
Правление Ивана IV 
Васильевича. Опричнина.

Лекции 13-14





Венчание царя



Начало самостоятельного правления

• Летом 1547 г.  в Москве  вспыхнуло 
восстание. Поводом к восстанию стал  
пожар, уничтоживший  почти все 
деревянные постройки. Гнев восставших 
обрушился против Глинских,  
возглавлявших правительство, и 
допустивших казнокрадство, расцвет 
взяточничества. Восстание показало 
молодому царю необходимость 
проведения реформ с целью наведения 
порядка. 



Иван Грозный

1533-1584 
гг. – 
годы 
правления



Боярское правление (1538-1547)

• Великий князь всея Руси Василий III    умер в 1533 г., 
оставив наследником  трехлетнего сына Ивана при 
регентше-матери Елене Васильевне, из рода Глинских. 
Пять лет спустя, после смерти матери началась 
ожесточенная борьба за власть боярских группировок 
Глинских и Бельских, Шуйских и Воронцовых.

• В России установилось Боярское правление 
(1538-1547).  К управлению в стране приходила то 
одна, то другая группировка, все это сопровождалось 
насилием, казнями, раздачей земель, судебных и 
налоговых привилегий боярам и монастырям. 
Государственная казна беззастенчиво расхищалась, в 
стране царило беззаконие. 



1547 г. –венчание Ивана Грозного на 
царствование

• В 1547 году, когда Ивану исполнилось 16 лет, его 
венчали на царство. По чину венчания он стал 
именоваться царем и  великим  князем всея Руси. 
Венчание подчеркивало божественное 
происхождение царской власти. Несомненно, это 
повышало  авторитет  российского правителя. 
Население России, крестьяне, посадские люди, 
дворяне и значительная часть бояр и духовенства с 
надеждой  смотрели на Ивана IV. Его сторонником  
выступил митрополит Макарий, поддержав  
единодержавного  московского государя. 



Реформы Избранной Рады (Совета)

1. 1550 г. – запрет местнических споров 
между  воеводами  во время походов; все 
они, в соответствии со строгим 
распорядком, подчинялись  
главнокомандующему;
2.  1550 г. – создание стрелецкого войска – 
воинов, вооруженных не только  
холодным оружием, как дворянская 
конница, но и огнестрельным. Стрельцы 
служили постоянно, получали 
обмундирование, денежное и хлебное 
жалование;



Реформы Избранной Рады (Совета)

3. По Судебнику 1550 г. были 
ликвидированы привилегии монастырей не 
уплачивать подати в казну, запретили 
превращать в холопов детей дворян. 
Затруднялся переход  крестьян от одного 
владельца  к другому в Юрьев день путем 
увеличения размера  взимаемого  с них 
пожилого; 
4. Церковный собор 1551 г. принял Стоглав – 
сборник  решений собора, который 
укреплял дисциплину, регламентировал  
церковную жизнь;
5. 1551 г. введение поземельного налога с 
церковных земель – большую соху;



6. Реформы  центрального и местного управления, в 
результате которых сложилась система приказов 

• Посольский - внешняя политика
• Разрядный - дворянское войско, управление 

военными делами
• Поместный - наделял землями служилых людей
• Стрелецкий - ведал стрелецким войском
• Разбойный - суд над «лихими людьми»
• Большой приход - сбор общегосударственных 

налогов
• Ямской - почтовая служба
• Челобитный - разбирал жалобы, следил за 

работой других приказов
• Земский - охрана порядка в Москве
• Казанский и Сибирский - управление новыми 

землями: Поволжьем и Сибирью



Реформы Избранной Рады (Совета)

7. 1555 г. – завершение губной реформы – 
реформы местного управления (губа – округ). 
Была ликвидирована власть наместников и 
волостелей. Их функции переходили к органам 
местного самоуправления в лице «излюбленных 
голов» и их помощников целовальников, 
избираемых из своей среды местных дворян, 
посадских людей и черносошных  крестьян;
8. 1556 г. – уложение о службе, по которому 
устанавливался  единый порядок военной 
службы с поместий и вотчин. Каждый дворянин 
должен выставить  воина на коне и в полном 
вооружении в зависимости от размеров 
поместья. Вводились периодические военные 
смотры. 



Внешняя политика Ивана Грозного

• 1552 г. –
присоединение 
Казани

• 1556 г. – 
присоединение 
Астрахани

• 1581-1585 гг. – 
походы Ермака в 
Сибирь



Итоги  правления

• Российское государство  к середине XVI века  заметно 
окрепло. 

• Во-первых – население  из центра  стало переселяться 
на окраины.

• Во-вторых - увеличились размеры  местного  и 
монастырского  землевладения, расширилась 
барщина.

• В – третьих – выросло  строительство городов, (до 
160).

• В – четвертых – развитие торговли на внутреннем и 
внешнем рынках, появились торговые дома, 
купеческие династии, начала развиваться русско-
английская торговля.



Внешняя политика

 
Потребности  дальнейшего развития  России 
на повестку дня выдвинули новые 
политические задачи:

• необходимо было ликвидировать остатки  
Золотой Орды, так как она продолжала 
владеть волжской дорогой, которая  имела 
выгодное торговое значение, по ее берегам 
лежали плодородные земли. 

• Казанское ханство продолжало набеги на 
русские земли, казанцы разоряли  города и 
селения, уводили жителей в плен. 



Внешняя политика
С весны 1551 г. началась подготовка  к решающему походу русского 

войска на Казань. Из Москвы выступила 150-тысячная армия во главе с 
царем. 

Несмотря на помощь крымского хана Казани, русское войско  начало 
ее осаду. В октябре 1552 года Казань была взята штурмом. В 1556 г. было 
окончательно присоединено  Астраханское  ханство. Год спустя  
российское подданство приняла Большая Нагайская Орда.  Волга  стала 
русской рекой. В состав России вошла  и западная часть  Башкирии. 

В то же время Москва организовала походы против Крымского 
ханства. Но сил занять Крым у русских еще не хватало, к тому же за 
Крымским ханством стояла могущественная Османская империя 
(Турция). Для защиты от набегов крымцев построили Тульскую засечную 
черту. 

Таким образом, победы в Поволжье, оборонительно-наступательные 
мероприятия на  юге заметно укрепили  государство. В Поволжье 
начали строиться города  Чебоксары, Уфа и др. Местные народы 
сохранили свои земли, платили ясак (налог), меньший по размеру, чем 
налог с русских земель.



Внешняя политика

• В конце правления  царя Ивана IV началось 
продвижение  русских в пределы Сибирского 
ханства. В 1555 г.  с просьбой о подданстве  к 
русскому царю обратился  сибирский хан 
Эдигир. Иван IV согласился,  и сибирский хан 
стал платить в его казну ясак пушниной. Но 
позже новый хан Кучум  прервал отношения с 
Россией. В 1582 году отряд казаков во главе с 
Ермаком, перевалив через Уральский хребет, 
двигались с боями по Иртышу и Тоболу.  К концу 
XVI века хан Кучум потерпел окончательное 
поражение,  и Сибирское  ханство перестало 
существовать.
Восточные границы государства были 
значительно расширены. Из Западной Сибири  в 
Европейскую  Россию потекли пушнина, рыба  и 
иные товары. 



Ливонская война (1558-1583 гг.)

Причины Ливонской войны: Россия 
остро нуждалась  в морских  путях  
на запад, связях с европейскими 
странами. Но удобные порты  на 
Балтийском море находились в 
руках  Ливонского ордена, Швеции, 
которые препятствовали торговле  
России с западноевропейскими 
странами. 



Итоги войны:

1. В 1582 г. в Яме-Запольском  русские послы 
заключили перемирие  с Речью Посполитой,  
по которому Россия потеряла все завоевания в 
Ливонии;
2. В мае 1583 года заключается 3-летнее 
Плюсское перемирие с Швецией, по которому 
уступались Копорье, Ям, Ивангород и 
прилегающая к ним территория южного 
побережья Финского залива. 

Русское государство вновь оказалось 
отрезанным от моря. Страна была разорена, а 
северо-западные районы обезлюдели.



Причины поражения

1. В войну против России  
вступили крупные державы: 
Швеции, Дании, Польши. Россия 
оказалась в политической 
изоляции 
2. Опричнина.



Опричнина (1565-1572 гг.)

• Опричнина – 
политика, 
направленная на 
устрашение 
населения, 
подавления 
инакомыслия путем 
террора



Опричнина от слова «опричь», «кроме» всей остальной 
«земли» — отсюда — земщина или земское

• Введение 
опричнины 
ознаменовалось 
массовыми 
репрессиями: 
казнями, 
конфискациями, 
опалами. 



• В неудачном исходе Ливонской войны 
и разорении страны немалую роль 
сыграла  и знаменитая опричнина 
Ивана Грозного. В то же время она 
заняла важное место в политической 
жизни страны, в развитии ее 
государственности.



• Государственно-политическим строем  России  в XVI в.  
была монархия, единое централизованное государство. 
Но сохранялось еще немало пережитков времен 
раздробленности. Свои  удельные  княжества в годы 
малолетства Ивана IV имели его дядья. Татарские 
царевичи, вассалы Москвы, сидели на ханстве в 
Касимове. Эти владетели  имели  свои дружины, отряды  
с воеводами, в московском  войске  занимали особое 
положение. Малыми уделами владели  князья Бельские, 
Воротынские, Мстиславские, но и они постепенно 
переходили на статус «слуг» московского правителя. 
Остатки прежних вольностей  сохраняли Новгород 
Великий и Псков (право  воевод  на отношения со 
Швецией, особое деление новгородской земли). 



• 3 декабря 1564 г. из ворот Кремля  выехал царь с царицей 
и детьми, огромной свитой, казной, иконами и крестами. 
Прибыв  в Александрову  слободу, 3 января 1565 г. царь  
послал  грамоты митрополиту  и московскому  люду  
грамоты, где объяснял причины   своего поступка. Уже 
через два дня депутация духовенства и бояр была в 
Александровой слободе. Царь смилостивился и 
согласился возвратиться, но при двух условиях: 
«изменников», в том числе и тех, кто всего лишь «в чем 
ему, государю, были непослушны», «на тех опала своя 
класти, а иных казнити», а во-вторых, «учинити ему на 
своем государъстве себе опришнину».Так появилась 
опричнина. 



•  Страна делилась на две части: «Государеву светлость 
Опричнину» и земство. В Опричнину попали, в основном, 
северо-восточные русские земли, где было мало бояр-
вотчинников. Центром Опричнины стала Александровская 
слобода — новая резиденция Ивана Грозного, откуда 3 
января 1565 года гонцом Константином Поливановым была 
доставлена грамота духовенству, боярской Думе и народу 
об отречении царя от престола 

• Было образовано опричное войско, куда входили дворяне, 
отобранные из «опричных» уездов. Каждый опричник 
приносил клятву на верность царю и обязывался не общаться с 
земскими. Эти люди в случае необходимости служили в роли 
доверенных царских порученцев, осуществлявшие охранные, 
разведывательные, следственные и карательные функции. 

•  



• С помощью опричников, которые были 
освобождены от судебной ответственности, 
Иоанн IV насильственно конфисковывал 
боярские и княжеские вотчины, передавая 
их дворянам-опричникам. Самим боярам и 
князьям предоставлялись поместья в других 
областях страны, например, в Поволжье.

• Введение опричнины ознаменовалось 
массовыми репрессиями: казнями, 
конфискациями, опалами. 



• Особой жестокостью был отмечен поход опричного войска на Новгород. В 
декабре 1569 г., подозревая новгородскую знать в соучастии в «заговоре» 
недавно убитого по его приказу князя Владимира Андреевича Старицкого и 
одновременно в намерении передаться польскому королю, Иван в 
сопровождении большого войска опричников выступил в поход против 
Новгорода. Опричники устроили массовые убийства и грабежи в Твери, 
Клину, Торжке и других встречных городах. В Тверском Отрочем монастыре в 
декабре 1569 Малюта Скуратов лично задушил митрополита Филиппа, 
отказавшегося благословить поход на Новгород. В Новгороде было казнено с 
применением различных пыток множество горожан, включая женщин и детей. 
После похода начался «розыск» о новгородской измене, проводившийся на 
протяжении 1570 года, причём к делу были привлечены и многие видные 
опричники. Погибло множество жителей, были уничтожены содержавшиеся 
там ливонские и литовские пленные. В январе 1570 г. начался погром в 
Новгороде, продолжавшийся больше месяца. Погибло от трех-четырех тыс. (по 
подсчетам Р. Г. Скрынникова) до 10—15 тыс. человек (как полагает автор 
настоящего очерка). Были ограблены новгородские церкви. В селах и деревнях 
Новгородской земли свирепствовали разбойничьи шайки опричников, 
опустошавшие и помещичьи усадьбы, и крестьянские дворы, убивавшие 
жителей, вывозившие насильно крестьян в свои поместья и вотчины. 
Несколько десятков человек погибло и в Пскове.



• В 1571 году на Русь вторгся крымский хан 
Девлет-Гирей. Опричники при этом 
продемонстрировала полную не 
боеспособность: привыкшие к грабежам 
мирного населения опричники просто не 
явились на войну и Москва была сожжена. 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.

•  



Причины введения опричнины
Первая точка зрения:

1. причина разрыва Ивана Грозного с 
«Избранной радой» состояла в том, что 
программа последней оказалась 
исчерпанной. В частности, была дана 
«неосмотрительная передышка» Ливонии, в 
результате чего в войну втянулось несколько 
европейских государств;

2. кроме того, царь не был согласен с идеями 
деятелей «Избранной рады»  о 
приоритетности завоевания Крыма по 
сравнению с военными действиями на 
Западе. 



Причины опричнины
Вторая точка зрения:
1. истинную причина  конфликта в отрицательных 
особенностях характера Ивана Грозного, что 
личность царя сыграла здесь решающую роль, однако 
в то же самое время увязывает поведение Ивана с его 
приверженностью программе ускоренной 
централизации страны, противостоящей идеологии 
постепенных перемен «Избранной рады»
2. это было проявлением конфликта двух программ 
централизации России: путём медленных 
структурных реформ или стремительно, силовым 
путём. Историки считают, что выбор второго пути 
обусловлен личным характером Ивана Грозного, не 
желавшего слушать людей, не согласных с его 
политикой. Таким образом, после 1560 г. Иван 
становится на путь ужесточения власти, который 
привел его к репрессивным мерам.



вторая точка зрения (продолжение)

3. знать не желала мириться с покушением на 
прерогативы боярской Думы. Боярство  
протестовало против ущемления привилегий 
знати и передачи функций управления в руки 
приказных (дьяков): «писарям русским князь 
великий зело верит, а избирает их ни от 
шляхетского роду, ни от благородна, но паче от 
поповичей или от простого всенародства, а то 
ненавидячи творит вельмож своих»
4. новые недовольства вызвал царский указ от 15 
января 1562 года об ограничении  вотчинных 
прав, ещё больше чем прежде уравнивавший 
бояр  с поместным дворянством. Вследствие 
этого в начале 1560-х гг. среди знати появляется 
стремление бежать от царя Ивана за границу.



Итоги опричнины:
• Путь централизации страны через опричный террор, по 

которому пошел Грозный, был разорительным и даже 
гибельным для России. Централизация двинулась вперед, но 
опричнина отрицательно сказалась на ходе отечественной 
истории последствия опричнины:

• 1). Массовая конфискация и секуляризация вотчин, массовое 
передвижение служилых землевладельцев, обращение в частное 
владение дворцовых и черных земель - все это имело характер 
бурного переворота в области земельных отношений, вызывало 
неудовольствие и страх у населения. От невольных, внезапных 
передвижений страдали не только землевладельцы, которые 
обязаны были менять свою вотчину или поместную оседлость и 
бросать одно хозяйство, чтобы начинать другое в чуждой 
обстановке, в новых условиях, с новым рабочим населением. В 
одинаковой степени страдало от перемены хозяев и это рабочее 
население;



Итоги опричнины:

• Постепенное обезземеливание крестьян, переход 
черносошных земель в орбиту эксплуатации 
светскими и духовными феодалами 
сопровождались в годы опричнины резким ростом 
податей, взимаемых государством, и земельной 
ренты в пользу светских и духовных 
землевладельцев. Усилился процесс развития 
барщины, наметившийся уже в середине XVI в.

• Одной из широко распространенных форм 
крепостнического произвола было дозволение 
опричникам вывозить крестьян из владений 
земских.



Итоги опричнины:

• 2). Из среды опричников  выросла новая знать, Но на 
этот раз, вместо предков бывших удельных князей, на 
первые роли вышли простые боярские семьи (Захарьины 
и Годуновы)

• 3). Одним из наиболее важных последствий опричнины 
является то, что взаимоотношения центральной власти и 
церкви стали очень сложными и напряженными. 
Церковь оказалась в оппозиции к режиму Ивана 
Грозного. Это означало ослабление идеологической 
поддержки царской власти, что в то время грозило 
серьёзными последствиями как для царя, так и для 
государства в целом. В результате опричной политики, 
независимость церкви в российском государстве была 
подорвана.



Последние годы правления
• После смерти  Ивана Грозного власть перешла к его 

сыну Федору. Человеку больному и 
богобоязненному. При нем постепенно утвердил 
свою власть  Борис Годунов, брат супруги царя 
Федора Ирины. Годунов постепенно расправлялся  со 
своими соперниками, опираясь на поддержку 
митрополита Иова, который в 1589 г. на соборе 
русского духовенства  был избран первым 
патриархом  всея Руси. Прежние епископы стали 
митрополитами. Тем самым авторитет Русской 
православной церкви значительно вырос. 15 мая 1591 
г. в Угличе при загадочных обстоятельствах умер 
младший сын Ивана Грозного Дмитрий. 

• После смерти царя Федора Ивановича в январе 1598 г., у 
которого не было наследника, династия Даниила 
Александровича  угасла. На Земском соборе  царем был 
избран Борис Годунов, бывший опричник.



Оценка правления Ивана IV

• При Иване IV прирост территории Руси составил почти 
100 %, с 2,8 млн км² до 5,4 млн км², были завоёваны и 
присоединены Казанское (1552) и Астраханское (1556) 
ханства, таким образом, к завершению царствования 
Ивана Грозного площадь Русского Государства стала 
больше всей остальной Европы. В 1572 году в результате 
упорной многолетней борьбы положен конец 
нашествиям Крымского ханства, началось 
присоединение Сибири (1581).

• Были установлены торговые связи с Англией (1553) а 
также Персией и Средней Азией, создана первая 
типография в Москве.

• С другой стороны, его правление привело страну к 
династическому кризису и Смуте


