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У московского князя Василия ІІІ и Елены Глинской 
в августе 1530 года родился долгожданный сын – их 
наследник Иоанн. Когда Ивану было 3 года, его отец 
умер, и воспитывала его мать, которая в 1538 году 
тоже умерла, когда ему было 8 неполных лет. 



Боярское правление
 (1538-1547 гг.)



       

Начался период борьбы 
боярских группировок 
Глинских и Бельских, 
Шуйских и Воронцовых.
В результате многолетних 
кровавых распрей верх 
одержали родичи покойной 
Великой Княгини - Глинские. 



«Нас же с покойным братом Георгием 
начали воспитывать, как  иностранцев 
или нищих. Какой только нужды не 
натерпелись мы в одежде и в пище! Ни в 
чём нам воли не было; ни в чём не 
поступали с нами, как следует 
поступать с детьми.  (…) Как исчислить 
подобные тяжёлые страдания, 
перенесённые мною в юности? Сколько 
раз мне и поесть не давали вовремя. 
Что же сказать о доставшейся мне 
родительской казне? Всё расхитили 
коварным образом».

Детство Ивана



Иван остался круглым 
сиротой. Безрадостным 
было его детство. 
Мальчика воспитывали 
чужие люди, которые 
думали не о нём, а о том, 
как стать богаче и 
захватить власть. С 
детства он видел 
жестокое обращение с 
людьми. Это сделало 
Ивана тревожным, 
раздражительным  и 
подозрительным.



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.

Венчание на царство 1547 г.



Царские регалии : шапка Мономаха, 
скипетр и держава.



Свадьба

3 февраля Иван женился на юной 
боярышне Анастасии Романовне, 
принадлежавшей к древнему роду 
Захарьиных-Юрьевых.



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».



Реформы Избранной рады



Избранная рада – круг друзей и единомышленников 
Ивана IV (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



Царь

Боярская 
дума

 
(совещательный

 орган)

Земский собор
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Патриарх)

Приказы

Изменение системы управления



Земский собор



Разбойный и челобитный приказы







Судебная реформа
1550 год - принят Судебник Ивана IV –

 новый свод законов России



Военная реформа

Стрельцы и дворянское ополчение



Опричнина Ивана Грозного
(1565 – 1572 гг.)



ЦЕЛИ  ОПРИЧНИНЫ

Установление
 неограниченной 

власти царя

Борьба с 
боярством

Ликвидировать 
остатки 

феодальной 
раздробленности

Опричнина – земельный надел, выданный в 
собственность главе государства.
Опричнина – политика усиления личной власти , 
уничтожения оппозиции в государстве.



Декабрь 1564 г. - Иван IV c семьёй и приближенными 
неожиданно уезжает из Москвы в Александровскую 
слободу.



Январь 1565 года – две грамоты в Москву.

Митрополиту Афанасию:

- обвинил бояр и духовенство в 
измене , расхищении казны и 
земель, в нежелании защищать 
царя,

- объявлял об оставлении 
престола,

- поселится там, «где Бог 
наставит».

Жителям посада:

- объяснил причины 
отречения от престола,

- показал себя защитником 
«чёрных людей» от бояр.



В Москве началась паника. Горожане потребовали от 
бояр и духовенства уговорить царя вернуться.



Опричнина – это 
территория с 
особым царским 
управлением.

Земщина – это 
земли в ведении 
бояр.



ОПРИЧНИНА ЗЕМЩИНА

Столица – Александрова 
слобода

Царь  - Иван IV (Грозный)

Опричная дума
Опричные приказы

Опричная казна
Опричное войско

Столица – Москва

Царь  - Симеон 
Бекбулатович

Земская Боярская дума
Земские приказы

Земская казна
Земское войско

Государство одно, а форм правления – две.







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



Новгородский погром 1570 г.
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. 

В самом Новгороде безудержная 
расправа над горожанами продолжалась 
6 недель. Общее количество убитых 
составило около 10 тыс. чел. Все 
репрессии сопровождались грабежами 
имущества церквей, монастырей и 
купцов. 

 Псковичам посчастливилось избежать 
погрома, но не казней. Царь ушел из 
Пскова, прихватив церковную казну.



Поход Ивана Грозного на Новгород и Псков в 1569 году
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Внешняя политика 
Ивана Грозного





Ливонская война (1558-1583 гг.)
В 1558 году Иван Грозный начинает 
войну против Ливонского Ордена, 
целями которой было восстановление 
границ Киевской Руси и выход к 
Балтийскому морю. В результате 
успешных действий были взяты Нарва, 
Дерпт (Юрьев) и еще около 20 городов.
В 1559 году было заключено перемирие 
с Ливонским Орденом.  
В 1563 году русские войска взяли 
Полоцк.
В 1564 году русские войска терпят два 
крупных поражения, нарушив 
перемирие, возобновляет набеги 
Дивлет-Гирей. По существу, России с 
этого времени пришлось воевать на 
двух фронтах.



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.



Иван IV двинул большое войско на Казань и в конце августа 
1552 г.  осадил ее. Казанцы оказывали сильнейшее 
сопротивление. После 38-дневной осады Казань пала. В первый 
раз при этом московские войска вели подкопы и взрывали 
неприятельские стены порохом. Казанское ханство вошло в 
состав  Московского государства. На всей восточной границе 
государства настал покой; были возвращены из Казани русские 
пленные, томившиеся в татарской неволе.

    Взятие Казани



Взятие русским войском Казани повлекло за собой 
присоединение к Москве огромных территорий Среднего 
Поволжья, где проживало множество народов: башкиры, 
чуваши, татары, удмурты, марийцы. Был открыт прямой путь за 
Урал, через Вятку и Каму.
В 1556 г. к Московскому государству была присоединена 
Астрахань, и Волга оказалась во  владениях России. 

«Взятие Казани». Худ. А. Кившенко.



В честь взятия Казани, победа 
над которой совпала с 
церковным праздником 
Покрова Божьей Матери, в 
Москве, на  площади перед 
Кремлём, царь повелел 
построить Покровский храм. 
Его строительство длилось 
всего 5 лет. Теперешнее 
название – собор Василия 
Блаженного – он получил в 
1588 году после пристройки к 
нему придела в честь этого 
святого, так как его мощи 
находились на месте 
возведения церкви.



Астраханское ханство в 
нач. 1550-х годов являлось 
союзником крымского хана.
Для подчинения 
Астраханского ханства 
было совершено несколько 
походов в 1554, 1556 годах. 
Позже Крымский хан 
Девлет I Герай совершал 
попытки отвоевать 
Астрахань. 

Взятие Астрахани



Война с Крымским ханством
При княжении Ивана IV набеги войска Крымского 
ханства продолжались.
В 1541, 1555, 1558, 1559 гг. крымский хан Сахиб I 
Герай потерпел поражения от русских войск. После 
захвата Иваном Грозным Астраханского и Казанского 
ханств Девлет I Герай поклялся вернуть их. В 1563 и 
1569 гг. вместе с турецкими войсками он вновь 
потерпел поражение при нападении на Астрахань.
Однако вскоре совершил еще 3 похода в московские 
земли:
1570 г.- разорительный набег на Рязань;
1571г. - поход на Москву, ее сожжение;
1572 г. - последний поход крымского хана в 
царствование Ивана IV Грозного, закончился 
поражением крымско-турецких войск в битве при 
Молодях.





❖ В 1563 г. власть в Сибирском ханстве 
захватил хан Кучум, разорвал договор 
с Московским государством и открыл 
против русских военные действия.

❖ Освоение Сибири было хаотичным, 
осуществлялось по личной инициативе 
служилых, гулящих и промышленных 
людей, а также купцов.

❖ Отсутствие сухопутных дорог 
позволяло ходить в Сибирь только с 
мая по октябрь.

❖ Возникла необходимость защиты 
северо-восточных границ и 
ликвидации угрозы со стороны 
Сибирского ханства.

Покорение Сибири (1582 – 1585 гг.)

Ермак Тимофеевич





26 октября 1582 г. – взятие Кашлыка. Кучум, потерпев 
поражение бежал из столицы.
5 декабря 1582 г. у озера Абалак войска Кучума были 
разбиты.
Поражения Сибирского ханства в войне с казаками 
привели к развалу государства.
Местные племена хантов и манси перестали признавать 
власть Кучума.
Казаки стали править именем русского царя, приводя к 
присяге на государево имя и облагая ясаком местное 
население.
В начале лета 1583 г. казаки Ермака отправили в Москву 
послов во главе с Черкасом Александровым с известием о 
«сибирском взятии».



«Покорение Сибири Ермаком». Картина В. Сурикова, 1895


