
Эпоха Ивана 
Грозного

Эпиграф

«Иван грозный до сих пор 
притягивает к себе взоры ученых, 
людей интересующихся историей. 
Много труднопонимаемых фактов 
именно в этом царствовании, 
возникновение которых объясняют 
не всегда одинаково». 

В.О. Ключевский



⚫ В 1533 г. умер Василий III, 
наследником он оставил своего 3-
х летнего сына Ивана. Регентшей 
стала его мать Елена Глинская 
(1533-1538 гг.). Боярские 
группировки Глинских и 
Бельских, Шуйских и 
Воронцовых вели ожесточенную 
борьбу за власть. После смерти 
Елены началось так называемое 
«боярское правление» – 
1538-1547 гг.

Начало правления Ивана IV

Иван IV Васильевич



   Российское общество 
возлагало большие надежды 
на Ивана Васильевича. В 
январе 1547 г. в Успенском 
соборе Московского Кремля 
Ивана короновали. 
Коронацию провел 
митрополит Макарий. Иван 
Васильевич стал именоваться 
«царем и великим князем 
всея Руси». В феврале 1547 
г. молодой царь женился на 
Анастасии Захарьиной-
Юрьевой. 

Митрополит Макарий   

Венчание на царство Ивана 
Васильевича

Анастасия 
Захарьина-Юрьева  



   К концу 40-х гг. вокруг царя 
формируется кружок. Князь А. 
Курбский назвал его «Избранная 
рада». «Избранная рада» - это 
неофициальное правительство, 
состоявшее из особо 
приближенных царя Ивана  IV.  
Кроме А. Курбского в нее вошли 
А. Адашев, И. Висковатый, 
митрополит Макарий, духовник 
царя Сильвестр.

    В 1549 г. был созван 1-й Земский 
собор, т.е. представительный 
орган власти при царе.

Духовник царя Сильвестр

Реформы Избранной рады

Князь А. Курбский



Система управления  Россией 
при Иване IV

Царь

Боярская 
дума

Избранная 
рада 

(1547-1560 
гг.)

Земский собор

Войско:
- дворянское
- стрелецкое

1550 г.

Приказы:
- Поместный
- Стрелецкий
- Большой приход
- Разбойный
- Ямской
- Челобитный и др.



❖ Все воеводы подчинялись главнокомандующему; 
❖ появилось стрелецкое войско – состояло из воинов, 

вооруженных не только холодным оружием, но и 
огнестрельным. Служили постоянно, получали 
обмундирование, жалование.

❖ 1556 г. – Уложение о службе. Устанавливался единый 
порядок военной службы с поместий и вотчин.  

      Стрелецкое войско
     (миниатюра XVI в.)

Военная реформа



   В 1550 г. издается новый Судебник Ивана IV, заменивший 
Судебник Ивана III.

    Основные положения:
❖ Монастыри лишались привилегий по неуплате налогов;
❖ дворян запретили превращать в холопов;
❖ затруднялся переход крестьян от одного помещика к 

другому в Юрьев день, путем повышения размера 
пожилого;

❖ усиливался контроль над судебной деятельностью 
наместников и волостелей. Наиболее важные дела 
рассматривались в Москве царем и Боярской думой, на 
местах за судебными разбирательствами наблюдали 
старосты и целовальники.

Правовая реформа



Церковная реформа
Церковный 
собор 1551 г.

Унификация 
обрядов РПЦ

Ужесточение 
дисциплины 

в среде 
духовенства

Канонизация 
новых святых

Просвещение – 
одна из 

важнейших задач 
церкви

Стоглав – сборник 
решений собора в 

виде ста глав-статей 
по вопросам 

церковной жизни. Стоглав 
(титульный лист)



⚫ Ограничение местничества
⚫ 1555 г. – «Государев родословец»
⚫ 1555-1556 гг. – Отмена кормлений  

Реформа местного управления 
(губная реформа)

Земский 
Собор 1549 г.

Ограничение власти 
кормленщиков 
(волостелей), 

наместников на 
местах

Выборные 
«излюбленные 

головы» и 
целовальники

Передача 
управленческих и 

судебных функций от 
кормленщиков к 

выборным 
должностным лицам



   Реформы Избранной рады были направлены на 
усиление централизации, способствовали 
консолидации дворянства в единое сословие, укрепили 
государственное управление, военную систему 
государства.

Вывод



Внешняя политика Ивана 
Васильевича

Внешняя 
политика

Восточное 
направление 

(присоединение 
Казанского и 

Астраханского 
ханств)

Юго-восточное 
направление 

(присоединение  
Сибири)

Северо-
западное 

направление 
(Ливонская 

война)



    

Причины:

❖ Желание усилить  торговые и культурные связи с 
восточными и южными странами;

❖ Необходимость ликвидировать угрозу набегов 
казанцев на русские земли;

❖ Наличие плодородных земель по берегам Волги. 

Восточное направление



1552 г. – взятие Казани, присоединение Казанского ханства
1556 г.  - присоединение астраханского ханства
Засечная  черта – это линия крепостей, острогов, лесных 

завалов (засек) из срубленных деревьев

                                                             

                                                              Покорение Казани (Н. Рерих) 

Крымский хан Девлет-Гирей                                                                                                                                                      
Воевода М.И. Воротынский



                                             Причина:   
     Русское государство нуждалось в расширении связей с 
европейскими странами, для этого необходим был выход к 

Балтийскому морю.
   Повод:

   Невыплата «юрьевской дани». По договору 1554 года 
дерптский епископ обязался платить дань за Юрьев 
(Дерпт=Тарту, ранее Юрьев, основанный Ярославом 

Мудрым). Условия договора постоянно нарушались. Кроме 
того орден вступил в союз с Сигезмундом II Августом, 
королем польским и великим князем литовским, против 

России.

Ливонская война (1558-1583 гг.)



I. 1558-1561 гг. Первый этап был успешным для русских войск. Были взяты Нарва 
и Дерпт. Летом 1558 г. русское войско вышло к Балтийскому морю и 
приблизилось к границам Восточной Пруссии и Литвы. С лета 1559 г. по весну 
1560 г. враждующие стороны соблюдали перемирие. В это время Ливонский 
орден перестал существовать: Лифляндия была присоединена к Литве, 
Эстляндия к Швеции, Курляндия стала принадлежать Польше, остров Эзель был 
оккупирован Данией. "Таким образом война Ливонская… переходит в войну 
Литовскую и Шведскую" (Платонов).

II. 1561-1578 гг. Война с тремя сильными державами – Литвой, Данией и Швецией 
– проходила для русских войск с переменным успехом. В 1563 г. русские войска 
вошли в Полоцк, но в начале следующего года потерпели крупное поражение в 
сражении с литовцами. В 1577 г. русские войска заняли ряд прибалтийских 
крепостей, но уже следующий 1578 г. принес русским ряд поражений.
В 1571 г. Девлет-Гирей совершил нападение на Москву и сжег ее.

       В 1572 г.  - 2-й поход Девлет-Гирея на Россию, битва при Молоди. Для 
крымцев поход был неудачным.  

      Таким образом, Россия воевала на два фронта
III. 1578-1583 гг. В 1579 г. шведы вторглись в новгородские земли. Русские войска 

вели оборонительные бои против польской армии Стефана Батория и шведских 
войск.

Этапы войны



Январь 1582 г. – Ям- 
Запольское перемирие 
России с Речью 
Посполитой (на 10 лет).

Май 1583 г. – Плюсское 
перемирие со Швецией.

Россия потеряла все свои 
завоевания в Ливонии

         война закончилась       
безрезультатно.

Стефан Баторий

Итоги войны

Король Речи 
Посполитой 

Сигезмунд II Август





❖ В конце XV—начале XVI вв. 
образовалось обширное и 
могущественное Российское государство.

❖ Русские владения вплотную 
приблизились к границам  Сибирского 
ханства.

❖ В 1563 г. власть в Сибирском ханстве 
захватил хан Кучум, разорвал договор с 
Московским государством и открыл 
против русских военные действия.

❖ Освоение Сибири было хаотичным, 
осуществлялось по личной инициативе 
служилых, гулящих и промышленных 
людей, а также купцов.

❖ Отсутствие сухопутных дорог позволяло 
ходить в Сибирь только с мая по октябрь.

❖ Возникла необходимость защиты северо-
восточных границ и ликвидации угрозы 
со стороны Сибирского ханства.

Поход Ермака (1582-1585 гг.). 
Покорение Сибири

История похода Ермака на Сибирь



❖ 26 октября 1582 г. – взятие 
Кашлыка

❖ Кучум, потерпев поражение 
бежал из столицы.

❖ 5 декабря 1582 г. у озера Абалак 
войска Кучума были разбиты.

❖ Поражения Сибирского ханства 
в войне с казаками привели к 
развалу государства.

❖ Местные племена хантов и 
манси перестали признавать 
власть Кучума.

❖ Казаки стали править именем 
русского царя, приводя к 
присяге на государево имя и 
облагая ясаком местное 
население.

❖ В начале лета 1583 г. ермаковы 
казаки отправили в Москву 
послов во главе с Черкасом 
Александровым с известием о 
«сибирском взятии».

Покорение Сибири Ермаком (В.И. Суриков, 1895 г.)



 В ночь с 5 на 6 августа 1585 г. произошла
  битва на реке Вагай, в результате которого
  Ермак погиб.                                                                                         

Существует две версии гибели Ермака:

Был ранен и при                 Убит в схватке с 
отходе отряда утонул       татарами воином
                                                  Карачой

Уцелевшие воины под предводительством
атамана Мещеряка  приняли решение 

покинуть
Сибирское ханство. И в 1586 г. вернулись в
Московское государство.

Гибель Ермака



❖ Было разгромлено Сибирское ханство 
(ликвидирована военная угроза с востока);

❖ Ермак «прорубил окно» в Азию и положил начало 
присоединению Сибири к русским владениям;

❖ были покорены сибирские народы; 
❖ открыто беспрепятственное продвижение за Урал. 

Итоги похода Ермака





     1553 г., после похода на Казань, 
царь тяжело заболел. Призвав к 
себе бояр, он потребовал, чтобы 
они при его жизни присягнули его 
малолетнему сыну – царевичу 
Дмитрию.                                                         
Но бояре не желали видеть на 
престоле младенца, понимая, что 
вновь наступит время борьбы за 
влияние на царя между боярами. 
Да и члены Избранной рады также 
не торопились присягнуть на 
верность Дмитрию, считая, что 
престол должен перейти к 
двоюродному брату царя князю 
Владимиру Андреевичу 
Старицкому.

Опричнина Ивана Грозного  
(1565-1572 гг.)

Иван IV

Дмитрий 



      3 января 1565 г. — Иван Грозный удалился в Александровскую 
Слободу и объявил об отречении своём от престола.

      В начале 1565 г. царь направил в Москву две грамоты, которые 
должны быть оглашены на Красной площади.

Первая была адресована митрополиту 
Афанасию, в которой он объявлял бояр 

и духовенство изменниками и 
расхитителями и сообщал о своем 

решении оставить престол. 

Вторая грамота была адресована 
жителям города, в которой он объяснял 
причины своего отъезда, заявляя, что 

на народ московский, он обиду не 
держит.

Горожане потребовали от духовенства и 
бояр уговорить царя вернуться. В столице 

началась паника. К царю выехала 
делегация.

Митрополит Афанасий



      Опричнина – («оприч» - кроме) – 1) 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. Сопровождались террором и репрессиями как средствами 
достижения политических целей; 2) часть государства, с особым управлением, 
выделенная для содержания царского двора и опричников.

      

      
     

      Опричник верный воин Ивана Грозного. Опричники объезжали Русь и 
собирали налоги, убивали людей, грабили. Их можно было увидеть издалека: с 
одной стороны висела голова собаки, символ преданности царю, а с другой 
стороны метла – символ того, что эти люди очищают государство от ненужных 
и неверных Ивану Грозному людей.



                                    Цели опричнины

В стране учреждалось особое порядок, то есть 
предусматривалось разделение всей территории 
государства на две части: 

1)  опричнину – земли, взятые в особое царское управление;
2)  земщина – земли, которыми должны ведать бояре.

Попытка повысить 
свой авторитет и 
неограниченную 

власть

Уничтожение 
привилегий 

аристократии и 
усиление служилого 

дворянства

Ликвидация 
остатков 
удельной 
системы





       Крупным событием опричнины был 
поход на Новгород в январе-феврале 
1570, поводом к которому послужил 
донос 1569 г., обвинявший новгородцев 
в намерении посадить на престол князя 
Владимира Старицкого и передать 
Новгород и Псков польскому королю.                                               
2 января передовые отряды во главе с 
В. Г. Зюзиным подошли к Новгороду и 
оцепили город заставами, опечатали 
казну в монастырях. Иван лично 
руководил походом.                             
Считается, что во время этого похода в 
декабре 1569 г. Малюта Скуратов 
задушил в тверском Отроч-Успенском 
монастыре митрополита Филиппа, 
который критиковал жестокость  царя и 
опричников.                                                                                                                                                           
Шесть недель опричное войско грабило 
и разоряло Новгород, в некоторых 
источниках записано, что ежедневно по 
приказу царя казнили до 600 человек.

Разорение Новгорода

Храм Святой Софии

Разорение Новгорода



Последствия 
опричнины

Централизация 
страны

Становление 
деспотического 
самодержавия

Тяжелый 
экономический 

кризис

Усиление центральной государственной власти и ее 
социальной опоры – дворянства.



      Большой отпечаток на политику Ивана 
Васильевича отложила его личная судьба.                                                                     
Женат Иван IV был семь раз, но детей 
имели только три его жены (Анастасия, 
Мария Темрюковна, Мария Нагая).                                                                                                                                             
В 1681 г. старший сын и тезка царя, 27-
летний царевич Иван, женился в третий 
раз. Его первых двух жен царь выгнал, не 
понравилась ему и третья, Елена. Когда 
Иван Грозный набросился на беременную 
невестку за нескромность ее одеяния, 
царевич вступился за жену. В гневе они 
стали кричать друг на друга, и Иван 
Грозный нанес сыну смертельный удар по 
голове посохом с острым железным 
наконечником. Иван Васильевич тяжело 
переживал смерть сына…

Итоги правления Ивана IV 
Грозного

И. Репин Иван Грозный и сын его Иван



❖ Иван Грозный умер в 1584 г., он был тяжело болен. Ему было 54 года, 
но он выглядел как древний старик. Есть версия, что умер он во время 
игры в шахматы.

❖ «Грозным» его назвали за его жестокость и злость.
❖ Но не только плохое было во время его царствования. Благодаря ему на 

Руси были открыты школы и люди начали обучаться грамоте, 
строились города и церкви, укреплялись границы нашего государства.

❖ При всех успехах эпоха Ивана Грозного оставила тяжелое наследство и 
привела к печально знаменитому в истории Отечества Смутному 
времени…

М.М. Антокольский «Иван 
Грозный»



     Это веточка вербы, с помощью которой нерадивых 
учеников наказывал учитель за малейшую провинность – 
это было указание Ивана Грозного.
Перо и чернила, с помощью который ученики обучались 
письму.

Культура и быт XV-XVI вв.
Просвещение 



Первый печатный станок Ивана Федорова 1564 год. До
этого книги писались от руки, а теперь по указанию Ивана 

Грозного книги стали печатать.



Первый букварь. Теперь в школе стали обучать 
детей грамоте с помощью этой книги.


