросов внутренней 
и внешней политики Российского государства: разбирались вопросы войны и 
мира, налогов и сборов, преимущественно для военных нужд.

Первый Земский собор (1549)



1. Право высшего суда 
принадлежит царю. 
2. Введено наказание чиновников 
за взятки.
3. Подтверждение Юрьева дня.
4. Увеличение платы за «пожилое»
5. Ликвидация судебных 
привилегий удельных князей. 
6.Дворяне подсудны только царю. 
7.Единый размер судебных 
пошлин. 8.Ограничение прав 
наместников и волостелей. 

Судебник 1550 г.:



1550-1556 гг. -     
военная реформа

1. Создание стрелецкого войска. 
Наряду со служилыми людьми "по 
отечеству" (т.е. по наследству), 
получавшими за службу землю, 
появились и служилые люди по 
"прибору«(постоянное войско)  - по 
найму. Они получали денежное 
жалованье. 
В отличие от дворянского ополчения, 
стрельцы несли военную службу и в 
мирное, и в военное время. 
2. Создание стрелецкого приказа.



� 1555-1556 гг. - отмена 
кормлений. 

� Вместо наместников и 
волостелей вся власть в уездах 
перешла к избираемым земским 
старостам, а в городах - к 
излюбленным головам. В их 
ведении находились суд, 
управление тяглым населением 
и сбор налогов с него. 

� Должность губного или земского 
старосты не оплачивалась. 
Поэтому губные старосты 
выполняли свою работу 
неохотно. 

� 1550 г. – ограничение 
местничества.

Земская реформа 1555-1556 гг.

�   За отмену кормлений  
царская казна стала 
взимать «посошной 
окуп», заменивший 
наместничьи сборы. 



1. Унификация церковных 
обрядов. 

2. Признание всех местных 
святых общерусскими. 

3. Жесткий иконописный 
канон (регламентация 
иконописания). 

4. Запрет ростовщичества 
священников.

5. Ограничены права 
монастырей.

6. Неподсудность 
духовенства светским 
властям.

1551 г. -
Стоглавый собор

Сборник решений собора, 
состоящий из ста глав



1553-1560 гг. – формирование приказной 
системы. Приказ- орган центральной 
исполнительной власти 

Приказ-поручение превращался 
в приказ-учреждение: 
Посольский -  ведал дипломатическими 

отношениями; 
Разрядный - организацией вооруженных 

сил; 
Поместный - распределял поместья между 

служилыми людьми; 
Стрелецкий - ведал стрелецким войском; 
Разбойный - руководил борьбой с 

преступностью; 
Большой Приход - сбором 

общегосударственных налогов;
 Ямской - почтовой службой; 
Земский - охраной порядка в Москве; 
Челобитный - принимал жалобы на имя 

царя и проводил расследования по ним 
(во главе этого приказа стоял Адашев). 



   Итогом реформ Избранной рады 
стало усиление центральной 
государственной власти и ее 

социальной опоры – 
дворянства, а также 

складывание сословно-
представительной монархии.



Однако, к XVI веку в России не сложилась классическая 
сословно-представительная монархия:

1.Земские соборы в России созывались и распускались 
исключительно по воле царя.

2.Законодательных функций не имели.
3.Представительство разных социальных групп было 

весьма относительным (крестьяне не участвовали).
4.Собирались, как правило, для одобрения действий и 

решений царя.
Россия XVI века – деспотическая монархия восточного 
типа:

1.Неограниченная законами власть правителя,
2.Бесконтрольность администрации,
3.Господство государственной и общественной 

собственности на землю, 
4.Незначительная роль сословий,
5.Отсутствие городских вольностей,
6.Рабское подчинение подданных монарху.



Внешняя политика Ивана IV 

Южное
направление 

Западное 
направление  

Восточное 
направление  

Борьба с 
Крымским 
ханством

1559 г. - неудачный 
поход русского 
войска на Крым.
Строительство 
засечных черт.
1571, 1572 гг. – 
набеги крымского 
хана  на Москву.

1558-1583 гг. - 
Ливонская 

война 

Расширение границ 
русского 

государства 

Попытка 
России 

утвердиться в 
Прибалтике 

1552 г. – 
присоединение 
Казанского ханства.
1556 г. – 
присоединение 
Астраханского ханства.
1581-1585 гг. – поход 
Ермака в Сибирь



Москва и Казанское ханство
• Казанское ханство 

образовалось в 1438 г. на 
территории бывшей Волжской 
Булгарии.

• После смерти первого хана Улу-
Мухаммеда ханство ослабело.

• В 1487 г. московские войска 
взяли Казань, пленили хана.

• На рубеже XV–XVI вв. ханство 
фактически стало вассалом 
Москвы.

• Но в 30-х гг. XVI в. казанский 
престол занял ставленник 
Крыма Сафа-Гирей.Казанское и Астраханское 

ханства



Крепость 
Свияжск

• Попытки взятия Казани в 1548 и 
1550 гг.  не удались.

• В 1551 г. на острове в 30 км выше 
Казани  построена крепость 
Свияжск, ставшая базой 
снабжения русских войск.

• С ее постройкой Казанское 
ханство утратило владения на 
правом берегу Волги: марийцы, 
мордва, чуваши признали власть 
Москвы.

• В августе 1551 г. казанским ханом 
стал московский ставленник 
Шах-Али (Шигалей), но в марте 
1552 г. он был свергнут. Ханом 
стал астраханский царевич 
Едигер-Магмет.

Постройка Свияжска



Осада Казани

• 1552 г. - новый поход на Казань.
• Численность русской армии – 150 тыс. воинов
• Численность защитников Казани – 30 тыс.
• В ходе осады использовались деревянные 

подвижные крепости – гуляй-города и 150 пушек.

Щиты подвижного гуляй-города на колесах и полозьях



Взятие Казани
2 октября 1552 г.  
через проломы
в стенах 
русские 
ворвались в 
город.

Ожесточенное 
сопротивление 
было 
подавлено.

Казань пала.

Взятие Казани
Худ. А. Кившенко



Итоги взятия Казани

1.К России присоединено 
Среднее Поволжье, открыт 
путь на Урал и в Сибирь.

2.Впервые Россия захватила 
земли с иноязычным и 
иноверным населением.

Взятие Казани Иваном Грозным.
Худ. П. Угрюмов 



1. В 1556 г. пала Астрахань.
2. Во 2-й половине XVI в. 

Россия овладела всем 
течением Волги и Камы.

3. К России были 
присоединены Башкирия, 
Ногайская Орда и 
Кабарда.

4. На юге границы России 
достигли Терека,
на востоке – Урала.



Значение присоединения к московскому государству
Казанского и Астраханского ханства:

Значение Присоединения Поволжья к России:

1. Способствовало прекращению разорительных набегов 
Астраханских и Казанских отрядов.

2. Покорение Астраханского ханства укрепило безопасность 
Русского государства на юге и юго-востоке,

3. Открылись пути для прямых торговых и политических связей с 
восточными странами.  

4. Волга стала русской рекой.

В состав Российского государства  вошли многие народы, 
населявшие  территорию Поволжья. Теперь их историческая 
судьба оказалась тесно связанна с Россией. Российское 
государство становилось все более многонациональным.



Второй этап правления 
Ивана Грозного - 

Опричнина (1565-1572)

Опричнина – политика Ивана 
Грозного, которая  привела   к   
разделу   земель Русского  
государства  на  земские  под 
управлением Боярской Думы и 
опричные      (государев удел) с 
«государевым    двором» и особым 
войском.  Сопровождалась  
террором  и репрессиями как 
средствами достижения 
политических целей.

Опричнина – система мер, 
направленная на укрепление 

единоличной власти царя



Поводы разрыва с Избранной радой и 
введения опричнины:

• Нежелание членов Избранной рады присягать на 
верность сыну Ивана IV во время его смерти.

• Конфликт членов Избранной рады с женой Ивана IV 
Анастасией.

• Разногласия во внешней политике между Иваном IV и 
членами Избранной рады.

1. Протопоп Сильвестр пострижен в монахи и сослан в 
Кирилло-Белозерский монастырь, а затем в 
Соловецкий.

2. Адашев был сослан на службу в Ливонию и вскоре 
умер в Дерпте.

3. Курбский, бросив семью, бежал в Литву и выдал 
врагам имена московских разведчиков.



Термин "опричнина" 
происходит от 
старославянского «опричь» - 
кроме, поэтому опричников 
называли еще кромешниками.

В опричнину отошли лучшие 
земли и более 20 крупных 
городов на западе, севере, в 
центре и на юге страны 
(Москва, Вязьма, Суздаль, 
Козельск, Медынь, Великий 
Устюг др.); к концу опричнины 
ее территория составляла 60% 
Московского государства.



Опричники

Организаторами
 и руководителями 
Опричнины   были: 

� дворянин Малюта Скуратов
� боярин Алексей (отец) и 

Фёдор  (сын) Басмановы 
� князь  Афанасий Вяземский 
� дворянин Василий Грязной 

Опричникам были розданы поместья в волостях, назначенных на 
содержание опричнины; прежние помещики и вотчинники были переведены 
из тех волостей в другие. 



Ход опричнины
Конфискация земель в 
опричных уездах у 
феодалов, не принятых в 
опричнину.
Массовые казни в 1568 и 
1570 гг.
Подавление малейшего 
протеста (смещение и 
убийство митрополита 
Филиппа (Колычева) в 1569 
г.).



Митрополит Филипп обличает Ивана Грозного. 



Митрополит Филипп (Колычев) 
открыто осуждал действия 
опричников и отказался 
благословить царя и опричнину, 
выступив тем самым главным их 
противником.

 По распоряжению Грозного 
Филиппа сослали в монастырь. 
Через, некоторое время он был 
задушен в келье главарем 
опричников Малютой 
Скуратовым. 

Митрополит Филипп



В 1570 г., подозревая новгородскую 
торговую знать в подготовке перехода 
города на сторону Речи Посполитой, Иван 
Грозный с сыном Иваном возглавил 
карательную экспедицию в Новгород. 
Были разграблены Клин, Тверь и Торжок. 
В самом Новгороде безудержная расправа 
над горожанами продолжалась 6 недель. 
Общее количество убитых составило 
около 10 тыс. чел. Все репрессии 
сопровождались грабежами имущества 
церквей, монастырей и купцов. 
 Псковичам посчастливилось избежать 
погрома, но не казней. Царь ушел из 
Пскова, прихватив церковную казну. 

Новгородский погром 1570 г.



Опричный террор продолжался. 
Численность жертв опричнины за 7 
лет только ее «официального» 
существования составила в общей 
сложности до 20 тыс. (При общей 
численности населения 
Московского государства к концу 
16 в. около 6 млн.).

В 1571 году крымский хан Дивлет-
Гирей подошел к Москве. Но 
опричное войско не вышло ему 
навстречу, ослушавшись приказа 
царя. 
Дивлет-Гирей перешел броды и 
спалил все Замоскворечье. 

В 1572 г. Иван Грозный 
официально  отменил 
опричнину. 



Итоги и 
последствия 
опричнины

1. Разорение страны.
2. Усиление бегства крестьян на 

окраины.
3. Начало оформления 

крепостного права                  
(1581 год – введены 
заповедные лета – 
временная отмена Юрьева 
дня).

4. Усиление личной власти 
царя, утверждение 
деспотического характера 
российского самодержавия.

5. Ослабление 
обороноспособности страны 
и сожжение Москвы Девлет-
Гиреем в 1571 г.

6. Поражение в Ливонской 
войне



После падения Казани сибирский хан Эдигер подчинился Ивану IV и 
стал платить дань пушниной. Вскоре его сверг хан Кучум. Он 
отказался подчиняться Москве, перестал платить дань, убил русского 
посла. Военные отряды Кучума совершали грабительские набеги на 
русские земли. 
В 1558 году Иван IV пожаловал обширные русские земли за Волгой по 
берегам Камы  богатым купцам и промышленникам Строгановым. 
 В 1574 году Иван Грозный дал Строгановым жалованную грамоту на 
земли за Уралом. Он разрешил им держать небольшое войско, 
посылать людей в Сибирь, строить там крепости. 

 Начало 
покорения 

Сибири



Строгановы выдали отряду Ермака, 
насчитывавшему 840 человек, сабли, пищали, три 
пушки, шлемы, кольчуги, большое количество 
пороха, свинца и продовольствия.

В сентябре 1581 года Ермак выступил в поход. 
Хан Кучум высылал отряд за отрядом навстречу 
казакам, стараясь помешать их продвижению в 
центр Сибирского ханства. 

Кучум со всеми жителями Кашлыка (столица 
Сибирского ханства) и остатками войска ушел в 
степь. Ермак занял опустевшую столицу.

Покорение Ермаком 
Сибири (1581-1584)

В 1584 г. в татарскую 
засаду попал сам Ермак с 
горсткой товарищей. 
Ермак, пытаясь спастись, 
бросился в Иртыш и 
утонул. Остатки его 
отряда вернулись в 
Россию. 



Значение покорения Западной Сибири:

1. Началось освоение этого края.
2. Процветала торговля.
3. Рождалось все больше крупных крепостей 

(Тюмень, Тобольск, Верхотурье, Березов и 
др.)



Ливонская 
война          

(1558-1583 гг.)
Причины:

1. Выход к 
Балтийскому морю.

2. Недружественная 
политика 
Ливонского ордена.      

Повод:
Орден отказался 
платить дань за 
Юрьев (Дерпт).  



� В 1558 году Иван Грозный начинает войну 
против Ливонского Ордена, целями которой 
было восстановление границ Киевской Руси 
и выход к Балтийскому морю. В результате 
успешных действий были взяты Нарва, Дерпт 
(Юрьев) и еще около 20 городов.

� В 1559 году было заключено перемирие с 
Ливонским Орденом.

 II этап (1561-1577). 
Вступление в войну Речи Посполитой (с 1569 г.) и 

Швеции.
� В 1563 году русские войска взяли Полоцк. 
� В 1564 году русские войска терпят два 

крупных поражения, нарушив перемирие, 
возобновляет набеги Дивлет-Гирей. По 
существу, России с этого времени пришлось 
воевать на двух фронтах.

Начало Ливонской войны 1558-1583 гг.



� На польско-литовский престол, 
вскоре после смерти польского 
короля Сигизмунда II, вступил 
Стефан Баторий,. 

�  В 1579 году он отбивает Полоцк, 
Великие Луки и другие города и 
земли. Границы страны оказались 
под угрозой. 

� Но героическая оборона Пскова 
(1581 год), который Стефан 
Баторий осаждал пять месяцев, 
заставила его пойти на переговоры. 

Окончание Ливонской войны



Итоги Ливонской 
войны

1582 г. – Ям-Запольское 
перемирие с Речью 
Посполитой (отказ Русского 
государства от Ливонии за 
возврат утраченных русских 
крепостей).

1583 г. – Плюсское перемирие 
со Швецией (отказ от 
Эстляндии, уступка шведам 
Нарвы, Копорья, 
Ивангорода, Корелы).

Причины поражения: 
• неверная оценка 

расстановки сил в 
Прибалтике,

• ослабление государства в 
результате внутренней 
политики Ивана IV.



Окончание царствования Ивана 
Васильевича Грозного

1581 г.
В приступе гнева

убил своего
сына и

наследника
 Ивана

После смерти Ивана Грозного в 1584 г.
его преемником стал недееспособный

Федор Иванович


