
Иван IV 

1530 - 1584



Царь Иван родился в 1530 г. От природы он получил ум бойкий и 
гибкий, вдумчивый и немного насмешливый, настоящий 
великорусский, московский ум. Но обстоятельства, среди 
которых протекало детство Ивана, рано испортили этот ум, дали 
ему неестественное, болезненное развитие. Иван рано осиротел - 
на четвёртом году лишился отца, а на восьмом потерял и мать. 
Он с детства видел себя среди чужих людей. В душе его рано и 
глубоко врезалось и на всю жизнь сохранялось чувство 
сиротства, брошенности, одиночества, о чём он твердил при 
всяком случае; «родственники мои не заботились обо мне». 
Отсюда его робость, ставшая основной чертой его характера. Как 
все люди, выросшие среди чужих, без отцовского призора и 
материнского привета, Иван рано усвоил себе привычку ходить 
оглядываясь и прислушиваясь. Это развило в нем 
подозрительность, которая с летами превратилась в глубокое 
недоверие к людям. В детстве ему часто приходилось 
испытывать равнодушие и пренебрежение со стороны 
окружающих. Он сам вспоминал после в письме к князю 
Курбскому, как его с младшим братом Юрием в детстве стесняли 
во всем, как держали, как убогих людей, плохо кормили и 
одевали, ни в чем воли не давали, всё заставляли делать 
насильно и не по возрасту.

Детство



Независимо от причины, очевидно, что на формирование 
характера Ивана Васильевича оказали влияние побои, унижения 
и издевательства. Возможно, именно поэтому, когда ему 
исполнилось всего 13 лет (14 лет, согласно другим источникам), 
он решил показать, кому принадлежит власть в той первобытной 
России. «В возрасте 13 лет он впервые показал сво1й сильный 
характер, отдав приказ о казни предводителя бояр князя Андрея 
Шуйского», — пишет Линарес. В тот день молодой правитель 
заложил основы того, что потом стало для него чуть ли не 
традицией: бросать своих врагов на растерзание своре 
разъяренных псов. «Собаки, которых он использовал, 
повиновались ему. Они были как бы продолжением его руки, 
вторым ‘я', показывая всем, кто хозяин в доме», пишет Кастнер в 
своем исследовании.

В ранней юности у Ивана случались острые приступы гнева, во 
время которых у него даже шла пена изо рта, а сам наследник 
престола иногда бился головой или вырывал пряди волос из 
своей головы. «После того, как приступ вспыльчивости 
проходил, он долгие часы проводил в тишине, уставившись в 
одну точку», — пишет Гаргантилья в своем труде.
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В 1549 году – первый Земский собор (Великая Земская Дума). Земские соборы, как 
собрание представителей разных сословий (кроме крестьян) просуществовало более 
ста лет. Всего было проведено 45 таких соборов. Земский в данном случае означает 
светский, то есть аналог церковного собора, только не касающийся вопросов 
религии.
В 1550 году Иван Грозный провел реформу Судебника, изданного еще его дедом 
Иваном III. В основном, реформы касались ограничения власти чиновников на 
местах, централизации власти царя и размеров пошлин.
Реформирование системы центрального управления. Появилось множество органов 
государственного управления – приказов. Например, Земский приказ занимался 
охраной порядка, Посольский приказ – внешней политикой, Печатный приказ был 
аналогом нотариальной конторы, Челобитный приказ занимался обращениями к 
царю (челобитными) и т.д.
В 1551 году был созван Стоглавый собор, на котором были приняты реформы по 
унификации церковных обрядов в рамках всего государства. Многие обряды были 
запрещены как пережитки язычества или как не соответствующие православной 
вере.
В 1556 году Избранная Рада приняла новое Уложение о службе в рамках военной 
реформы. Этот законодательный акт содержал правила и порядок военной службы, 
образование регулярного государственного войска – пушкарей (артиллеристов), 
стрельцов и т.д.
В 1560 году Иван IV разогнал Избранную Раду из-за разногласий и в дальнейшем 
проводил политику единолично.

Реформы Ивана IV



Казанские походы
Постоянная угроза и набеги со стороны Казанского ханства заставили молодого царя 
предпринять на его земли три похода: в 1547 – 48 гг., в 1549 – 50 гг. и в 1552 г.
Первые два были неудачными, зато в результате второго Казань была взята, к власти 
в ней приведен протеже русского царя Александр Шуйский, а также учреждена 
архиерейская кафедра во главе с архиепископом.

Астраханские походы
Чтобы перехватить у него контроль над нижним течением Волги, русские войска 
дважды ходили походом на Астраханское ханство. Оба раза Астрахань взяли без боя, 
однако лишь в результате второго похода (1556 г.) ханство было подчинено 
полностью.

Крымские походы
Крымское ханство регулярно совершало набеги на русские земли, и в 1558 и 1559 гг. 
Иван IV направлял свои войска на Крым. Ему удалось разбить крымскую армию и 
разорить Гезелев. И, хотя в 1571 г. крымский хан смог захватить и сжечь Москву, уже в 
следующем году русская армия разбила крымское войско под своей столицей.

Война со Швецией
Причиной войны стало недовольство Швеции тем, что Русь перестала пользоваться 
транзитом через шведские земли для торговли с Англией. Продолжалась она с 1554 
по 1557 гг. В результате было заключено сорокалетнее перемирие на условиях Руси.
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Этапы События Итоги и значение

1547-1548
1549-1550

Неудачные походы русских 
войск на Казань

Основан Свияжск — 
опорный пункт для борьбы 
с Казанским ханством

Присоединение территорий 
Поволжья. В руках у 
Москвы волжский торговый 
путь. Открыта дорога для 
дальнейшего продвижения 
на Каспий и Сибирь

Увеличение территорий 
государства. Хозяйственная 
колонизация присоеди-
ненных земель

1552 Русские войска овладели 
Казанью

1551-1557 Присоединение к русскому 
государству Чувашии, 
Астрахани, Ногайской 
Орды, Башкирии

1555 Сибирское ханство 
признает себя вассалом 
Москвы

1581-1585 Победоносные походы 
Ермака в Сибирь

Восточное направление ливонской войны



Этапы События Итоги и значение

1558-1561 Взятие русскими войсками 
крепостей Нарва и Дерпт (Тарту), 
ливонских городов Марией -бург, 
Ревель (Таллинн) и Рига. Распад 
Ливонского ордена, включение его 
территории в состав Польши, 
Литвы и Швеции

Россия не смогла выйти к 
Балтийскому морю и 
утратила ряд своих 
исконных земель в 
Прибалтике. Военные 
действия разорили страну, 
опустошена казна, 
обезлюдели центральные и 
северо-западные уезды и 
северо-западные

1561-1570 Поражение русских войск в битвах 
с литовско-польскими войсками у 
Полоцка и Невеля. Люблинская 
уния — договор между Польшей и 
Великим княжеством Литовским об  
объединении в единое государство 
— Речь Посполитую

1570-1577 Главный противник России — 
Швеция. Русские войска не смогли 
взять Ригу и Ревель

1577-1583 Взятие шведскими войсками 
крепостей Иван-город, Ям, Копорье. 
Ям-Запольский мирный договор 
между Россией и Речью П ос 
политой, включение Полоцка и 
Ливонии в состав Речи Посполитой

Западное направление ливонской войны



Опричнина

1565 - 1572



Суть и возникновение опричнины 
Суть опричнины состояла в отторжении имущества у граждан в пользу государства. По 
повелению государя выделялись особые земли, которые использовались исключительно 
для царских нужд и нужд царского двора. На эти территориях было собственное управление, 
и они были закрыты для простых граждан. Все территории отбирались у помещиков с 
помощью угроз и силы.
Слово «опричнина» происходит от древнерусского слова «опричь», что означает «особый». 
Также опричниной называли ту часть государства, которая уже отошла в единоличное 
пользование царя и его подданных, а также опричников (членов тайной полиции государя).
Численность опричнины (царской свиты) составляла около тысячи человек.

Возникновение опричнины во многом связано с Ливонской войной.

В 1558 году он начал Ливонскую войну за право овладеть Прибалтийским побережьем, однако 
ход войны шел не так, как того хотелось бы государю. Иван неоднократно упрекал своих 
воевод за то, что они действуют недостаточно решительно, а бояре и вовсе не почитает царя 
за авторитет в военных вопросах. Ситуация усугубляется тем, что в 1563 году один из 
военачальников Ивана предает его, тем самым все больше подрывая доверие царя к своей 
свите.
Иван 4 начинает подозревать о существовании заговора воевод с боярами против его царской 
власти. Он считает, что его окружение мечтает прекратить войну, свергнуть государя и 
посадить на его место князя Владимира Старицкого. Все это заставляет Ивана создать себе 
новое окружение, которое способно было бы защитить его и покарать всех, кто пойдет против 
царя. Так были созданы опричники – особые воины государя





Конец опричнины
Разваливаться система начала в 1571 году, когда на Русь напал крымский хан 
Девлет-Гирей. Опричники, привыкшие жить за счет грабежа своих же граждан, 
оказались бесполезными воинами и по некоторым сведениям просто не 
явились на поле боя. Именно это заставило царя отменить опричнину и 
ввести земщину, которая мало чем отличалась. Существуют сведения, что 
свита царя продолжала существовать практически в неизменном виде вплоть 
до его смерти, сменив лишь название с «опричников» на «двор».

Результаты опричнины Ивана Грозного
Итоги опричнины 1565-1572 годов были плачевны. Несмотря на то, что 
опричнина задумывалась как средство единения государства и целью 
опричнины Ивана Грозного была защита и уничтожение феодальной 
раздробленности, привела она в итоге лишь к хаосу и полной анархии.

Кроме того, террор и разорения, которые устраивали опричники, привели к 
тому, что в стране начался экономический кризис. Феодалы потеряли свои 
земли, крестьяне не хотели работать, народ остался без денег и не верил в 
справедливость своего государя. Страна погрязла в хаосе, опричнина 
разделила страну на несколько разрозненных частей.

Закат опричнины



Но с начала следующего года Иван Грозный стал чувствовать себя все хуже и хуже. 
Хотя ему было всего 53 года, но он казался уже совсем дряхлым стариком, а тут к 
общей слабости прибавилась еще страшная болезнь: у него стали гнить внутренности 
и пухнуть тело. Когда началась его болезнь, на небе явилась комета. Он вышел на 
красное крыльцо, долго смотрел на нее и вдруг изменился в лице.

– Это – знамение моей смерти! – сказал Иван Грозный окружающим.
17 марта, после теплого купанья, Иван Грозный почувствовал себя гораздо лучше и 
на другой день, говорят, дал было приказ казнить волхвов и гадателей, которые 
будто бы пророчили ему беду именно 18 марта. В этот день, после купанья, он опять 
чувствовал себя хорошо и расположился было, сидя на кровати, сыграть с 
Бельским в шахматы и уже расставлял их, как вдруг упал на постель без дыхания... 
Поднялась страшная суматоха. Звали врачей. Кинулись за духовенством. Врачи 
терли бездыханное тело Ивана Грозного разными снадобьями, старались возбудить 
в нем жизнь. Но все было напрасно! Митрополит поспешно читал над ним молитвы 
пострижения, нарекая его в монашестве Ионою.

Ударили в колокол на исход души, и узнала Москва, что Грозного царя не стало.

Смерть Ивана IX
Отрывок из ''Русской библиотеки''

Дата смерти: 28 марта 1584 г.



Презинтацию
Готовил Гибо 
Иван 103 гр. 

Спасибо за 
внимание!!!


