
ПРАВЛЕНИЕ
ИВАНА IV ГРОЗНОГО

1533 – 1584 гг.



Начало правления Ивана IV 
Васильевича Грозного 
(1533-1584)

Регентство
Елены Глинской (1533-1538)
Уничтожение конкурентов

(удельных князей Юрия
Дмитровского и Андрея

Старицкого, а также
Михаила Глинского

(дяди Елены)
Губная реформа:

Судебные дела в руках
выборных губных старост

(«обыск» и наказание
виновных)

Денежная реформа 1535 г.:
Единая монетная система

Появились копейки

1538-1547 гг. – период
боярского правления

(Шуйские, Бельские,
Глинские)

16 января
Венчание на царство

Март
Женитьба на Анастасии

Романовне Юрьевой-
Захарьиной

Июнь
Пожар и бунт в Москве

Осознание необходимости
реформ



Избранная Рада (1547-1560)

• Алексей Адашев – неродовитый 
костромской дворянин

• Митрополит Макарий – наставник царя
• Сильвестр – протопоп Благовещенского 
собора, царский духовник

• Представители знати: Андрей Курбский, 
Воротынские, Одоевские, Шереметьевы, 
Шуйские



Реформы Избранной Рады
1549 г. – первый
Земский собор

(орган сословного
представительства,

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

Продолжение губной реформы
(1555-1556 гг.)

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

городах – к излюбленным головам

Формирование приказной системы
приказ-поручение превращался в приказ-учреждение

Посольский приказ Челобитенный приказ Поместный приказ
Разбойный приказ Стрелецкий приказ Ямской приказ

и т. д.



ИЗБРАННАЯ РАДА

Митрополит Макарий, священник Сильвестр, дворянин А. Ф. Адашев, кн. А. 
Курбский и др.

Адашев, 
Сильвестр.



ЗЕМСКИЙ СОБОР
1549-1550 гг.

    Бояре, дворяне, духовенство, богатые горожане. 
Приговор: запрещены местнические споры между 
воеводами во время походов; царь объявил о начале 
реформ;

Земский 
собор

С.Иванов



ГУБНАЯ РЕФОРМА
    Наместников и волостелей лишали права 

суда по важнейшим уголовным 
преступлениям и передавали его губным 
старостам из числа местных избранных 
дворян, подчинялись они Разбойному 
приказу; функции наместников и 
волостелей переходили к органам земского 
самоуправления в лице «излюбленных 
голов» и городовых приказчиков и их 
помошников – «целовальников» 
(избирались из среды посадских людей и 
черносошных крестьян; во главе военных 
сил – воеводы.



1551 г. состоялся Церковный собор. Итог – принят 
«Стоглав» (сборник решений собора).

1553 г. – на церковном соборе осуждены еретики.

1556 г. – издано Уложение о службе (со 150 
десятин земли каждый дворянин должен 
выставить воина на коне и в полном вооружении; 
служилые люди получали хлебное и денежное 
довольствие; вводились периодические смотры, 
составляли списки дворян по уездам).

1564 г. – открыта первая типография в Москве.

1581 г. – введены «заповедные лета».



Органы власти и 
управления в России в 
середине XVI в. 

ЦАР
Ь

МИТРОПОЛ
ИТ

ЦЕРКОВНЫЙ 
СОБОР

ЗЕМСКИЙ 
СОБОР

БОЯРСКАЯ 
ДУМА

ПРИКАЗ
Ы

Власть на местах: наместники, волостели, 
губные старосты, городовые приказчики, головы.



Введение опричнины
3 декабря 1564 г.

Москва

Александровская слобода

Грамота
боярам

(обличение)

Февраль 1565 г. – Земский собор
Учреждение опричнины (личный особый удел 

царя со своим управлением)
Земщина – формально управляемая Боярской 

думой часть страны
Право царя казнить и миловать по своему 

усмотрению
Привилегированное положение опричнины 

перед земщиной

Грамота
простым
людям

(ободрение
)
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Цель – усиление самодержавной власти;
неразвитость центрального аппарата

компенсируется жестокостью



ОПРИЧНИНА (1565-1572 гг.)
В период Ливонской войны резко ухудшилось положение страны. В 1560 г. 

отравлена царица Анастасия Романова. К этому времени усилились 
разногласия царя с Избранной радой, выступившей против 
форсирования объединения и Ливонской войны. Иван Грозный усилил 
репрессивные меры, уничтожил Избранную раду (1560 г.). Опасаясь за 
свою жизнь, в декабре 1564 г. с семьёй и своими сторонниками он покинул 
Москву и остановился в Александровской слободе. 

В начале 1565 г. царь направил два письма в Москву, в одном он обвинял 
бояр в измене и отказывался царствовать, в другом сообщал горожанам о 
своём решении и писал, что «зла на них не держит». Оставшись на 
престоле по просьбе москвичей, он получил их согласие на расправу со 
своими врагами и введение опричнины («опричь» -кроме, в старину так 
называлась дополнительная земля, жалованная великим княгиням). Иван 
IV потребовал разделить страну на две части: государственную – земщину 
(земец – сельский житель) и личный удел царя – опричнину со своим 
войском, управлением, казной. В опричные земли входили вотчины 
ненавистных бояр, которых переселяли на земщину. Началась кровавая 
расправа с теми, кого царь подозревал в измене. 

В 1570 г. разгрому подвергся Новгород, был казнён митрополит Филипп, 
убит последний удельный князь Владимир Старицкий. Большую роль в 
кровавых расправах сыграл Малюта Скуратов (Г. Л. Скуратов – Бельский).



ОПРИЧНИНА

Царь Иван Грозный с опричником
А.Н.Новоскольцев



ОПРИЧНИНА

Убиение митрополита 
Филиппа 

Малютой Скуратовым
А.Н.Новоскольцев



ОПРИЧНИНА (1565-1572 гг.)
• Опричнина – это система мер террористической 
военной диктатуры по разгрому врагов царя, 
укреплению единовластия, дальнейшему 
закрепощению народа. Опричнина – это попытка 
ускоренного объединения, установления 
жесточайшей деспотии, самодержавных 
порядков.

• Опричники ослабили страну политически и 
экономически. В 1571 г. крымцы подошли к 
Москве, но опричники не сумели её защитить. И 
город был сожжён. В 1572 г. царь отменил 
опричнину.



Управление Россией в период 
опричнины

Линия 
сравнения

Опричнина Земщина

Территория Центр России, земли 
Строгановых на Урале, 
Поморье, часть Москвы

Все земли вне 
опричнины

Центр Александровская 
слобода

Москва

Правитель Великий князь 
Московский (Иванец 
Васильев)

Государь всея Руси 
(Симеон 
Бекбулатович)

Управление Опричная дума
Опричные приказы
Опричная казна

Земская Боярская 
дума
Земские приказы
Земская казна

Военные силы Опричное войско Земское войско



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИВАНА 
IV

Направлена на укрепление границ, получение 
выхода в Балтийское море, расширение 
территории государства.

• В 1552 г. штурмом была взята Казань, пало 
Казанское ханство.

• В 1556 г. царские войска вступили в Астрахань. Вся 
Волга вошла в Российское государство, получен 
выход в Каспийское море. К России присоединены 
многие народы Поволжья.

• В 1581 г. отряд казаков во главе с Ермаком, 
направленный купцами Строгановыми, вступил в 
Сибирское ханство, началось покорение Сибири. 

• Против крымцев строились укрепления – 
оборонительные линии (засеки) по Оке до 
Серпухова, на Тулу и Козельск. Россия 
становилась многонациональным 
государством.



ВЗЯТИЕ КАЗАНИ



Покорение Сибири 
Ермаком

А.Кившенко



Местные племена приносят 
ясак



ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА (1558-1583 
гг.)

• Цель – возвратить старые новгородские земли и выход в 
Балтику.

• Первый этап (1558-1560 гг.): русские войска вместе с народами 
Прибалтики успешно вели борьбу с Ливонским орденом и 
разбили его. Россия временно получила выход в Балтийское 
море.

• Второй этап (1561-1578) совпал с опричниной. России, против 
которой выступили Литва, Польша и Швеция, пришлось 
перейти к обороне. В 1569 г. Литва и Польша объединились в 
Речь Посполитую. С ней заключено перемирие, т. к. началась 
война со Швецией.

• Третий этап (1578-1583 гг.): России пришлось воевать с 
королём Речи Посполитой Стефаном Баторием, осадившим 
Псков, и продолжать войну со Швецией.

• 1582 г. – подписан Ям-Запольский мир с поляками, по которому 
к ним отходила Ливония.

• 1583 г. – подписан Плюсский мир со Швецией, по которому она 
получила Финский залив, часть Карелии. Швеция захватила 
крепости Нарву, Ивангород, Копорье, Ям, Карелу. Россия не 
смогла пробиться к Балтийскому морю.



ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА (1558-1583 
гг.)

Польский король Стефан 
Баторий

Фрагмент иконы.
Церковь воинствующая, олицетворяющая 

поход 
православного воинства.



ВЫВОДЫ
• Иван Грозный был сторонником 
деспотической власти, действовал по 
принципу «Хочу - казню, хочу – милую», всех 
считал холопами. Возникла сословно-
представительная деспотическая 
монархия во главе с царём.

• Если в Западной Европе правители 
опирались на города, используя 
значительное развитие в них товарно-
денежных отношений и конфликты с 
феодалами, то в России царская власть 
укрепляла феодализм, защищая 
интересы помещиков, прибегая к 
авторитету церкви и военно-
бюрократическому аппарату.


