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� В ночь на 25 августа 1530 года у Великого 
Князя Московского и Всея Руси Василия 
Ивановича родился сын Иван. 

� Великий Князь Василий ІІІ умер в 1533 году, 
оставив наследником трехлетнего сына при 
регентше-матери Елене Васильевне Глинской.

� Она с помощью бояр избавилась от 
претендентов на престол: двух дядей 
Великого Князя Юрия Ивановича и Андрея 
Старицкого, а также от своего дяди Михаила 
Глинского, заточив их в тюрьму. 

 Елена 
Глинская

 Василий ІІІ

Смерть Василия III



� При Елене Глинской была проведена денежная 
реформа (1535-1538 гг.), в результате которой 
в государстве появилась единая монетная 
система. Введенная тогда серебряная копейка 
долгое время была основной монетой на Руси. 
Это был весомый шаг для стабилизации 
экономики Руси .

� Одновременно проводилось укрепление 
городов, особенно на западных границах.

Правление Елены Глинской
(1533-1538)

� В области внешней политики в результате ряда побед правительство 
Глинской в 1536 г. добилось перемирия с Литвой при нейтралитете 
Швеции.

� Регентство Глинской отмечено успешной борьбой с сепаратизмом 
удельных князей и бояр. Правительство Глинской продолжило борьбу 
против роста монастырского землевладения. 



Елена Глинская

• Денежная реформа

• Единая монетная система

• Серебряная копейка

• Унификация системы мер



       3 мая 1538 года Елена Глинская умерла, Иван остался 
круглым сиротой.
       Начался период Боярского правления (1538-1547 гг.), 
в котором шла борьба боярских группировок Глинских и 
Бельских, Шуйских и Воронцовых.
       В такой обстановке рос Великий Князь. Уже в те годы в 
его характере формируются такие черты, как трусливость и 
мнительность, пугливость и скрытность, недоверчивость и 
жестокость. 
        В результате многолетних кровавых распрей верх 
одержали родичи покойной Великой Княгини - Глинские. 

Боярское правление 
(1538-1547)



Боярское правление 
(1538-1547)

•Боярские группировки

•Шуйские и 
Бельские



� В 1546 году Иван решает жениться, чтобы править 
независимо от бояр. В феврале 1547 года он женится 
на Анастасии Романовне, дочери окольничего 
Романа Юрьевича Захарьина-Кошкина. 

� 16 января 1547 года Великий Князь Московский и 
Всея Руси был торжественно был венчан титулом 
царя в Успенском соборе Московского Кремля.

� Иван Грозный стал первым великим князем, 
принявшим титул царя.

� Царь – от лат. «цезарь», тем сам Иван Грозный 
пытался показать преемственность  с византийскими  
императорами, а через них следовательно и с 
Римской империей.

 Иван Грозный

 Трон Ивана 
Грозного 

Принятие царского 
титула (1547 г.)





1.Демонстрировал независимость 
Руси от Золотой Орды. 
2.Подчеркивал претензии 
Русского государства на 
византийское наследие.  Печать Ивана 

Грозного

Значение венчания 
на царство 1547 г.

3. Царский титул позволял занять существенную 
позицию в дипломатических отношениях с Западной 
Европой, русский самодержец вставал вровень с 
единственным в Европе императором - германским. 

4. Став царем, государь поднимался над 
многочисленными князьями и потомками Великих 
Князей. 



�  Летом 1547 года в Москве вспыхивает восстание против 
Глинских. 

� 21 июня огромный пожар спалил деревянную Москву почти 
дотла. 26 июня москвичи собрались на вече и по его решению 
восставшие двинулись к Кремлю. Дворы ненавистных 
правителей подверглись разгрому. 

� Восстание вскоре утихло, но оно дало толчок к реформам Ивана 
IV, задачей которых было установление самодержавной власти. 

Восстание против 
Глинских. 1547 г.



1547
Венчание

на 
царствова

ние

Восстание 
ПожарЖенитьба



� вошёл в историю как «Собор примирения». Его задачей 
было «примирить»  противоположные  интересы различных 
сословий, вылившихся в восстание 1547 г.

� Это был один из самых представительных земских соборов. На 
нём присутствовали духовенство, дворянство (дворянские 
посадники), боярство, белые свободные люди. Все свободные 
люди были представлены на Земском соборе.

� Собор принял решение начать подготовку нового Судебника.  
� Земские соборы созывались для обсуждения важнейших вопросов 

внутренней и внешней политики Российского государства, также 
по делам, не терпящим отлагательства, например, разбирались 
вопросы войны и мира, налогов и сборов, преимущественно для 
военных нужд.

� Земский собор 1549 г. положил начало реформам «Избранной 
Рады»

Первый Земский собор (1549)



Земский собор

Перв
ый

1549

Собор примирения



Избранная рада

�Русской державой стал управлять совет, 
окружающий царя (олигархическое 
соправление), названый впоследствии 
Андреем Курбским в переписке с Иваном 
Грозным "Избранная Рада". Избранная Рада 
не имела официального статуса. 



Избранная рада – круг лиц, близких к 
молодому Ивану IV

•Митрополит Макарий
•Дворянин Алексей Адашев
•Князь Андрей Курбский
•Священник Сильвестр
•дьяк  посольского приказа 
Иван Висковатый



� Преобразования 1550-х гг. 
получили название  реформ 
«Избранной Рады».

«Избранная Рада»



Реформы царя и «Избранной рады»
    (конец 40-х – начало 50-х годов XVI века)

Цели реформ:
  
1. ликвидация центробежных 

стремлений крупных феодалов
2. создание и укрепление 

государственного аппарата
                                  

Реформы
� Судебник 
� Стоглав 1551 г.
� Земская реформа
� Губная реформа
� Ограничение местничества
� Создание стрелецкого войска
� Создание приказов



� В 1550 году состоялся второй Земский собор. На 
нем был принят новый Судебник, который заменил 
старый Судебник Ивана  ІII 1497 г. .

� В Судебнике была глава о царе, в которой 
оговаривались права царя, титул, форма правления. 

� Царь стал выражением самодержавия. Впервые в 
Судебнике был введен пункт о государственной 
измене. 

� По Судебнику затруднялся переход крестьян от 
одного владельца к другому в Юрьев день путем 
увеличения размера пожилого. 

Судебник 1550 г.



�  В 1551 году состоялся Стоглавый собор, на котором 
обсуждалось устройство церкви.  Результаты собора были 
оформлены в сборник Стоглав.

� В едином государстве создавался единый православный 
пантеон. Запрещались новшества в иконописи, был 
разработан единый порядок исполнения обрядов, 
действовавший до 1667 г.

�  Месточтимые святые по инициативе митрополита Макария 
были включены в состав общерусских святых. 

� Для контроля над духовенством была введена должность 
поповских старост

� Отменены двойные (муж.+жен.) монастыри
� Было решено ограничить приобретение церковью новых 

земель.

Стоглавый собор. 1551 г.



Стоглавый собор 1551 г.



� Избранная Рада провела реформу местного управления. В 1555 
-1556 гг. были отменены кормления и наместничье управление 

� Вместо наместников и волостелей вся власть в уездах перешла к 
избираемым земским старостам, а в городах - к излюбленным 
головам. В их ведении находились суд (исключая дела о крупных 
уголовных преступлениях), управление тяглым населением и сбор 
налогов с него. Таким образом, власть сосредоточилась в руках 
выборных, а не назначаемых из центра людей. 

� Это объяснялось нехваткой и людей, и средств в казне. Должность 
губного или земского старосты не оплачивалась. Поэтому губные 
старосты выполняли свою работу неохотно. 

� В качестве компенсации за отмену кормлений  царская казна стала 
взимать «посошной (кормленый) окуп», заменивший наместничьи 
сборы. Царское правительство также осуществляло и общий надзор 
за деятельностью органов земского самоуправления. 

Земская реформа. 1555-1556.



Реформа местного управления



� По этой реформе дела о «ведомых» лихих людях 
(разбойниках и ворах) были изъяты из суда наместников и 
волостелей и переданы «выборным головам» (губным 
старостам) из местных детей боярских. В помощь им из 
«лучших» (зажиточных) крестьян избирались губные 
целовальники. 

� Наиболее ранние губные грамоты относятся к 1539 г. К 
этому времени в Москве учреждается Разбойный приказ 
для надзора за деятельностью губных органов. В нач. 40-х 
гг. XVI в. Губная реформа была проведена в большинстве 
районов России. Окончательно губная реформа была 
завершена в 1555-1556 гг.

Губная реформа



� Отныне всякий служилый человек должен был 
выставить одного воина «конно, людно и оружно» 
с каждых 100 четвертей (около 170 га) 
принадлежавшей ему земли. 

� С первых 100 четвертей выходил в поход он сам, с 
остальных - его военные холопы. 

� Наряду со служилыми людьми "по отечеству" (т.е. 
по наследству), получавшими за службу землю, 
появились и служилые люди «по прибору» - по 
найму. Они получали денежное жалованье. В 1550 
г. было организовано стрелецкое войско. 

Военная реформа



Стрельцы



Военная реформа



Стрельцы



� С целью усиления военной мощи Российского государства в 1550 г. 
правительство Ивана Грозного сформировало стрелецкое войско. 

� В отличие от дворянского ополчения, которое собиралось только в 
случае войны, стрельцы несли военную службу и в мирное, и в 
военное время. 

� Стрелецкое войско комплектовалось путем вербовки свободного 
посадского населения и вольных охочих людей всякого чина.

�  Служба стрельцов была наследственной и пожизненной. 
� Их вооружение состояло из огнестрельного (пищали) и 

холодного (сабля и бердыш) оружия. 
� Стрельцы находились на государственном содержании и имели 

единообразные вооружение и одежду, периодически проходили 
военную подготовку. Это было первое на Руси постоянное войско.

Учреждение стрелецкого войска



� Формирование государственного 
аппарата с конца XV века 
осуществлялось по принципу 
местничества, в значительной степени 
воспринятому из польско-литовского 
законодательства. 

Местничество



Шуйские против Бельских



Местничество

• Местничество - система распределения 
служебных мест среди феодалов в Русском 
государстве XIV - XVI вв. при назначении на 
военную, административную, придворную 
службу по знатности рода, положению предков, 
приближенности к власти, часто без учета 
способностей, личных качеств. 

     Т.е. чем выше стояли предки претендента, тем более высокий 
пост в государственной иерархии он мог занять. 

    «Государев родословец» - официальный справочник 
середины XVI в., который упорядочил местнические споры.



� В 1550 г. местничество было 
ограничено. 

Появилась возможность назначать молодых выходцев 
из знатных родов на невысокие должности, где они 
могли набираться опыта. 

� Было упрощено местничество в походах. 
� Некоторые высшие военные должности были 

объявлены вне местнического порядка.

Ограничение местничества



в 1682 году!

� Спустя более, чем век, в 1682 году 
система местничества была отменена 
приговором Земского Собора, как 
являющая собой пережиток прошлого.



Приказы

 
органы центрального 
государственного 
управления



      В период правления Ивана Грозного развиваются старые, появившиеся 
еще при Иване ІІІ и при Василии ІІІ , и появляются новые приказы. Всего к 
концу правления Ивана Грозного было известно более 20 приказов, 
которые управляли различными делами: 
Посольский - дипломатическими отношениями с другими государствами; 
Разрядный - организацией вооруженных сил; 
Поместный - распределял поместья между служилыми людьми; 
Стрелецкий - ведал стрелецким войском; 
Разбойный - руководил борьбой с преступностью; 
Большой Приход - сбором общегосударственных налогов; 
Ямской - почтовой службой; 
Земский - охраной порядка в Москве; 
Челобитный - принимал жалобы на имя царя и проводил расследования по 
ним (во главе этого приказа стоял Адашев). 

Приказы



Посольский

дипломатические 
отношения с другими 

государствами



•Разрядный – ведал 
организацией 
вооруженных сил



•Поместный - 
распределял поместья 
между служилыми людьми



•Стрелецкий - ведал 
стрелецким войском



•Разбойный - 
руководил борьбой с 
преступностью



•Большой Приход - 
сбором 
общегосударственных 
налогов



•Ямской - почтовой 
службой



•Земский - охраной 
порядка в Москве 



•Челобитный - принимал 
жалобы на имя царя и 
проводил расследования 
по ним (во главе этого 
приказа стоял Адашев). 



  Ещё в XV в.  Золотая Орда распалась на многочисленные 
ханства: Казанское, Астраханское, Сибирское, Крымское 
ханства, Большая Ногайская Орда и другие. 
     С давних пор многочисленные ханы, эмиры, мурзы 
нападали на пограничные русские земли, разоряли города и 
селения, уводили в полон горожан и крестьян. Кроме того, 
путь по Волге сулил многие выгоды - усиление торговых и 
культурных связей с восточными и южными странами, а по 
берегам Волги лежали плодородные земли. 

Подготовка 
восточных походов



� Уже с весны 1545 года Иван Грозный организует походы на 
Казань. Москва посылает войска на Казань в 1547-1550 гг. Но 
эти походы оканчиваются неудачей. 

� Весной 1551 года при впадении Свияги в Волгу была основана 
крепость Свияжск, которая стала бастионом для штурма Казани. 

� В июне 1552 года из Москвы выступает 150-тысячная армия, и в 
конце августа началась осада Казани. Крымский хан Дивлет-
Гирей, помогая казанцам, повел войско к Туле, но потерпел 
поражение.

� Штурм в октябре 1552 года окончился взятием Казани, через 
четыре года (1556 год) была взята Астрахань, в 1557 году 
российское подданство приняла Большая Ногайская Орда, а в 
1555 был заключен мир с Сибирским ханством. 

Взятие Казани (1552) и 
Астрахани (1556)



Взятие Казани



Взятие Казани



Взятие Казани



Собор Василия Блаженного

Возведён в 
честь взятия 

Казани.
Архитекторы 

Постник и 
Барма



Взятие Астрахани

1556



� В 1553 году произошла "трещина" в отношениях Избранной Рады.
� Иван Грозный "занемог загадочной болезнью", составил завещание. Его 

"последней волей" было, чтобы все присягнули его малолетнему сыну 
Дмитрию Ивановичу (позже он скончался в младенчестве): Андрей 
Курбский долго упрямился, Владимир Старицкий отказался присягать 
пеленочнику, многие последовали его примеру. Тут на глазах двора 
произошло "чудо" - Иван Грозный исцелился, и началась перестановка 
царского окружения. 

� Начало падения «Избранной рады» связано со смертью первой жены 
Ивана Грозного Анастасии. 

� Со смертью митрополита Макария в 1563 г. «Избранная Рада» 
окончательно прекратила своё существование.

� В 1564 г. во время войны в Литву (т.е. на сторону противника) бежал 
Андрей Курбский. После этого царь начинает везде чуять измену. 
Начались массовые казни и ссылки бояр-княжат, заподозренных царем в 
измене. 

Падение «Избранной Рады»



� В 1558 году Иван Грозный начинает 
войну против Ливонского Ордена. 
Цель - восстановление границ 
Киевской Руси и выход к Балтийскому 
морю. В результате успешных 
действий были взяты Нарва, Дерпт 
(Юрьев) и еще около 20 городов.

Ливонская война
 1558-1583



Ливонская война
 1558-1583



Ливонская война
 1558-1583

•В 1559 году было заключено 
перемирие с Ливонским 
Орденом.  

•В 1563 году русские войска 
взяли Полоцк. 



Ливонская война
 1558-1583

• Первая половина Ливонской войны 
была удачной из-за того, что местное 
население поддерживало Ивана 
Грозного, и встречало Русские войска 
как освободителей.  Ливонский  Орден 
был разгромлен и практически перестал 
существовать как государство.



Ливонская война
 1558-1583

• Положение изменилось во второй 
половине войны: местное 
население уже не видело разницы 
между Литвой и Московией.  А на 
бывшие земли Ордена стали 
претендовать Польша и Швеция.



1561-1569



�  В 1564 году русские войска 
терпят два крупных поражения, 
нарушив перемирие, 
возобновляет набеги Девлет-
Гирей. В том же году полчища 
Девлет-Гирея опустошили 
рязанские и другие земли на юге. 

� По существу, России с этого 
времени пришлось воевать на 
двух фронтах: западном, против 
Литвы и Ливонии, и южном, 
против Крыма и стоявшей за ним 
Турции. 

Ливонская  война: 
война на два фронта



       30 мая 1566 года в Москву въехало пышное литовское 
посольство. Царь и бояре услышали предложение посла гетмана 
Ходкевича заключить перемирие; по нему Россия сохраняла 
земли, захваченные в Прибалтике. Царь созвал Земский Собор, и 
его участники - члены Боярской Думы, церковные иерархи, 
приказные дельцы, верхи дворянства и купечества - высказались 
за продолжение войны. Им казалось возможным успешно 
завершить ее, завоевать всю Ливонию. 
       В последующие годы победы перемежались поражениями. 
Русским вскоре пришлось столкнуться на полях сражений с 
объединенными войсками Речи Посполитой, как стали называть 
Польшу и Литву, которые объединились в единое государство по 
Люблинской унии 1569 года. 

Ливонская  война 1558-1583 
гг.: Земский Собор 1566 г.



� На польско-литовский престол, вскоре после смерти Сигизмунда II, 
вступил Стефан Баторий, князь трансильванский.  В 1579 году он 
отбивает Полоцк, Великие Луки и другие города и земли. Границы 
страны оказались под угрозой. 

� Но героическая оборона Пскова (1581 год), который Стефан Баторий 
осаждал пять месяцев, не стяжав успеха, заставила его пойти на 
переговоры. 

� В 1582 с Речью Посполитой был заключён Ям-Запольский мир. По 
договору Россия отказывалась от претензий на Ливонию и от 
Полоцка.

� В 1583 году было заключено Плюсское перемирие со Швецией, по 
которому Россия отдавала Швеции Ивангород, Нарву и все 
Балтийское побережье.

Окончание Ливонской войны 
1558-1583



Окончание Ливонской войны 
1558-1583



Окончание Ливонской войны 
1558-1583



     В результате Ям-Запольского и Плюсского перемирий 
Московское государство еще сильнее, чем в условиях татаро-
монгольского ига, оказалось "повернутым" на восток. 
Ливонская война, разорившая страну и длившаяся четверть 
столетия, окончилась безрезультатно. 
     Кроме того, Россия потеряла выход к Балтийскому морю. В 
неудачном исходе Ливонской войны и разорении страны 
немалую роль сыграла опричнина. 

Итоги Ливонской  
войны 1558-1583 гг.



     3 декабря 1564 года царь с царицей и детьми, огромной 
свитой и охраной покидал свою резиденцию, взяв с собой 
царскую казну, одежды и драгоценности его семьи. 
      3 января Иван Грозный прибыл в Александрову слободу. 
Отсюда получили от него митрополит Афанасий и черный 
московский люд грамоты. В них он писал о своем гневе на бояр, 
приказных начальников и прочих за их неправды и измены, о том, 
что он не гневается на посадских людей и что из-за того, что 
бояре его не уважают, а народ не поддерживает, он отрекается от 
престола. 
     Отъезд царя ошеломил столицу. Духовенство, бояре, 
сановники, приказные люди просили митрополита умилостивить 
государя. 

Отъезд Ивана Грозного в 
Александровскую слободу



� Чтобы "ударить челом царю и плакаться", в Александрову 
слободу отправилась представительная делегация от 
духовенства, бояр, дворян, приказных людей, купцов и 
посадских. 

� Выслушав этих посланцев "всего народа", Иван Грозный 
согласился вернуться в Москву, но на определенных 
условиях. 

� Они заключались в следующем: отныне царь будет по 
своему усмотрению "невозбранно казнить изменников 
опалою, смертию, лишением достояния", без всяких 
претензий со стороны духовенства. 

� 2 февраля 1565 г. Иван Васильевич торжественно въехал в 
столицу, а на другой день объявил духовенству, боярам и 
знатнейшим чиновникам об учреждении опричнины. 

Возвращение Ивана Грозного



опричнина
� Опричнина – политика Ивана 

Грозного, которая привела к 
разделу земель Русского 
государства на земские 
(Боярская Дума) и опричные 
(государев удел), сопровождалась 
террором и репрессиями. 



Опричнина  Ивана Грозного     
                      (1565 – 1572 гг.)

Цели: 
1. установление неограниченной 

власти царя
2. борьба с феодальной 

аристократией (самостоятельностью 
боярства)

3. ликвидация остатков феодальной 
раздробленности



� Царская реформа включала несколько мероприятий:
� Страна делилась на 2 части – Опричнину и Земщину. В 

Земщине текущими государственными делами по-прежнему 
занималась земская Боярская дума и приказы.

� Опричнина – это государев удел, верховную, абсолютную и 
безраздельную власть в котором осуществлял сам царь. 

� Термин "опричнина" происходит от старославянского «опричь» - 
кроме, поэтому опричников называли еще кромешниками

� В опричнину отошли лучшие земли и более 20 крупных городов 
на западе, севере, в центре и на юге страны (Москва, Вязьма, 
Суздаль, Козельск, Медынь, Великий Устюг др.); к концу 
опричнины ее территория составляла 60% Московского 
государства.

� Хронологические рамки Опричнины – 1565-1572 гг.

Введение Опричнины (1565)



Опричники



� В государевом уделе были созданы «свои»: дума, приказы («кельи») и 
личная гвардия царя – опричники (до 1 тыс. чел. в начале и до 6 тыс. – к 
концу опричнины) из князей, бояр, дворян и детей боярских. 

� Каждый опричник отрекался от своих родных и обязывался служить 
только царю. Опричники носили черную одежду. К седлу они 
прикрепляли собачью голову и метлу. Это были знаки их должности , 
состоявшей в том , чтобы выслеживать, вынюхивать и выметать измену. 

� Связанные суровой дисциплиной опричники рьяно выполняя приказы 
Грозного по искоренению «крамолы», безгранично злоупотребляли 
предоставленной им властью. 

� Жестокости и зверства в расправе над людьми становились для 
опричников нормой. Часто они не удовлетворялись простой казнью: 
отрезали головы, разрезали людей на куски, сжигали живьем, варили в 
кипятке. Опалы и казни становились повседневным явлением. В глазах 
народа опричники стали страшнее татар.

Опричники



Опричники



Опричники
� Организаторами и руководителями 

Опричнины   были: 

� дворянин Малюта Скуратов

� боярин Алексей (отец) и Фёдор  

(сын) Басмановы 

� князь  Афанасий Вяземский 

� дворянин Василий Грязной 
Опричник

� Опричникам были розданы поместья в волостях, 
назначенных на содержание опричнины; прежние 
помещики и вотчинники были переведены из тех 
волостей в другие. 



� 4 февраля 1565 г., т.е. на второй день после учреждения опричнины, 
началась новая полоса жестоких расправ за "великие изменные дела" с 
теми, кто до сих пор исправно служил государю. 

� Одних бояр и князей казнили, других постригли в монахи и ссылали в 
отдаленные монастыри.

� Имущество всех опальных было конфисковано. Опричники громили 
боярские дома, растаскивали имущество, угоняли крестьян.  

� Поскольку большинство опричников было выходцами из мелких 
дворян,  подобные грабежи очень часто служили средством  обогащения 
опричников

� Опричный террор наносил безжалостные удары не только по боярской и 
княжеской знати, но и по всему населению тех владений, куда 
врывались опричники, где они бесчинствовали и грабили "всех и вся" 
без какого-либо разбора. 

� Опричнина была в руках царя мощной военно-карательной 
организацией. 

«Великие изменные дела»



Картина Н. В. Неврева «Опричники». Изображено убийство боярина И. П.
Фёдорова (1568), которого Грозный, обвинив в желании захватить власть, 
заставил надеть царские одежды и сесть на трон, после чего зарезал



� На Земском соборе в 1566 году группа князей и бояр 
обратилась к царю с челобитной, в которой просила 
отмены опричнины. Грозный ответил на это усилением 
кровавого террора. Около двухсот челобитчиков было 
казнено. 

� В 1567 напротив Троицких ворот Кремля (на месте здания 
Российской государственной библиотеки) был построен 
опричный двор, окруженный мощной каменной стеной, где 
и вершился неправедный суд. В 1568 г. с «дела» боярина И.
П.Федорова началась большая волна репрессий, в 
результате которой было казнено от 300 до 400 чел., в 
основном это были люди из знатных боярских родов.

Земский собор. 1566. 



� Против опричнины выступило высшее духовенство. Его 
недовольство было вызвано жестокостями опричнины и 
стремлением царя полностью подчинить церковь 
государству и отнять у монастырей часть их  земельных 
владений.

� Митрополит Филипп (Колычев) открыто осуждал 
действия опричников и отказался благословить царя и 
опричнину, выступив тем самым главным их противником. 
По распоряжению Грозного Филиппа сослали в монастырь. 
Через, некоторое время он был задушен в келье главарем 
опричников Малютой Скуратовым. 

Митрополит Филипп



Митрополит Филипп 
отказывается 
благословить царя 



� В 1570 г., подозревая новгородскую торговую знать в подготовке 
перехода города на сторону Речи Посполитой, Иван Грозный с сыном 
Иваном возглавил карательную экспедицию в Новгород. 

� Втайне подготовленный поход 15-тысячного опричного войска по 
родной земле был отмечен проявлением крайней жестокости царя. Были 
разграблены Клин, Тверь и Торжок. 

� В самом Новгороде безудержная расправа над горожанами 
продолжалась 6 недель. Опричники забивали людей палками до смерти, 
топили в реке Волхов, жарили в раскаленной муке, сжигали живьём. 
Общее количество убитых составило около 10 тыс. чел. Все репрессии 
сопровождались грабежами имущества церквей, монастырей и купцов. 

� Потом царь направился в Псков. Псковичам посчастливилось избежать 
погрома, но не казней. Царь ушел из Пскова, прихватив церковную 
казну. Новгородско-Псковский поход Грозного нанес большой урон 
наиболее развитым районам России и этим ухудшил их экономическое 
и военное положение.

Новгородский погром. 1570. 



� Новгородский поход опричников позволяет сделать вывод, что Иван IV 
страшился отнюдь не только представителей аристократии (как 
препятствия на пути к неограниченной власти), но и в равной мере (а 
может быть в большей) городского и сельского населения. 

� После возвращения из Новгорода начинаются казни самих опричников, 
тех, которые стояли у ее истоков: на смену им приходят наиболее 
отличившиеся в погромах и казнях, среди них Малюта Скуратов и 
Василий Грязной. Опричный террор продолжался. На 1570 г. 
приходятся последние массовые казни в Москве.

� Численность жертв опричнины за 7 лет только ее «официального» 
существования составила в общей сложности до 20 тыс. (При общей 
численности населения Московского государства к концу 16 в. около 6 
млн.).

� В годы опричнины и Ливонской войны положение главных 
производителей страны крестьян - еще больше ухудшилось: возросла не 
только барщина, но наряду с ней увеличился и оброк. 

Последствия Опричнины (1565-1572)



Последст
вия 

опричнин
ы

Централизация
страны

Тяжёлый 
экономическ

ий 
кризис

Становление
деспотическ

ого 
самодержави

я

Утверждение 
крепостного 

права



� В 1571 году крымский хан Девлет-Гирей подошел к Оке. На 
встречу ему царь приказал выйти отряду опричников, чтобы они 
защитили подступы к бродам. Но опричники не вышли, 
ослушавшись приказа царя – пришлось призывать на помощь 
войска земщины. Девлет-Гирей перешел броды и спалил все 
Замоскворечье. 

� В следующем 1572 году Девлет-Гирей повторил нашествие в еще 
больших масштабах; его целью было захват и расчленение России 
на улусы во главе с крымскими кньзьями и мурзами. 

• Однако в многодневных сражениях под Серпуховым, селом 
Молоди и Москвой русская армия в том же 1572 г. наголову 
разбила крымского хана и изгнала его со своей территории. 

Нашествия Девлет-Гирея. 



Отмена Опричнины (1572)

• В 1572 г. Иван Грозный отменил 
опричнину. Опричные и земские 
территории, опричные и земские 
войска, опричные и земские служилые 
люди, были объединены, 
восстановилось единство Боярской 
думы.  Кроме того, под страхом 
смертной казни царь запретил даже 
употреблять слово «опричнина».



Личная жизнь

Ивана Грозного



Жёны Ивана Грозного
Анастасия 
Романовна 
Захарьина. 
Первая жена.



� После смерти второй жены Марии Темрюковны в 1569 году царь женился 
на Марфе Васильевне Собакиной, которую выбрал из собранных для него 
2000 девиц. Прежде чем брак совершился, царская невеста заболела и 
через несколько дней после брака умерла. Иван Васильевич собрал 
духовенство и принудил его составить грамоту, разрешающую царю 
вступить в четвертый брак. Разрешение было получено. 

� В ноябре 1573 года Иван Грозный женился на Марье Долгорукой, а на 
другой день, подозревая, что до брака она любила кого-то другого, 
приказал посадить ее в колымагу, запряженную дикими лошадьми и 
пустить на пруд, в котором она погибла. В память события с Долгорукой 
царь велел провести черные полосы на позолоченном куполе церкви в 
Александровой слободе.

� Вслед за тем Иван Васильевич женился на Анне Васильчиковой. А после 
нее Иван Грозный женился на Василисе Мелентьивой, которая также 
вскоре исчезла. 

� В 1579 году Иван Грозный отпраздновал две свадьбы: сначала женился 
его сын Федор на Ирине Годуновой, затем Иван Васильевич выбрал из 
толпы девиц себе в жены Марию Нагую.     

Жёны Ивана Грозного



Жёны Ивана Грозного



В ноябре 1581 года Иван Васильевич в порыве гнева убил железным 
посохом своего старшего сына, который под руководством отца 
приобрел кровожадные привычки и подавал надежду на то, что после 
его смерти будет продолжать его политику. Причина этого события в 
разных источниках трактуется по-разному.

И.Е. Репин. Иван 
Грозный и его сын Иван 
6 ноября 1581 года.

Убийство 
сына



Шустов Н.С. 
Иван Грозный у тела 
убитого им сына 



 Здоровье царя становилось 
все хуже и хуже. Ему было 50 
лет с небольшим, а он казался 
дряхлым, глубоким стариком. 
Зимой 1584 года Иван 
Васильевич тяжело заболел. В 
феврале он еще занимался 
делами, но уже в первой 
половине марта собрал бояр и 
продиктовал им свое 
завещание. Этот последний 
акт государя оказался 
своевременным - 18 марта на 
54-м году жизни Иван IV 
умер.

Смерть Ивана Грозного



Сибирь

• За уральскими горами на берегах Иртыша и 
Тобола находилось большое Сибирское 
ханство. 

• После падения Казани сибирский хан Эдигер 
подчинился Ивану IV и стал платить дань 
пушниной. Вскоре его сверг хан Кучум. Он 
отказался подчиняться Москве, перестал 
платить дань, убил русского посла. Военные 
отряды Кучума совершали грабительские 
набеги на русские земли. 



� В 1558 году Иван IV пожаловал обширные 
русские земли за Волгой по берегам Камы и 
Чусовой богатым купцам и промышленникам 
Строгановым. 

� Строгановы организовали там добычу соли, 
меди, железа. В 1574 году Иван Грозный дал 
Строгановым жалованную грамоту на земли за 
Уралом. Он разрешил им держать небольшое 
войско, посылать людей в Сибирь, строить там 
крепости. 

Сибирь



Суриков В. - Покорение Сибири Ермаком 

1581г.-присоединение Сибири.



� Однажды на Каму пришел отряд вольных 
людей - казаков во главе с атаманом Ермаком 
Тимофеевичем. Строгановы предложили 
Ермаку совершить поход за Урал и покорить 
царство хана Кучума. Ермак согласился. 

� Строгановы выдали его отряду, 
насчитывавшему 840 человек, сабли, пищали, 
три пушки, шлемы, кольчуги, большое 
количество пороха, свинца и продовольствия.

Ермак

Ермак

� В сентябре 1581 года Ермак выступил в поход. Хан Кучум высылал 
отряд за отрядом навстречу казакам, стараясь помешать их 
продвижению в центр Сибирского ханства. 

� С берегов татары осыпали плывущих на гребных судах казаков дождем 
стрел. Казаки отвечали огнем из пищалей. Огнестрельное оружие 
приводило татар в ужас. 



� Кучум со всеми жителями Кашлыка (столица Сибирского ханства) и 
остатками войска ушел в степь. Ермак занял опустевшую столицу. 
Некоторые татарские ханы и князья соседних племен - хантов и 
манси - приходили к нему с большими дарами и заявляли о своей 
покорности. Ермак тоже дарил им подарки и заверял , что не будет 
обижать мирное население Сибири. 

� В конце 1582 года Ермак направил в Москву посольство во главе со 
своим верным помощником Иваном Кольцо известить царя о 
разгроме Кучума. Царь отблагодарил Ермака и его товарищей 
ценными подарками и вознаграждением. В 1583 году к Ермаку 
прибыл отряд стрельцов в 500 человек. Хан Кучум стал нападать на 
отдельные группы казаков. 

� В 1584 г. в татарскую засаду попал сам Ермак с горсткой товарищей. 
Ермак, пытаясь спастись, бросился в Иртыш и утонул. Остатки его 
отряда вернулись в Россию. 

Покорение Ермаком 
Сибири (1581-1585)



� Поход Ермака в Сибирь имел большое значение. Разгром царства 
Кучума открыл путь для переселения русских людей за Уральские 
горы. 

� На следующий (1585) год в Сибирь из Москвы прибыли 
правительственные отряды и продолжили покорение Сибири. 

� В 1598 г. войско Кучума было разбито наголову отрядами 
воеводы А. Воейкова. Сам Кучум едва спасся и позднее был убит в 
Ногайских степях.

� По Сибирскому царству начали строить городки.: Тюмень (1585), 
Тобольск (1587), Пелым, Березов, Сургут (1593) и др. 

� Остатки Ермаковой дружины положили основание новому 
казачьему войску Сибирскому.

Вторичное завоевание 
Сибирского ханства (1585-1598)





       Полувековое царствование Ивана Грозного оставило 
глубокий и мрачный след в истории России. Насыщенная 
драматическими событиями жизнь первого носителя титула 
русского царя интересовала многих историков и писателей. Как 
человек и как государственный деятель Иван IV был личностью 
сложной и противоречивой. 
        Высокообразованный покровитель книгопечатания и сам 
писатель, государь, сделавший много для укрепления и 
расширения Российского государства, он своими руками 
разрушал то, что им было создано, и при этом жестоко 
преследовал тех, кому был обязан успехами внутренней политики 
и внешнеполитическими победами. 
        Подводя итоги эпохе Ивана IV, можно сказать, что при всех ее 
успехах она оставила тяжелое наследство и привела к печально 
знаменитому Смутному времени.           

Итоги эпохи Ивана Грозного


