
 В ночь на 25 августа 1530 

года у Василия III и его жены 

Елены Глинской родился сын 

Иван.  

 

 Великий Князь Василий ІІІ 

умер в 1533 году. 

 

 С помощью бояр Елена 

Глинская избавилась от 

претендентов на престол: 

двух дядей Великого Князя 

Юрия Ивановича и Андрея 

Старицкого, а также от 

своего дяди Михаила 

Глинского, заточив их в 

тюрьму.  

 Елена 
Глинская 

 Василий ІІІ 

Детство Ивана IV 



 
 16 января 1547 года Великий Князь Московский и 

Всея Руси был торжественно был венчан титулом 
царя в Успенском соборе Московского 
Кремля(митрополит Макарий) . 

 Иван Грозный стал первым великим князем , 
принявшим титул царя. 

 Царь – от лат. «цезарь» 

 Трон Ивана 
Грозного  

Принятие царского титула (1547 г.) 



В первый период правления Иван IV 

приблизил к себе несколько человек: 

митрополита Макария, 

своего духовника протопопа Сильвестра, 

дворянина Адашева,  

князя Андрея Курбского, 

дьяка  посольского приказа Ивана 

Висковатого. 

 

Русской державой стал управлять совет, 

окружающий царя (олигархическое 

соправление), названый впоследствии 

Андреем Курбским в переписке с Иваном 

Грозным "Избранная Рада". 

 
 

«Избранная Рада» 
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    Главной задачей первого 

этапа  царствования 

стало укрепление 

самодержавной   власти. 

Цели:  

1) ликвидация 

независимости 

 крупных феодалов;  

2) создание и укрепление 

государственного 

аппарата. 



    «Собор примирения». Его задачей было «примирить»  
противоположные  интересы различных сословий, накопившие к 
восстанию 1547 г. 
     На нём присутствовали духовенство, дворянство (дворянские 
посадники), боярство, белые свободные люди. Собор принял решение 
начать подготовку нового Судебника.   

 
 Земские соборы созывались для обсуждения важнейших вопросов 

внутренней и внешней политики Российского государства: 
разбирались вопросы войны и мира, налогов и сборов, 
преимущественно для военных нужд. 

Первый Земский собор (1549) 



1. Право высшего суда 

принадлежит царю.  

2. Введено наказание чиновников 

за взятки. 

3. Подтверждение Юрьева дня. 

4. Увеличение платы за «пожилое» 

5. Ликвидация судебных 

привилегий удельных князей.  

6.Дворяне подсудны только царю. 

7.Единый размер судебных 

пошлин. 8.Ограничение прав 

наместников и волостелей.  

 

Судебник 1550 г.: 

 



1550-1556 гг. -      

военная реформа 

1. Создание стрелецкого войска. 

Наряду со служилыми людьми "по 

отечеству" (т.е. по наследству), 

получавшими за службу землю, 

появились и служилые люди по 

"прибору«(постоянное войско)  - по 

найму. Они получали денежное 

жалованье.  

В отличие от дворянского ополчения, 

стрельцы несли военную службу и в 

мирное, и в военное время.  

2. Создание стрелецкого приказа. 



 1555-1556 гг. - отмена 

кормлений.  

 Вместо наместников и 

волостелей вся власть в уездах 

перешла к избираемым земским 

старостам, а в городах - к 

излюбленным головам. В их 

ведении находились суд, 

управление тяглым населением 

и сбор налогов с него.  

 Должность губного или земского 

старосты не оплачивалась. 

Поэтому губные старосты 

выполняли свою работу 

неохотно.  

 1550 г. – ограничение 

местничества. 
 

Земская реформа 1555-1556 гг. 

   За отмену кормлений  

царская казна стала 

взимать «посошной 

окуп», заменивший 

наместничьи сборы.  



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 



   Итогом реформ Избранной рады 

стало усиление центральной 

государственной власти и ее 

социальной опоры – 

дворянства, а также 

складывание сословно-

представительной монархии. 



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 



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. 

Опричнина – система мер, 
направленная на укрепление 

единоличной власти царя 

 

 



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. 



Опричники 

Организаторами 

 и руководителями  

Опричнины   были:  

 

 дворянин Малюта Скуратов 

 боярин Алексей (отец) и 

Фёдор  (сын) Басмановы  

 князь  Афанасий Вяземский  

 дворянин Василий Грязной  
 

Опричникам были розданы поместья в волостях, назначенных на 
содержание опричнины; прежние помещики и вотчинники были 
переведены из тех волостей в другие.  
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Ход опричнины 
Конфискация земель в 

опричных уездах у 

феодалов, не принятых в 

опричнину. 

Массовые казни в 1568 и 

1570 гг. 

Подавление малейшего 

протеста (смещение и 

убийство митрополита 

Филиппа (Колычева) в 1569 

г.). 



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 



Ливонская 

война          

(1558-1583 гг.) 

Причины: 

1.Выход к 

Балтийскому морю. 

2.Недружественная 

политика 

Ливонского ордена.       

Повод: 

Орден отказался 

платить дань за 

Юрьев (Дерпт).   



 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. 

 II этап (1561-1577).  
Вступление в войну Речи Посполитой (с 1569 
г.) и Швеции. 
 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. 

Начало Ливонской войны 1558-1583 гг. 



 На польско-литовский престол, 
вскоре после смерти польского 
короля Сигизмунда II, вступил 
Стефан Баторий,.  

  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, 
заставила его пойти на 
переговоры.  

 

Окончание Ливонской войны 



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. 

 



Окончание царствования Ивана 

Васильевича Грозного 

1581 г. 

В приступе гнева 

убил своего 

сына и 

наследника 

 Ивана 

После смерти Ивана Грозного в 1584 г. 

его преемником стал недееспособный 

Федор Иванович 


