
Эпоха Иоанна IV (Грозного)
(1530 - 1584 гг.)



                                            

      Иоанн IV (Грозный) – первый российский царь.

       Иван IV Грозный - великий князь всея Руси (с 1533г.), 
первый русский царь (с 16 января 1547 г.).
       В его царствование завершилось  формирование 
самодержавия, были введены в практику государственного 
управления Земские Соборы. Проведены реформы местного 
управления (губернская, земская).
       Покорены Казань (1552 г.) и Астрахань (1556 г.), началось 
присоединение Сибири (1581 г.), продолжалась борьба с 
крымским ханом (1571 г). Ливонская война (1558-1583 гг.) за 
выход к Балтийскому морю была продолжительной, но 
неудачной.
       Для укрепления самодержавия в 1565-1572 гг. была 
введена опричнина.



    Василий III Иванович  (1505-1533 гг.)

     Великий князь московский, 
государь всея Руси. Сын великого 
князя Ивана III и Софьи Палеолог. 
Добился строгого подчинения 
удельных князей. Присоединил к 
Москве Псков (1510 г.), отвоевал у 
короля польского и великого князя 
литовского Сигизмунда I Смоленск 
(1514 г. ), упразднил Рязанское 
княжество (1521 г.). Отказался от 
ограничения церковного и 
монастырского землевладения. Расторг 
брак с первой женой Соломонией 
Сабуровой (1525г.), женился на Елене 
Глинской (1526 г.)



Глинская Елена 
Васильевна

(1533 - 1538 гг.)

     Великая княгиня, 
вторая супруга великого 

князя московского 
Василия III, дочь 
литовского князя 

Василия Львовича 
Глинского - Темного.

   В 1526 г. Елена стала 
великой княгиней.

 



    У  великого князя Василия III и Елены Глинской было двое 
детей: Иоанн и Юрий.
   Старший сын Иоанн вошел в историю России под 
именем Иоанна Грозного. 

В 1533 г. предсмертным распоряжением Великого князя 
Елене Глинской было поручено управление государством до 
возмужания старшего сына Ивана. 

Время правления Елены Глинской (1533 - 1538 гг.) носит 
название «правление Елены».

Пятилетие ее правления характеризуется как «эпоха 
боярского правления, вражды и борьбы за власть между двумя 
знатными фамилиями - князьями Шуйскими и Бельскими.

Василий III и Елена Глинская



Создание Избранной Рады
∙   Круг приближенных царя Ивана IV Васильевича, фактически 
бывший неофициальным правительством в конце 40-50-х гг. 
Просуществовала до 1560 г.
∙   Руководящее положение занимали:
- думный дворянин Алексей Адашев,
- придворный священник Сильвестр,
- Митрополит Макарий (духовный наставник царя),
- думный дьяк Иван Висковатый,
- князь Андрей Курбский.
∙   Члены Избранной рады – сторонники компромисса между 
различными слоями феодалов, присоединения Поволжья, 
борьбы с Крымом. Провела реформы центрального и местного 
государственного аппарата.

Период внутренних реформ и внешнеполитических 
успехов 40 – 50-х гг. XVI в.



Адашев Алексей Федорович (…- 1561)

     Приближенный Иоанна Грозного. 
Историки последующих столетий 
считали Алексея Федоровича «образцом 
филантропа и гуманиста ХVI века».
   С 1553 г. - окольничий, постельничий 
государя. член Избранной рады. 
Возглавлял Челобитный приказ.
     С конца 40-х гг. руководил восточной 
русской  политикой, с середины 50-х гг. 
– всей дипломатией.      
    Инициатор реформ, укреплявших 
центральную власть. 
     Возглавлял составление разрядных 
книг и летописей. 
     С 1560 г. в опале.



Митрополит Макарий
(1486 – 1563 гг)

    Митрополит Московский и 
всея Руси с1542 г.
   Глава иосифлян, сторонник 
усиления самодержавной 
власти.  Под влиянием Макария 
Иван IV принял в 1547 г. 
царский титул. Предпринял 
канонизацию русских святых. 
На церковном соборе 1551г. 
добился провала 
правительственной программы 
секуляризации церковных 
земель. 
      Руководил составлением 
«Степенной книги», «Великих 
Четьих - Миней».



Курбский Андрей Михайлович
(1528-1583)

     Русский князь, государственный и 
военный деятель, писатель, переводчик. 
Был членом Избранной рады. Участвовал в 
Казанских походах, взятии Казани (1552), 
отражении набегов крымских татар, в 
Ливонской войне.
      Опасаясь «неправедной» опалы царя 
Ивана IV, бежал в Литву (1564), сражался с 
русскими воеводами. Написал мемуарный 
памфлет «История о великом князе 
Московском» (1573) и три обличительных 
послания «лютому самодержцу», 
составивших уникальный литературный 
памятник, исполненный полемики о 
пределах царской власти и о её верности 
«пресветлому православию»



Священник Сильвестр 
(… -1566)

    Священник Московского 
Благовещенского собора с конца 
1540-х гг. С 1547 оказывал большое 
влияние на Ивана IV Грозного.
    Член Избранной Рады. С 1560
 в опале, постригся в монахи. 
Автор особой редакции 
«Домостроя»,
а также посланий, в которых 
трактовал вопросы прав и 
обязанностей государя, светских и 
церковных деятелей с позиций, 
близких к нестяжателям.



     Дьяк Висковатый
(… - 1570 год)

     Из дворянского рода Висковатовых, 
ветви князей Мещерских.  

     Был дьяком царя Ивана Грозного, 
потом думным дьяком и управлял 
посольским приказом (1556) вместе 
с Алексеем Адашевым.

     В 1553 году на церковном соборе   
Висковатый выступает 
против западных нововведений в 
иконописи. 

     В 1561 году Висковатый был 
назначен печатником.

     В 1570 году Висковатому 
предъявлено обвинение в том, что 
он сносился с Сигизмундом, хотел 
предать ему Новгород, писал 
султану, чтобы 
взял Казань и Астрахань, и звал 
крымского хана опустошать Россию.   



  16 января 1547 г. – венчание Иоанна IV на царство
Обряд венчания на царство великого 
князя Иоанна IV проходил в 
Успенском соборе Московского 
Кремля. Митрополит Макарий 
возложил на Иоанна знаки царского 
достоинства – животворящий крест, 
бармы, золотую цепь и шапку 
Мономаха, совершил обряд 
миропомазания.
Венчанию Иоанна на царство было 
придано значение вселенского 
церковного деяния. В соборном 
постановлении 1561 года, изданном по 
этому случаю, Иоанн Грозный был 
назван «государем всех христиан от 
Востока до Запада».  Московский царь 
стал хранителем истинной веры и 
защитником всех православных 
христиан. 



Женитьба Иоанна Грозного

В феврале 1547 года по городам были 
разосланы грамоты к боярам и детям 
боярским с приказом представить своих 
детей или родственниц — девиц на смотр 
наместникам. Наместники из них 
выбирали лучших и отсылали в Москву, а 
здесь уже сам царь выбирал себе невесту. 
Иоанн  выбрал Анастасию Романовну 
Захарьину-Юрьеву. Ее отец, Роман 
Юрьевич Кошкин-Захарьев-Юрьев, был 
окольничим при Василии III. 
Впоследствии род Захарьиных-Юрьевых 
стал называться Романовыми и дал 
начало царской династии Романовых.
В 1560 г. умерла (отравлена?)
Дети – Иоанн и Федор.
После у Иоанна Грозного было еще 
несколько жен. Последняя – Мария 
Нагая, от нее родился сын Димитрий.



Созыв Земского Собора 

    В 1549 г. был созван первый Земский собор - «собор 
примирения».

     Земский собор – собрание сословных представителей: 
∙      бояр,
∙      столичного дворянства, 
∙      духовенства. 

    До конца ХVI в. Земский собор созывали еще три раза:
    в 1549, 1584, 1598 гг. 
    Созывы соборов свидетельствовали о складывании в России 
сословно-представительской монархии.
    Собор 1549 г. принял решение о составлении нового 
    Судебника (утвержден в 1550 г.)



Созыв Церковного Собора 

∙   В 1551 г. был созван церковный Собор, получивший 
название Стоглавый (сборник его решений состоял из ста 
глав).
∙   Собор закрепил унификацию общерусского пантеона 
святых.
∙   Установил единство церковного ритуала и обрядов.
∙   Были установлены общие правила – каноны – для 
церковной живописи.
∙   На церковь возлагалось устройство школ для мирян.



Создание нового государственного аппарата

   Создание центральных органов государственного управления 
– приказов (до середины 60-х годов их называли «избами»). 
Завершилось в 1550-х годах.

∙    Одним из первых приказов была Челобитная изба, её 
возглавил Алексей Адашев. Задачей этого учреждения было 
принимать челобитные (жалобы) на имя государя и проводить 
по ним расследования. Тем самым Челобитная изба 
становилась высшим контрольным органом.

∙   Не менее зничимый был Посольского приказ. Его главой стал 
дьяк Иван Висковатый. Он руководил русской внешней 
политикой, пока не был казнен в годы опричнины. 



∙   Поместный приказ занимался распределением поместий и 
вотчин между служилыми людьми.

∙   Разрядный приказ стал своего рода штабом вооруженных сил: 
определял, сколько служилых людей и из каких уездов должно 
выйти в полки, занимался сбором дворянского ополчения.

∙    Разбойный приказ вел борьбу против «разбоев» и «лихих 
людей» (поимкой преступников)

∙    Земский приказ ведал порядком в Москве.
 



Создание института выборной земской власти

∙     Укрепление государства требовало замены власти на местах. 
Необходимо было создание аппарата чиновников. Самой 

эффектной формой создания такого аппарата было его избрание 
на местах самими подданными для несения государственных 
функций.
∙     В 1555 г. был издан Указ царя об отмене кормления и о 
замене в городах и волостях наместников и волостелей 
излюбленными головами, старостами
и целовальниками (целовали крест на верность царю) – 
выборной земской властью. 

Корм (поборы и пошлины), которые население раньше 
платило в пользу наместников и тиунов, были заменены 
денежным сбором – наместничьим откупным оброком.
Оброк послужил основным фондом для выдачи жалований 
«государевым слугам», взамен упраздненных кормлений.    



Реформа государственной службы

∙   В 1550 г. отряды пищальников были преобразованы в 
стрелецкое войско. Стрельцы за службу получали денежное 
жалованье и находились в ведение Стрелецкого приказа.
∙   В 1550 г. Иоанн Грозный приказал поместить вблизи Москвы 
тысячу детей боярских и лучших слуг, которые стали 
именоваться московскими дворянами. Дальше их состав 
пополнялся как как потомками, так и из выборных городовых 
дворян. Из московских дворян комплектовались высшие 
военные и придворные чины, а также Приказы.
∙ Дети самых крупных московских чинов также начинали службу 
московскими дворянами, а затем, смотря по родовитости, 
получали назначения в придворные чины, начиная со стряпчего 
и кончая высшими думными чинами. Иногда из московских 
дворян прямо жаловались в бояре. 



• В 1556 г. Иоанн IV «с вотчин и поместий уложенную службу 
учинил»: со 100 четвертей земли должен был быть выставлен 
вооруженный человек на коне. 

• По всем служилым людям начинают вестись списки: 
«Боярские книги» ‒ для важных придворных чинов; 

     «Списки дворян и детей боярских по городам» – для 
остальных чинов. 

• На основании этих данных происходил «разбор» дворян. 
• Во время «разборов» происходило верстание на службу 

молодых дворян, которые обязаны были отбывать службу
    с 15-летнего возраста.
• Первые отбывали начальственную службу в качестве 

сотенных и полковых, а вторые несли рядовую службу.



ВЫВОД:

Реформы середины ХVI в. значительно 
укрепили центральную власть и 

государственное управление,
что позволило Иоанну IV перейти к 
решению задач внешней политики.  



Социальный и политический строй  России к 
середине XVI века

        Ведущей отраслью хозяйства России в начале XVI века 
было земледелие.

        Земельная собственность к середине XVI века носила 
сословный характер: 

       -  государственное (черносошное), 
–  вотчинное,
–  поместное землевладения, 
–  монастырские и церковные земли. 

           Вотчины: владелец вотчины мог передавать её по 
наследству (от отца к сыну), продавать и закладывать. На 
вотчинном праве имели земли князья, в период 
раздробленности бывшие главами самостоятельных 
политических образований, а ныне сохранявшие лишь титул 
как обозначение родового звания.  

 



Социальный и политический строй  России к  
середине XVI века

•     Княжата - потомки удельных князей Рюриковичей и 
Гедиминовичей

•     Бояре - составлявшие высшую прослойку феодального 
общества и вместе с князьями и княжатами занимавшие 
ведущее место в судебно-административном управлении 
страной.

             Все они в качестве вассалов Великого князя обязаны 
были вместе с ним участвовать в походах во главе своих 
отрядов, состоявших из дворян и «служилых по прибору» 
(верхушки черносошного крестьянства, холопов и 
свободных людей городского населения).



Социальный и политический строй  России к  
середине XVI века

    Поместья: за несение военной службы государство стало 
наделять землями слуг Великого князя и «долей боярских» 
на ограниченных условиях - запрещая им продавать и 
дарить землю. 

     Так   складывалась новая группа феодального сословия - 
помещики (помещенные на землю) и новая форма 
феодального землевладения – поместье

     В качестве первых получателей поместий от Великого 
князя выступали дворяне и средняя прослойка феодалов, 
так называемые дети боярские.    



Социальный и политический строй  России 
к  середине XVI века

•    Феодальная собственность на землю сочеталась с мелким 
крестьянским землевладельцем. Крестьяне несли 
повинности в пользу государства, если жили на 
государственных землях, или в пользу владельцев, если 
проживали в частных владениях.

•    Основную рабочую силу в хозяйствах светских и 
духовных землевладельцев составляли «люди дворовые» 
(холопы) и зависимые крестьяне.

•     Развитие товарного производства вело к возникновению и 
росту ремесленно-торговых поселений - рядов, посадов и 
городов. Основную массу населения городов составляли 
ремесленники и торговые люди.  



Опричнина (1565 – 1572)
(от славянск. опричь – кроме, особо). 

Политика опричнины вызывает и до сих пор споры
Одни историки видят в опричнине проявление психической 
ненормальности царя; другие считают её закономерной и 
прогрессивной по своему характеру.

• В XIV-XV в.в. под опричниной понималось особое удельное 
владение женщин из велико-княжеской семьи.

• В XVI веке существовало 2 понятия опричнины:
   1) название государственного удела,
   2) наименование внутренней политики царя Иоанна Грозного

♦  Под опричниной следует понимать борьбу с сепаратизмом 
удельных князей и боярства, упразднение старой удельной 
системы и стремление создать строго централизованное 
государство с самодержавной формой правления

 



Опричнина (1565 – 1572)

♦      Государство было разделено на две части:
         - опричнину,
         - земщину.

♦ в опричнину вошли значительные территории на 
западе, северо-западе и юге страны, которые были 
объявлены Государственным уделом

♦ Остальные территории страны составляли земщину

♦ Опричнина была отменена в 1572 году, земли были 
объединены вновь.

       



Организация государственного управления в годы 
опричнины 

Русское государство 

Опричнина Земщина 

    Территория: поморские уезды, 
важные в торгово-промышленном 
отношении, земли Строгановых на 
Урале, некоторые слободы и улицы 
Москвы; центральные уезды, где 
расположены родовые имения-

вотчины бояр. 

   Территория: все земли не    
выделенные в опричнину. 

Столица -
Александрова Слобода 

Столица - Москва

Великий князь Московский -
    «Иванец Васильев» (Иван IV) 

Государь великий князь всея Руси - 
 Симеон Бекбулатович

 Земская Боярская Дума 





                                               

                                Малюта Скуратов-Бельский
                      Григорий Лукьянович

                      (?-1573)

            
     Думный дворянин, приближенный Иоанна IV Грозного, 

глава опричного войска. Участник убийств князя 
Владимира Старицкого, митрополита Филиппа. 

    В январе 1570 г. в связи с подозрением Новгорода в измене 
руководил походом на него.

    Погиб 1 января 1573 года в Ливонскую войну при штурме 
крепости Вайсенштайн (Эстония). Лично возглавил штурм.



                 Отмена опричнины 

•       В 1571 г. царь не сумел организовать оборону 
Москвы от набега крымского Хана Девлет - Гирея. 
Опричное войско оказалось неспособным 
противостоять внешнему врагу. Хан сжёг Москву.

•     В 1572 г. перед угрозой нового нашествия татар 
Иоанн Грозный вынужден был отменить 
опричнину. Запрещено было даже произносить это 
слово.



 Основные последствия опричнины:

•          Опричнина завершила оформление самодержавной, 
жестко централизованной системы власти, основанной на 
отношениях подданства, вершиной которой был царь -
самодержец.

•        Роль Боярской думы упала, место бояр заняла новая 
бюрократия: окольничие, думные дьяки, думные дворяне. 
Боярская дума сохранилась как дань традиции, но она стала 
более управляемой.

• Образовалось царство, равное великим империям прошлого. 
Оно приобрело широкий международный авторитет, имело 
мощный бюрократический и аппарат, который лично 
возглавлял «всея России самодержец».

     



Конец правления Иоанна Грозного

Последние годы Ивана Грозного были трагичны. 

В 1581 г. умирает его старший сын Иван.
Второй сын, Федор, не обладал качествами самодержца,
а третий – Дмитрий, родился лишь в 1582 г.

18 марта 1584 года царь Иван IV Грозный скончался и царем 
был провозглашен Федор Иванович. (1584-1598).

В 1598 г. со смертью Федора Ивановича правящая династия 
Рюриковичей прекращает свое существование.

Земский собор избрал царем Бориса Годунова. 


