
ИВАН ГРОЗНЫЙ



Общая характеристика
� 1-й Царь всея Руси   (1533 — 1584)
� Коронация: 16 января 1547
� Предшественник: Василий III
� Преемник: Фёдор I
� Наследник: Дмитрий (1552-1553), Иван 

(1554-1582), после Фёдор
�  Вероисповедание: Православие
� Рождение: 25 августа 1530 Коломенское
� Смерть: 18 марта 1584 (53 года) Москва
� Похоронен: Архангельский собор в Москве
� Династия: Рюриковичи
� Отец: Василий III
� Мать: Елена Глинская



� Супруга:
1) Анастасия Романовна
2) Мария Темрюковна
3) Марфа Собакина
4) Анна Колтовская
5) Мария Долгорукая
6) Анна Васильчикова
7) Василиса Мелентьева
8) Мария Нагая
� Дети:
сыновья: Дмитрий, Иван, Фёдор, 

Василий, Дмитрий Углицкий.
дочери: Анна, Мария

Царь Федор 
Иванович



Детство и юность
Двадцатилетний брак великого князя Московского Василия III 
с Соломонией Сабуровой был бесплоден. Винить в этом 
только Соломонию нет достаточных оснований. Известный 
оппонент Ивана Грозного - изменник князь Андрей Курбский 
написал, что отец его врага Василий III искал знахарок и 
колдунов, которые помогли бы ему приобрести мужскую 
силу. В конце концов великому князю с помощью 
митрополита Даниила и покорной части духовенства удалось 
отправить законную жену в монастырь против ее воли и 
жениться на юной обворожительной литовской княжне Елене 
Глинской. Иван IV, прозванный впоследствии Грозным, 
появился на свет в 1530 году, когда его отцу, Василию III, было 
уже за пятьдесят. Он был ребенком очень желанным, и его 
рождения ожидала вся страна. Однако, вопреки ожиданиям, 
она не имела детей ещё 3 года.



Василий III - отец Ивана ГрозногоНо царь после рождения сына прожил 
совсем недолго. Он умер в 1534 году, и 
власть перешла к Елене Глинской. В 1538 
году и она скончалась, отравленная, как 
принято считать, крамольными боярами. 
Власть захватили бояре во главе с 
Шуйскими. Ивана воспитывали великие и 
гордые бояре на свою и на детей своих 
беду, стараясь угодить ему во всяком 
наслаждении.
Елена Глинская - мать Ивана 
Грозного



В 1540 году по инициативе митрополита Иоасафа , 
освобождены были князь Бельский, занявший место князя 
Ивана Шуйского, удаленного на воеводство, и удельный князь 
Владимир Андреевич Старицкий с матерью.. В 1543 году 13-
летний Иван восстал против бояр, отдал на растерзание псарям 
князя Андрея Шуйского, и с тех пор бояре начали бояться 
Ивана. Власть перешла к Глинским - Михаилу и Юрию, дядям 
Ивана, устранявшим соперников ссылками и казнями и 
вовлекавшим в свои меры юного великого князя, играя на 
жестоких инстинктах, и даже поощряя их в Иване. Не зная 
семейной ласки, страдая до перепуга от насилия в окружавшей 
среде в житейские будни, Иван с 5 лет выступал в роли 
могущественного монарха в церемониях и придворных 
праздниках: превращение собственной позы сопровождалось 
таким же превращением ненавидимой среды - первые 
наглядные и незабываемые уроки самодержавия. Направляя 
мысль, они воспитывали литературные вкусы и читательскую 
нетерпеливость. В дворцовой и митрополичьей библиотеке, 
Иван книгу не прочитывал, а из книги вычитывал все, что 
могло обосновать его власть и величие прирожденного сана в 
противовес личному бессилию перед захватом власти боярами. 
Ему легко и обильно давались цитаты, не всегда точные, 
которыми он пестрил свои писания; за ним репутация 
начитаннейшего человека XVI века и богатейшей памяти.



Венчание на царство Ивана IV 
Грозного

На семнадцатом году жизни, Иван объявил митрополиту 
Макарию, что хочет жениться и также он выступил с речью о 
том, что хочет принять титул царя. 16 января 1547 года в 
Успенском соборе Московского Кремля состоялось 
торжественное венчание на царство великого князя Ивана IV. 
На него были возложены знаки царского достоинства: крест 
Животворящего Древа, бармы и шапка Мономаха. После 
приобщения Святых Тайн Иван Васильевич был помазан 
миром. Царский титул позволял занять существенно иную 
позицию в дипломатических сношениях с Западной Европой. 
Великокняжеский титул переводили как "принц" или даже 
"великий герцог". Титул же "царь" или совсем не переводили, 
или переводили как "император". Русский самодержец тем 
самым вставал вровень с единственным в Европе императором 
Священной Римской империи. А 3 февраля сыграли свадьбу с 
Анастасией Захарьиной-Романовой. Союз с такой женщиной 
если и не смягчил сразу буйный характер царя, то подготовил 
его дальнейшее преображение. На протяжении тринадцати лет 
брака царица оказывала на Ивана смягчающее влияние, 
родила ему сыновей. Но ряд крупных пожаров в Москве весной 
- летом 1547 года прерывают столь торжественно начавшееся 
царствование Ивана IV.



Шапка Мономаха. Конец XIII - 
начало XIV в.



Избранная Рада.

Митрополит Макарий

Планы переустройства России вынашивала небольшая 
группа людей, окружавших в то время Ивана IV. Одним из 
них был митрополит Макарий, образованнейший человек 
того времени, активно участвовавший в государственной 
деятельности 40-50-х годов. Другим приближенным стал 
священник придворного Благовещенского собора 
Сильвестр. В окружении Ивана IV находился и незнатный 
по происхождению дворянин Алексей Федорович Адашев. 
К началу 1549 года влияние на царя Сильвестра и Адашева 
значительно усилилось, и последний становится, по сути, 
руководителем правительства, названного впоследствии 
Андреем Курбским "Избранной Радой". Сильвестр 
"детскими страшилами" по выражению Ивана, толкнул его 
на путь покаяния и попытки очистить себя и страну от 
всякого зла с помощью новых советников, которые были 
подобраны по указаниям Сильвестра и составили 
"избранную раду", заслонившую собою боярскую думу в 
текущем управлении и законодательстве. Ее значение 
бесспорно для 50-х годов, но не безгранично, так как 
осложнялось и ослаблялось влияниями Захарьиных и 
митрополита Макария.. Затрагивались и разноречиво 
решались вопросы о значении светской аристократии, 
крупного землевладения, духовенства, монастырей, 
поместного класса, самодержавия, земского собора и др. 
Личное участие Ивана сообщило первому 
правительственному выступлению на пути реформ 
некоторый внешний драматизм и обратило его в 
осуждение эпохи боярского правления и малолетства царя, 
которая оценивалась как время государственного 
нестроения и народных страданий. С именем Алексея 
Адашева связаны все последующие реформы, а также 
успехи внешней политики России в середине XVI века 
Кроме них, в разработке и проведении реформ также 
участвовали "думцы" Захарьины, Д.И.Курлятев, И.В.
Шереметев, А.И.Курбский.



Реформы центральных и местных органов власти 
при Иване Грозном

К февралю 1549 года относится начало деятельности на Руси 
Земских соборов - сословно-представительных органов. 
"Земские соборы, - писал Л.В.Черепнин, - это орган,
пришедший на смену вечу", воспринявший древнерусские 
"традиции участия общественных групп в решении 
правительственных вопросов", но заменивший "элементы 
демократизма началами сословного представительства".

Первым собором обычно считается совещание, созванное царем 27 
февраля. Вначале он выступил перед боярами, окольничими, 
дворецкими и казначеями в присутствии церковного 
"освященного собора", и в тот же день он говорил перед 
воеводами, княжатами и дворянами.

Следующим шагом явилась прямая ликвидация в 1551-1552 годах 
наместничьего управления в отдельных областях. А в 1555-1556 
годах приговором царя "о кормлениях" наместничье 
управление отменялось в общегосударственном масштабе. Его 
место занимало местное управление, проделавшее долгий и 
нелегкий путь.



Земская реформа наряду с черносошными землями затронула и 
города, где тоже (но из зажиточного посадского населения) 
выбирались земские старосты. Губные и земские старосты в 
отличие от кормленщиков - пришлых людей - действовали в 
интересах и на пользу своих уездов, городов и общин. 
Справедливости ради необходимо отметить, что полностью 
местные реформы были осуществлены лишь на Севере.

Ко времени Избранной Рады относится усиление значения приказов 
как функциональных органов управления. Именно в середине XVI 
в. возникают важнейшие приказы. К ним относится 
Челобитенный, в котором принимались жалобы на имя царя и 
проводилось расследование по ним. Во главе этого, по сути 
высшего органа контроля, стоял А.Адашев. Посольский приказ 
возглавлял дьяк Иван Висковатый. Поместный приказ ведал 
делами поместного землевладения, а Разбойный разыскивал и 
судил "лихих людей". Первый приказ военного ведомства - 
Разрядный - обеспечивал сбор дворянского ополчения и назначал 
воевод, а другой - Стрелецкий - ведал созданным в 1550 г. войском 
стрельцов. Разрядным приказом некоторое время руководил дьяк 
И.Г.Выродков, при котором он стал как бы генеральным штабом 
русского войска. Финансовые дела находились в компетенции 
Большого прихода и Четвертей (Четей). С присоединением 
Казанского и Астраханского ханств создается приказ Казанского 
дворца. Окончательное завершение формирования приказной 
системы приходится на XVII век.



Реформы в социально-экономической сфере при 
Иване Грозном.

Уже в Судебнике 1550 года затрагиваются существенные вопросы 
землевладения. В частности, принимаются постановления, 
затрудняющие дальнейшее существование вотчинных земель.

Особое место занимают статьи о частновладельческом населении. В 
целом право перехода крестьян в Юрьев день по ст. 88 сохранялось, 
но несколько увеличилась при этом плата за "пожилое". Ст. 78 
определяла положение другой значительной группы населения - 
кабальных холопов. Запрещалось, к примеру, превращать в холопов 
служилых людей, ставших должниками.

Главные изменения в социально-экономической сфере были 
направлены на обеспечение землей служилых людей - дворян. В 1551 
году на Стоглавом соборе Иван IV заявил о необходимости 
перераспределения ("переверстания") земель между 
землевладельцами: "у кого лишек, ино недостаточного пожаловати«.

"Уложение о службе" (1555) устанавливало правовые основы поместного 
землевладения. Каждый служилый человек имел право требовать 
поместье не меньше 100 четвертей земли (150 десятин, или примерно 
170 га),



Военные преобразования при Иване Грозном

Основу вооруженных сил составляло теперь конное ополчение 
землевладельцев. Помещик или вотчинник должен был выходить на 
службу "конно, людно и оружно". Кроме них, существовали служилые 
люди "по прибору" (набору): городская стража, артиллеристы, 
стрельцы. Сохранялось и ополчение крестьян и горожан - посоха, 
несшая вспомогательную службу.

В 1550 году была предпринята попытка организации под Москвой 
трехтысячного корпуса "выборных стрельцов из пищали", обязанных 
быть всегда наготове для исполнения ответственных поручений. В него 
вошли представители знатнейших родов и верхи Государева Двора. 
Стрельцы представляли собой уже регулярное - войско, вооруженное 
новейшим оружием и содержащееся казной. Организационное 
строение стрелецкого войска было позднее распространено на все 
войска.

Управление дворянским войском чрезвычайно усложнялось обычаем 
местничества. Перед каждым походом (а иногда и в походе) 
происходили затяжные споры. "С кем кого ни пошлют на которое дело, 
ино всякой разместничается", - отмечал в 1550 году Иван IV. Поэтому 
местничество в армии воспрещалось и предписывалось несение 
воинской службы "без мест". Принцип занимать высшие посты в армии 
родовитыми княжатами и боярами тем самым нарушался.





Судебник 1550 года
На первом Земском соборе, Иван IV Грозный принял решение о создании нового 

правового кодекса - Судебника. В основу был положен предыдущий Судебник 
1497 года.

В Судебнике 1550 года из 100 статей большая часть посвящена вопросам 
управления и суда. В целом пока что сохранялись старые органы управления 
(центральные и местные), но в их деятельность вносились существенные 
изменения. Таким образом, продолжалось их эволюционное превращение в 
рамках формирующегося сословно-представительного государства. Так, 
наместники теперь лишались права окончательного суда по высшим 
уголовным делам, оно передавалось в центр. Судебник, вместе с тем, расширил 
деятельность городовых приказчиков и губных старост: к ним полностью 
отошли важнейшие отрасли местного управления. А их помощники - старосты 
и "лучшие люди" - по постановлению Судебника обязательно должны были 
участвовать в наместничьем суде, что означало контроль со стороны выборных 
от населения за деятельностью наместников. Значение служилых людей - 
дворян - поднималось и тем, что устанавливалась неподсудность их суду 
наместников.



Стоглавый собор 1551 года
В январе-феврале 1551 года был собран церковный собор, на котором были 

зачитаны царские вопросы, составленные Сильвестром и проникнутые 
нестяжательским духом. Ответы на них составили сто глав приговора 
собора, получившего название Стоглавого, или Стоглава. Царя и его 
окружение волновало, "достойно ли монастырям приобретать земли, 
получать различные льготные грамоты.

По решению собора прекратилось царское вспомоществование монастырям, 
имеющим села и другие владения. Стоглав запретил из монастырской 
казны давать деньги в "рост" и хлеб в "насп", т.е. - под проценты, чем 
лишил монастыри постоянного дохода.

Ряд участников Стоглавого собора (иосифляне) встретили программу, 
изложенную в царских вопросах, ожесточенным сопротивлением.

Программу царских реформ, намеченных Избранной Радой, в наиболее 
существенных пунктах Стоглавый собор отклонил. Гнев Ивана IV 
Грозного обрушился на наиболее видных представителей иосифлян. 11 
мая 1551 года (т.е. через несколько дней после завершения собора) была 
запрещена покупка монастырями вотчинных земель "без доклада" царю. У 
монастырей отбирались все земли бояр, переданные ими туда в 
малолетство Ивана (с 1533 года). Тем самым был установлен контроль 
царской власти над движением церковных земельных фондов, хотя сами 
по себе владения остались в руках у церкви. Церковь сохраняла свои 
владения и после 1551 года.



Опричнина
Царь все больше проникался мыслью об установлении личной 

диктатуры. В 1565 он объявил о введении в стране опричнины. 
Страна делилась на две части: территории, не вошедшие в 
опричнину, стали называться земщиной, каждый опричник 
приносил клятву на верность царю и обязывался не общаться с 
земскими. Опричники одевались в черную одежду, подобную 
монашеской. Конные опричники имели особые знаки отличия, к 
седлам прикреплялись мрачные символы эпохи: метла - чтобы 
выметать измену, и собачьи головы - чтобы выгрызать измену. С 
помощью опричников, которые были освобождены от судебной 
ответственности, Иван IV насильственно конфисковывал боярские 
вотчины, передавая их дворянам-опричникам. Казни и опалы 
сопровождались террором и разбоем среди населения. Крупным 
событием опричнины был новгородский погром в январе-феврале 
1570, поводом к которому послужило подозрение в желании 
Новгорода перейти к Литве. Царь лично руководил походом. Были 
разграблены все города по дороге от Москвы до Новгорода. Во время 
этого похода в декабре 1569 Малюта Скуратов задушил в тверском 
Отроч монастыре митрополита Филиппа, пытавшегося 
противостоять царю. Считается, что число жертв в Новгороде, где 
тогда проживало не более 30 тысяч человек, достигло 10-15 тысяч. 
Большинство историков считают, что в 1572 царь отменил 
опричнину. Свою роль сыграло нашествие на Москву в 1571 
крымского хана Девлет-Гирея, которого опричное войско не смогло 
остановить; были пожжены посады, огонь перекинулся в Китай-
город и Кремль.



Опричники



Смерть первого русского царя 
Ивана IV Грозного

Ряд современников Грозного считает, что царя отравили. Дьяк Иван Тимофеев обвиняет в 
этом Бориса Годунова (ставшего царем после Грозного) и Богдана Бельевого. Голландец 
Исаак Масса утверждает, что Бельский подсыпал яд в лекарство, которое он давал царю. 

Вот как описывает смерть Грозного историк Н. Костомаров: "В начале 1584 года открылась у 
него страшная болезнь; какое-то гниение внутри; от него исходил отвратительный запах. 
Иноземные врачи расточали над ним свое искусство; по монастырям раздавались 
обильные милостыни, по церквам ведено молиться за больного царя, и в то же время 
суеверные Иван приглашал к себе знахарей и знахарок. Их привозили из далекого 
севера; какие-то волхвы предрекли ему, как говорят, день смерти…. 

Наступило 17 марта. Около третьего часа царь отправился в приготовленную ему баню и 
мылся с большим удовольствием; там его тешили песнями. После бани царь чувствовал 
себя свежее. Его усадили на постели; сверх белья на нем был широкий халат. Он велел 
подать шахматы, сам стал расставлять их, никак не мог поставить шахматного короля на 
свое место и в это время упал. Поднялся крик; кто бежал за водкой, кто за розовей водой, 
кто за врачами и духовенством. Явились врачи со своими снадобьями, начали растирать 
его; явился митрополит и наскоро совершил обряд пострижения [в монахи], нарекая 
Иоанна Ионою. Но царь уже был бездыханен. Ударили в колокол на исход души. Народ 
заволновался, толпа бросилась в Кремль. Борис [Годунов] приказал затворить, ворота. На 
третий день тело царя Ивана Васильевича было предано погребению в Архангельском 
соборе, рядом с могилою убитого им сына".





Иван IV Грозный вошел в историю 
не только как тиран. Он был 
одним из самых образованных 
людей своего времени, обладал 
феноменальной памятью, 
богословской эрудицией. Он 
автор многочисленных посланий 
(в т.ч. к Андрею Курбскому), 
музыки и текста службы 
праздника Владимирской 
Богоматери, канона Архангелу 
Михаилу. Царь способствовал 
организации книгопечатания в 
Москве и строительству храма 
Василия Блаженного на Красной 
площади в ознаменование 
покорения Казанского царства.

 


