
ИВАН IV ГРОЗНЫЙ
«В нашей историографии нет, кажется, 
вопроса, который вызывал бы большие 
разногласия, чем личность царя Ивана 
Васильевича, его политика и, в частности, 
его пресловутая опричнина. И 
замечательно, что по мере прогресса 
исторической науки разногласия, казалось 
бы, должны были уменьшиться, но в 
действительности наблюдается обратное».

    С.Б. ВЕСЕЛОВСКИЙ 
(советский историк XX в.)



� Иван IV стал великим князем Московским в возрасте 3 лет. Первоначально страной управляла его мать — Елена 
Глинская — в качестве регента, а после ее смерти в 1538 г. — кланы бояр. За время своего правления Иван 
Грозный инициировал структурные реформы государства, принял новый Судебник, развил концепцию царской 
власти, но в то же самое время царь подверг страну суровым испытаниям опричнины, которые многие историки 
склонны рассматривать, как причину хозяйственного разорения страны и Смутного времени.

� Отец Ивана Грозного, Василий III умер в 1533 году. В декабре 1533 года Елена Васильевна Глинская, его жена, 
фактически совершила переворот, отстранив от власти назначенных последней волей её мужа семерых опекунов 
(регентов), в том числе деверя и своего дядю, и сделалась правительницей Русского государства. В 1537 году 
Елена заключила с польским королём Сигизмундом I выгодный для Русского государства мир, завершивший 
русско-литовскую войну 1534—1537 годов.

� Важнейшим моментом в правлении Елены Глинской является проведение денежной реформы (начата в 1535). 
Она фактически ввела в Русском государстве единую валюту. Это была серебряная деньга весом 0,34 г. Это был 
весомый шаг для стабилизации экономики государства. Елена умерла 4 апреля 1538 года. По слухам, была 
отравлена Шуйскими. 

Елена Васильевна Глинская 



ВЕНЧАНИЕ ИВАНА ГРОЗНОГО НА ЦАРСТВОВАНИЕ
� В 1545 году Иван достиг совершеннолетия в возрасте 15 лет, таким образом став 

полноправным правителем.  13 декабря 1546 года Иван Васильевич впервые 
высказал митрополиту Макарию намерение жениться (подробнее см. ниже), а 
перед этим Макарий предложил Ивану Грозному венчаться на царство.

� 16 января 1547 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялась 
торжественная церемония венчания, чин которой был составлен митрополитом. 
Митрополит возложил на Ивана знаки царского достоинства: крест 
Животворящего Древа, бармы и шапку Мономаха; Иван Васильевич был помазан 
миром, а затем митрополит благословил царя.



ПРАВЛЕНИЕ С ИЗБРАННОЙ РАДОЙ
� Избранная рада просуществовала до 1560 года. Она проводила преобразования, получившие названия 

реформ середины XVI века. Реформы Избранной рады наметили путь к укреплению, централизации 
государства, способствовали формированию сословно-представительного государства.

1549 г. Первый Земский собор — орган сословного представительства, обеспечивающий связь центра и 
мест, речь Ивана IV с лобного места: осуждение неправильного боярского правления, объявление 
необходимости реформ.

Судебник 1550 г. — развитие положений Судебника Ивана III, ограничение власти наместников и 
волостелей, усиление контроля царской администрации, единый размер судебных пошлин, сохранение права 
крестьян на переход в Юрьев день.

Формирование приказной системы (реформы центрального управления): Судебник 1550 г. устанавливает систему приказного 
управления, основной каркас которой сохраняется до конца XVII в. Учреждаются приказы, обеспечивающие основные государственные 
нужды: Челобитный, Посольский, Поместный, Стрелецкий, Пушкарский, Бронный, Разбойный, Печатный, Сокольничий, Земские 
приказы, а также четверти: Галицкая, Устюжская, Новая, Казанский приказ.

Стоглавый собор 1551 г. — унификация церковных обрядов, признание всех местночтимых святых 
общерусскими, установление жесткого иконописного канона, требования к улучшению нравов духовенства, 
запрет ростовщичества среди священников.

Военная реформа 1556 г. — принято Уложение о службе: ограничение местничества на период военных 
действий, помимо конного поместного ополчения, организация постоянного войска — стрельцы, пушкари, 
единый порядок военной службы.

В 1556 году проведена реформа местного управления — была отменена система кормлений. Место 
кормленщиков заняли органы земского самоуправления — головы и целовальники. Наделение правами 
провинциального дворянства.



ОПРИЧНИНА
� Суть опричнины — в реализации 

чрезвычайных репрессивных мер, 
конфискации феодального имущества 
и земель в пользу государства 
(национализация), борьбе с 
предполагаемой изменой в среде 
боярско-княжеской знати и 
укрепления централизации власти в 
государстве, с 1565 по 1572 год.

� Особенное недовольство князей 
вызвал царский указ от 15 января 
1562 года об ограничении их 
вотчинных прав, ещё больше, чем 
прежде, уравнивавший их с 
поместным дворянством. Многие из 
дворян, бояр и даже князей стали 
сбегать заграницу, в том числе в Речь 
Посполитую, являющуюся текущим 
противником Русского царства

Среди историков существует несколько версий 
причин опричнины:

• Разрыв Ивана Грозного с «Избранной радой» 
состояла в том, что программа последней 
оказалась исчерпанной. Царь не был согласен 
с идеями деятелей «Избранной рады» о 
приоритетности завоевания Крыма по 
сравнению с военными действиями на Западе. 
Царь отдал предпочтение программе 
ускоренной централизации страны, 
противостоящей идеологии постепенных 
перемен «Избранной рады».

• Отрицательные особенности характера Ивана 
Грозного сыграли  решающую роль — он не 
желал слушать людей, не согласных с его 
политикой, во всём и всех вокруг видел 
недоброжелателей плетущих интриги и 
встал на путь ужесточения власти, который 
привёл его к репрессивным мерам.



ПОХОД НА НОВГОРОД

� В декабре 1569 года, подозревая новгородскую знать в соучастии в «заговоре» недавно 
убитого по его приказу князя Владимира Андреевича Старицкого и одновременно в 
намерении передаться польскому королю, Иван Грозный в сопровождении большого войска 
опричников выступил в поход против Новгорода. Двинувшись на Новгород осенью 1569 
года, опричники устроили массовые убийства и грабежи в Твери, Клину, Торжке и других 
встречных городах.

� Расправившись с Новгородом, царь выступил на Псков. Царь ограничился только казнью 
нескольких псковичей и грабежом их имущества. После того как царь покинул Псков и 
вернулся в Москву — начался «розыск» о новгородской измене, проводившийся на 
протяжении 1570 года, причём к делу были привлечены и многие видные опричники.

Карта с направлениями походов 
Ивана Грозного на Новгород и 
Псков



КОНЕЦ ОПРИЧНИНЫ
� В 1571 году на Русь вторгся крымский хан Девлет-Гирей. Привыкшие к грабежам мирного населения 

опричники просто не явились на войну. Москва была сожжена. В результате, во время нового 
нашествия в 1572 году, опричное войско было уже объединено с земским; в том же году царь вообще 
отменил опричнину и запретил само её название, хотя фактически под именем «государева двора» 
опричнина просуществовала до его смерти.

� Неудачные действия против Девлет-Гирея в 1571 году привели к окончательному уничтожению 
опричной верхушки первого состава: глава опричной думы, царский шурин М. Черкасский «за 
намеренное подведение царя под татарский удар» был посажен на кол; ясельничий П. Зайцев повешен 
на воротах собственного дома; казнены были также опричные бояре И. Чёботов, И. Воронцов, 
дворецкий Л. Салтыков, кравчий Ф. Салтыков и многие другие. Причём расправы не утихли даже 
после битвы при Молодях — отмечая победу в Новгороде, царь топил в Волхове «детей боярских», 
после чего был введён запрет на само имя опричнины. 

Девлет-Гирей



ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА 1558—1583 ГОДОВ
� Война началась с нападения Русского царства на Ливонию в январе 1558 года. На первом этапе войны русские 

войска достигли значительных успехов, завоевав Нарву, Дерпт и целый ряд других городов и замков. В 1563 
году русским войском был взят Полоцк, но развить успех не удалось, так как в 1564 году русское войско 
потерпело поражение в битве при Чашниках. Вскоре после этого была введена опричнина (1565—1572). В 
1569 году Великое княжество Литовское объединилось с Королевством Польским в единую Речь Посполитую.

� Вслед за неудачной осадой Ревеля русскими войсками (1577 год) войска Речи Посполитой вернули Полоцк и 
неудачно осаждали Псков. Шведы взяли Нарву и безуспешно осаждали Орешек.

� Война закончилась подписанием Ям-Запольского (1582 год) и Плюсского (1583 год) перемирий. Россия 
лишалась всех завоеваний, сделанных в результате войны, а также земель на границе с Речью Посполитой и 
приморских балтийских городов (Копорья, Яма, Ивангорода). Территория бывшей Ливонской конфедерации 
оказалась разделена между Речью Посполитой, Швецией и Данией.

� В результате Ливонской войны закончил своё существование Ливонский орден, война способствовала 
образованию Речи Посполитой, а Русское царство привела к экономическому упадку.



РУССКО-КРЫМСКАЯ ВОЙНА (1571—1572)

� После захвата Иваном Грозным Казанского и Астраханского ханств Девлет I Гирей поклялся 
вернуть их. В 1563 и 1569 годах вместе с турецкими войсками Девлет I Гирей совершил два 
безуспешных похода на Астрахань. Начиная с 1567 года активность Крымского ханства стала 
нарастать, походы совершались каждый год. В 1570 году крымцы, почти не получив отпора, 
подвергли страшному опустошению район Рязани.

� В 1571 году Девлет Гирей предпринял поход на Москву. Обманув русскую разведку, хан 
перешёл Оку под Кромами, а не у Серпухова, где его ожидало царское войско, и устремился к 
Москве. Иван уехал в Ростов, а крымцы подожгли не защищённые Кремлём и Китай-городом 
предместья столицы. В последовавшей затем переписке царь согласился уступить хану 
Астрахань, но тот не удовлетворялся этим, требуя Казань и 2000 рублей, а затем и заявил о своих 
планах захватить всё Русское государство.

� В 1572 году хан начал новый поход на Москву, закончившийся уничтожением крымско-
турецкого войска в битве при Молодях. Гибель отборной турецкой армии под Астраханью в 1569 
году и разгром крымской орды под Москвой в 1572 положили предел турецко-татарской 
экспансии в Восточной Европе.



ИТОГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАВЛЕНИЯ ИВАНА IV ГРОЗНОГО

Внешняя политика

• Покорение Астраханского и 
Казанского Ханств.

• Признание вассального 
положения Ногайской орды

• Расширение на восток после 
похода Ермака в сибирь

• Общая площадь страны 
увеличена в два раза

• Отражение похода крымского 
хана на Москву в 1572 году.

• Война со Швецией сохранила 
границы в довоенном состоянии

• Поражение в Ливонской войне.

Внутренняя политика

• Централизация власти в руках 
царя — урезаны в правах 
удельные князья и бояре, 
введено местное 
самоуправление в рамках 
земской и губной реформ

• Многочисленные войны и 
внутренние проблемы привели к 
масштабному экономическому 
кризису.

• Начало оформления 
крепостного права.

• Реформирование судебной 
системы — новый судебник.

• Реформирование церковной 
системы — Стоглавый собор.


