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Тема: РАСЦВЕТ МОСКОВСКОГО ЦАРСТВА.  

НАЧАЛО  ПРАВЛЕНИЯ ИВАНА ГРОЗНОГО. 

 

План: 

1. Правление Елены Глинской. 

2. Боярское правление. 

3. Восстание 1547 г. и Избранная рада 

 

 

1. Правление Елены Глинской. 

 

Наследником Василия III был его трехлетний сын Иван. Власть перешла 

к вдовствующей великой княгине Елене, племяннице крупного православно-

го  магната из  Великого княжества Литовского Михаила Глинского. Все гос-

ударственные дела она поручила вести боярской думе. Фактически же руко-

водство важнейшими из них принял на себя Иван Овчина-Телепнев-

Оболенский - фаворит великой княгини, человек, не знающий жалости к сво-

им противникам. Он правил от имени Елены государством, бояре могли   

лишь выносить приговоры. Бояр десятками стали приговаривать к смерти, 

репрессии коснулись даже братьев Василия III. 

Юрия по подозрению посадили в тюрьму, где уморили голодом. Андрей 

после неудачной попытки поднять восстание убежал, но его жена и сын так-

же были заключены в тюрьму. Пострадал даже дядя Елены Михаил Глин-

ский. Он был посажен под стражу и уморен голодом. 

Вместе с тем внешняя политика Телепнева-Оболенского имела несо-

мненный успех. В войне с Литвой были завоеваны крепости Себеж и Заво-

лочье. Были также отражены набеги татарской конницы на московские зем-

ли. Была проведена денежная реформа. Монеты различных княжеств заменя-

лись монетами единого образца. 

 

2. Боярское правление. 

 

3 апреля 1538 г. Елена неожиданно скончалась. Молва обвиняла в этом 

бояр-заговорщиков и прежде всего Шуйских. В народе ходили упорные слу-

хи, что Елена была ими отравлена. Шуйские пришли к власти. Телепнева 

схватили и уморили голодом. Но расправы со сторонниками свергнутого 

временщика продолжались. Был низложен митрополит Даниил, а на его 

место посажен Иосиф. Однако новый митрополит не оказался игрушкой в 

руках Шуйских. В 1540 г. при его содействии был отстранен от власти Иван 

Шуйский, а на его место возведен князь Иван Вельский, ранее сидевший в 

тюрьме. Желая привлечь на свою сторону как можно больше сторонников, 

Вельский не стал преследовать Шуйских и их приверженцев, выпустил из 

тюрьмы различных знатных узников и возвратил Пскову часть политических 



прав, расширив права местного самоуправления. Была также проведена ши-

рокая амнистия. 

Но остававшиеся на свободе Шуйские не желали мириться со своим по-

ражением. Иван Шуйский вместе с некоторыми боярами и детьми боярскими 

составил заговор против Вельского. 3 января 1542 г. Вельский был схвачен, а 

затем задушен. На место низложенного митрополита Даниила был возведен 

Макарий. 

К этому времени молодому государю исполнилось 13 лет. Иван нахо-

дился под пристальным наблюдением братьев матери Юрия и Михаила 

Глинских. На их же сторону перешел и митрополит Макарий. Глинским было 

не трудно использовать в своих интересах молодого государя, чтобы его ру-

ками расправиться со своими политическими противниками. Отрок Иван 

ненавидел Шуйских за их высокомерие и наглость и растаскивание роди-

тельских вещей из его собственных покоев. По подстрекательству своих дя-

дей Иван отдал приказ псарям зарезать Андрея Шуйского. 

По достижении семнадцатилетнего возраста Иван 16 января 1547 г. был 

возведен в Успенском соборе на царство. Митрополит Макарий венчал мо-

лодого государя шапкой и цепью Мономаха. Была создана легенда о проис-

хождении династии нынешнего государя от римского императора Октавиана 

Августа. 

Той же зимой по царскому повелению со всех уголков Руси были собра-

ны девицы, из которых Иван выбрал себе в жены дочь умершего окольничего 

Захарьина Анастасию. Однако женитьба не изменила характер и образ жизни 

царя. Всем по-прежнему заправляли Глинские, а Иван, не занимаясь делами 

правления, считал себя самодержавным государем. 

 

3. Восстание 1547 г. и Избранная рада 

 

В народе росло недовольство насилиями и грабежами царских намест-

ников, из которых большинство были ставленниками Глинских. Это вызвало 

восстание в Москве, поводом к которому послужил страшный пожар. Толпа 

требовала выдачи Глинских. В Кремле недалеко от Успенского собора народ 

растерзал Юрия Глинского. Было перебито множество слуг Глинских. Но 

толпа требовала выдачи остальных представителей этого рода. Говорили, что 

царь спрятал у себя в Воробьеве княгиню Анну и сына ее Михаила. Народ 

двинулся на Воробьеве 

Здесь перед растерявшимся Иваном появился его духовник, протопоп 

Благовещенского собора Сильвестр. Он сказал, что народный бунт - это кара 

небесная за пороки царя. Царь заплакал, стал каяться в своих прегрешениях и 

дал обет во всем слушаться своего наставника. 

Толпа была разогнана. Иван вскоре оказался под опекой Сильвестра. 

Одновременно большое влияние на царя приобрел и Алексей Адашев  чело-

век большого ума и чести, не отличающийся знатностью рода, но крупный 

землевладелец. Сильвестр и Адашев собрали круг лиц, имеющих широкий 

кругозор во многих государственных вопросах. Задачей этих людей была 



помощь царю в управлении государством. Кружок впоследствии получил 

название Избранной рады. Но вскоре было решено допустить к управлению и 

население. От каждого сословия были созваны выборные. На Земском соборе 

Иван выступил с покаянным словом и обещал исправить грехи своей моло-

дости. 

Были избраны новые судьи, приступившие к разработке нового судеб-

ника и уставных грамот. Продолжали постепенно формироваться первые ор-

ганы управления - приказы, называвшиеся тогда избами. 

Один из первых - Посольский приказ - возглавил дьяк Иван Михайлович 

Висковатый, который  почти двадцать лет руководил внешней политикой 

России. В ведении Алексея Адашева находилась Челобитная изба - высший 

контрольный орган государства, рассматривающая все дела, в которых шла 

речь о челобитных, поступавших на имя царя. Тогда же возник Поместный 

приказ, занимавшийся распределением поместий между служилыми людьми. 

Разрядный приказ был своеобразным штабом войск и подготавливал 

назначения на командные должности. Разбойный приказ занимался борьбой 

против «разбоев» и «лихих людей». Земский приказ отвечал за порядок в 

Москве 

После проведения внутренних реформ было решено продолжить дело, 

начатое дедом и отцом Ивана, связанное с покорением  Казани.  Без овладе-

ния ею невозможно было не только установить свой контроль на Волге, но и 

оградить московские земли от набегов казанцев. Во время набегов казанцы 

выкалывали пленникам глаза, обрезали уши и носы, рубили руки и ноги, ве-

шали за ребра на железных крючьях. 

Русских пленных так много скапливалось в Казани, что их, как скот, 

партиями продавали восточным купцам. 

Между тем русские методически продвигались к Казани. В 1550 г. в 37 

верстах от нее была построена крепость Свияжск. Русским на правом берегу 

Волги покорились чуваши (горные черемисы), которым на три года была 

предоставлена льгота от уплаты ясака. 

В 1552 г. в Москве было решено идти в поход на Казань и тем оконча-

тельно решить судьбу этого царства. Для его покорения было собрано стоты-

сячное войско. Крымский хан Девлет-Гирей попытался оказать Казани по-

мощь и напасть на московские земли с юга, но был отбит у Тулы. 

20 августа началась осада города. С фронта продвижение к городским 

стенам шло с помощью деревянных туров на колесах. Кроме того, с тыла 

осадному войску приходилось отражать отряды чувашей и черемисов. Нако-

нец 1 октября был сделан подкоп под стены города, в него заложили порох. 

Стена была взорвана, и русское войско через пролом ворвалось в Казань. 

Иван торжественно въехал в город. В Казани было найдено несколько тысяч 

пленных, которых казанцы удержали вопреки договору. 

Многие представители казанской знати переходили в православие и 

впоследствии пополнили ряды русского дворянства. В память взятия Казани 

на Красной площади был заложен собор Покрова Богородицы (храм Василия 

Блаженного). 



В 1553 г. была учреждена казанская епархия. Вместе с покорением Ка-

занского царства Москве подчинилась огромная территория на востоке от 

Вятки и Перми, а на юге до Камы. Москве еще не раз приходилось подавлять 

восстание черемисов и татар. Московское войско продолжало наступление 

на остатки бывшей Золотой Орды. В 1556 г. была присоединена Астрахань. 

Оставался Крым, на разгроме которого настаивали Сильвестр, Адашев и 

князь Андрей Курбский. 

В то же время предоставлялась и возможность овладеть Ливонией. Ор-

ден находился в плачевном состоянии. Большинство эстонского и латышско-

го населения были готовы подчиниться Москве. Иван мечтал покорить и ту и 

другую землю и поэтому решился вести войну на два фронта. 

Главными союзниками Москвы в войне с Крымом, были будущие запо-

рожские казаки, которыми предводительствовал потомок литовского князя 

Гедимина Дмитрий Вишневицкий. Он был смел, предприимчив и пользовал-

ся популярностью среди казаков, хотя сам был подданным польско-

литовского короля Сигизмунда-Августа. 

К Вишневицкому в 1557 г. из Москвы был послан отряд под командова-

нием Ржевского. Соединившись с 300 казаков, русские разорили Ислам-

Кермен и Очаков, разбили татар и бывших с ними турок. Но потом Ржевский 

получил приказ отойти обратно. Вишневицкий, укрепившись на острове 

Хортице, отразил все атаки Девлет-Гирея и, наконец, прогнал его. 

Тем временем Сильвестр и его сторонники убеждали царя во главе сво-

их войск в следующем году двинуться на Крым. Иван принял на службу кня-

зя Вишневицкого и послал Даниила Адашева - брата Адашева - с 5-тысячным 

войском для содействия ему. Но сам не только не пошел, но и не послал в 

Крым других военных сил. 

Северокавказские черкесские князья, перешедшие под покровительство 

Москвы, также собирались громить Крым с востока. Но царь этим не вос-

пользовался. Воеводам приходилось действовать самостоятельно. Выйдя к 

Черному морю, они опустошили западный берег Крыма. В то же время чер-

кесские князья завоевали Таманский полуостров. Но для овладения Крымом 

этих сил было недостаточно. Не сумев покончить с Гиреями, Иван лишь раз-

дразнил хана и подготовил его будущее мщение. 
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