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Иван Грозный [1633-1684]
Внутренняя и Внешняя политика 



Внутренняя политика
 Внутренняя политика Ивана Грозного 
характеризуется проведением многочисленных 
реформ, затронувших устои государства. В 
первую очередь царь приказал собрать воедино 
все законы, действовавшие на территории 
государства, и записать их в одну книгу, 
получившую название «Судебник». Это 
произошло в 1550 году и положило начало 
становлению правового института в государстве. 
Прецедента произошедшим событиям ранее не 
было. Это свидетельствует о том, что внутренняя 
политика Ивана Грозного в правовом поле была 
прогрессивным явлением.



 Избранная рада. К концу 40-х годов Иван IV 
формирует новое правительство – Избранную 
раду – это узкий круг людей, которым государь 
доверяет ведение государственных дел, и к чьим 
советам он прислушивается. В Избранную раду 
входили: царский постельничий Алексей 
Федорович Адашев, священник 
Благовещенского собора в Кремле Сильвестр, 
князь Андрей Михайлович Курбский, дьяк 
Посольского приказа Иван Михайлович 
Висковатый, князь Курлятев и другие. Избранная 
рада просуществовала 10 лет. За это время 
были осуществлен ряд реформ.

 Роль законодательного и совещательного 
органа играла Боярская дума, которая при 
Иване Грозном увеличилась почти втрое. Это 
было сделано для того, чтобы ослабить позиции 
старой боярской аристократии.



 Был сформирован Земской собор – это орган 
власти, который решал вопросы, связанные с 
финансами и внешней политикой. В Земской собор 
входили: Боярская дума, Освященный собор – 
представители высшего духовенства. В 1549 году 
впервые был созван Земской собор. В 1550 году 
был принят новый Судебник (свод 
государственных законов).

 При Иване Грозном появились учреждения, 
которые ведали отраслями государственного 
управления или отдельными регионами страны 
– приказы. Приказы ведали управлением, судом, 
сбором налогов. В их главе стояли дьяк или 
боярин. Введение приказов повысило 
централизацию управления государством. К 
середине XVI века в стране было уже 20 приказов.

 Также важную роль играли местные управления – 
сыск и суд по особо важным государственным 
делам. Ими управляли губные старосты (окружные 
старосты).



Земельное законодательство
 11 мая 1551 года был принят приговор. Он 
формулировал основные принципы политики 
Ивана Грозного в двух направлениях: 
монастырское и княжеское феодальное 
землевладение. Монастырям запрещалась покупка 
вотчин без доклада царю. Также был обязательный 
доклад на земельные вклады в монастырь. 
Следующее положение установило ограничения 
для вотчинников определенных местностей. 
Следующий раздел регулировал порядок выкупа 
вотчин родичами, которые были даны в монастыри.

 В 1555 году Иван Грозный поспособствовал 
строительству Покровского собора на Красной 
площади (Собор Василия Блаженного).

 В 1564 году в Москве Иван IV напечатал первую 
книгу. Это событие положило начало 
книгопечатанию.



Опричнина
 В 1563 – 1564 годах несколько бояр перебежало 
на сторону Литвы. В 1564 году русская армия 
дважды потерпела поражение. Поэтому Иван IV 
решил приступить к политике «крутых мер».

 В декабре 1564 года Иван IV вместе с 
приближенными уехал из Москвы в 
Александровскую слободу. В январе 1565 года он 
отправил в Москву письмо, в котором говорилось, 
что царь из-за измены бояр отрекается от 
престола и что вернется он при условии, что 
Ивану Грозному позволят казнить предателей.

 Жители Москвы приняли условие. Иван IV 
вернулся в Москву и набрал себе приближенных. 
Причем их большая часть не относилась к знати и 
не владела богатствами. Затем царь казнил 
наиболее влиятельных бояр. А их земли 
разделил и раздал приближенным. Среди 
казненных были родственники Ивана Грозного, 
митрополиты, а также целые города.



 Таким образом, царь поделил страну на две части: 
земщину и опричнину. Опричники давали клятву царю, 
не общались с земскими, одевались в черную одежду, а 
также имели особые знаки отличия: к их седлам 
прикреплялись собачьи головы (чтобы выгрызть измену) 
и метлы (чтобы вымести измену). Опричников не могли 
судить, поэтому они устраивали погромы, грабежи, 
убийства.

 Наиболее крупным и ужасным событием считается 
новгородский погром, который произошел в январе-
феврале 1570 года. Появилось подозрение, что Новгород 
хочет присоединиться к Литве. Царь руководил походом, 
в результате которого были разграблены все города от 
Москвы до Новгорода, убито около 10 – 15 тысяч человек. 
Малюта Скурат (один из опричников) задушил 
митрополита Филиппа из Твери за то, что тот попытался 
противостоять царю.

 Иван Грозный в 1581 году ввел заповедные лета – это 
временный запрет, когда крестьяне в Юрьев день не 
могли уйти от хозяев, поэтому произошло усиление 
крепостнических отношений.

 Через 10 лет опричнина была отменена.



Итоги реформ:

 1. Усиление централизации власти государства;

 2. Четкость в системе местного управления;

 3. Закрепощение крестьян;

 4. Повышение обороноспособности страны.



Внешняя политика
 Во внешней политике Иван Грозный обратил 
свои взоры на Восток. После распада Золотой 
Орды русских правителей привлекали ее 
просторы. К этому времени там образовались 
небольшие княжества, одним из которых было 
Казанское ханство. В 1552 году Казань была 
захвачена. Через четыре года та же участь 
постигла Астрахань. Дорога в Сибирь была 
открыта, и вскоре туда направились первые 
казацкие дружины. 



 Иван Грозный хотел с помощью дипломатии 
подчинить себе Казанское ханство. Но его 
задумка не увенчалась успехом. Тогда в 1552 
году 100-тысячная русская армия захватила 
Казань.



 В 1556 году было завоевано Астраханское 
ханство. Теперь все Поволжье 
принадлежало России. Это позволило 
улучшить условия для торговли с Востоком.



 В середине XVI в. в состав Российского 
государства были включены Кабарда, 
Чувашия, Башкирия. В 1556 году хан Едигер из 
Сибири признал себя московским вассалом. 
Но, сменивший его, хан Кучум не стал 
признавать власть Москвы. Был нанят отряд 
казаков, который возглавил Ермак, и уже в 1582 
году армия была в столице Сибирского 
ханства. В 1581 году к Российскому государству 
была окончательно присоединена Западная 
Сибирь.

 С тех пор началось активное освоение Сибири.



Ливонская война [1558-1583 гг.]
Выделяют три этапа Ливонской 

войны:
 1. 1558 – 1561 гг. – Ливонский орган разгромлен, 
захвачены Тарта (Дерпт), Нарва, русские войска 
подошли к Таллину (Ревелю) и Риге;



 2. 1561 – 1578 гг. – Российское 
государство начинает войну против 
Литвы, Дании, Швеции, Польши. Летом 
1557 г. российская армия захватила ряд 
прибалтийских крепостей. Грабежи и 
разгромы опричников ослабили 
хозяйство страны. Российский народ 
стал проявлять недовольство и 
недоверие. Князь Курбский перешел на 
сторону врага. Он был одним из лучших 
военоначальников и знал все планы 
Ивана IV.

 В 1569 году образовалось новое 
государство – Речь Посполитая (Польша 
и Литва объединились). Глава этого 
государства Стефан Баторий начал 
наступление.



 3. 1578 – 1583 гг. – российская армия 
приняла оборонительную тактику. В 1579 
г. был взят Полоцк. В 1581 г. на 
протяжении пяти месяцев русское войско 
под предводительством И.П. Шуйского 
защищало Псков. В результате Стефан 
Баторий решил отказаться от осады.

 В результате война была проиграна. 
Россия подписала мирные договоры с 
Польшей (Ям-Запольский договор) и со 
Швецией (Плюсский договор). Россия 
отказалась от всех завоеванных земель. 
Кроме того земли Прибалтики отошли 
Польше и Швеции. Экономика России 
была подорвана. А выход к Балтийскому 
морю не был получен.



Вывод
 Я считаю, что правление Ивана Грозного определило дальнейшее развитие истории 
России. Было установлено крепостное право в глобальном масштабе. Борьба за 
власть между царем и боярами нанесла огромный ущерб государству.
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