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Василий III - отец Ивана Грозного 

Елена Глинская - мать Ивана Грозного 



Венчание на царство. 1547 год

К. Лебедев. Венчание и принятие царского титула Иоанном IV.

В январе 1547 года 
Иван объявил 
боярам и 
митрополиту 
Макарию, что хочет 
жениться и принять 
новый титул – царя.

16 января 1547 года 
состоялась 
торжественная 
коронация Ивана в 
Успенском соборе 
Московского Кремля.



� Уравнивало Ивана IV с восточными соседями – 
астраханским и казанским ханами – наследниками 
Золотой Орды, недавними повелителями Руси и с 
европейскими правителями.

� Возвышало Ивана IV над другими князьями. Он  
почитался как великий государь

� Имело значение для церкви: с этого момента царская 
власть брала на себя заботу о сохранении прав и 
привилегий церкви. Царь считался «помазанником 
божьим.

Историческое значение 
провозглашения Ивана IV царем



Восстание. 1547 год

П. Плешанов. Царь Иоанн Грозный и иерей Сильвестр во время
 большого московского пожара 24 июня 1547 года.

В июне 1547 г. на долю Ивана 
выпали новые испытания. Во 
время летней жары и сильного 
ветра в Москве вспыхнул 
страшный пожар, продолжавшийся 
десять часов. Город почти 
полностью выгорел, около 4 тыс. 
москвичей погибли от огня и дыма.

Доведенные до отчаяния люди 
во всем обвинили князей Глинских, 
с которыми связывали беды 
боярского правления.

С большим трудом Ивану 
удалось утихомирить народ, хотя 
сам он позже признавался: «Вниде 
страх в душу мою и трепет в кости 
моя».



Избранная рада
Избранная рада – круг близких молодому царю людей. 

(фактически – Ближняя государева дума, неофициальное 
правительство) 

Наиболее видными деятелями Избранной рады стали:
священник Сильвестр, служивший в «домовой» церкви государя – 

Благовещенском соборе Кремля,  дворянин Алексей Фёдорович 
Адашев, князь Андрей Михайлович Курбский



Состав Избранной рады 
(1547-1560)

� Наставник царя митрополит Макарий
� Костромской дворянин Алексей Адашев
� Царский духовник Сильвестр
� Представитель знати Андрей Курбский
� Глава посольского приказа дьяк Иван Висковатый
� Бояре Шереметевы
� Князь Серебряный



Избранная рада

Задачи реформ:

 
1.Ограничение привилегий крупной аристократии
2.Укрепление военно-полицейской опоры монархии
3.Упрочнение материальной и финансовой базы монархии
4.Совершенствование аппарата управления страной

1549 – 1560 годы



Реформы Ивана IV

Правовая

Церковная

Центрального управления

Военная

Земельная

Местного 
управления

Отмена 
кормлений



Реформы Избранной рады

1549 год – созыв первого 
Земского собора

1. Реформа управления

Земский собор – высший 
сословно-

представительный орган 
власти

Собирались нерегулярно и занимались решением 
внешней политики и финансов 

Вспомните, какие сословно-
представительные органы существовали в 
Англии и Франции?  

Почему эти органы власти 
называются сословно-
представительными?



Реформы Избранной рады
1. Реформа управления

Какие высшие органы управления существовали 
при Иване III?

Приказы – учреждения, ведавшие отраслями 
государственного управления или отдельными 

территориями страны; они собирали налоги и судили

В середине XVI в. 
появились новые 

приказы – отраслевые 
(Челобитный, 
Посольский, 

Поместный, Разрядный, 
Разбойный, Земский и 

др.) и 
территориальные 

(Сибирский, Казанского 
дворца и др.)

Руководители приказов 
назначаются царем и 
ответственны только 

перед ним.

Финансировались 
приказы казной.

Формируется слой 
чиновничества.



Реформы Избранной рады
2. Реформа местного управления

На местах управление (сыск и суд по особо важным 
делам) было передано в руки губных старост (губа 

– округ), избиравшихся из местных дворян в сельской 
местности и излюбленных голов в городах.

До реформы сбор налогов на местах 
поручался боярам-кормленщикам. 

Они были фактическими правителями 
отдельных земель.

При Иване Грозном кормления были 
отменены.



Реформы Избранной рады

Царь Иоанн IV открывает первый Земский 
собор 

В середине XVI века в 
России сложился аппарат 
государственной власти в 

форме 
сословно-

представительной 
монархии

Сословно-представительная монархия – это форма 
государственного устройства, при которой с самодержавной 

властью сосуществовали  сословно-представительное 
собрание – Земский собор и постоянный совещательный 

орган при верховной власти – Боярская дума.
На Земском соборе были представлены основные сословия 
государства – дворяне, духовенство, высший слой горожан 
(купечество, посадские люди) черносошное крестьянство.



ЦАРЬ

Митрополит Боярская дума Земский собор

приказы

Местное управление



Реформы Избранной рады
3. Судебная реформа

Когда и кем был принят свод законов, по 
которому жила России в первой половине XVI 
века?

1550 год - принят Судебник Ивана IV –
 новый свод законов России

�  ограничение власти наместников за счет сокращения 
судебных функций и усиления контроля со стороны 
центральной администрации;

� запрещение превращать в холопов детей боярских;
�  увеличение «пожилого» во время перехода крестьян 

в Юрьев день;
�  введение единой меры поземельного налога – 

большой сохи (до 1679 г.)
�  население страны обязано было нести тягло – 

комплекс натуральных и денежных повиннойстей;

�  регламентация наказаний;
�  право высшего суда принадлежит царю;
�  предусматривались наказания для дьяков и бояр за 

должностные преступления;
�  дворяне подсудны только царю;
�  при разборе дел обязательно присутствие выборных 

от населения (целовальники, старосты);
�  за разбой – смертная казнь;
�  судебный иммунитет вотчинников ликвидирован.



Реформы Избранной рады
4. Военная реформа

Формируется стрелецкое войско
(3 тыс. человек подконтрольны 
лично царю, расквартированы в 

Москве, содержались казной; 
к 1600 г. – 25 тыс. человек)

В мирное время стрельцам 
разрешено заниматься ремеслом и 

торговлей

Основа войска – дворянское ополчение 
(служба начиналась с 15 лет, земельный 

надел за службу – 150 – 450 десятин 
земли)

   1556 г. – «Уложение о службе»

«Государев родословец» – 
упорядочивание местнических споров (на 
время войны местничество запрещалось) 

Что такое местничество?



�  подчинение священников 
митрополиту, создание церковной 
иерархии;

�  создан церковный суд;
�  регламентированы обряды;
�  из числа местных святых, почитавшихся в 

отдельных русских землях, был составлен 
общерусский список;

�  новые произведения искусства надо было 
создавать, следуя утвержденным 
образцам;

Реформы Избранной рады
5. Церковная реформа

До реформ:
относительная самостоятельность 

священников. 
Нет единообразия в церковных обрядах

1551 год – Стоглавый собор 
(Собор русской церкви)

 
�  ограничен рост церковного землевладения 

(было решено оставить в руках церкви все 
земли, приобретенные ею до 1551 г., но в 
дальнейшем они могли получать земли 
только с царского разрешения);

�  запрещено церкви заниматься 
ростовщичеством;

�  организованы школы для подготовки 
священников.

Стоглав 



� 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. 

Ограничение местничества



Реформы Избранной рады
Каково значение реформ, которые были 
проведены Избранной радой и Иваном IV в 
середине XVI века?

❑  ограничены права родовитого боярства во всех сферах 
государственного управления;

❑  социальной базой самодержавия становится дворянство, 
экономически зависящее от царя;

❑  новая система управления ликвидировала исторически 
сформировавшиеся местные особенности управления;

❑  все звенья системы управления в значительной степени 
подчинены царю;

❑  Земские соборы играют роль противовеса боярству, 
формируется сословно-представительная монархия;

❑  в России формируется централизованное государство и 
укрепляется самодержавная власть царя;

❑  укрепилась военная мощь страны. 



Внешняя политика Ивана Грозного



Восточное направление внешней 
политики Ивана Грозного

Казанское ханство (с 1437 г.)
Казань

МОСКВА
1547-48, 1549-50, 1552 гг.

Взята 
2 октября 1552 г.

Татары, марийцы, чуваши, 
мордва, удмурты, башкиры

Астраханское ханство (с 1502 г.)

Астрахань

Взята 
2 июня 1554 г. 

и в 1556 г.

Крымское ханство (с 1443 г.)
Бахчисарай

Засечные черты



� 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. 

� 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)



Ливонская война (1558-1583 гг.)
Причины:

• Выход к Балтийскому морю
• Недружественная политика Ливонского ордена

Повод:
• Орден отказался платить дань за Юрьев (Дерпт)

I этап (1558-1561). Взятие Нарвы, Юрьева,
Феллина, пленение магистра Фюрстенберга,
распад и ликвидация Ливонского ордена.

II этап (1561-1577). Вступление в войну
Речи Посполитой (с 1569 г.) и Швеции.
Взятие Полоцка (1563). Поражение на р.Уле
и под Оршей (1564). Взятие Вейсенштайна 
(1575) и Вендена (1577).
III этап (1578-1582). Поход Стефана 
Батория,
Падение Полоцка, Великих Лук. Героическая
оборона Пскова (1581-1582, 5 мес.). Шведы
захватили Нарву, Ивангород, Копорье.

1582 г. – Ям-Запольское перемирие с Речью Посполитой (отказ Русского
государства от Ливонии за возврат утраченных русских крепостей).
1583 г. – Плюсское перемирие со Швецией (отказ от Эстляндии, уступка
Шведам Нарвы, Копорья, Ивангорода, Корелы).
Причины поражения: неверная оценка расстановки сил в Прибалтике,
ослабление государства в результате внутренней политики Ивана IV.



� 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. 

�  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. 

 Начало 
покорения 

Сибири



Опричнина
1565 – 1572 гг.

Период в истории

Территория

Политика террора

Система мер, 
направленная на 

укрепление личной власти 
царя

«Учреждение это всегда 
казалось странным, как 
тем, кто страдал от 
него, так и тем, кто его 
исследовал.»

В.О.Ключевский



         Цели опричнины:

    1.Стремление царя к единовластию
       2.Сосредоточение главных сил на     
продолжении начатой в 1558 г. Ливонской войны.
       3.Ликвидация остатков феодальной   
раздробленности



ПРИЧИНЫ ОПРИЧНИНЫ
      1. Противоборство царя с окружением, 

вызванное становлением самодержавия, 
оттеснением от власти княжеско-боярской 
знати;

      2. Неудовлетворённость царя результатом 
проводимой внешней политики (ходом 
Ливонской войны).



Опричники - люди, составлявшие 
тайную полицию Ивана Грозного 

непосредственно 
осуществляющие террор.

Ефошкин, "Опричник"





Окончание царствования 
Ивана Васильевича Грозного

1581 г.
Из-за тяжелого 

хозяйственного кризиса
были введены

«Заповедные лета»:
приостановлено право

перехода крестьян
в Юрьев день

(начало оформления
крепостного права)

1581 г.
В приступе гнева

убил своего
сына и

наследника
 Ивана

После смерти Ивана Грозного в 1584 г.
его преемником стал недееспособный

Федор Иванович





4. Россия к середине XVI века  
Российское государство к середине столетия заметно окрепло. 

Страна, протянувшая свои границы от Белого и Баренцева
Морей до Чернигова и рязанских пределов, от Финского залива

 и Смоленска до Северного Урала и нижегородских земель 

Население (до 3 млн. 
человек) из центра 

начало перебираться
на окраины - на юг

до Оки, в Прикамье, 
на Урал 

Увеличиваются 
размеры поместного и 

монастырского 
землевладения, 

расширяется барщина 



4. Россия к середине XVI века  
С 60-х гг. XV века растут натуральные и денежные поборы с 

владельческих крестьян, а их земельные наделы уменьшаются 
(к 70-м гг.- вдвое, до 3-4 десятин) 

В середине столетия Россия имела до 160 городов. Самый
крупный из них - Москва - насчитывал до 100 тысяч жителей 

Города играли существенную роль в хозяйственной жизни. Их 
жители - ремесленники и торговцы - снабжали горожан и

окрестных деревенских людей изделиями своего 
производства,

 служили посредниками в обмене товарами 

Богатые купцы — гости и торговые люди Суконной и Гостиной
сотен (Строгановы в Сольвычегодске и др.) - вели крупные 
операции по торговле зерном, пушниной, рыбой, солью и

другими товарами на внутреннем и внешнем рынках. 
Появлялись торговые дома, купеческие династии 


