
Правление 
Ивана IV Грозного 

(1533-1584)



16 января 1547 гг. – венчание Ивана IV на царство в 
Успенском соборе Московского Кремля 

(митрополит Макарий) 

Март 1547 г. - женитьба на 
Анастасии
Романовне Юрьевой-
Захарьиной
Июнь 1547 г. - пожар и бунт в 
Москве (сгорело 25 тысяч 
дворов, остались без крова 
80 тысяч москвичей, почти 
все ее население, 1700 
человек погибли).
Осознание необходимости
реформ.

Венчание Ивана IV 
на царство 



1547-1560 гг. - первый этап правления 
Ивана IV.

    Главной задачей 
первого этапа  
царствования стало 
укрепление самодержавной   
власти.

Цели: 
1) ликвидация 

центробежных 
стремлений крупных 
феодалов; 

2) создание и укрепление 
государственного 
аппарата.



1549-1560 – реформы Избранной Рады

• Митрополит Макарий – наставник царя.
• Сильвестр – протопоп Благовещенского 

собора, царский духовник.
• Представители знати: Андрей Курбский, 

Воротынские, Одоевские, Шереметьевы, 
Шуйские.

• Алексей Адашев – неродовитый костромской 
дворянин.

«Избранная рада» - термин, введённый князем 
А. М. Курбским для обозначения круга лиц, 
составлявших неформальное правительство при 
Иване Грозном в 1549—1560. 



Реформы Избранной Рады
1549 г. – первый Земский собор       
(орган сословного представительства на Руси).

•Царь осудил боярское правление.
•Заявил о начале проведения преобразований.



Реформы Избранной Рады
Судебник 1550 г.:
• Ограничение власти  

наместников и 
волостелей. 

• Усиление контроля 
царской 
администрации. 

• Единый размер 
судебных пошлин.

• Введено наказание 
чиновников за взятки.

• Подтверждение Юрьева 
дня. Увеличение платы 
за «пожилое»



Реформы Избранной Рады
1550-1556 гг. -     

военная реформа
1. Создание стрелецкого 
войска. Помимо конного 
поместного ополчения 
(«служилые по отечеству») 
создано постоянное войско – 
стрельцы и пушкари
(«служилые по прибору»).
2. Создание стрелецкого 
приказа.
3. 1556 г. – введение 
Уложения о службе.
4. Создание «избранной 
тысячи».





Реформы 
Избранной Рады

1. Унификация церковных 
обрядов. 

2. Признание всех местных 
святых общерусскими. 

3. Жесткий иконописный 
канон (регламентация 
иконописания). 

4. Запрет ростовщичества 
священников.

5. Ограничены права 
монастырей.

6. Неподсудность 
духовенства светским 
властям.

1551 г. -
Стоглавый собор

Сборник решений собора, 
состоящий из ста глав



Реформы Избранной Рады

1. 1550 г. – ограничение 
местничества.
2. 1555-1556 гг. - отмена 
кормлений, вся власть в 
уездах перешла к 
губным и земским 
старостам, а в городах – 
к излюбленным 
головам (из «лучших» 
черносошных крестьян 
или посадских людей).



Реформы 
Избранной Рады

1553-1560 гг. – 
формирование 
приказной системы.
Приказ-поручение 
превращался 
в приказ-учреждение:

1. Посольский приказ
2. Челобитенный приказ

3. Поместный приказ
4. Разбойный приказ
5. Стрелецкий приказ
6. Ямской приказ и т. д.



   Итогом реформ Избранной рады 
стало усиление центральной 
государственной власти и ее 

социальной опоры – 
дворянства, а также 

складывание сословно-
представительной монархии.



Однако, к XVI веку в России не сложилась классическая 
сословно-представительная монархия:

1.Земские соборы в России созывались и распускались 
исключительно по воле царя.

2.Законодательных функций не имели.
3.Представительство разных социальных групп было 

весьма относительным (крестьяне не участвовали).
4.Собирались, как правило, для одобрения действий и 

решений царя.
Россия XVI века – деспотическая монархия восточного 
типа:

1.Неограниченная законами власть правителя,
2.Бесконтрольность администрации,
3.Господство государственной и общественной 

собственности на землю, 
4.Незначительная роль сословий,
5.Отсутствие городских вольностей,
6.Рабское подчинение подданных монарху.



1560-1565 гг. – падение 
Избранной Рады

Смерть царицы 
Анастасии

Разногласия    
Ивана IV с членами 
Избранной Рады по 

вопросам 
внутренней и 

внешней политики



Сергей Ефошкин. Опричник. 

Опричнина 
Ивана 

Грозного



Второй этап правления 
Ивана Грозного - 

Опричнина (1565-1572)

Опричнина – политика Ивана 
Грозного, которая  привела   к   

разделу   земель Русского  
государства  на  земские  под 

управлением Боярской Думы и 
опричные      (государев удел) с 

«государевым    двором» и 
особым войском.  

Сопровождалась  террором  и 
репрессиями как средствами 

достижения политических 
целей.



Поводы разрыва с Избранной радой и 
введения опричнины:

• Нежелание членов Избранной рады присягать на 
верность сыну Ивана IV во время его смерти.

• Конфликт членов Избранной рады с женой Ивана IV 
Анастасией.

• Разногласия во внешней политике между Иваном IV и 
членами Избранной рады.

1. Протопоп Сильвестр пострижен в монахи и сослан в 
Кирилло-Белозерский монастырь, а затем в 
Соловецкий.

2. Адашев был сослан на службу в Ливонию и вскоре 
умер в Дерпте.

3. Курбский, бросив семью, бежал в Литву и выдал 
врагам имена московских разведчиков.



1565 год - введение опричнины

3 декабря 1564 г. Грамота
боярам

(обличение)

Грамота
простым

людям
(ободрение)

Цель – усиление самодержавной власти царя

Февраль 1565 г. – Земский собор
•Учреждение опричнины (личный особый удел царя со своим 
управлением)

•Земщина – формально управляемая Боярской думой часть страны
•Право царя казнить и миловать по своему усмотрению
•Привилегированное положение опричнины перед земщиной



Тормосов Виктор Михайлович. «Иван Грозный»  





Опричный террор 
(1565-1572)

1. Выселение более 100 княжеских 
семей в Казань с конфискацией 
земель.

2. Конфискация земель в опричных 
уездах у феодалов, не принятых 
в опричнину.

3. Подавление малейшего протеста 
(смещение и убийство 
митрополита Филиппа 
(Колычева) в 1569 г.).

4. Новгородский погром 1570 г.
5. Массовые казни в 1568 и 1570 гг.



Митрополит Филипп обличает Ивана Грозного. 



Клавдий ЛЕБЕДЕВ (1852-1916). Царь Иван Грозный просит игумена Корнилия 
постричь его в монахи. 



Картина Николая Неврева "Опричники". 



Итоги и 
последствия 
опричнины

1. Разорение страны.
2. Усиление бегства крестьян на 

окраины.
3. Начало оформления 

крепостного права                  
(1581 год – введены 
заповедные лета – 
временная отмена Юрьева 
дня).

4. Усиление личной власти 
царя, утверждение 
деспотического характера 
российского самодержавия.

5. Ослабление 
обороноспособности страны 
и сожжение Москвы Девлет-
Гиреем в 1571 г.

6. Поражение в Ливонской 
войне



1581 год – убийство Иваном IV 
своего старшего сына Ивана



Опричнина Ивана IV Грозного 
(высказывания российских историков)

С.М.Соловьев
Опричнина возникла ради утверждения 

государственного начала, противостоявшего родовым 
отношениям. Жестокость – порождение суровой эпохи.

В.О.Ключевский
Опричнина – это плод чересчур пугливого воображения 

царя. Направлена против лиц, а не против системы.
 Н.М.Карамзин
Опричнина – это следствие необузданного характера 

Ивана IV Грозного, патологического свойства его 
безнравственной души, склонной к разврату и душегубству. 

С.Ф.Платонов
Основная цель опричнины – истребить княжат, которые 

препятствовали укреплению самодержавия и 
централизации государства. 



Задание

Сравните реформы Избранной Рады 
и политику опричнины Ивана Грозного. 

Укажите, что было общим (не менее двух 
характеристик), 

а что – различным (не менее трех различий).
Общее

Различия
Направления 

сравнения
Реформы Избранной 

Рады
Опричнина



Реформы Избранной рады и политика Опричнины
Общие черты

1) преобразования проводились по воле 
царя

2) преобразования были направлены на 
усиление центральной власти и власти 
царя

3) преобразования были направлены на 
решение насущных 
внешнеполитических задач: 
приобретение Россией выхода к морю, 
защиту территории страны от набегов 
крымских и казанских ханов



Различия между реформами Избранной рады и политикой Опричнины
Направления 

сравнения Политика Избранной Рады Опричная политика
Методы 
проведения 
изменений

1)путь медленных, постепенных 
преобразований, рассчитанный на 
централизацию в течение 
длительного времени

1)насильственные методы 
централизации

Форма власти 
монарха

2)преобразования направлены на 
создание сословно-
представительной монархии в 
России

2)преобразования направлены на 
укрепление в России 
самодержавной монархии с 
неограниченной царской властью

Цель проведения 
изменений

3)стремление к достижению согласия 
между интересами государства и 
общества

3) раскол в обществе

Способы 
проведения 
изменений

4)стремление к консолидации между 
различными группами верхов 
русского общества 

4)массовые репрессии, опалы, 
террор, земельные конфискации

Внешнеполитиче
ские результаты

5)внешнеполитические успехи: 
присоединение к России Казанского 
и Астраханского ханств

5)проиграна затяжная Ливонская 
война, поражение в 1571 году от 
крымского хана

Внутриполитичес
кие результаты

6)реформы способствовали 
улучшению внутреннего положения 
в стране, укреплению 
государственного аппарата, армии, 
хозяйственному оживлению

6)опричнина поставила страну на 
грань национальной катастрофы, 
привела к экономическому, 
политическому кризису и в итоге - 
к Смуте начала XVII века



Внешняя 
политика 
Ивана IV 



Внешняя политика Ивана IV 
изучите параграф с. 229-232

Направления 
внешней 
политики

Дата Событие Результат 



Внешняя политика Ивана IV 

Южное
направление 

Западное 
направление  

Восточное 
направление  

Борьба с 
Крымским 
ханством

1559 г. - неудачный 
поход русского 
войска на Крым.
Строительство 
засечных черт.
1571, 1572 гг. – 
набеги крымского 
хана  на Москву.

1558-1583 гг. - 
Ливонская 

война 

Расширение границ 
русского 

государства 

Попытка 
России 

утвердиться в 
Прибалтике 

1552 г. – присоединение 
Казанского ханства.
1556 г. – присоединение 
Астраханского ханства.
1581-1585 гг. – поход 
Ермака в Сибирь



Южное и 
восточное 

направления 
внешней 
политики    
Ивана IV



Государства – 
наследники Орды

Главная опасность для 
Русского государства
во 2-й половине XVI века 
исходила от Крымского 
ханства.
Казанское и 
Астраханское ханства 
были слабее, но они 
контролировали Волгу.
Это закрывало русским 
переселенцам путь на 
Восток, а купцам не 
позволяло торговать
с Ираном.



Москва и Казанское ханство
•Казанское ханство 
образовалось в 1438 г. на 
территории бывшей 
Волжской Булгарии.

•После смерти первого хана 
Улу-Мухаммеда ханство 
ослабело.

•В 1487 г. московские войска 
взяли Казань, пленили 
хана.

•На рубеже XV–XVI вв. 
ханство фактически стало 
вассалом Москвы.

•Но в 30-х гг. XVI в. казанский 
престол занял ставленник 
Крыма Сафа-Гирей.

Казанское и Астраханское ханства



Крепость 
Свияжск

•Попытки взятия Казани в 1548 и 
1550 гг.  не удались.

•В 1551 г. на острове в 30 км выше 
Казани  построена крепость 
Свияжск, ставшая базой снабжения 
русских войск.

•С ее постройкой Казанское ханство 
утратило владения на правом 
берегу Волги: марийцы, мордва, 
чуваши признали власть Москвы.

•В августе 1551 г. казанским ханом 
стал московский ставленник Шах-
Али (Шигалей), но в марте 1552 г. 
он был свергнут. Ханом стал 
астраханский царевич Едигер-
Магмет.

Постройка Свияжска



1552



Осада Казани

• 1552 г. - новый поход на Казань.
• Численность русской армии – 150 тыс. воинов
• Численность защитников Казани – 30 тыс.
• В ходе осады использовались деревянные 

подвижные крепости – гуляй-города и 150 пушек.

Щиты подвижного гуляй-города на колесах и полозьях



с

Арские ворота

Царские ворота



Взятие Казани
2 октября 1552 г.  
через проломы
в стенах русские 
ворвались в 
город.
Ожесточенное 
сопротивление 
было подавлено.
Казань пала.

Взятие Казани
Худ. А. Кившенко



Итоги взятия Казани
1. Хан Едигер-Магмет 

пленен, принял 
православие, крещен с 
именем Симеон Касаевич.

2. К России присоединено 
Среднее Поволжье, 
открыт путь на Урал и в 
Сибирь.

3. Впервые Россия 
захватила земли с 
иноязычным и иноверным 
населением.Взятие Казани Иваном Грозным.

Худ. П. Угрюмов 



1552



1552

1556



Россия во 2-й половине XVI века
1.В 1556 г. пала 

Астрахань.
2.Во 2-й половине XVI в. 

Россия овладела всем 
течением Волги и Камы.

3.К России были 
присоединены 
Башкирия, Ногайская 
Орда и Кабарда.

4.На юге границы России 
достигли Терека,
на востоке – Урала.



Значение присоединения к московскому государству
Казанского и Астраханского ханства:

Значение Присоединения Поволжья к России:

1. Способствовало прекращению разорительных набегов 
Астраханских и Казанских отрядов.

2. Покорение Астраханского ханства укрепило безопасность 
Русского государства на юге и юго-востоке,

3. Открылись пути для прямых торговых и политических связей с 
восточными странами.  

4. Волга стала русской рекой.

В состав Российского государства  вошли многие народы, 
населявшие  территорию Поволжья. Теперь их историческая 
судьба оказалась тесно связанна с Россией. Российское 
государство становилось все более многонациональным.



Значение покорения Западной Сибири:

Причины покорения Западной Сибири:

1. Началось освоение этого края.
2. Процветала торговля.
3. Рождалось все больше крупных крепостей (Тюмень, 

Тобольск, Верхотурье, Березов и др.)

1. В первой половине XVI века Сибирское ханство 
подверглось разорительным набегам южных 
кочевников. 

2. 1563 г. - ханским престолом в Сибири завладел 
Кучум, который прекратил посылать меха  и 
возобновились набеги на русские поселения 
Предуралья.



Ливонская 
война          

(1558-1583 гг.)
Причины:

1. Выход к 
Балтийскому морю.

2. 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.



Итоги Ливонской 
войны

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.



Завоевательные походы Ивана IV 
положили начало присоединению 

к России соседних государств
 и народов, формированию ее 
многонациональной основы,
освоение русскими людьми 

Поволжья и Сибири, 
продвижению

их на Восток к Тихому океану. 




