
РОССИЯ В XVI- 
ВЕКЕ. 

ПРАВЛЕНИЕ 
ИВАНА 

ГРОЗНОГО 
     «Иван Грозный является, той исторической 
фигурой, которая до сих пор притягивает к 
себе взоры ученых, исследователей, людей 
интересующихся историей. Много трудно-
понимаемых фактов имеется в этом 
царствовании, возникновение которых 
объясняют не всегда одинаково».                  

В.О.Ключевский





БОЯРСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ.
ЕЛЕНА ГЛИНСКАЯ

В декабре 1533 г. великий князь московский и всея Руси 
Василий III умер. Перед своей кончиной он назначил для 

попечения о своём трёхлетнем сыне Иване опекунский совет, 
состоявший из семи влиятельных бояр. Они должны были

 «беречь» малолетнего 
правителя и приобщать 
его к государственным 

делам до того момента, 
пока Ивану не 

исполнится 15 лет, после 
чего он должен будет 

начать править страной 
самостоятельно.



 Боярские группировки, оказавшись у власти, не радели о 
благе страны, а были заняты собственным обогащением. 

 На малолетнего Великого князя бояре почти не обращали 
внимания.

 Период боярского правления убедил подрастающего Ивана 
в том, что боярство является силой, мешающей единству и 
мощи страны, и что боярство надо подчинить власти 
великого князя.

 Постоянные (зачастую кровавые) столкновения боярских 
группировок приучали Ивана к жестокости, проявления 
которой были уже заметны и в молодые годы.



1538-1547 гг.—
период боярского правления.

«Как жестоко страдал 
я из-за вас с юности и до последнего 
времени. Подданные наши достигли 
осуществления своих желаний—
получили царство без правителя. 
Дворы и сёла наших дядей взяли себе. 
И сокровища матери перенесли в 
Большую казну, а остальное 
разделили. 
Сколько раз мне и поесть не давали 
вовремя. Всё расхитили коварным 
образом, казну деда и отца нашего 
забрали себе, а на деньги те наковали 
себе золотые и серебряные сосуды и 
начертали на них имена своих 
родителей».

Иван IV.



БОЯРСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ.
ЕЛЕНА ГЛИНСКАЯ

Вдова Василия III, Елена Глинская, тяготившаяся боярской 
опекой над сыном, взяла управление государством
в свои руки. Она жестоко расправилась с другим возможным

претендентом на 
великокняжеский 
престол —
удельным князем 
Андреем 
Старицким (1537 г.), 
вокруг которого 
стали сплачиваться 
противники 
Глинских.



ГЛИНСКАЯ, ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА (? – 1538) – вторая 
жена русского царя и великого князя московского Василия 

III Ивановича, правительница России (на правах 
регентства) 1533–1538. 

 Одним из самых 
значительных событий 
в экономическом и 
политическом 
развитии Русского 
государства стала 
денежная реформа 1535 
года, по которой 
ликвидировались права 
удельных князей на 
чеканку собственной 
монеты.



БОЯРСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ.
ЕЛЕНА ГЛИНСКАЯ

Регентство Елены Глинской (1533-1538):
 Денежная реформа: 

В 1534 году был основан Московский монетный двор. Была 
введена единая монетная система. Новые монеты 
чеканились из серебра: 1 копейка = 2деньги = 4 полушки



Денежная реформа 
Елены Глинской

• Вводилась единая денежная единица – 
московский рубль.

• Появилась монета – копейка.

• Рубль = 100 копейкам.

• Полтина = 50 копейкам.

• Полуполтина = 25 копейкам.

• Гривна = 10 копейкам.

• Алтын = 3 копейкам.



БОЯРСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ
ЕЛЕНА ГЛИНСКАЯ

Боярство ненавидело Елену Глинскую и ее окружение за то, 
что они не дали им власти. В 1538 году Глинская внезапно 
умерла. В Москве считали, что ее отравили. 
Началась борьба боярских родов. Власть захватили 
Шуйские: 
 раздавали своим 

сторонникам земли и 
привилегии, 

 освобождали от налогов, 
 предоставляли право суда
 
Расхищение казны +
расправы с противниками. 



ЛИЧНОСТЬ ИВАНА 4.
С раннего детства он видел казни и опалы. Люди, к которым

он был привязан, — 
Иван Овчина-
Оболенский, Иван 
Вельский — были 
убиты. Со временем 
Иван привык к 
расправам. В 13 лет 
Иван уже сам велел 
затравить собаками 
Андрея Шуйского



ЛИЧНОСТЬ ИВАНА 4.
 Не получил систематического образования, но был от 

природы одарённым, любил читать, особенно 
интересовали описания жизни великих правителей 
прошлого и рассуждения о божественном происхождении 
верховной власти. 

 Был хорошим оратором. В своих речах он любил ссылаться
на произведения древних
авторов и приводил примеры 
из римской истории

 Стал талантливым писателем.
 Собрал крупнейшую в Европе 

библиотеку.
 Сочинял церковную музыку.
 Любил играть в шахматы.



ВЕНЧАНИЕ НА ЦАРСТВО.

Первым из московских 
государей официально 
принял царский титул и 
торжественно венчался на 
царство «по чину венчания», 
составленному 
митрополитом Макарием, 
убежденным сторонником 
единодержавия московского 
государя. Иван Васильевич 
стал именоваться «Царем и 
Великим князем Всея Руси».

1547 год  Ивана IV венчали на царство в 
Успенском соборе Московского Кремля.



ВЕНЧАНИЕ НА ЦАРСТВО.
 Уравнение Ивана IV с ханами Казани и Астрахани, 

наследниками Золотой Орды.
 Царский титул ставит Ивана IV выше королей Дании, 

Швеции, Франции, Англии.
 Иван IV возвысился над русскими князьями, он — великий 

государь (господин), а не первый среди равных.
 Провозглашена преемственность власти 

царя от византийских императоров.
 Царь как помазанник Божий защищает 

интересы Церкви.
 Возвышение России в глазах 

православных народов Европы.
 Царский титул свидетельствует о 

внешнеполитических 
притязаниях Ивана IV



ВЕНЧАНИЕ НА ЦАРСТВО.
Сразу после венчания Ивана на царство был объявлен смотр 
невест. По многим русским городам были разосланы грамоты 
такого содержания: «…у которых из вас дочери девки, то вы

бы с ними сейчас же 
ехали в город на 
смотр, а дочерей 
девок у себя ни под 
каким видом не 
таили…». 

Март 1547 г. 
женитьба на  
Анастасии Романовне 
Юрьевой-Захарьиной



МОСКОВСКОЕ 
ВОССТАНИЕК концу боярского правления центральная власть утратила 

всякий авторитет. Роптал народ, задавленный налогами и 
произволом. В итоге 24 июня 1547 г. во время страшного 
пожара в Москве начался бунт. В пожаре обвинили Анну 
Глинскую - бабку царя. Толпа ворвалась в Кремль и 
потребовала выдать Глинских. Юрий был убит, а царь укрылся 
в Воробьево. Когда восставшие успокоились Иван IV жестоко с 
ними расправился, но убедился в необходимости реформ.

«От этого вошел страх в душу 
мою и трепет в кости мои, и 

смирился дух мой», — вспоминал 
позже Иван IV. Он был вынужден 

выслушать горячую речь 
придворного священника 

Сильвестра о своем нерадении к 
государственным делам.



ИЗБРАННАЯ РАДА
Ко времени венчания Ивана IV на царство вокруг него 
сложился круг талантливых государственных деятелей: 
Избранная рада — ближняя государева дума 
(неофициальное правительство), просуществует до 1560 г.

 Дворянин 
А.Ф. Адашев, 

 священник 
Сильвестр, 

 князья М. И. 
Воротынский и 
А. М. Курбский, 

 Боярин И.В, 
Шереметев, 

 дьяк И.М. 
Висковатый,

 митрополит 
Макарий.А.Ф. АДАШЕВ СИЛЬВЕСТР



ИЗБРАННАЯ РАДА
В 1549 г. Иван IV повелел собрать в Москве представителей 
боярства, духовенства и служилых людей для обсуждения 
преобразований. Это был первый в истории России Земский 
собор — собрание представителей всех русских земель. 

В последующие годы 
на Земские соборы 

стали приглашать 
представителей 

практически всех 
слоев населения. Они 

собирались для 
решения наиболее 

важных 
государственных 

вопросов. 



1549 год – Земский собор
 Первый в истории России Земский собор – 

собрание представителей всех русских земель.

 В своем выступлении царь обвинил бояр в 
злоупотреблениях, которые они творили во время 
его малолетства.

 Земские соборы собирались для решения наиболее 
важных государственных вопросов.



ИЗБРАННАЯ РАДА
В 1550 г. на Земском соборе был 
утверждён новый Судебник (1497 г.):
 увеличен размер пожилого при 

переходе крестьян (в Юрьев день) 
от одного помещика к другому,

 ужесточались наказания для 
разбойников, 

 вводились наказания за взятки,
 ограничивались права наместников,
 Боярская дума наделял правом 

высшего законодательного органа 
при царе.

 Все законы должны были проходить порядок боярского 
приговора (утверждения).



1550 год – принятие нового 
Судебника

 Новый Судебник, 
подтвердивший Юрьев 
день как единственный 
день перехода крестьян 
от одного владельца к 
другому (предвестник 
полного закрепощения 
крестьян).



ИЗБРАННАЯ РАДА
1553-1560 гг. – формирование системы центральных органов 
управления — приказов (сохраняется до конца XVII в.) 
Учреждаются приказы, обеспечивающие основные 
государственные нужды:
 Челобитный,
 Посольский,
 Поместный,
 Стрелецкий,
 Пушкарский,
 Разбойный,
 Печатный,
 Сокольничий,
 Земский,
 Ямской и т. д.



ИЗБРАННАЯ РАДА
В 1551 г. состоялся церковный собор – Стоглавый (принятый 
сборник документов состоял из 100 глав) Им руководил 
митрополит Макарий, активное участие в его работе 
принимал Иван IV. 
 Унификация(приведение к 

единообразной системе или 
форме) церковных обрядов. 

 Признание всех местных святых 
общерусскими. 

 Регламентация иконописания. 
 Запрет ростовщичества 

священников.
 Ограничены права монастырей.
 Неподсудность духовенства 

светским властям.



1551 г.— Стоглавый собор.

составление общерусского 
списка святых.

унификация-упорядочение 
обрядности на всей 
территории страны.

частичное ограничение 
церковного землевладения.



ИЗБРАННАЯ РАДА
1550-1556 гг. – военная реформа:

 На время военных действий ограничивалось местничество 
— на высшие военные должности назначались лица, 
проявившие воинский талант, независимо от знатности 
рода. 

 Была создана избранная  
тысяча  —  ядро  
поместного  ополчения, 
непосредственно  
подчинённое царю.  

 Первой попыткой 
создания регулярной 
армии стало учреждение
 стрелецких  полков 
(получали жалование) 



1550-1556 гг. Военная реформа:

отмена местничества в армии

  (местничество—система 
распределения служебных мест с 
учетом знатности рода);

создание первого постоянного войска 
(стрелецкое войско);



ИЗБРАННАЯ РАДА
Итогом реформ Избранной рады стало усиление 
центральной государственной власти и ее 
социальной опоры – дворянства, а также 
складывание сословно-представительной монархии.

 Смерть царицы 
Анастасии

 Разногласия    Ивана 
IV с членами 
Избранной Рады по 
вопросам 
внутренней и 
внешней политики

ОПРИЧНИНА



Наряду с 
внутренними  

преобразованиями 
Иван IV 

вел энергичную 
внешнюю 
политику



Расположение ханств по 
среднему и нижнему 
течению Волги было 

исключительно 
выгодным, что давало им 
огромные преимущества 
в торговле с Востоком. 

Политика ханов 
зачастую шла вразрез с 

интересами России. 

На русские земли 
регулярно совершали 

набеги татары.

Присоединение Казанского и Астраханского ханств



Восточное направление внешней политики Ивана 
Грозного

Казанское ханство (с 1437 г.)

Казань

МОСКВА
1547-48, 1549-50, 1552 гг.

Взята 
2 октября 1552 г.

Татары, марийцы, чуваши, 
мордва, удмурты, башкиры

Астраханское ханство (с 1502 г.)

Астрахань

Взята 
2 июня 1554 г. 

и в 1556 г.

Крымское ханство (с 1443 г.)

Бахчисарай

Засечные черты



Взятие ханств сделало Волгу «русской рекой», а это 
способствовало развитию разносторонних связей с 

государствами и народами Востока. 
В состав Российского государства вошли многие 

народы, населявшие территорию Поволжья. 
Теперь их историческая судьба оказалась тесно 

связана с Россией. 
Российское государство становилось все более 

многонациональным.



Покорение Западной Сибири
После присоединения к России Поволжья взоры 

русского царя обратились на Сибирское ханство. 
Экономическое значение этих земель велико - они были 

богаты рудой, серебром, пушниной.



Начало присоединения Сибири:

1555 – хан Едигер перешел в российское подданство, стал 
платить в казну  ясак (налог мехами- по соболю и белке с каждого       
 
                                                               человека)

1581 – сибирским ханом становится Кучум – противник 
присоединения. Он прекратил посылать ясак Москве и 
возобновил набеги на русские поселения.



В 1581 году на средства купцов Строгановых снаряжен 
отряд казаков. 

КАЗАКИ–«вольные люди». Общественное устройство
казачества напоминает военную общину, управляемую 
кругом- казачьим вечем. На круге выбирали АТАМАНА и 

старшин.

Ермак Тимофеевич – 
казацкий атаман, 

возглавивший поход на 
Сибирское ханство. 
Погиб в 1585 году.



На завоеванных сибирских землях русские 
землепроходцы стали строить ОСТРОГИ (тип 

оборонительного сооружения русских в Сибири и на Дальнем Востоке в конце 

XVI—XVIII вв.), а затем и города. 

Началось освоение этого края.

В Сибири были 
построены крепости 

Тюмень, Тобольск, 
Верхотурье, Березов, 

Нарым и др. 
Вслед за казаками в 
Сибирь устремились 

торговые и служилые 
люди, беглые 
крестьяне. 



Ливонская война (1558-1583)

Причины войны:

1. Желание Ивана IV получить выход к Балтийскому 
морю, чтобы напрямую торговать с Европой. 
Доселе в этом деле посредничал Ливонский орден, 
взимая приличную плату за посредничество, 
ограничивая русскую торговлю; 

2. Давняя вражда между Москвой    и    Орденом: 
невыплата    дани     за владение        Юрьевым  
(Дерптом),   нежелание  пропускать   в   Россию 
иностранных мастеров и стратегическое сырье.



Война за выход к Балтийскому морю, которую Россия вела в 
царствование Ивана Грозного. Война была вызвана 
недружественной политикой Ливонского ордена по 
отношению к России.

Начало войны было успешным для России, Ливонский 
орден был разгромлен и прекратил своё существование. 
Однако вслед за этим против России выступили Польша, 
Дания и Швеция, претендующие на земли Ливонского 
ордена. С 1563 г. русские войска начинают терпеть 
поражения.

Положение усугубилось изменой князя Андрея Курбского, 
бежавшего в Литву.

В 1569 г. Польша и Литва объединяются в единое 
государство – Речь Посполитую и становятся мощным 
противником России.



1558- начало войны
1563- русские полки вступили 
в Литву
1564- первые поражения
1566- созыв Земского собора
1569- образование Речи 
Посполитой
1581- осада Пскова
1582- Ям-Запольский мир



Завоевательные походы Ивана Грозного положили начало 
присоединению к России соседних государств и народов, 

формированию ее многонациональной основы. 

Ливонская война предопределила главное направление 
внешней политики России на долгие годы – борьбу за 

выход страны к Балтийскому морю.



Накануне опричнины
1553 г. – Иван IV тяжело заболел.

Кто будет наследником?

Две группировки:
- сторонники присягнуть младенцу 
Дмитрию, сыну Ивана IV
- сторонники присягнуть 
удельному князю Владимиру 
Андреевичу Старицкому, 
двоюродному брату царя, внуку 
Ивана III



Анастасия 
Захарьина,священник 
Сильвестр и 
А.Адашев • В 1560г. умирает 

любимая жена царя 
Анастасия Захарьина. 
Царь поверил слухам 
об отравлении жены 
Сильвестром и 
Адашевым и жестоко 
расправился с ними.



     Отъезд царя в     
Александровскую 
слободу

 В декабре 1564 года Иван
Грозный с семьёй внезапно 

выехал из столицы 
в Александровскую слободу.

3 января 1565года он объявил о 
своём отречении от престола 

в пользу старшего сына 
юного царевича Ивана, по 
причине «гнева» на бояр, 
церковных, воеводских и 

приказных людей.



Опричнина
Условия Ивана Грозного, при которых 

он вернется в Москву:

-  учредить в стране особый порядок – опричнину, 
т.е. предусматривалось разделение всей 
территории государства на две части:

 опричнину – земли, взятые в особое царское управление
 земщину – земли, которыми должны ведать бояре

- предоставить ему право казнить «изменников», 
т.е. неугодных, по своему усмотрению 



Опричнина 1565 – 1572гг.

ОПРИЧНИНА – система чрезвычайных 
мероприятий, примененных русским царем Иваном 

IV Грозным в 1565–1572 во внутренней политике 
для разгрома боярско-княжеской оппозиции и 

укрепления Русского централизованного 
государства. 



Опричнина
Организация государственного управления в годы опричнины

Российское государство

Опричнина (Опричь) Земщина 

  территория: поморские уезды, 
земли Строгановых на Урале, 
некоторые слободы и улицы 
Москвы, центральные уезды;

  столица – Александровская 
слобода;

  Великий князь московский 
«Иванец Васильев»;

  опричная дума,
  опричные приказы,
  опричное войско,
  опричная казна.

  территория: все земли, не 
выделенные в опричнину;

  столица – Москва;
  Государь Всея Руси – Симеон 

Бенбулатович;
  земская боярская дума,
  земские приказы,
  земское войско,
  земская казна.



ПРИЧИНЫ ОПРИЧНИНЫ

      1. Противоборство царя с окружением, 
вызванное становлением самодержавия, 
оттеснением от власти княжеско-боярской 
знати;

      2. Неудовлетворённость царя результатом 
проводимой внешней политики (ходом 
Ливонской войны).



         Цели опричнины:

1.Стремление царя к единовластию
2.Сосредоточение главных сил на     
продолжении начатой в 1558 г. 
Ливонской войны.
3.Ликвидация остатков феодальной   
раздробленности



Введение опричнины в 16 в. 
Иваном Грозным было 
вызвано сложностями 

внутренней обстановки в 
стране 

Введение опричнины в 16 в. 
Иваном Грозным было 
вызвано сложностями 

внутренней обстановки в 
стране 



Опричники - люди, составлявшие 
тайную полицию Ивана Грозного 

непосредственно осуществляющие 
террор.

Ефошкин, "Опричник"



Опричнина

Опричное войско:

  выходцы из дворян-
помещиков;

 дети князей, бояр;

  иностранные 
наемники



Крупным событием опричнины был поход на Новгород в 
январе-феврале 1570, поводом к которому послужил донос 
1569 года, обвинявший новгородцев в намерении посадить 

на престол князя Владимира Старицкого и передать 
Новгород и Псков польскому королю. 

2 января передовые отряды во главе с В. Г. Зюзиным подошли к 
Новгороду и оцепили город заставами, опечатали казну в 

монастырях. Иван лично руководил походом.

Считается, что во время этого похода в декабре 1569 Малюта 
Скуратов задушил в тверском Отроч-Успенском монастыре 

митрополита Филиппа, который критиковал жестокость  
царя и опричников.



Шесть недель опричное войско грабило и разоряло 
Новгород, в некоторых источниках записано, что 
ежедневно по приказу царя казнили до 600 человек.

В 1569—1571 гг. на Россию обрушилась чума. 
Особенно пострадали западные и северо-западные 
районы, в том числе и Новгород. От заразы погибли 
около 300.000 граждан России. В самой Москве в 
1569 г. гибло по 600 человек в день. 



• В 1571 г. крымский хан Девлет-Гирей, 
разгромив отряд опричного воеводы 

     Я. Волынского, появился с войском под 
самыми стенами Москвы и сжег весь 
огромный московский посад. Во время 
пожара погибли десятки тысяч москвичей , 
некоторые историки называют 100 тысяч 
жертв. Иностранцы, посещавшие столицу 
Московского государства через много лет и 
даже десятилетий, отмечали меньшие ее 
размеры по сравнению с тем, какой она 
была до нашествия крымчаков



• Летом 1572 года крымский хан во второй 
раз явился в русских пределах, но был 

отбит с большим уроном князем 
Михаилом Воротынским на берегу 

Лопасни. Во время ханского похода Иван 
находился в Новгороде. 

• В 1572 году царь отменяет опричнину. 
А само слово «опричнина » запрещает 

упоминать.

 Земское стало называться 
государственным, опричники стали 

называться просто дворовыми, равно как 
и земли, области и города, приписанные 

ко двору



Итоги опричнины
  разрушена сословная монархия
  разрушена экономика страны
 массовые репрессии – уничтожено до 22 тыс. 
человек, 1570 г. – разгром Новгорода, погибло 
15 тыс. человек
 нарушена организация и комплектование 
поместного войска
 установлены отношения подданства
 нарушена иерархия княжеских и боярских 
родов



Опричнина – одно из самых 
загадочных и сложных явлений 

отечественной истории 

«Учреждение это всегда казалось 
странным, как тем, кто страдал от 
него, так и тем, кто его исследовал».

В.О. Ключевский



Выступления против опричнины
 Митрополит Афанасий не захотел поддерживать жестокие меры Ивана 

Грозного и оставил место главы церкви
 Сделал попытку открыто протестовать против опричных казней 

казанский епископ Гермоген, за это и был выслан из епархии

Страшна судьба митрополита Филиппа. Его 
в 1566 г. Иван IV вызвал из Соловецкого 
монастыря и назначил митрополитом. 
Филипп постоянно просил царя облегчить 
участь опальных, смело обличал жестокое 
поведение царя, жестокость опричников.
Филипп был отречен от своего сана и 
заточен в монастырь, в 1569 г. в монастыре 
его задушил Малюта Скуратов.

Последние минуты жизни митрополита 
Филиппа. Картина А. Н. Новоскольцева

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1


Итоги правления Ивана IV
- хозяйственный упадок и разруха в стране
- бегство крестьян в Поволжье, на юг – они становились 
казаками
- 1581 г. – указ о введении «заповедных лет» (отмена 
Юрьева дня)

18 марта 1584 г. – 
Иван IV Грозный умер 

. 



 При Иване IV установились торговые связи с 
Англией (1553), создана первая типография 
в Москве. Покорены Казанское (1552) и 
Астраханское (1556) ханства. В 1558-83 
велась Ливонская война за выход к 
Балтийскому м., началось присоединение 
Сибири (1581).

  Внутренняя политика Ивана IV 
сопровождалась массовыми опалами и 
казнями, усилением закрепощения 
крестьян. 



Правление Федора Ивановича

Царь Федор Иванович – 
1584 – 1598 гг.

- неприязненное отношение к 
расправам, жестокости, 
немилосердию

-  человек тихий и 
богобоязненный

- дела перепоручил боярам, 
- началась борьба за власть и 

влияние 



Правление Федора Ивановича

Борис Годунов 

-1589 г. – введение патриаршества на 
Руси, первым патриархом стал Иов
- 15 мая 1591 г. – трагическая гибель 
царевича Дмитрия в Угличе
- 1597 г. – введение «урочных лет» - 5-
летнего срока сыска беглых крестьян
- 7 января 1598 г. – царь Федор умер

Конец династии Рюриковичей.
Земский собор избрал царем Бориса 

Годунова.
Правителем государства стал Борис 
Годунов, родной брат царицы Ирины, 
жены Федора Ивановича.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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