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 *Годы жизни: 25.08.1530—18.03.1584.
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 *Великий князь московский и всея Руси 
(1533—1547)

 *Первый царь всея Руси (1547—1574 и с 
1576)

 *Князь Московский (1574—1576).

 *Православный мыслитель.



1.Первый царь всея Руси.
 Из династии Рюриковичей, сын Василия III и Елены Васильевны Глинской. Внук 
Софьи Палеолог.

 Иван IV, прозванный впоследствии Иваном Грозным, родился в 1530 году, когда его 
отцу, Василию III, было уже за пятьдесят. Он был очень желанным ребенком, и его 
рождения ожидала вся страна. Перед его появлением юродивый Домитиан объявил 
Елене Глинской, что она будет матерью Тита, широкого ума. Писали, что в момент 
рождения Ивана земля и небо подверглись неслыханным громовым ударам, что 
было воспринято как добрый знак.

 После смерти Василия III в 1534 году власть перешла к Елене Глинской. Но в 1538 
году и она умерла, отравленная боярами. Детство осталось в памяти маленького 
Ивана как время обид и унижений. Особенно были ненавистны Иоанну Грозному 
князья Шуйские, которые захватили власть после смерти великой княгини Елены.

 В 1543 году 13-летний царь впервые показал свой характер, восстав против бояр и 
отдав на растерзание псарям князя Андрея Шуйского. Власть перешла к Глинским 
— Михаилу и Юрию, дядям Ивана Грозного, которые устраняли соперников 
ссылками и казнями, играя на жестоких инстинктах юного Ивана. Не зная семейного 
тепла, страдая от насилия в окружавшей среде, Иван с 5 лет выступал в роли 
могущественного монарха во всех церемониях и придворных праздниках. Он много 
времени проводил в библиотеке, читая труды великих, за ним закрепилась 
репутация самого начитанного человека XVI века и богатейшей памяти.

 Главной идеей царя, осознанной уже в ранней юности, стала мысль о 
неограниченной самодержавной власти. 16 января 1547 года в Успенском соборе 
Московского Кремля состоялось торжественное венчание великого князя Ивана IV 
на царство. Царский титул позволил занять ему другую позицию в дипломатических 
сношениях с Западной Европой. Русский самодержец Иоанн встал вровень с 
единственным в Европе императором Священной Римской империи.



 Правление Ивана Грозного имело огромное 
значение для русской истории, для 
дальнейшего укрепления Русского государства 
и самодержавной власти. Политика Ивана IV 
прошла как бы два этапа: реформы 50-х годов 
усилили самодержавную власть, ограниченную 
сословно-представительными учреждениями в 
центре и на местах; затем опричнина стала 
попыткой установить абсолютную монархию.

 Детство Ивана IV прошло в период "боярского 
правления" - заговоров в верхах, городских 
восстаний, что расшатывало государственную 
власть. Надежды на разрешение противоречий 
связывались с началом самостоятельного 
правления Ивана IV, принявшего в 1547 г. титул 
царя. При царе сложилась "Избранная рада" 
(князь Курбский, Алексей Адашев, митрополит 
Макарий, духовник Ивана IV Сильвестр), с 
помощью которой Иван IV попытался 
осуществить в России идеи европейского 
абсолютизма, представить свою власть как 
выразительницу общественных интересов.



2.Реформы Ивана Грозного.
 В 1549 году был созван первый Земский собор с 
представителями от всех сословий, кроме крестьянства. В 
России оформилась сословно-представительная 
монархия.

 Сословно-представительная монархия — форма 
правления, предусматривающая участие сословных 
представителей в управлении государством, составлении 
законов. Она складывается в условиях политической 
централизации. Различные сословия были представлены 
в органах власти неравномерно. Часть из этих 
законосовещательных органов эволюционировала в 
современные парламенты.

 Ограничение власти монарха связано с развитием 
товарно-денежных отношений, которые подорвали основы 
замкнутого натурального хозяйства. Возникла 
политическая централизация, организовалась сословно-
представительная монархия — форма, при которой власть 
главы государства ограничена сословно-
представительными органами (Собор, Парламент, 
Генеральные штаты, Сейм и т. п.)



*Судебная реформа.
 Правительство начинает разработку нового Судебника, так как прежний 1497 г. уже 
устарел. Новый Судебник был принят в 1550 г. Боярской Думой. Судебник усиливал 
централизацию управления государства за счет повышения роли центральных 
органов - приказов и резкого ограничения власти наместников, определял порядок 
прохождения административных, судебных и имущественных дел в структурах 
государственной власти. Предоставлялось право выборным от народа: старостам, 
сотским участвовать в суде, вершимом боярами-наместниками и волостелями, чем 
был нанесен сильный удар по судебному всевластию, боярства. Ограничивались и 
податные привилегии крупных светских и духовных феодалов. Судебник 
регламентировал положение крестьян. Увеличивая плату за уход от господина в 
Юрьев день ("пожилое"), Судебник значительно усиливал крепостничество. В июле 
1550 г. было отменено местничество (занятие военных должностей в зависимости от 
знатности рода)между детьми боярскими и дворянами.



*Земская и губная реформы.
 В начале 1550-х годов были проведены земская и губная (начата правительством Елены Глинской) 
реформы, перераспределившая часть полномочий наместников и волостелей, в том числе судебных, 
в пользу выборных представителей черносошного крестьянства и дворянства.

  Земская реформа — ряд мер, разработанных правительством Ивана IV. По мнению В. О. Ключевского, 
эти меры были попыткой полностью «отменить кормления, заменив наместников и волостелей 
выборными общественными властями, поручив самим земским мирам не только уголовную полицию, 
но и всё местное земское управление вместе с гражданским судом».

 Губная реформа (30е-50е годы 16 века)  — реформа в Русском государстве в части местного 
управления, произведённая в XVI веке (во время правления матери Ивана IV Елены Глинской). 
Дворяне должны были избирать в каждом уезде, где было введено губное управление, из своей среды 
губных старост. Им поручили борьбу с наиболее опасными для государства преступлениями — 
«разбоями». В соответствии с положениями губной реформы дела о «лихих людях» изымались из 
ведения наместников и волостелей и передавались в ведение губных старост, которых выбирало 
провинциальное дворянство, а в черных землях — земских старост («излюбленных голов»), 
избиравшихся черносошным крестьянством. Деятельность губных и земских старост 
контролировалась Боярской думой.



*Военная реформа.
 Военная реформа:

 1) проведено укрепление вооруженных сил страны. Ядро армии 
теперь составляло дворянское ополчение, которое должно 
было стать опорой власти самодержца;

 2) составлено Уложение о службе, согласно которому дворянин 
мог служить с 15 лет, служба передавалась при этом по 
наследству;

 3) в 1550 г. было создано постоянное стрелецкое войско, 
которое в конце XVI в. являлось мощной боевой силой 
Российского государства.



*Церковная реформа.
 В те же годы проведена церковная реформа. На церковных соборах проведена 
общерусская канонизация святых, которая должна символизировать объединение 
русского народа в единое государство. В 1551 г. Царь вышел на "Стоглавый собор" с 
требованием секуляризации церковных земель (отчуждения их в пользу 
государства). Провести его не удалось, но царь вынудил Собор принять следующие 
решения:

 - на царя отписывались земли, захваченные церковью у дворян и крестьян в 
малолетство царя, а также вотчины, данные боярами в монастыри на помин души;

 - церкви было запрещено увеличивать свои земельные владения без разрешения 
царя;

 - установлены единообразие в религиозных обрядах, ответственность за их 
нарушение, выборность архимандритов и игуменов.



*Стоглавый собор.
 Стоглавый собор: 

 1) оформил общерусский список святых;

 2) проверил церковные книги;

 3) унифицировал богослужение и все 
церковные обряды.



3.Опричнина.
 Иван Грозный ввел опричнину, совершив 3 декабря 1564 г. своего рода государственный переворот. По новому 
порядку центральное управление разделялось на опричный и земский дворы. Земли страны также делились 
на опричнину и земщину. На земщине оставалось прежнее управление, а опричниной полностью 
распоряжался царь. Бояре и дворяне, не записанные в опричнину, переселялись в земщину, получая там 
новые поместья. На отобранных у них землях помещались "опричные служилые люди". Опальные бояре 
лишались родовых вотчин. Подобные меры нанесли сильный удар по экономической и политической мощи 
"великих" боярских родов. Главной мерой стало создание опричного войска (1 тыс.человек) - личной охраны 
царя. Опричникам, которыми становились среднепоместные дворяне, придавались чрезвычайные к 
карательные функции: "грызть" изменников и "выметать" из государства измену (знак опричника - голова 
собаки и метла у седла лошади) - то есть проводить слежку и расправы по всей стране. Тайный сыск, пытки, 
массовые казни, уничтожение усадеб, разграбление имущества опальных бояр, карательные экспедиции 
против городов и уездов стали обычным делом.

 Вершиной опричнины стал поход на Новгород, который почему-то был заподозрен в мятеже. По дороге были 
разорены Тверь, Торжок, другие города и деревни. Сам Новгород был подвергнут невиданному 40-дневному 
разграблению опричным войском. Подвергнуты пыткам и казнены до 10 тыс.человек.

 Введение опричнины не способствовало военным успехам и в 1572 г. она была отменена. Однако некоторые 
элементы опричнины продолжали существовать до смерти Ивана Грозного. За период его правления, 
сопровождавшегося обострением борьбы в обществе, предприняты серьезные шаги к укреплению русского 
государства и самодержавия.

 Итогом опричнины стали огромные человеческие жертвы, разрушение сословной монархии. Боярская 
оппозиция была уже сломлена и большей частью физически истреблена. Класс собственников был 
уничтожен. Установлены отношения подданства. Опричнина истощила экономику и вызвала хозяйственный 
кризис 70-80 гг., нарушение экономических связей, запустение деревень и городов, голод и нищету. Были 
нарушены организация и комплектование поместного войска. В обществе же назрело всеобщее недовольство.



4.Результаты правления Ивана 
Грозного.

 Несмотря на то, что в русской историографии традиционно сложился негативный образ правления 
Ивана Грозного, в ней также существовало направление, склонное положительно оценивать его 
результаты. В качестве общей оценки итогов царствования Ивана IV, определённых историками, 
придерживающимися данной точки зрения, можно указать следующие:

 Оценивая итоги расцвета Русского государства, автор (Р. Г. Скрынников) упоминает прекращение 
феодальной усобицы, объединение земель, реформы Ивана Грозного, укрепившие систему 
государственного управления и вооружённые силы. Это позволило сокрушить последние осколки 
Золотой Орды на Волге — Казанское и Астраханское царства.

 Но рядом с этим, одновременно с этим были неуспехи России в Ливонской войне (1558—1583) за выход 
на Балтику, были неурожаи 60-х гг. XVI в., голод, чума, опустошившие страну. Был раздор Ивана IV с 
боярами, раздел государства на земщину и опричнину, опричные козни и казни (1565—1572), 
ослабившие государство. …нашествие 40-тысячной крымской орды, большой и малой нагайских орд 
на Москву в 1571 г., сражение русских полков с новым нашествием летом 1572 г. на подходах к Москве; 
сражение при Молодях, под Даниловым монастырем в июле 1591 г. Победами стали те сражения.

 — С. В. Бушуев, Г. Е. Миронов. История государства Российского.



 Кроме того, историки, придерживающиеся мнения о благотворном влиянии правления Ивана Грозного на развитие 
Русского государства, в качестве положительных итогов его царствования приводят следующие утверждения:

 1) Сохранение независимости страны. При достаточных основаниях для сопоставления масштабов Куликовской битвы с 
битвой при Молодях (участие 5 тысяч в первой, например, — по С. Б. Веселовскому или 60 тысяч по В. Н. Татищеву, и 
свыше 20 тысяч во второй — по Р. Г. Скрынникову), последняя также имела эпохальное значение для дальнейшего 
развития государства: было покончено с неотвратимой опасностью регулярной опустошительной татаро-монгольской 
экспансии; «Цепь татарских „царств“, простиравшихся от Крыма до Сибири, была навсегда разорвана».

 2) Формирование оборонных рубежей; «…любопытная и важная черта в деятельности московского правительства в 
самую мрачную и тёмную пору жизни Грозного — в годы его политических неудач и внутреннего террора… — забота об 
укреплении южной границы государства и заселении „дикого поля“. Под давлением многих причин правительство 
Грозного начало ряд согласованных мер по обороне своей южной окраины…».

 Вместе с сокрушительным разгромом войск Крымского ханства, с «Астраханским», — «„Казанское взятие“ (1552) открыло 
русским путь в низовья великой русской реки Волги и на Каспийское море». «Среди сплошных неудач конца войны 
(Ливонской) сибирское взятие Ермака блеснуло подобно молнии в ночной тьме», предопределив, вместе с укреплением 
успеха предыдущих пунктов, перспективу для дальнейшего расширения государства по этим направлениям, с гибелью 
Ермака, «„под высокую царскую руку“ взяло на себя уже Московское правительство, посылавшее в Сибирь, на помощь 
казакам, своих воевод с „осударевыми служилыми людьми“ и с „народом“ (артиллерией)»; и что касается восточного 
направления экспансии, сам за себя говорит тот факт, что уже «через полвека после гибели Ермака русские вышли на 
берега Тихого океана».

 «Ливонская война Грозного была своевременным вмешательством Москвы в первостепенной важности международную 
борьбу за право пользования морскими путями Балтики». И даже в неудачной кампании большинство наиболее 
обстоятельных исследователей прослеживает позитивные факторы за тем, что в это время шла многолетняя торговля с 
Европой морским путём (через Нарву), и что впоследствии, через сто с лишним лет реализовал и развил как одно из 
основных направлений своей политики Пётр.

 «Упразднился старый взгляд на опричнину как на бессмысленную затею полоумного тирана. В ней видят применение к 
крупной земельной московской аристократии того „вывода“, который московская власть обычно применяла к 
командующим классам покорённых земель. Вывод крупных землевладельцев с их „вотчин“ сопровождался дроблением 
их владений и передачей земли в условное пользование мелкого служилого люда. Этим уничтожалась старая знать и 
укреплялся новый социальный слой „детей боярских“, опричных слуг великого государя».



 3) Общее состояние культуры характеризуется подъёмом, зрелое развитие которого стало возможным только 
после преодоления смуты. «Набеги крымчаков и страшные пожары нанесли Москве и москвичам тяжкий урон 
в годы правления Иоанна IV Васильевича. Поправлялась после того Москва медленно. „Но царствование 
Иоанна Грозного, — по мнению И. К. Кондратьева, — было всё же одним из замечательных царствований, 
наложивших на Москву, а с нею и на всю Россию печать особенного величия“. Действительно, в эти годы в 
Москве состоялся первый Земский собор, был создан Стоглав, были покорены царства Казанское и 
Астраханское, присоединена Сибирь, начата торговля с англичанами (1553) (а также с Персией и Средней 
Азией), открыта первая типография, построены Архангельск, Кунгур и Уфа, башкиры приняты в русское 
подданство, учредилось Донское казачество, воздвигнут знаменитый храм Покрова в память завоевания 
Казанского царства, более известный под именем Василия Блаженного». Учреждено Стрелецкое войско.

 Впрочем, критики подобного подхода указывают на малую роль, которую сам Иван IV сыграл во всех этих 
событиях. Так, главным полководцем, обеспечившим в 1552 году завоевание Казани был Александр Горбатый-
Шуйский, в то время как предыдущие походы на Казань в 1547 и 1549 годах, возглавляемые Иваном IV лично, 
окончились неудачами. Впоследствии Горбатый-Шуйский был казнён по приказу Ивана Грозного. 
Первоначальные успехи в Ливонии и взятие Полоцка связаны с именем талантливого полководца Петром 
Шуйским, после смерти которого военные успехи в Ливонской войне прекратились. Победа над 
превосходящими силами крымских татар при Молодях была обеспечена благодаря военным талантам 
Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина, причём первый также был впоследствии репрессирован 
Иваном. Сам Иван Грозный как при первом крымском походе в 1571 году, так и при втором в 1572 бежал из 
Москвы и пережидал военные действия в Новгороде и Александровской слободе. Помимо этого, считается, 
что Иван Грозный с большим недоверием относился к сторожевым людям, охранявшим южные рубеже и от 
казней царя в Крым бежало множество детей боярских, один из которых, Кудеяр Тишенков, впоследствии 
провёл крымцев окружными путями к Москве. Также исследователи — культурологи указывают на зыбкую 
связь между политическим режимом государства и культурным состоянием общества.



 Иван IV Грозный вошел в историю не только как тиран. Он был одним из самых образованных людей своего времени, 
обладал богословской эрудицией, феноменальной памятью. Он автор многочисленных посланий, музыки и текста к 
службе праздника Владимирской Богоматери, канона Архангелу Михаилу. Царь активно способствовал организации 
книгопечатания и строительству храма Василия Блаженного на Красной площади. Он любил читать, был обладателем 
крупнейшей библиотеки в Европе, был хорошим оратором.

 В последние годы жизни у царя усилились боли в позвоночнике (мощные соляные отложения), он перестал ходить.

 18 марта 1584 царь умер. Перед смертью, согласно летописным источникам, Иоанн Грозный завещал младшему сыну 
Дмитрию Углич со всеми уездами.

 Спор о результатах правления царя Ивана Васильевича Грозного продолжается уже 5 веков. Некоторые современники 
считали его грубым, но праведным судьей, богочестивым человеком, проницательным правителем.

 Многие российские историографы описывают Грозного, как великого и мудрого царя в 1-ю половину царствования и 
беспощадного тирана во 2-ю. Иностранные деятели отмечали создание им хорошей русской артиллерии, укрепление 
самодержавия и искоренение ересей.

 В конце ХХ века обсуждался вопрос канонизации Грозного, но эта идея 

 встретила категорическое осуждение церковного священноначалия 

 и патриарха.

 4 октября 2016 в городе Орле был торжественно открыт первый в

  России памятник Ивану Грозному


