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ГБПОУ НСО «ЛИНЕВСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ»



В 1526 Г. ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 
МОСКОВСКИЙ И ГОСУДАРЬ ВСЕЯ 
РУСИ ВАСИЛИЙ III РАЗВЕЛСЯ СО 

СВОЕЙ ПЕРВОЙ ЖЕНОЙ 
СОЛОМОНИЕЙ ЮРЬЕВНОЙ 

САБУРОВОЙ 
А УЖЕ В 1527 Г. ОН ЖЕНИЛСЯ НА 
ЮНОЙ ЛИТОВСКОЙ КНЯЖНЕ,  

ЕЛЕНЕ ГЛИНСКОЙ, И В АВГУСТЕ 
1530 Г. В ВЕЛИКОКНЯЖЕСКОЙ 
СЕМЬЕ НА СВЕТ ПОЯВИЛСЯ 

МЛАДЕНЕЦ, КОТОРОГО В ЧЕСТЬ 
ДЕДА НАРЕКЛИ ИВАНОМ.

Василий III и Елена Глинская



ДИНАСТИЧЕСКИЙ КРИЗИС. БОРЬБА БОЯРСКИХ 
ГРУППИРОВОК ЗА ВЛАСТЬ
В1533 УМЕР ВАСИЛИЙ III, И ЕГО ПРЕЕМНИКОМ НА 
ПРЕСТОЛЕ СТАЛ МАЛОЛЕТНИЙ СЫН ИВАН (1533–1584 ГГ.), 
ПРИ КОТОРОМ БЫЛ СОЗДАН РЕГЕНТСКИЙ (ОПЕКУНСКИЙ) 
СОВЕТ В СОСТАВЕ КНЯЗЯ АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА 
СТАРИЦКОГО И САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ 
БОЯРСКОЙ ДУМЫ — КНЯЗЕЙ ВАСИЛИЯ И ИВАНА 
ШУЙСКИХ, МИХАИЛА ГЛИНСКОГО И БОЯР МИХАИЛА 
ЮРЬЕВА, МИХАИЛА ТУЧКОВА И МИХАИЛА 
ВОРОНЦОВА. 
НО, «СЕМИБОЯРЩИНА» УПРАВЛЯЛА СТРАНОЙ ВСЕГО 
НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ, ПОСЛЕ ЧЕГО ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ВЛАСТЬ ПЕРЕШЛА В РУКИ ЕЛЕНЫ ГЛИНСКОЙ И ЕЕ 
ФАВОРИТА, КНЯЗЯ ИВАНА ФЕДОРОВИЧА ОБУХИ-
ТЕЛЕПНЕВА-ОБОЛЕНСКОГО. 



 НО В АПРЕЛЕ 1538 Г. ПРИ ДОВОЛЬНО 
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ УМИРАЕТ, И У 
ТРОНА НАЧИНАЕТСЯ ОСТРЕЙШАЯ 

БОРЬБА БОЯРСКИХ КЛАНОВ ЗА ВЛАСТЬ 
(1538–1547 ГГ.), В КОТОРОЙ АКТИВНОЕ 

УЧАСТИЕ ПРИНИМАЛИ КНЯЗЬЯ 
ШУЙСКИЕ, ГЛИНСКИЕ И БЕЛЬСКИЕ.



НАЧАЛО ПРАВЛЕНИЕ ИВАНА ГРОЗНОГО



В ЯНВАРЕ 1547 Г. ИВАН IV БЫЛ ТОРЖЕСТВЕННО ВЕНЧАН 
НА ЦАРСТВО В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ МОСКОВСКОГО 
КРЕМЛЯ, ЧТО ИМЕЛО ОГРОМНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ, ПОСКОЛЬКУ НОВЫЙ ТИТУЛ НЕСОИЗМЕРИМО 
ВОЗВЫШАЛ ЦАРСКУЮ ВЛАСТЬ НАД РОДОВОЙ

 БОЯРО-КНЯЖЕСКОЙ АРИСТОКРАТИЕЙ ВНУТРИ СТРАНЫ И 
СТАВИЛ РУССКОГО МОНАРХА В ОДИН РЯД С 

ТАТАРСКИМИ ХАНАМИ, КОТОРЫХ НА РУСИ ПОЧИТАЛИ 
ЦАРЯМИ. 

А В ФЕВРАЛЕ 1547 Г. МОЛОДОЙ ЦАРЬ ОБВЕНЧАЛСЯ С 
ЮНОЙ КРАСАВИЦЕЙ АНАСТАСИЕЙ РОМАНОВНОЙ 

ЮРЬЕВОЙ.



В июне 1547 г. в Москве произошел страшный пожар, 
в результате которого погибло свыше 2000 москвичей 
и почти 80 000 остались без крова. В этой трагедии 
были обвинены князья Глинские, в частности бабка 
царя, княгиня Анна, которые были отстранены от 
власти, и на смену им пришел новый боярский клан — 
родственники царицы Анастасии, бояре Захарьины-
Юрьевы и Воронцовы.



РЕФОРМЫ ИЗБРАННОЙ РАДЫ (1550–1560 
ГГ.)

•В ФЕВРАЛЕ 1549 Г. НА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМ 
СОВЕЩАНИИ В ГРАНОВИТОЙ ПАЛАТЕ 
МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ,  ПРИНЯТО СЧИТАТЬ 
ПЕРВЫМ ЗЕМСКИМ СОБОРОМ, ИВАН IV ВЫСТУПИЛ 
С ОБШИРНОЙ ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
РЕФОРМ.



Было создано новое правительство, 
получившее название Избранная рада
 (1550–1560 гг.), в состав которого вошли 
Алексей Федорович Адашев, Иван 
Михайлович Висковатый, Андрей 
Михайлович Курбский и духовник царя 
протоирей Сильвестр. 



АНДРЕЙ КУРБСКИЙ



Правительство Избранной рады провело целый ряд знаковых реформ, которые условно 
можно разделить на следующие группы:
1. Реформа центрального управления воплотилась:
а) в принятии нового Судебника 1550 г.;
б) в проведении Стоглавого собора Русской православной церкви (1551 г.), на котором 
произошла унификация всей церковной службы и обрядов, а также принято решение об 
ограничении налоговых (тарханных) привилегий РПЦ и монастырского землевладения;
в) в реформе «государева двора» и создании «дворцовой тетради» и «государева 
родословца», на основании которых стало производиться назначения на все важнейшие 
административные, военные и дипломатические посты;
г) в создании в 1551–1555 гг. новой системы органов центрального управления — 
приказов, в основе деятельности которых лежал отраслевой или территориальный принцип 
управления: Посольский приказ ведал внешними сношениями, Разрядный — 
назначением воевод в войска и сбором поместного ополчения, Поместный — раздачей и 
конфискацией поместий, Разбойный и Земский — охраной общественного порядка, 
Стрелецкий ведал стрелецким войском, Казанский управлял территорией Казанского 
ханства и т. д.



2. Налоговая реформа (1551–1556 гг.), в результате которой была 
установлена общая для всех сословий единица налогообложения — соха, 
то есть мера земельной площади.

3. Военная реформа, которая была проведена в два этапа. На первом 
этапе (1550 г.) она коснулась института местничества, которое 
ограничивалось в период военных походов, и устанавливалась 
подчиненность всех воевод первому воеводе Большого полка. 
Второй этап военной реформы был проведен в 1556 г., когда 
правительством было принято «Уложение о службе», согласно которому 
все землевладельцы были обязаны выходить на государеву воинскую 
службу «конно, людно и оружно».



 СТРЕЛЬЦЫ



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА В 1540–1550-Х ГГ.

В СЕРЕДИНЕ XVI В. ОСНОВНЫМИ 
НАПРАВЛЕНИЯМИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
БЫЛИ:
1) ВОСТОЧНОЕ, ТО ЕСТЬ ОТНОШЕНИЯ С 
КАЗАНСКИМ, АСТРАХАНСКИМ И СИБИРСКИМ 
ХАНСТВАМИ И НОГАЙСКОЙ ОРДОЙ;

2) ЮЖНОЕ, ТО ЕСТЬ ОТНОШЕНИЯ С ОСМАНСКОЙ 
ИМПЕРИЕЙ И ЕЕ ВАССАЛОМ, КРЫМСКИМ 
ХАНСТВОМ;

3) ЗАПАДНОЕ, ТО ЕСТЬ ОТНОШЕНИЯ С 
БЛИЖАЙШИМИ ЕВРОПЕЙСКИМИ СОСЕДЯМИ 
РОССИИ - ПОЛЬШЕЙ, ЛИТВОЙ, ЛИВОНИЕЙ И 
ШВЕЦИЕЙ.



ВЗЯТИЕ КАЗАНИ 
В АВГУСТЕ 1552 Г. 

РУССКАЯ РАТЬ 
ФОРСИРОВАЛА ВОЛГУ 

И НАЧАЛА ОСАДУ 
КАЗАНИ, КОТОРАЯ 

ЗАВЕРШИЛАСЬ 
ШТУРМОМ И ВЗЯТИЕМ 

ХАНСКОЙ СТОЛИЦЫ
 2 ОКТЯБРЯ 1552 Г.



В 1556 Г., НЕ ПРИБЕГАЯ К ШИРОКОМАСШТАБНЫМ 
БОЕВЫМ ДЕЙСТВИЯМ, РОССИЯ ПРИСОЕДИНИЛА 
К СЕБЕ АСТРАХАНСКОЕ ХАНСТВО, А В 1557 Г. 
ВАССАЛЬНУЮ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ МОСКВЫ 
ПРИЗНАЛА НОГАЙСКАЯ ОРДА И БАШКИРИЯ. 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВОСТОЧНЫХ РУБЕЖАХ 

РОССИИ ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО ОДИН СЕРЬЕЗНЫЙ 
ВРАГ — СИБИРСКОЕ ХАНСТВО, ГДЕ ПОСЛЕ 
ОЧЕРЕДНОГО ДВОРЦОВОГО ПЕРЕВОРОТА К 

ВЛАСТИ ПРИШЕЛ ХАН КУЧУМ.



ПОСЛЕ УСПЕШНОГО РЕШЕНИЯ ВОСТОЧНОЙ 
ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РАЗГОРЕЛАСЬ БОРЬБА О ТОМ, КАКОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ - ЗАПАДНОМУ ИЛИ ЮЖНОМУ - 
ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ. ИВАН ГРОЗНЫЙ 

НАСТАИВАЛ НА ПЕРВОМ ВАРИАНТЕ, А АЛЕКСЕЙ 
АДАШЕВ — НА ВТОРОМ. В КОНЦЕ КОНЦОВ БЫЛО 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О НАЧАЛЕ ЛИВОНСКОЙ 
ВОЙНЫ (1558–1583 ГГ.), ПЕРВЫЙ ЭТАП КОТОРОЙ 

ЗАВЕРШИЛСЯ РАЗГРОМОМ И ЛИКВИДАЦИЕЙ 
ЛИВОНСКОГО ОРДЕНА (1561 Г.).



ПАДЕНИЕ ИЗБРАННОЙ РАДЫ
В 1560 Г. ПАЛО ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЗБРАННОЙ РАДЫ. 

ИСТОРИКИ РАЗЛИЧНО ОЦЕНИВАЮТ ЭТО СОБЫТИЕ. ОДНИ 
(В. КОРОЛЮК, К. БАЗИЛЕВИЧ, А. КУЗЬМИН) СЧИТАЮТ, ЧТО 

ПРИЧИНОЙ ПАДЕНИЯ А. АДАШЕВА СТАЛИ ЕГО 
РАЗНОГЛАСИЯ С ЦАРЕМ ПО ВОПРОСАМ ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКИ. 
ДРУГИЕ (В. КОБРИН, А. ЮРГАНОВ) ПОЛАГАЮТ, ЧТО 

ГЛАВНОЙ ПРИЧИНОЙ СТАЛИ РАЗНОГЛАСИЯ ПО 
ВОПРОСАМ ТЕМПОВ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФОРМ. 

ТРЕТЬИ (Р. СКРЫННИКОВ) ВИДЯТ ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ 
ИЗБРАННОЙ РАДЫ В БОРЬБЕ БОЯРСКИХ ГРУППИРОВОК ЗА 

ВЛАСТЬ, В ЧАСТНОСТИ В КОЗНЯХ ЗАХАРЬИНЫХ-
ЮРЬЕВЫХ, ОБВИНИВШИХ А. АДАШЕВА В ОТРАВЛЕНИИ 

ЦАРИЦЫ АНАСТАСИИ, УМЕРШЕЙ В 1560 Г.



ВТОРОЙ ПЕРИОД ЛИВОНСКОЙ ВОЙНЫ 
(1560–1566 ГГ.)



В 1561 Г. ВОЗОБНОВИЛИСЬ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В ЛИВОНИИ, НО ПОСЛЕ РАСПАДА ЛИВОНСКОГО 
ОРДЕНА РОССИИ ПРИШЛОСЬ СТОЛКНУТЬСЯ 

УЖЕ НЕ С ОДНИМ ДОВОЛЬНО СЛАБЫМ 
ПРОТИВНИКОМ, А С МОЩНОЙ КОАЛИЦИЕЙ 

ЕВРОПЕЙСКИХ ДЕРЖАВ В СОСТАВЕ ПОЛЬШИ, 
ЛИТВЫ, ШВЕЦИИ И ДАНИИ.

ЛЕТОМ 1564 Г. РУССКАЯ АРМИЯ ПОТЕРПЕЛА 
НОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ ПОД ОРШЕЙ.



В 1565 Г. ИВАН ГРОЗНЫЙ УЧРЕДИЛ 
ОПРИЧНИНУ



В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРИЧНИНЫ 1565-1572 
ГОДОВ, РУССКИЙ ЦАРЬ СТАРАЛСЯ УКРЕПИТЬ 

СОБСТВЕННУЮ ВЛАСТЬ, АВТОРИТЕТ КОТОРОЙ 
БЫЛ В ВЕСЬМА ШАТКОМ ПОЛОЖЕНИИ. СВЯЗАНО 

ЭТО БЫЛО С УЧАСТИВШИМИСЯ СЛУЧАЯМИ 
ИЗМЕНЫ, А ТАКЖЕ НАСТРОЕННОСТИ 

БОЛЬШИНСТВА БОЯР ПРОТИВ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ЦАРЯ. ВЫЛИЛОСЬ ЖЕ ВСЕ ЭТО В МАССОВЫЕ 
РАСПРАВЫ, ВО МНОГО ИЗ-ЗА КОТОРЫХ ЦАРЬ 

ПОЛУЧИЛ ПРОЗВИЩЕ «ГРОЗНЫЙ».



Опричнина Ивана Грозного, которая 
выражается в разделение всех земель страны 
на:

1.Опричнина  — земли, которые царь изымает в 
свое собственное (государственное) 
управление.

2.Земщина — земли, которыми продолжали 
ведать бояре.





ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭТОГО ПЛАНА ИВАН 
ГРОЗНЫЙ СОЗДАЛ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТРЯД - 

ОПРИЧНИКИ. ИЗНАЧАЛЬНО ИХ ЧИСЛО 
СОСТАВЛЯЛО 1000 ЧЕЛОВЕК. ЭТИ ЛЮДИ 
СОСТАВЛЯЛИ ТАЙНУЮ ПОЛИЦИЮ ЦАРЯ, 

КОТОРАЯ ПОДЧИНЯЛАСЬ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ГЛАВЕ ГОСУДАРСТВА, И 

КОТОРАЯ НАВОДИЛА В СТРАНЕ НУЖНЫЙ 
ПОРЯДОК.



ИХ ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА, ПО 
РАСПОРЯЖЕНИЮ САМОГО ЦАРЯ, 

ЗАКЛЮЧАЛАСЬ В ТОМ, ЧТОБЫ «ГРЫЗТЬ» 
ВСЕХ ИЗМЕННИКОВ И «ВЫМЕТАТЬ» ИЗМЕНУ 

ИЗ ГОСУДАРСТВА. ИМЕННО ОТСЮДА И 
ПОШЛИ ТЕ СИМВОЛЫ, КОТОРЫЕ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАНЫ С 

ОПРИЧНИКАМИ. КАЖДЫЙ ИЗ НИХ НОСИЛ У 
СЕДЛА СВОЕЙ ЛОШАДИ СОБАЧЬЮ ГОЛОВУ, 
А ТАКЖЕ МЕТЛУ. ОПРИЧНИКИ УНИЧТОЖАЛИ 
ИЛИ ОТПРАВЛЯЛИ В ССЫЛКУ ВСЕХ ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫЕ БЫЛИ ЗАПОДОЗРЕНЫ В ИЗМЕНЕ 

ГОСУДАРСТВУ.



ОПРИЧНИК



ТА ТЕРРИТОРИЯ ГОСУДАРСТВА, КОТОРАЯ НЕ 
ВОШЛА В ОПРИЧНИНУ, СТАЛА НАЗЫВАТЬСЯ 

ЗЕМЩИНОЙ, И УПРАВЛЕНИЕ ЕЮ БЫЛО 
ВОЗЛОЖЕНО НА «СЕМИБОЯРЩИНУ» (ЗЕМСКУЮ 

БОЯРСКУЮ ДУМУ) ВО ГЛАВЕ С КНЯЗЬЯМИ И. 
БЕЛЬСКИМ, И. МСТИСЛАВСКИМ И И. 

ЧЕЛЯДИНЫМ-ФЕДОРОВЫМ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, В 
СТРАНЕ ФАКТИЧЕСКИ СЛОЖИЛОСЬ 

ДВОЕВЛАСТИЕ: СУЩЕСТВОВАЛО ДВЕ БОЯРСКИЕ 
ДУМЫ (ЗЕМСКАЯ И ОПРИЧНАЯ), ДВА 

ГОСУДАРЕВЫХ ДВОРА, ДВЕ СИСТЕМЫ ПРИКАЗОВ, 
ДВА ВОЙСКА И Т. Д.



III ПЕРИОД ЛИВОНСКОЙ ВОЙНЫ 
(1566–1583 ГГ.)

В 1566 Г. БЫЛА ПРЕДПРИНЯТА ПОПЫТКА МИРНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 
МЕЖДУ ВОЮЮЩИМИ СТРАНАМИ, НО ОНА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО. В 1569 Г. БЫЛА ПОДПИСАНА ЛЮБЛИНСКАЯ 
УНИЯ МЕЖДУ ПОЛЬШЕЙ И ЛИТВОЙ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОЙ 

ПОЯВИЛОСЬ НОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - РЕЧЬ 
ПОСПОЛИТАЯ. В 1572 Г., ПОСЛЕ СМЕРТИ ПОЛЬСКОГО КОРОЛЯ 

СИГИЗМУНДА II АВГУСТА, ВАКАНТНЫЙ ПРЕСТОЛ ЗАНЯЛ СТЕФАН 
БАТОРИЯ (1575–1586 ГГ.), КОТОРЫЙ АКТИВИЗИРОВАЛ ВОЕННЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ И ОТВОЕВАЛ У МОСКВЫ ВСЮ ЛИВОНИЮ, ЗАНЯЛ 
ПОЛОЦК, ВЕЛИКИЕ ЛУКИ И В 1581 Г. ОСАДИЛ ПСКОВ. 



ОДНОВРЕМЕННО БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЕ В ПРИБАЛТИКЕ 
НАЧАЛИ ШВЕДЫ, КОТОРЫЕ ЗАХВАТИЛИ НАРВУ. 

СИТУАЦИЯ НА ФРОНТЕ СЛОЖИЛАСЬ КРИТИЧЕСКАЯ, И 
МОСКВА ВЫНУЖДЕНА БЫЛА НАЧАТЬ МИРНЫЕ 

ПЕРЕГОВОРЫ. В ЯНВАРЕ 1582 Г. БЫЛО ЗАКЛЮЧЕНО ЯМ-
ЗАПОЛЬСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ С РЕЧЬЮ ПОСПОЛИТОЙ, А В 
МАЕ 1583 Г. ПОДПИСАНО ПЛЮССКОЕ ПЕРЕМИРИЕ СО 
ШВЕЦИЕЙ. В ИТОГЕ КРОВОПРОЛИТНАЯ ЛИВОНСКАЯ 

ВОЙНА ЗАКОНЧИЛАСЬ ТЯЖЕЛЫМ ПОРАЖЕНИЕМ 
РОССИИ, КОТОРАЯ ОТДАЛА НЕ ТОЛЬКО ВСЕ СВОИ 

ЗАВОЕВАНИЯ В ПРИБАЛТИКЕ, НО И ИСКОННЫЕ 
РУССКИЕ ЗЕМЛИ: ЯМ, КОПОРЬЕ, ИВАНГОРОД И ДРУГИЕ 

ГОРОДА.



ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИБИРИ (1581–1591 ГГ.)



       В сентябре 1581 г. по указанию Москвы несколько сот казаков 
под водительством Ермака вышли в поход против сибирского хана 
Кучума, подданные которого постоянно грабили и разоряли 
восточные рубежи русского государства. 
       В конце октября 1581 г. Ермак разбил основные силы сибирских 
татар у Тобола и Ишима и торжественно вступил в столицу 
Сибирского ханства город Кашлык. Затем в 1582–1583 гг. отряды 
Ермака взяли под контроль все северное течение Иртыша, а затем 
вышли к Оби и захватили столицу остяков город Назым.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


