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Лекция №5 

Эпоха Ивана IV Грозного



Цель изучения материала

     Показать процесс становления и формирования 
идеологии самодержавной власти, раскрыть 
особенности эпохи Ивана Грозного, выяснить 
причины упадка Московского государства, 
проследить изменения менталитета русского 
человека в процессе эволюции, обосновать 
проблемы взаимоотношений русской культуры и 
христианской традиции. 

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 



Перечень компетенций, формирующихся или получающих 
приращение в процессе  знакомства с материалом:

•    умение проводить анализ основных историографических оценок в 
изучении эпохи Ивана IV Грозного; 
•    готовность работать с информацией из различных источников, 
дающих фактический материал о конкретных событиях, органах 
управления, выдающихся личностях 40х-80х г.г. ХVI века; 
 •    применять историко-сравнительный метод при характеристике 
политических процессов в России в соответствии с другими странами в 
формировании системы в Московском царстве; 
•     показать процесс формирования идеологической концепции власти, 
особенности самодержавия в России, раскрыть сущность, содержание и 
последствия опричнины; 
•     выяснить причины упадка Московского государства в конце ХVI 
века. 

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 
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                1 Иван IV (Грозный) – первый российский 
царь

Историография проблемы

Иван IV Васильевич (Грозный)
(1530-1584гг.)
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      1 Иван IV (Грозный) – первый российский царь.
Историография проблемы

       Иван IV Грозный (1530-1584гг.), Великий князь всея  
Руси (с 1533г.), первый русский царь (с 1547г. 16 января). В 
его царствование завершилось  формирование 
самодержавия, были введены в практику государственного 
управления Земские Соборы. Проведены реформы 
местного управления (губернская, земская) и другие 
реформы. Покорены Казань (1552г.) и Астрахань (1556г., 
началось присоединение Сибири (1581г.), продолжалась 
борьба с крымским ханом (1571г). Ливонская война 
(1558-1583гг.) за выход к Балтийскому морю была 
продолжительной, но неудачной. Для укрепления 
самодержавия в 1565-1572гг. была введена опричнина, 
сопровождающаяся массовыми репрессиями.
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1  Иван IV (Грозный) – первый российский 

царь.
Историография проблемы

Василий III Иванович  (1479-1533 гг.)

     Великий князь московский, государь всея Руси (с 
1505г.). Сын великого князя Ивана III и Софьи 
Палеолог. Добился строгого подчинения удельных 
князей. Присоединил к Москве Псков (1510г.), 
отвоевал у короля польского и великого князя 
литовского Сигизмунда I Смоленск (1514г. ), 
упразднил Рязанское великое княжество (1521г.). 
Под давлением иосифлян отказался от ограничения 
церковного и монастырского землевладения. 
Расторг брак с первой женой Соломонией 
Сабуровой (1525г.), женился на Елене Глинской.

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного



1  Иван IV (Грозный) – первый российский 
царь.

 Историография проблемы

Глинская Елена Васильевна
(1508 -1538 гг.)

     Великая княгиня, вторая супруга 
великого князя московского Василия III, 
дочь литовского князя Василия Львовича 
Глинского - Темного.
   В 1526г. Елена стала великой княгиней.
 

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного.



    

        У  Великой княгини было двое детей: Иван и Юрий.
   Старший  сын Иван вошел в историю России под именем 
Иоанна Грозного. 
        Василий III любил свою жену и  восхищался  ее умом и душой 
настолько, что в 1533г. предсмертным распоряжением Великого 
князя  ей было поручено управление государством до возмужания 
старшего сына Ивана. И  время до ее кончины в 1538г. носит 
название «правление Елены».
        Пятилетие ее владычества характеризуется как «эпоха 
боярского правления, эпоха беззакония, насилия, вражды и 
борьбы за власть» – между двумя знатными фамилиями- 
князьями Шуйскими и Бельскими.

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного.
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        1 Иван IV (Грозный) – первый российский 
царь.
                 Историография проблемы

СКИПЕТР И ДЕРЖАВА
   Скипетр - щедро изукрашенный самоцветами и увенчанный 
символической (как правило, гербовой: геральдической лилией, 
орлом и т.п.) фигурой жезл, выполненный из драгоценных 
материалов – серебра, золота или слоновой кости;  наряду с 
короной одна из древнейших инсигний самодержавной власти.  В 
русской истории скипетр явился преемником царского посоха – 
повседневного, а не парадного символа власти царей  и великих 
князей, некогда принимавших эти регалии от крымских татар в 
знак их вассальной присяги.  
    Держава - символ монархической власти. В России - золотой 
шар с короной или крестом. Держава представляет собой 
увенчанную крестом сферу из драгоценного металла, 
поверхность которой украшена самоцветами и священной 
символикой.  Державы или державные яблоки (как называли их 
на Руси), стали постоянными атрибутами власти  ряда 
западноевропейских монархов задолго до венчания на царство 
Бориса Годунова (1698), однако введение их в обиход русских 
царей не следует считать безусловным подражанием.  
Заимствованной могла казаться лишь вещественная часть 
ритуала, но не его глубинное содержание и символика самого 
«яблока». 

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного.



1  Иван IV (Грозный) – первый российский 
царь.
          Историография проблемы

ШАПКА МОНОМАХА
       ЗолотойЗолотой филигранный остроконечный 
головной убор, предположительно восточной работы 
конца XIIIЗолотой филигранный остроконечный головной 
убор, предположительно восточной работы конца XIII — 
начала XIV векаЗолотой филигранный остроконечный 
головной убор, предположительно восточной работы 
конца XIII — начала XIV века с собольейЗолотой 
филигранный остроконечный головной убор, 
предположительно восточной работы конца XIII — начала 
XIV века с собольей опушкой, украшенный драгоценными 
камнямиЗолотой филигранный остроконечный головной 
убор, предположительно восточной работы конца XIII — 
начала XIV века с собольей опушкой, украшенный 
драгоценными камнями: жемчугом, рубинами, изумрудами 
и крестомЗолотой филигранный остроконечный головной 
убор, предположительно восточной работы конца XIII — 
начала XIV века с собольей опушкой, украшенный 
драгоценными камнями: жемчугом, рубинами, изумрудами 
и крестом. Регалия русскихЗолотой филигранный 
остроконечный головной убор, предположительно 
восточной работы конца XIII — начала XIV века с собольей 
опушкой, украшенный драгоценными камнями: жемчугом, 
рубинами, изумрудами и крестом. Регалия русских 
великих князейЗолотой филигранный остроконечный 
головной убор, предположительно восточной работы 
конца XIII — начала XIV века с собольей опушкой, 
украшенный драгоценными камнями: жемчугом, 
рубинами, изумрудами и крестом. Регалия русских 
великих князей и царейЗолотой филигранный 
остроконечный головной убор, предположительно 
восточной работы конца XIII — начала XIV века с собольей 
опушкой, украшенный драгоценными камнями: жемчугом, 
рубинами, изумрудами и крестом. Регалия русских 
великих князей и царей.  Символ самодержавияЗолотой 
филигранный остроконечный головной убор, 
предположительно восточной работы конца XIII — начала 
XIV века с собольей опушкой, украшенный драгоценными 
камнями: жемчугом, рубинами, изумрудами и крестом. 
Регалия русских великих князей и царей.  Символ 
самодержавия в РоссииЗолотой филигранный 
остроконечный головной убор, предположительно 
восточной работы конца XIII — начала XIV века с собольей 
опушкой, украшенный драгоценными камнями: жемчугом, 
рубинами, изумрудами и крестом. Регалия русских 
великих князей и царей.  Символ самодержавия в России. 
«Шапка Мономаха» относится к числу самых древних 
регалий, хранящихся в Оружейной палате Московского 
КремляЗолотой филигранный остроконечный головной 
убор, предположительно восточной работы конца XIII — 
начала XIV века с собольей опушкой, украшенный 
драгоценными камнями: жемчугом, рубинами, изумрудами 
и крестом. Регалия русских великих князей и царей.  
Символ самодержавия в России. «Шапка Мономаха» 
относится к числу самых древних регалий, хранящихся в 
Оружейной палате Московского Кремля. Начиная с Ивана 
КалитыЗолотой филигранный остроконечный головной 
убор, предположительно восточной работы конца XIII — 
начала XIV века с собольей опушкой, украшенный 
драгоценными камнями: жемчугом, рубинами, изумрудами 
и крестом. Регалия русских великих князей и царей.  
Символ самодержавия в России. «Шапка Мономаха» 
относится к числу самых древних регалий, хранящихся в 
Оружейной палате Московского Кремля. Начиная с Ивана 
Калиты, во всех духовных грамотах московских князей 
упоминается «шапка золотая». Возможно, что именно она 
впервые в 1572Золотой филигранный остроконечный 
головной убор, предположительно восточной работы 
конца XIII — начала XIV века с собольей опушкой, 
украшенный драгоценными камнями: жемчугом, 
рубинами, изумрудами и крестом. Регалия русских 
великих князей и царей.  Символ самодержавия в России. 
«Шапка Мономаха» относится к числу самых древних 
регалий, хранящихся в Оружейной палате Московского 
Кремля. Начиная с Ивана Калиты, во всех духовных 
грамотах московских князей упоминается «шапка 
золотая». Возможно, что именно она впервые в 1572 году 
в завещании Ивана Грозного была названа «шапкой 
Мономаха».
       Доподлинно известно, что шапкой Мономаха великий 
князь Иван III в 1498 г. впервые венчал на великое 
княжение своего внука Дмитрия. Позже ею венчались на 
царство все великие князья и цари, вплоть до Ивана 
Алексеевича, который был посажен на царство 
одновременно со своим младшим братом Петром 
Алексеевичем (будущим императором Петром I). В 1698 г. 
Иван, как старший, был венчан шапкой Мономаха, а для 
Петра специально изготовили золотую шапку Мономаха 
второго наряда. 

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 



Избранная Рада
∙   Круг приближенных царя Ивана IV Васильевича, 
фактически бывший неофициальным правительством в 
конце 40-50-х гг. Просуществовала до 1560 г.
∙   Руководящее положение занимали:
- думный дворянин Алексией Адашев,
- придворный священник Сильвестр,
- Митрополит Макарий (духовный наставник царя),
- думный дьяк Иван Висковатый,
- князь Андрей Курбский и др.
∙   Члены Избранной рады – сторонники компромисса 
между различными слоями феодалов, присоединения 
Поволжья, борьбы с Крымом. Провела реформы 
центрального и местного государственного 
аппарата.

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 
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2  Период внутренних реформ и 
внешнеполитических 

успехов 40– 50-х гг. XVI в.

Адашев Алексей Федорович (…- 1561)

     Известный любимец Иоанна Грозного. Историки 
последующих столетий считали Алексея 
Федоровича «образцом филантропа и 
гуманиста ХVI века».
    Окольничий  ( с ноября 1553), постельничий, 
член Избранной рады. Возглавлял Челобитный 
приказ. С конца 40-х гг. руководил восточной 
русской  политикой, с середины 50-х гг. – всей 
дипломатией.          Инициатор реформ с 
середины ХVI в., укреплявших центральную 
власть. 
      Возглавлял составление разрядных книг и 
летописей. С 1560г. в опале.

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 



2  Период внутренних реформ и внешне 
политических успехов 40– 50-х гг. XVI в.

Митрополит Макарий (1482-1563)

    Митрополит Московский и всея Руси с 1542г.

   Глава иосифлян, сторонник усиления 
самодержавной власти.     Под влиянием 
Макария Иван IV принял в 1547г. царский 
титул. Предпринял канонизацию русских 
святых. На церковном соборе 1551г. 
добился провала правительственной 
программы секуляризации церковных 
земель. 
      Руководил составлением «Степенной 
книги», «Великих Четьих - Миней».

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 



2 Период внутренних реформ и внешне политических 
успехов 40 – 50-х гг. XVI в.

Курбский Андрей Михайлович
(1528-1583)

     Русский князь, государственный и военный деятель, 
писатель, переводчик. Был членом Избранной рады.    
Участвовал в Казанских походах, взятии Казани (1552), 
отражении набегов крымских татар, в Ливонской войне.
      Опасаясь «неправедной» опалы царя Ивана IV, 
бежал в Литву (1564), сражался с русскими воеводами. 
Написал мемуарный памфлет «История о великом 
князе Московском» (1573) и три обличительных 
послания «лютому самодержцу», составивших 
уникальный литературный памятник, исполненный 
страстной полемики о пределах царской власти и о её 
верности «пресветлому православию»

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 



2  Период внутренних реформ и внешнеполитических
успехов 40 – 50-х гг. XVI в.

Сильвестр (…-1566)

    Священник Московского Благовещенского собора с 
конца 1540-х гг. С 1547 оказывал большое влияние на 
Ивана IV Грозного.
    Член Избранной Рады. С 1560 в опале, постригся в 
монахи. Автор особой редакции «Домостроя», а также 
посланий, в которых трактовал вопросы прав и 
обязанностей государя, светских и церковных деятелей 
с позиций, близких к нестяжателям.

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 



2  Период внутренних реформ и внешне политических
 успехов 40– 50-х гг.XVI в.

Основные реформы Избранной Рады
   Создание центральных органов государственного 
управления – приказов (до середины 60-х годов их 
называли «избами»).
∙    Одним из первых приказов была Челобитная изба, 
её возглавил Алексей Адашев. Задачей этого 
учреждения было принимать челобитные (жалобы) на 
имя государя и проводить по ним расследования. Тем 
самым Челобитная изба становилась высшим 
контрольным органом.
∙   Главой Посольского приказа (ведомства иностранных 
дел) стал дьяк Иван Висковатый. Он руководил русской 
внешней политикой 20 лет, пока не был казнен в годы 
опричнины. 

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 



Основные реформы Избранной Рады.

∙   Поместный приказ занимался распределением поместий и вотчин 
между служилыми людьми.
∙   Разрядный приказ стал своего рода штабом вооруженных сил: 
определял, сколько служилых людей и из каких уездов должно выйти в 
полки, 
 (т.е. сбором дворянского ополчения).
∙    Разбойный приказ вел борьбу против «разбоев» и «лихих людей», 
 (т.е. поимкой преступников)
∙    Земский приказ ведал порядком в Москве.
∙    В 1550-х годах завершилось складывание приказной системы.
 

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного

2 Период внутренних реформ и внешнеполитических 
       успехов 40– 50-х г.г.XVI в.



Основные реформы Избранной Рады

∙   Укрепление нового государства (монархии) требовало решительной 
замены хищнического аппарата власти на местах, сложившегося при 
боярском правлении.
∙   Необходимо было создание аппарата чиновников.
∙   Наиболее эффектной формой создания исполнительного аппарата 
явилось избрание на местах самими подданными чиновников для 
несения государственных функций.
∙   Выбранные в городах и волостях целовальники (целовали крест на 
верность царю)  и старосты становились «чиноначальными людьми» 
государства. Выборность и сменяемость этих лиц ставила их 
деятельность под контроль подданных.

2 Период внутренних реформ и внешне политических
успехов 40– 50-х гг.  XVI в.

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного



2  Период внутренних реформ и 
внешнеполитических
успехов 40– 50-х гг. XVI в.
 

Основные реформы Избранной Рады

    В 1549 г. был создан первый Земский собор -«собор примирения».

     Земский собор – собрание сословных представителей: 
∙       бояр,
∙      столичного дворянства, 
∙      духовенства. 

    До конца ХVI в. Земский собор создавали еще три раза: в 1549, 1584, 1598 
гг. Созывы соборов свидетельствовали о складывании в России сословно-
представительской монархии.
    Собор 1549г. принял решение о составлении нового Судебника (утвержден 
в 1550г.)

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного.



Судебник Ивана Грозного 1550 г.

∙   Особенность судебника: Земское устроение явилось условием для 
проведения в жизнь судебной реформы.
∙   Суд становился прообразом взаимоотношений государственной власти 
в целом с выбираемыми от сословий.
∙   Судебник закреплял создание в Московском государстве «праведного» 
 т.е. справедливого суда, контролируемого «лучшими людьми» из 
данного сословия на местах. 
∙   Однако до создания постоянных верховных сословно-
представительных учреждений дело не дошло. 

2 Период внутренних реформ и внешнеполитических
 успехов 40 – 50-х гг. XVI в.

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 



Основные реформы Избранной Рады 

∙   В 1551г. был создан церковный Собор, получивший название 
Стоглавый (сборник его решений состоял из ста глав).
∙   Собор закрепил унификацию общерусского пантеона святых.
∙   В 1552г. Был составлен полный список Государева двора, который 
наряду с княжеской и боярской аристократией включал в себя и верхи 
дворянства.
∙  Лица, в него входившие стали называться дворянами. Нижний слой 
служилых людей продолжал носить название  - дети боярские.
∙   Именно из числа дворян происходили теперь многие назначения на 
командные, военные и административные должности. Создание 
приказов и расширение государева двора укрепило центральную 
власть.

2  Период внутренних реформ и внешнеполитических 
успехов 40– 50-х гг. XVI в.

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 



Основные реформы Избранной Рады

∙   Установление  единого культа и обрядов.
∙   Были установлены общие правила – каноны – для церковной 
живописи.
∙   Собор заявил о высоком моральном значении церкви, пастырском 
служении священников.
∙   Выступая против распутства, пьянства и бродяжничества монахов.
∙   На церковь возлагалось устройство школ для мирян.

2 Период внутренних реформ и внешне политических
 успехов 40 – 50-х гг. XVI в.
 

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного



Основные реформы Избранной Рады.
Военные реформы

∙   В 1550г.отряды пищальников были преобразованы в 
стрелецкое войско.
∙   Стрельцы за свою службу получали денежное 
жалованье и находились в ведение Стрелецкого приказа.
∙   Было ограниченно местничество (порядок замещения 
должностей в войске в зависимости от знатности) на 
время походов.
∙   Утверждался принцип единоначалия.
∙    Назначение на службу стало государственной 
обязанностью.

 2 Период внутренних реформ и внешнеполитических                                                                                                                        
 успехов 40 – 50-х гг. XVI в.

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 



Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 

     Кормление – система содержания должностных лиц 
(наместников, волостей и др.) за счет местного населения на 
Руси. Ликвидировано Земской реформой 1555-1556г.г.
      Местничество – система распределения служебных мест в 
Русском государстве с ХIV-ХV в.в. при назначении на военную, 
административную и придворную службу с учетом происхождения, 
служебного положения предков человека и его личных заслуг.
   Таким образом, система реформ, предпринятых фактическим 
правительством в конце 40-50-х г.г. ХVI в. По самой своей сути была 
изначально связана с идеей ограничения царской власти «мудрым 
советом», т.е. той или иной формой представительства, 
выражающей, в отличии от кастовой Боярской думы, интересы 
служилой массы и верхов городского посада.

2  Период внутренних реформ и внешнеполитических                                                                                                                       
успехов 40 – 50-х г.г. XVI в.



Реформы середины ХVI в. 

    Значительно укрепили центральную 
власть и государственное управление, что 
позволило 
Ивану IV перейти к решению задач внешней 
политики.  

2   Период внутренних реформ и внешнеполитических 
успехов 40 – 50-х гг. XVI в.

       

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 



Внешняя политика.
Присоединение Среднего и Нижнего Поволжья. Причины. 

Стремление Москвы покорить Казанское и Астраханское 
ханства вызывалось:
∙    необходимостью завоевания «подрайской землицы» на 
Волге, чтобы обеспечить владениями русских служилых людей 
и тем самым укрепить государство;
∙    потребностями установления контроля над волжской 
торговлей в целях развития экономики и увеличения доходов 
казны;
∙    желанием защитить пограничные земли от набегов татарских 
отрядов, освободить православных пленных, находившихся в 
Казне;
∙    опасениями, что этот регион может оказаться под властью 
Крыма и стоящей за его спиной Османской Империи.

2 Период внутренних реформ и внешнеполитических 
успехов 40 – 50-х гг.XVI в.

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного.



Карта России в середине XVI 
века

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 

2 Период внутренних реформ и внешне политических                                                                                                                     
успехов 40– 50-х гг. XVI в.



      Уже к середине ХVI в.  в  состав России анклавы мусульманской 
цивилизации:
∙    1552г. –завоевание Казани. (Казанское ханство);
∙    1554г. – Ногайская Орда;
∙    1551-1552гг. – произошло добровольное присоединение к 
России удмуртов, чувашей, мордвин, марийцев;
∙    1551-1557г.– башкирские племена приняли подданство России;
∙    1556г. – Астраханское ханство.

      Таким образом, Волга вплоть до устья была 
включена в состав государства, границы которого 
стремительно расширялись.

2 Период внутренних реформ и внешне политических
успехов 40 – 50-х гг. XVI в.

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного.



Ливонская война (1558-1583гг.).
Причины и повод

       Геополитические интересы России заставляли ее укрепиться в 
Прибалтике, где в связи с ослаблением Ливонского ордена на его 
территории притязали соседние государства, в первую очередь Литва и 
Швеция.
          Стремление России к развитию торговых отношений в Балтийском 
регионе.

     Поводом к войне стала неуплата ливонцами дани, а также 
нарушение обязательств не заключать союзных отношений с 

Литвой.

2 Период внутренних реформ и внешне политических
успехов 40 – 50-х гг.  XVIв.

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного.



        На  первом этапе (1558 – 1562гг.) она была успешной.
 Русские войска захватили Нарву, Дерпт (Тарту) и 
белорусский город Полок.

      Однако в целом война оказалась неудачной. 

Почти все завоевания территории пришлось оставить.

2  Период внутренних реформ и внешне политических
успехов 40 – 50-х гг. XVI в.

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 



3 Социальный и политический строй  России к   
середине XVI века

                          Ведущей отраслью хозяйства России в начале XVI века 
было земледелие.

        Земельная собственность к середине XVI века носила 
сословный характер: 

       -   государственное (черносошное), 
–  вотчинное,
–  поместное (светское) землевладения, 
–  монастырские и церковные. 

           Вотчины: владелец вотчины мог передавать её по 
наследству (от отца к сыну), продавать и закладывать. На 
вотчинном праве имели земли князья, в период 
раздробленности бывшие главами самостоятельных 
политических образований, а ныне сохранявшие лишь 
титул как обозначение родового звания.  

 Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 



3. Социальный и политический строй  России 
к  середине XVI века

•     Княжата - потомки удельных князей Рюриковичей и 
Гединимановичей;

•     Бояре - составлявшие высшую прослойку 
феодального общества и вместе с князьями и 
княжатами занимавшие ведущее место в судебно-
административном управлении страной.

             Все они в качестве вассалов Великого князя 
обязаны были вместе с ним участвовать в походах 
во главе своих отрядов, состоявших из дворян и 
«служилых по прибору» (верхушки черносошного 
крестьянства, холопов и свободных элементов 
городского населения).

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного

. 



3 Социальный и политический строй  России к  
середине XVI века

•     Поместья: за несение военной службы 
государство стало наделять землями слуг Великого 
князя и «долей боярских» на ограниченных условиях 
- запрещая им продавать и дарить землю. 

         Так   складывалась новая группа феодального 
сословия - помещики (испомещенные на землю) и 
новая форма феодального землевладения – 
поместье.

•     В качестве первых получателей поместий от 
Великого князя выступали дворяне и средняя 
прослойка феодалов, так называемые дети 
боярские.    

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 



3 Социальный и политический строй  России к  
середине XVI века

•    Феодальная собственность на землю сочеталась с 
мелким крестьянским землевладельцем. Крестьяне несли 
повинности в пользу государства, если жили на 
государственных землях, или в пользу владельцев, если 
проживали в частных владениях.

•    Основную рабочую силу в хозяйствах светских и 
духовных землевладельцев составляли «люди дворовые» 
(холопы) и зависимые крестьяне.

•     Развитие товарного производства вело к возникновению 
и росту ремесленно- торговых поселений - рядов, посадов 
и городов. 

        Основную массу населения городов составляли 
ремесленники и торговые люди.  

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 



4 Опричнина – эпоха террора

Общая характеристика политики опричнины.
Историография проблемы

Политика опричнины, вылившаяся в массовый террор, вызывала и 
до сих пор вызывает недоумение у исследователей.

•         Одни историки видят в опричнине проявление психической 
ненормальности царя;

•         другие считают её закономерной и прогрессивной по своему 
характеру.

       С середины 50-х гг. XX века началось критическое 
переосмысление роли личности Ивана Грозного и политики 
опричнины.

♦            Историк Кобрин В.Б. (80-90-е г.г. XX века), развеяв миф о 
борьбе прогрессивного дворянства с реакционным боярством 
увидел в опричнине стремление царя к укреплению единоличной 
власти, альтернативу постепенным реформам.

 

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 



4  Опричнина – эпоха террора

        При отсутствии достаточных предпосылок для 
немедленного установления самодержавной 
формы правления, незавершённости 
формирования аппарата власти и в условиях 
духовного кризиса общества эти стремления 
вылились в террор. 

             В современной историографии историк 
    Д.Н. Альшиц недвусмысленно осуждал 

опричнину, вместе с тем полагая, что она 
породила не только деспотические формы 
самодержавия, но и само самодержавие. 

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного 



4 Опричнина – эпоха террора

Предпосылки опричнины

♦         Разрыв Ивана IV с политикой реформ  Избранной Рады , 
его стремление к неограниченному самовластию, на пути к 
которому стояли традиционные нормы и органы 
управления, остатки удельной системы, моральный 
авторитет церкви, слабость центрального 
государственного аппарата.

♦    Ухудшение обстановки в стране в связи с Ливонской 
войной, требовавшей мобилизации ресурсов тыла, 
увеличение налоговых поступлений. Однако система 
местного управления, сложившаяся после земской 
реформы, общая слабость центральных органов 
управления не позволили обычными методами 
обеспечивать военный нужды. 

♦ Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 



4 Опричнина – эпоха террора

      ♦   Стремление власти спасти свой авторитет, для чего неудачи в войне 
стали объясняться предательством окружения царя.

       ♦   Религиозные представления царя и народа, психологическая 
атмосфера, сложившаяся в обществе. 

      Иван IV всё более верил в свою богоизбранность, а к населению 
относился как к холопам, которых он «волен жаловать или казнить». О 
религиозном характере опричнины свидетельствуют и такие факты, как 
организация опричников, созданная по типу монашеского ордена во 
главе с игуменом, т.е. самим царём, театрализованные казни, 
напоминавшие наказания грешников в аду.

       ♦      Личные качества царя:
• подозрительность, его крайняя мнительность,
• жестокость, 
•  трусость и слабоволие, сочетавшиеся с умом, начитанностью 

и верой в божественную природу своей власти. 

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 



4  Опричнина – эпоха террора
                  Опричнина (от славянск. опричь – кроме, особо). 

•      В XIV-XV в.в. особое удельное владение женщин из велико-
княжеской семьи.

•    В XVI веке существовало 2 понятия опричнины:

   1) название государственного удела в 1565 -1572  гг.,

   2) наименование внутренней политики царя Ивана Грозного в 
1565-1572 гг.

         Система внутриполитических мер для борьбы с 
предполагаемой изменой в среде знати (массовые репрессии, 
казни, земельные конфискации и т.п.).

     
Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 



4 Опричнина – эпоха террора
Опричнина – 1565-1572 гг.

♦      первый и главный этап опричнины  (декабрь 1564г.– сентябрь 
1572 г.) Государство было разделено на две части:

                          -опричнину,
                          -земщину.

♦        в опричнину вошли значительные территории на западе,  
северо-западе и юге страны, которые были объявлены 
Государственным уделом (земли, в которых со времён 
Киевского государства формировался уклад европейского типа).

       Опричнина была отменена в 1572 году, земли были 
объединены вновь.

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 
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Второй этап опричнины  (1575-1576 гг.)

         В 1575 г. царь попытался возродить опричнину в 
несколько изменённом виде. Он принял титул «князя 
московского», «назначив» царём и великим князем 
служилого касимовского хана (крещённого) Симеона 
Бекбулатовича, но эта очередная затея Грозного 
продлилась недолго (около года).

 

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 
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Организация государственного управления в годы 
опричнины 

Земщина Опричнина 

Государь всея Руси- 
 Симеон Бекбулатович

 Земская Боярская Дума 

Великий князь Московский -
    «Иванец Васильев» (Иван IV) 

Столица - МоскваСтолица -
Александрова Слобода 

   Территория: все земли не    
выделенные в опричнину. 

    Территория: поморские уезды, 
важные в торгово-промышленном 

отношении, земли Строгановых на Урале, 
некоторые слободы и улицы Москвы; 
центральные уезды, где расположены 

родовые имения-вотчины бояр. 

Русское государство 
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             Земские          приказы

земское войско
земская казна

Опричные          приказы

    опричное войско
    опричная казна

Земская Боярская Дума Опричная        Дума

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 
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                   Основное содержание опричнины сводилось к 
насилию, с помощью которого опричники во главе 
со своим «игуменом», т.е. царем, надеялись 
искоренить грех непослушания власти и даже – 
греховную природу человека.
    Социально-политический смысл опричнины 
тесно переплетался с религиозными 
представлениями людей той эпохи.  Власть с 
помощью жестокого террора стремилась, с одной 
стороны, компенсировать свою слабость и 
неэффективность, а с другой – парализовать волю 
населения к сопротивлению вселить ужас в души 
людей, заставить их безропотно ей подчиняться, 
обеспечить материальные и людские ресурсы для 
ведения войны.

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 
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Кульминация опричнины

          В начале 1570г. царь возглавил карательную 
экспедицию против Новгорода Великого. 

              Погром продолжался более 5 недель – с 6 января по 13 
февраля 1570г., когда ежедневно «ввергали в воду» (под 
лед) 500-600, а в иные дни и до 1500 человек. 

              В июле 1570г. страшная казнь прокатилась и по 
Москве.

          После Новгородской вакханалии народ дал 
Ивану IV прозвище Грозный. 

  

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 
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                                Малюта – Скуратов-Бельский Григорий Лукьянович
                                 (?-1573)

            Думный дворянин, приближенный Ивана IV Грозного, глава 
опричного террора. Участник убийств князя Владимира Старицкого, 
митрополита Филиппа и др. В январе 1570 г. в связи с подозрением 
Новгорода в измене руководил походом на него.

     Погиб 1 января 1573 года при штурме крепости Вайсенштайн (Паидэ – 
Paide, Эстония). В Ливонскую войну  лично возглавил штурм. 

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 
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                 Отмена опричнины 

•            В 1571г. царь не сумел организовать оборону Москвы от набега 
крымского Хана Девлет - Гирея. Опричное войско, выродившееся 
в банду грабителей и убийц, оказалось неспособным 
противостоять внешнему врагу. Хан сжёг Москву.

•         В 1572г. перед угрозой нового нашествия татар Иван 
Грозный вынужден был отменить опричнину. Запрещено 
было даже произносить это слово. Отмена опричнины, 
однако, не прекратила террор. Он продолжался, но в 
меньших масштабах.

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 
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 Основные последствия опричнины

•          Важнейшая для молодой страны проблема соотношения власти 
(государства и общества) была решена в пользу власти. 
Опричнина подчинила общество неограниченной власти 
московского царя. Она завершила оформление самодержавно-
деспотической, жестко централизованной системы власти, 
основанной на отношениях подданства, вершиной которой был 
царь-самодержец.

•        Установилась главенствующая роль правителя, имеющего 
неограниченную сакрализованную власть. В результате 
опричнины роль Боярской думы упала, место наиболее 
строптивых и непокорных бояр, которые в большинстве были 
истреблены, заняла бюрократия: окольничие, думные дьяки, 
думные дворяне. Боярская дума сохранилась как дань традиции, 
но она стала более управляемой и послушной.

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 



4  Опричнина – эпоха террора
 

•              Главной социальной опорой власти стала бюрократия. 
Земледельцы независимо от размера владения были превращены 
в массу служилых людей, которые находились в зависимости от 
царя.

•      Ликвидированы экономически независимые от власти 
собственники, которые могли стать основой формирования в 
России гражданского общества. Государство присвоило себе 
внешнее право собственности, предоставив гражданам только 
права владения.

•      В стране разразился тяжелейший экономический кризис – 
деревни и села Центра и Северо-запада (Новгородские земли) 
запустели. Необработанными оказались до 90% земли.

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 
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            Общий результат опричнины В.О. Ключевский сформулировал 
так: 

             «Современники поняли, что опричнина, выводя крамолу, 
вводила анархию, оберегая государя, колебала самые основы 
государства. Направленная против воображаемой крамолы, она 
подготовляла действительную».

               Таким образом, к концу  XVI в. Московская Русь в 
общественной организации вплотную подошла к типу восточной 
деспотии: 
   - корпоративная структура общества,
   - единоличная власть царя,
   - отношения подданства,
   - ограничение прав собственности.

Наиболее яркое отражение отношения подданства нашли в форме 
зависимости крестьян - крепостном праве.

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 
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Итоги Ливонской войны

•        В 1582 г. в Яме Запольском русские послы заключили 
перемирие с Речью - Посполитой на десять лет.
Россия теряла Полоцк и все завоеванные ею земли в 
Ливонии.

•      В 1583 г. было подписано Плюсское перемирие со 
Швецией, согласно которому Россия отдавала четыре свои 
крепости: Нарву, Ям, Копорье, Ивангород и фактически 
лишалась выхода к Балтийскому морю.

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 
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         ЕРМАК
(1530-40-е – 06.08.1585)

   Ермак Тимофеевич (Ермолай Тимофеевич) в 
некоторых источниках назван Василием 
Тимофеевичем Алениным, казачий атаман. 
Родился во второй половине ХVI в.  
 
    Ермак в течение 20 лет возглавлял казачью 
станицу, «полевал» между Волгой и Доном. В 
начале 1580-х участвовал вместе со своей 
станицей в Ливонской войне на стороне России, 
совершил набег на ногайцев. 

                                                                           

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного.
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 Образование и расширение Российского государства (ХIV – ХVI в.в.)

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV 
Грозного. 
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 -  Промышленники Строгоновы получили на Среднем Урале от 
Ивана IV земельные владения, граничившие с Сибирским 
ханством. Для их защиты от набегов хана Кучума, враждебно 
относившегося к России, они пригласили отряд казаков во 
главе с атаманом Ермаком Тимофеевичем.

 -  В 1582г. казаки (около 600 человек) начали поход в Сибирь. 
Ермак нанес ряд поражений противнику и занял столицу 
Ханства - Кашлык. Летом 1583г. он отправил посольство к 
Ивану Грозному с ясаком и известием о победе.

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного.

                  Начало покорения Сибири
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      В 1585г. в результате неожиданного набега татар 
на лагерь, Ермак Тимофеевич попал в засаду и 
утонул в реке Иртыш.

    В 80-90-е гг. XVI в. продолжался поток русской 
колонизации в Западную Сибирь, строились 
города-крепости Тюмень (1586 г.), Тобольск (1587г.),
Сургут (1594 г.), Верхотурье (1598 г.).

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 
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Итоги правления Ивана Васильевича Грозного были для 
страны крайне противоречивы.

 -  Главным результатом его почти 50-летнего пребывания на 
престоле явилось оформление централизованного 
Российского государства - царства, равного великим империям 
прошлого.

 -  Оно приобрело в XVI в. широкий международный авторитет, 
имело мощный бюрократический и военный аппарат, который 
лично возглавлял «всея России самодержец».

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 



4 Опричнина – эпоха террора

    Однако именно в этот период Россия вела 
изнурительную и бесплодную Ливонскую войну, 
которая сопровождалась во внутренней политике 
страшным опричным террором.

   Опричнина явилась форсированной централизацией 
без необходимых социально-экономических 
предпосылок, когда власть маскирует свою слабость 
«подсистемой» тотального страха.

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 
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-   Последние годы Ивана Грозного были трагичны. 
Вместе со старшим сыном Иваном, погибшим от руки 
отца в 1581г. погибла его надежда на достойного 
преемника: второй сын, Федор, был слабоумен, а третий 
– Дмитрий, родился лишь в 1582 г.

 -  18 марта 1584 года царь Иван IV Грозный скончался и 
царем был провозглашен Федор Иванович. (1584-1598).

 -  В 1598г. со смертью Федора Ивановича правящая 
династия Рюриковичей прекращает свое 
существование.

 -  Земский собор избрал царем Бориса Годунова. 

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного 
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Сын Ивана Грозного  - Федор Иванович
    Как всегда в подобных случаях, между 
приближенными к престолу началась борьба за власть 
и за влияние на слабого царя. После смерти (в 1586 г.) 
царского дяди по материнской линии боярина Никиты 
Романовича Захарьина на первое место выдвигается 
царский шурин Борис Федорович Годунов – умный, 
способный, энергичный и честолюбивый боярин. При 
Грозном он упрочил своё положение женитьбой на 
дочери любимого царского опричника Малюты 
Скуратова – Бельского, а потом царевич Федор 
женился на его сестре Ирине, и Борис стал, таким 
образом, близким к царской семье человеком.     
Преодолев сопротивление старой знати, Годунов 
становится при царе Федоре правителем государства.

                                                                            Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного. 
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   В царствование Федора последняя жена царя Ивана Мария со своим 
малолетним сыном Дмитрием (род. в 1582г.) и со своими братьями была 
удалена из Москвы в Углич, который дан был «в удел» Дмитрию.

Дмитрий Иванович
   15 мая 1591г. царевич Дмитрий был найден зарезанным 
во дворе угличинского дворца. В январе 1598г. царь Федор 
умер, а с ним прекратилась династия потомков Ивана 
Калиты.

      Как большинство диктаторских режимов, 
режим Грозного, сцементированный лишь 
террором и демагогией, не пережил своего 
создателя, хотя и оставил глубокий негативный 
след как в психологии господствующего класса, 
так и на судьбах страны и ее народа.

Отечественная история. Лекция №5 Эпоха  Ивана IV Грозного.
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