
Тема 4
ЗАКАТ ДИНАСТИИ 

РЮРИКОВИЧЕЙ

СМУТА
(сер.-к. 16 в.)



ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
• Укрепление царской власти, 

централизация страны. Реформы 
Избранной Рады.

• Борьба с боярской оппозицией. 
Опричнина.

• Расширение территории на восток
• Династический кризис. Появление 

самозванцев.
• Польско-шведская интервенция. Угроза 

потери независимости.



ИВАН IV ВАСИЛЬЕВИЧ ГРОЗНЫЙ

• годы жизни 1530-1584
• годы правления 1533-1584
✔ 1533-1538 регентство 

матери Елены Глинской
✔ 1538-1447 с боярами
✔ 1547-1584 самодержавное 

правление
(кроме 1575-1576, когда «великим 

князем всея Руси» номинально 
был Симеон Бекбулатович)

ВИДЕО 1, 1.2, 1.3



МНЕНИЯ ИСТОРИКОВ
Карамзин: «Было два царя Иоанна: 

один, царствовавший до 1560 
года, герой добродетели, другой – 
неистовый кровопийца…По 
итогам его правление сопоставимо 
с монгольским игом». 

Соловьёв: «На первом плане 
стояла борьба старого с новыми 
порядками… Раздоры, своеволие 
бояр – воспитали в нём два 
чувства – презрение к ласкателям 
и ненависть к врагам».

Погодин: «Грозный – громкое 
ничтожество».



ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
• Иван Грозный — фильм  Сергея Эйзенштейна, 1944г.
• Царь Иван Грозный — фильм  Геннадия Васильева, 

1991г.
• Иван Грозный — телесериал  Андрея А. Эшпая, 

2009г.
• Царь — фильм Павла Лунгина, 2009г.



Родился в 1530 г., был 
долгожданным ребенком .

Отец – Иван III, мать – Елена 
Глинская. 

По легенде когда Иван родился он 
сильно ударил ножкой бабку-повитуху, 
которая взяла его на руки, и она 
сказала: «У ребёнка два сердца – одно 
доброе, другое злое…» 

Когда Ивану было 3 года умер его 
отец, через 5 лет умерла и мать. 

Мальчик рос в обстановке борьбы 
за власть между боярами, вражды, 
обмана и убийств. Это сформировало 
в нём  подозрительность и жестокость. 
В детстве он мучил кошек и собак, а 
позже стал безжалостно расправлялся 
с людьми, которые окружали его.

ТРУДНОЕ ДЕТСТВО



 Появление долгожданного 
наследника было отмечено 
сооружением в 1532 г. первой в 
русской архитектуре шатровой 
церкви Вознесения в селе 
Коломенском, летней резиденции 
великого князя. 



Личность Ивана IV
Иван был одаренным ребенком: много читал, блестяще играл в 

шахматы и хотя не получил систематического образования, имел 
знания  во многих областях.

Собирал древние книги, его библиотека считалась крупнейшей в 
Европе.

Отличался природным острым умом, блестящим красноречием, 
его рукописи  свидетельствуют о писательском таланте.



Предвидя скорую смерть, Василий III 
сформировал для управления государством 
«седьмочисленную» боярскую комиссию.



Регентство Елены Глинской
(1533-1538)

(годы жизни 1508-1538) 

После смерти своего мужа 
Василия III в декабре 1533 г. 
Елена Глинская совершила 
переворот, отстранив от власти 
назначенных последней волей её 
мужа опекунов и стала первой 
после великой княгини Ольги 
правительницей русского 
государства.



Правление Елены Глинской
мероприятия по укреплению армии, строительству 
новых и реорганизации старых крепостей. 

постройка городов на литовских границах,  
восстановление Устюга и Ярославля, в Москве в 
1535 г. заложен Китай-город (в богатую 
Московию потянулись эмигранты из других стран 
-  только из Литвы выехало 300 семей). 

попытка изменить и систему местного управления.
наиболее крупное мероприятие - монетная 
реформа 1535 г., унификация денежного 
обращения в стране и преодоление последствий 
раздробленности. из обращения были изъяты 

все низкопробные, 
обрезанные монеты, а также 
монеты старой чеканки. 
введена единая валюта на 
территории Руси: монеты с 
изображением всадника с 
копьем, отсюда название 
«копейка» (серебряная 
копейка 0,68 г; одна 
четвёртая часть копейки - 
полушка).



Боярское правление (1538-1547)

1538 внезапная смерть Елены Глинской



ФОРМИРОВАНИЕ
ХАРАКТЕРА ИВАНА IV

Безобразные сцены 
боярского своеволия,  

насилия и убийств среди 
которых  рос Иван  развили 

тревожность и 
подозрительность. Иван 

рано привык думать, что он 
окружен только врагами. 

Это заставляло его 
постоянно держаться 

настороже. Он не был убит 
боярами лишь потому, что 

те не смогли договориться о 
разделе власти.

У Ивана сформировалось 
убеждение, что боярство 

является силой, мешающей 
единству и мощи страны, и 
его надо подчинить власти 

великого князя.



Венчание на царство
 1547 г.

Венчание и принятие царского титула Иоанном IV. К. Лебедев. 

Устав терпеть боярский 
произвол, в январе 1547 
г. 16-летний Иван 
объявил боярам и 
митрополиту Макарию, 
что хочет жениться и 
принять титул царя.

16 января 1547 г. 
торжественное венчание 
Ивана на царство по 
византийскому образцу 
в Успенском соборе 
Московского Кремля. 

ЦАРЬ И ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 
ВСЕЯ РУСИ



Женитьба

3 февраля 1547 г. Иван 
женился на юной 

боярышне Анастасии 
Романовне, 

принадлежавшей к 
древнему роду 
Захарьиных-

Юрьевых.
На протяжении всего 

брака она благотворно 
влияла на государя 
смягчая его нрав.



1547г. пожар и восстание в Москве



Царь Иоанн Грозный и иерей Сильвестр во время
 большого московского пожара 24 июня 1547г.  П. Плешанов. 

Боярское правление разорило 
население. К тому же во время 
летней жары и сильного ветра в 
Москве вспыхнул страшный 
пожар. Город почти полностью 
выгорел, около 4 тыс. москвичей 
погибли от огня и дыма, сгорело 
25 тыс. домов. 

По Москве поползли слухи, 
будто город спалили 
колдовством Глинские. Толпа 
ворвалась в Кремль и 
потребовала выдать Глинских. 
Дядя царя Юрий был убит, а царь 
укрылся в селе Воробьево. 

Когда восставшие успокоились 
Иван IV жестоко с ними 
расправился, но убедился в 
необходимости реформ.



термин, введённый князем А. М. Курбским для 
обозначения круга лиц, составлявших неформальное 

правительство при Иване Грозном. 

Избранная Рада
(1549-1560)



Наиболее видные деятели Избранной рады:
священник Сильвестр (духовник царя), 

 митрополит Макарий  (наставник царя, автор «Домостроя»)
дворянин Алексей Адашев, 

князь Андрей Курбский
бояре Воротынские, Одоевские, Шереметьевы, Шуйские



ПРИЧИНЫ
РЕФОРМ ИЗБРАННОЙ РАДЫ

  изменения в жизни Европейских 
государств в ХVI в.:

✔ Великие географические открытия, 
✔ начало эпохи буржуазных революций, 
✔ возникновение мануфактурной 

промышленности;

  отсталость Московского 
государства в своем социально-
политическом развитии (пережитки 
феодальной раздробленности, 
отсутствие единых национальных 
связей)



РЕФОРМЫ ИЗБРАННОЙ РАДЫ
1549 г. – первый
Земский собор

(сословно-
представительный

орган, 
обеспечивающий

связь центра и мест)

Судебник 1550 г.
✔ограничение власти 

наместников и волостелей, 
✔усиление контроля царской

администрации, 
✔единый размер судебных

 пошлин

Военная реформа 1550 г.
Помимо конного

поместного ополчения
(«служилые по 
отечеству»)

постоянное войско –
стрельцы и пушкари

(«служилые по прибору»)

Стоглавый собор 1551 г.
✔унификация церковных

обрядов, 
✔признание всех местных 

святых общерусскими,
✔жесткий иконописный канон,
✔запрет ростовщичества

священников

Губная реформа
(1555-1556 гг.)

отмена кормлений, вся власть в уездах
перешла к губным и земским старостам, а в

городах – к излюбленным головам

Усовершенствование приказной системы
Посольский приказ Челобитенный приказ Поместный приказ

Разбойный приказ Стрелецкий приказ Ямской приказ
и т. д.



РЕФОРМЫ ИЗБРАННОЙ РАДЫ

1549 г. созыв первого 
Земского собора:

собрание представителей всех 
слоёв населения (кроме крепостных 

крестьян) для обсуждения 
политических, экономических и 

административных вопросов

1. Реформа управления

Земский собор 
высший сословно-представительный орган 

власти
.

С. Иванов Земский собор



«Собор примирения» продолжался два дня, был созван для 
решения вопросов о новом царском Судебнике и реформах  

Царь Иоанн IV открывает первый Земский собор своею покаянною речью. К. Лебедев



Приказы – учреждения, ведавшие отраслями 
государственного управления (Челобитный, Посольский, 

Поместный, Стрелецкий, Разбойный, Земский и др.) или 
отдельными территориями страны (Сибирский, 

Казанского дворца и др.)

Руководители приказов 
(дьяки и их помощники 

подьячие) назначаются 
царем и ответственны 

только перед ним.
Получали жалованье из

казны.

Формируется слой 
чиновничества.



2. Реформа местного управления

На местах управление было передано в руки губных 
(губа – округ) и земских старост, избиравшихся из 

местных дворян в сельской местности и 
излюбленных голов в городах.

До реформы сбор налогов на 
местах поручался боярам. 

Они не получали жалованья, а 
оставляли часть налогов себе 

(«кормление»).

ОТМЕНЕНА КОРМЛЕНИЙ



Система управления после реформ 
Избранной рады.

Царь

Митрополит

Войско:
стрельцы, 

дворянское 
ополчение

Боярская дума
Церковный 

собор
приказы

Земский собор



3. Судебная реформа

1550 г. принят Судебник Ивана IV
 новый свод законов России

✔ограничение власти 
наместников и волостителей, 
✔усиление контроля царской 
администрации, 
✔единый размер судебных 
пошлин, 
✔сохранение права крестьян на 
переход в Юрьев день
✔увеличена плата за пожилое
✔единый налог – «большая 
соха»



4. Военная реформа

СТРЕЛЕЦКОЕ ВОЙСКО 
(«служилые по прибору»)

(3 тыс. человек подконтрольны лично царю, 
расквартированы в Москве, содержались 

казной; 
к 1600 г. – 25 тыс. человек)

Первое регулярное войско на Руси
В мирное время стрельцам разрешено 

заниматься ремеслом и торговлей

ДВОРЯНСКОЕ ОПОЛЧЕНИЕ
(«служилые по отечеству»)

 (служба начиналась с 15 лет, земельный 
надел за службу 150-450 десятин земли)

   1556 г. – «Уложение о службе»



5. Церковная реформа

1551 г. Стоглавый собор
(Собор русской церкви)

 
 унификация церковных обрядов, 
признание всех местно-почитаемых святых 
общерусскими;
установление жесткого иконописного 
канона;
создание церковной иерархии;
требования к улучшению нравов 
духовенства;
ограничен рост церковного землевладения;
 запрещено церкви заниматься 
ростовщичеством;
 организованы школы для подготовки 
священников.

 Стоглав 



ЗНАЧЕНИЕ РЕФОРМ
формирование централизованного государства и 

укрепление самодержавной власти царя 

❑ ограничены права родовитого боярства во всех сферах 
государственного управления;

❑   Земские соборы играют роль противовеса боярству, 
формируется сословно-представительная монархия;

❑ социальной базой самодержавия становится дворянство, 
экономически зависящее от царя;

❑ все звенья системы управления в значительной степени 
подчинены царю;

❑ укрепилась военная мощь страны;



ПАДЕНИЕ ИЗБРАННОЙ РАДЫ
В 1553 г. Иван Грозный серьезно заболел. В Боярской Думе встал вопрос о 
передаче власти. Иван заставляет бояр присягнуть сыну-младенцу (царевичу 
Дмитрию). Но члены Рады хотят передать московский престол двоюродному 
брату царя - Владимиру, князю Старицкому. Царь не доволен таким решением. 
Ему удалось оправиться от недуга, но он не забыл эту историю.

  В 1560 г. умирает жена Ивана IV, Анастасия. 
  Иван очень переживает смерть жены и 
ссорится с членам Избранной рады, обвиняя их 
в её смерти. 

В 1563 г. после ряда поражений в Ливонской войне 
ближайший соратник Ивана IV А.Курбский предчувствуя 
близость опалы бежит в Речь Посполитую.



3 декабря 1564 года Иван Васильевич взяв казну, личную библиотеку, 
иконы и символы власти покидает Москву. Проскитавшись несколько 

недель он остановился в Александровской слободе. 
3 января 1565г. царь объявил о своём отречении от престола в пользу 
старшего сына царевича Ивана, по причине гнева на бояр, церковных, 

воеводских и приказных людей



В Москве резко накалилась антибоярская обстановка - в Кремль пришли 
тысячи москвичей, разъярённых названными в послании изменами бояр, и 
Боярской Думе пришлось просить Ивана возвратиться на царство. Через два 
дня в Александровскую слободу прибыла делегация во главе с 
архиепископом, которая уговорила царя вернуться на царство. 



Введение опричнины
3 декабря 1565 

г.

Москва

Александровская слобода

Грамота
боярам

(обличение)

Февраль 1565 г. – Земский собор
Учреждение опричнины (личный особый удел 
царя с центром в Александровской слободе со 
своим управлением) и земщины (формально 
управляемая Боярской думой часть страны с 

центром в Москве).
Привилегированное положение опричнины 

перед земщиной.
Право царя казнить и миловать по своему 

усмотрению.

Грамота
простым

людям
(ободрение

)
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Цель – истребление старой знати, 
усиление самодержавной власти

ВИДЕО 2, 2.1



Опричнина – система мероприятий, направленная на укрепление 
царской власти. Была направлена на ликвидацию доминирующих 

позиций боярства, которое царь считал оплотом измены. 
Сопровождалась террористическо-репрессивными мерами в 

отношении боярства и всех, кто по мнению царя, представлял угрозу 
его власти.



Опричники - телохранители, состоящие в рядах опричного 
войска (личной гвардии царя), их называли«государевыми людьми». 
Внешний вид: черная одежда, с одной стороны седла 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.
 

Глава опричников 
Малюта Скуратов



Опричный террор (1565-1572)

• Многие из князей 
Ярославских и Ростовских 
подверглись опале, 
имущество их было 
конфисковано; 100 
княжеских семей были 
сосланы «на житье» в 
Казань и Свияжск. 

• 1569 смещение и убийство 
митрополита Филиппа 
(Колычева).

• Новгородский погром 1570 г.
• Массовые казни в 1568 и 

1570 гг.

• в феврале 1565 г., сразу же по возвращении Ивана Грозного из 
Александровской слободы, несколько виднейших представителей 
княжеской аристократии были казнены, другие насильственно пострижены 
в монахи. 

• репрессии были направлены и против представителей боярской 
группировки, выступившей еще в 1553 г. против Ивана Грозного во время 
его болезни 



В  1570г. царь лично с войском опричников отправился в Новгород. 
Поводом  послужило подозрение в желании Новгорода перейти к Литве. 
Были разграблены все города по дороге от Москвы до Новгорода. Число 
жертв в Новгороде достигло 10-15 тыс. (всё население около 30 тыс. 
человек).



Против проведения 
репрессивной политики 
выступил глава русской 
православной церкви 
митрополит Филипп 
(Колычев), отказываясь 
благословлять опричников и 
переживая о несправедливо 
осуждённых.

Иван Грозный лишил 
митрополита Филиппа сана и 
отправил в один из монастырей 
как простого монаха. Вскоре 
после этого бывший митрополит 
был убит Малютой Скуратовым.

Иван Грозный и митрополит Филипп



в 1572 году царь отменил опричнину. 
Свою роль сыграло нашествие на 

Москву в 1571 г. крымского хана Девлет- 
Гирея, которого опричное войско не 
смогло остановить; были пожжены 
посады, огонь перекинулся в Китай-

город и Кремль.



Итоги и последствия опричнины
• Разрушена экономика страны (разорено 40% крестьянских дворов, 

пахотные земли сократились с в 4 раза, крестьяне бегут на окраины)

• Огромные жертвы (около 40 тыс.чел)

• Утверждению в России крепостнических отношений (1581г. 
заповедные лета - временный запрет крестьянам уходить от своих хозяев в 
Юрьев день с целью предотвратить запустение имений ).

• Ослаблено сословие бояр (из 43 членов боярской думы казнено 19, 
пострижены в монахи 3)

• Ликвидация пережитков удельной системы, установление 
отношений подданства

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

• Разорение Москвы крымским ханом. Поражение в Ливонской 
войне.



Хан на московском престоле
(борьба с церквями  и монастырями(?))

В 1575 г. по приказу Ивана Грозного 
крещёный татарский хан Симеон 
Бекбулатович венчан был на царство, а 
сам Иоанн Грозный назвался Иваном 
Московским, уехал из Кремля и стал жить 
на Петровке.

К концу года новый государь отобрал 
все грамоты, жалованные епископиям и 
монастырям, все они были уничтожены. 

Через 11 мес. как бы недовольный 
дурным правлением нового государя 
Грозный вернулся на престол и 
возобновил грамоты церкви и 
духовенству, которые раздал уже от себя, 
удерживая и присоединяя к казне столько 
земель, сколько ему самому было угодно.



Этим способом Грозный 
отнял у епископий и 
монастырей земли и 
несметное число денег, что 
было сделано им с целью не 
только умножить свою казну, 
но также загладить дурное 
мнение об его жестоком 
правлении, показав пример 
ещё худшего в руках другого 
царя.



Убийство (?) царевича

Иван Грозный и его сын Иван. И. Репин. 

Согласно одной из версий в 
ноябре 1581 г. Иван 
Грозный в гневе ударил 
железным посохом 
старшего сына Ивана. 
Царевич упал без чувств и 
на пятый день умер. Иван 
Грозный тяжело переживал 
смерть сына…



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Ивана Грозного



1569 Литва + Польша = Речь ПосполитаяВИДЕО 3, 3.1



1550 г. январь поход на Казань
царь лично возглавил

2 октября 1552 года под стены казанского кремля  был заложен 
порох, произошёл взрыв. После чего начался  штурм города.

Казань была взята.



Собор Покрова
(храм Василия Блаженного)

в честь взятия Казани
(1555-1561)



1556 г. присоединена Астрахань. 
1557 г. Чувашия и большая часть Башкирии добровольно вошли в состав 
России.  





 Покорение Западной Сибири.

1555г. хан Едигер перешел в российское подданство, стал платить в 
казну ясак (налог мехами - по соболю и белке с каждого человека) 
1581г. сибирским ханом становится Кучум, противник присоединения. 
Он прекратил посылать ясак Москве и возобновил набеги на русские 
поселения. 
Экономическое значение этих земель велико - они были богаты рудой, 
серебром, пушниной.



В 1581 году на средства купцов Строгановых снаряжен отряд казаков. 
Ермак Тимофеевич – казацкий атаман, возглавивший поход на 
Сибирское ханство. 
КАЗАКИ – «вольные люди» заселявшие российские окраины 
занимавшиеся земледелием и несшие военную службу. Общественное 
устройство казачества напоминает военную общину, управляемую 
кругом - казачьим вечем. На круге выбирали АТАМАНА и старшин. 

ПОХОДЫ ЕРМАКА



Ермак нанес несколько поражений 
войскам хана и занял столицу 
сибирского ханства г. Кашлык, 

подчинил ряд местных сибирских 
князей и мурз. Погиб в 1596г. на р.

Иртыш после внезапного нападения 
Кучума. «Покорение Сибири Ермаком» В. Суриков 





 На завоеванных сибирских землях русские землепроходцы 
стали строить ОСТРОГИ (укреплённые поселения).

В Сибири были 
построены крепости 
Тюмень, Тобольск, 
Верхотурье, 
Березов, Нарым и 
др. Вслед за 
казаками в Сибирь 
устремились 
торговые и 
служилые люди, 
беглые крестьяне. 
Началось освоение 
этого края.





ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

1996г.



    Ливонская война
 (1558-1583)



Ливонская война (1558-1583 гг.)
Причины:

• Выход к Балтийскому морю
• Недружественная политика Ливонского ордена

Повод:
Орден отказался платить дань за Юрьев (Дерпт)

I этап (1558-1561). Взятие Нарвы, Юрьева, 
Феллина, 
пленение магистра Фюрстенберга, распад и 
ликвидация Ливонского ордена.

II этап (1561-1577). Вступление в войну Речи 
Посполитой (с 1569 г.) и Швеции. Взятие Полоцка
(1563). Поражение на р.Уле и под Оршей (1564). 
Взятие Вейсенштайна (1575) и Вендена (1577).

III этап (1578-1582). Поход польского короля
Стефана Батория, Падение Полоцка, Великих Лук. 
Героическая оборона Пскова (1581-1582, 5 мес.). 
Шведы захватили Нарву, Ивангород, Копорье.

1582 г. – Ям-Запольское перемирие с Речью Посполитой (передача Польше 
земель Ливонского ордена за возврат утраченных русских крепостей).
1583 г. – Плюсское перемирие со Швецией (отказ от Эстляндии, уступка
шведам Нарвы, Копорья, Ивангорода, Корелы).
Причины поражения: Экономическое отставание России. Опричнина разорила 
страну. 
Вступление в войну Польши, Литвы. Швеции. Набеги Крымского хана.



Ливонская война завершилась 
полной неудачей и потерей 
исконно русских земель. 
Объективные итоги 
царствования Иван Грозный мог 
увидеть уже при жизни: это был 
провал всех внутри- и 
внешнеполитических начинаний. 
С 1578 г. царь перестал казнить. 
Почти в это же время он 
приказал составить синодики 
(поминальные списки) 
казненных и разослать по 
монастырям на поминовение их 
душ; в завещании 1579 г. каялся 
в содеянном.



 Иван Грозный умер 18 марта 1584 г. Существовали упорные слухи о 
насильственной смерти Грозного. Обвиняли приближенных к нему бояр.

Исследование останков Ивана 
Грозного показало, что в последние 
шесть лет жизни у него 
развились остеофиты, что он уже не 
мог ходить - его носили на носилках. 
Вынужденная неподвижность, 
соединившись с общим нездоровым 
образом жизни, нервными 
потрясениями и пр., привела к тому, что 
в свои 50 с небольшим лет царь 
выглядел уже дряхлым стариком



Вклад Ивана Грозного в расширение территории
 Московского государства

ДО



ПОСЛЕ



• Иван IV Грозный вошел в историю не только как тиран, он был одним из самых 
образованных людей своего времени (библиотека, автор многочисленных 
посланий, переписка с А.Курбским – зарождение публицистического жанра), 
обладал феноменальной памятью, был хорошим оратором.

•В Александровой слободе было создано нечто наподобие консерватории 
•Создан первый на Руси печатный двор
•Во всех городах были открыты школы всех желающих начали обучать грамоте. 



ЗНАЧЕНИЕ И ИТОГИ ЦАРСТВОВАНИЯ ИВАНА IV

ЗНАЧЕНИЕ ИТОГИ

 УКРЕПЛЕНИЕ И ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВА;
 УПОРЯДОЧЕНЫ ДЕЙСВИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ВЛАСТИ: ЗАКОН, 
УПРАВЛЕНИЕ, НАЛОГИ, СУД;
 ОБОЗНАЧИЛАСЬ СОЦИАЛЬНАЯ 
ОПОРА ВЛАСТИ – СЛУЖИЛОЕ 
СОСЛОВИЕ

 РАЗОРЕНИЕ СТРАНЫ «ПОРУХА 70-80гг.»;
 РОСТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ;
 ПРИКРЕПЛЕНИЕ КРЕСТЬЯН К ЗЕМЛЕ;
 ДИНАСТИЧЕСКИЙ КРИЗИС.

СМУТА



Оценка Ивана Грозного в 
историографии

Н. М. Карамзин в «Истории 
государства Российского» 
представил превращение 
Ивана IV из мудрого 
правителя, каким он был в 
начале царствования, в 
кровавого деспота и 
тирана. Режим Опричнины 
оценивается Карамзиным 
резко отрицательно. Он 
являлся выражением 
маниакальной 
подозрительности и 
властолюбия Ивана IV.

С. М. Соловьёв видел смысл 
проводимой Иваном 
Грозным политики, в том 
числе и Опричнины, в 
продолжении 
централизации Русского 
государства. Это была 
борьба 
государственнических 
начал против удельно-
родовых. И в этом смысле 
репрессивная политика 
Ивана Грозного была 
оправдана.



Культура XVI вв.

Основная идея – укрепление государства,
единство и централизация 

ВИДЕО 4



Фольклор
Сказания:

• былины о богатырях, борющихся с 
Казанским и Крымским ханствами

Исторические песни:
• о взятии Казани
• о Ермаке



Литература
Летописи

Троицкая летопись
Никоновский летописный свод

Лицевой свод (16 000 миниатюр!)
Степенная книга

Хронограф (+всемирная история)
Воинские повести

«Казанская история»
«Повесть о прихождении Стефана Батория на град Псков»

Жития святых
«Великие Четьи-Минеи» (сборник житий, составленный

митрополитом Макарием)
«Домострой» Сильвестра (?) (свод правил поведения и

энциклопедия домашнего хозяйства)
Публицистика

Челобитные Ивана Пересветова
Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским



Первый печатный станок Ивана Федорова 1563 год. До
этого книги писались от руки, а теперь по указанию Ивана Грозного 

книги стали печатать.

Просвещение



1564 г. первая печатная
 книга «Апостол»



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



Шатровые храмы
Церковь Вознесения
в селе Коломенском (1532 г.)

Собор Покрова
(храм Василия Блаженного)

в честь взятия Казани
(1555-1561)

Барма и Постник Яковлев

АРХИТЕКТУРА



Новая школа иконописи - 
строгановская

• виртуозный рисунок, 
изящность

• дробная и тонкая 
проработка деталей

• сияющие и чистые 
краски

• многофигурные 
композиции

• пейзажные панорамы



Идейно-политические мотивы в 
иконописи – икона «Церковь 
воинствующая» посвященная 
покорению Казанского ханства



ОСНОВНЫЕ ДАТЫ
1547г. венчание на царство Ивана IV.
1548-1560гг. реформы Избранной Рады.
1549г. созыв первого Земского собора.
1550г. принятие Судебника Ивана IV.
1551г. Стоглавый собор, церковные реформы.
1552г. завоевание Казанского ханства.
1553г. открытие первой типографии
1556г. присоединение Астраханского царства.
1565-1572гг.  опричнина.
1580-1590-е гг.  завоевание Восточной Сибири Ермаком.
1581г. введение заповедных лет.
1583 г. Завершение 25-летней Ливонской войны со Швецией. 
Плюсское перемирие (отказ от Эстляндии, передача шведам 
ряда городов)



ТЕРМИНЫ
«большая соха», 
дьяк, 
заповедные лета, 
Земский собор, 
Избранная Рада, 
местничество

опричнина, 
острог,
служилые люди
стрельцы, 
подьячий, 
ясак 


