
Внутренняя политика 
Ивана IV Грозного



План урока:

• Иван IV Васильевич – первый русский царь
• Реформы Избранной рады
• Судебник Ивана IV (1550 года)
• Опричнина
• Итоги внутренней политики Ивана Грозного



Иван IV Грозный (1533 – 1584 гг.)
1533 г. – Иван Васильевич (3 года) становится 
великим князем при регентстве матери Елены 
Глинской (денежная реформа: рубль – 
копейка. Монетный двор 1534)

1538 г. – борьба за власть между группировками 
бояр (Глинские, Воронцовы, Бельские, Шуйские)

увеличение поборов, расхищение казны, 
раздача земель, расправы, интриги.

1547 г. – венчание Ивана IV на царство (16 лет, 
Митрополит Макарий, Успенский собор 
Московского Кремля).

Впервые на Руси используется титул “ЦАРЬ”



Избранная рада
К к. 40-х г. вокруг царя сложился узкий круг 

приближенных — А.Ф. Адашев, Сильвестр, Макарий, 
А.М. Курбский, И. Висковатый, получивший название 
Избранная рада.

Избранная рада - фактически неофициальное 
правительство в 1546—1560 гг. Избранная рада 
объединяла сторонников достижения компромисса 
между различными группами и слоями феодалов, 
выступала за присоединение Поволжья, борьбу с 
Крымским ханством, обсуждала планы реформ 
центрального и местного государственного аппарата 
и осуществляла их . 



1549 г. – первый Земский собор – центральное 
общегосударственное совещательное сословно-
представительное учреждения в России с середины 
XVI по 50-е годы XVII в. 

Ядром Земских соборов были Освященный собор во 
главе с митрополитом (с 1589 г. патриархом), Боярская 
дума, а также лица, обладавшие по должности правом 
боярского суда. Кроме того, Земские соборы включали 
представителей Государева двора, привилегированных 
купцов, выборных от дворянства и верхушки горожан от 
всех русских земель). На них рассматривались 
важнейшие общегосударственные вопросы. Последний 
Земский собор состоялся в 1653 г.

Земский собор



Решения Земского собора (50-е гг.) 

• Расширение прав дворян, ограничение 
прав феодалов-бояр

• 1550 – 1556 г. - Военная реформа 
(дворянское ополчение – опора царской 
власти, постоянное стрелецкое войско)

• Реформа центрального и местного 
управления (отмена система кормлений 
и наместнического правления).

• Судебная реформа



Судебник 1550 г.
• Ограничение судебных функций 

наместников и волостелей (царские 
дьяки)

• Увеличение привилегий дворян
• Борьба со взяточничеством
• Подтверждалась норма Судебника 

1497 г. о «Юрьевом дне» (26 ноября)
В 1581 г. – введены “заповедные лета”



• «Заповедные лета» — в конце XVI в. 
так назывались годы, в которые 
крестьянам  запрещался  переход от 
одного землевладельца к другому в  
Юрьев день. Являлись важным этап в 
закрепощения крестьян.



Церковный собор 1551 г.
(Стоглавый)

• Итоговый документ содержал 100 глав
• Пантеон русских святых
• Описание земель, упорядочивание 

налогообложения
• Унифицировал церковные обряды и 

богослужение
• Школы для подготовки дьяков и священников
• Задача по улучшению нрава духовенства



Приказная система управления

Приказная система управления — 
сложившаяся в середине XVI в. система 
постоянно действующих исполнительных 
органов государственного управления — 
приказов. Возникла на основе исполнения 
боярами отдельных государственных 
функций по поручению (приказу) царя. 
Система приказов достигла расцвета в XVII в. 
Упразднена в начале XVIII в. Петром I.

(Посольский, Разбойный, Ямской, Стрелецкий, 
Челобитный и др. приказы)



• Отменена система “кормления” 
наместников (1556 г.), её заменил 
общегосударственный налог, из 
которого платили жалование служилым 
людям.



Великий князь – государь всея Руси
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(законосовещательный орган,

верхушка боярства)
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Система государственной власти при Иване III



ЦАРЬ
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Система государственной власти при Иване IV



Опричнина как средство 
учреждения самодержавной 

деспотии



Нарушение привычного баланса сил

• 1553 г. – болезнь Ивана IV (наследник 
Дмитрий), возвышение Владимира 
Андреевича (претензии на престол)

• 1564 г. – измена Андрея Курбского
• Январь 1564 - 1565 г. – Иван IV оставил 

трон, из Москвы выехал в 
Александровскую слободу:

- “Гневная грамота” - митроп. Афанасию
- “Слезная грамота” - народу



Возвращение Ивана IV

• Царь – бояре - народ
• Казнить изменников “опалою, смертию, 

лишением достоинств”
• февраль 1565 г. - царь вернулся  в 

Москву и заявил об учреждении 
опричнины



Опричники.
Николай Неврев (1830-1904). 



Причины введения опричнины:

• Острые противоречия царской власти с 
боярской оппозицией

• Боярские измены
• Неудачи в Ливонской войне (1558-1583 гг)
• Необходимость мобилизации сил страны
• Стремление монарха к единоличной 

власти



Опричнина
• Опричнина (от “опричь” – кроме 

остальной земли):
1) Перераспределение земельных 

владений среди господствующего 
сословия и массовый террор

2) Политика Ивана Грозного, 
направленная на усиление 
центральной власти и борьбу с 
боярами-сепаратистами 



Опричники

• Символика опричника:
- Собачья голова – преданность царю,
- Метла – вымести измену из страны
• Распространен “подметный” донос:
- Карательный поход против Новгорода 

(1570 г.), Тверь, Торжок (грабеж)
• Лидеры – Малюта Скуратов, Василий 

Грязный



Опричник на коне с метлой и песьей головой. 
Гравировка по металлу - на поддоне подсвечника XVIII 

века. 



Опричник на коне



Опричнина (1564 – 1572 гг.)
• 20 городов в центральных и богатых районах 

страны
• Своя Боярская дума; приказы, войско
• Остальная территория называлась “земщина” 

– старые порядки во главе с боярами
• Из опричнины выселялись бояре-вотчиники, 

противники опричнины
• Москва разделена на опричнину (Арбат, 

Пречистенка, Знаменка) и земщину
• Казнены 200 депутатов Земского собора, 

земли разделили опричники
• Государство в государстве



Разочарование в опричнине

• 60-70-е годы XVI в. – хозяйственный 
кризис в стране (оброк, голод, бегство)

• 1571 г. – опричники не смогли защитить 
Москву от крымского хана Дивлет-Гирея

• Репрессии внутри опричнины
• 1572 г. – Иван Грозный отменил 

опричнину, объединены территории и 
Боярская дума 



Последствия опричнины
• Разрушена сословная монархия (из 43 думцев – 

19 казнено, 3 - монахи)
• Разрушение экономики страны (разорено 40 % 

крестьянских дворов)
• Людские потери (22 тыс., в Новгороде – 15 тыс.)
• Разрушение городов (Новгород)
• Бегство народа на окраины
• Способствовала централизации страны
• Ухудшение положения в Ливонской войне



Внешняя политика 
Ивана IV Грозного



Основные направления:
А) Восточное – борьба “осколками” 

Золотой орды, находящимися под 
влиянием Османской империи: 
Крымским, Астраханским, Большой 
Ногайской Ордой.

Присоединение Сибири.
Б) Западное – получение выхода к 

Балтийскому морю, борьба с Ливонским 
Орденом



Восточное направление:

• 1551 г. - Строительство 
крепости Свияжск

• 1552 г. – взятие Казани
• 1556 г. – присоединение 
Астрахани

• 1556 г. – присоединены 
Ногайская Орда, Башкирия, 
Кабарда 



•С ликвидацией ханств, 
угроза восточным 
границам России была 
значительно снижена 



• 1581 (82) г. – при поддержке купцов 
Строгановых был осуществлен поход 
казаков против сибирского хана Кучума

• 1582 г. – Ермолай Тимофеевич (Ермак) 
двинулся в глубь Сибири, прошел по рекам 
Иртыш и Тобол и взял столицу Кучума Каш-
Лык

• 1586 г. – начало планомерного наступления 
русских  в Сибирь: 1586 г.- Тюмень, 1587 г. – 
Тобольск

• 1598 г. – Кучум разбит окончательно, народы 
Сибири вошли в состав Русского государства 

Восточное направление:



Ермак Тимофеевич



Ливонская война (1558 – 1583 гг.)
• Повод – отказ от уплаты ливонским Орденом дани 

России за город Юрьев (Дерпт)
• 1558 г. – Россия вторглась на территорию Ливонии
• 1560 г. – Ливонский Орден разгромлен, но в войну 

включаются Литва, Швеция, Дания, захватившие 
часть земли Ливонии

• С 1564 г. – военные неудачи России (измена 
• А. Курбского)
• 1569 г. – Люблинская уния, объединение Польши и 

Литвы в Речь Посполитую
• 1581 г. – осада поляками Пскова
•  1582 г – Ям-Запольское перемирие России с 

Польшей
• 1583 г. – Плюсское перемирие России со Швецией



Итоги Ливонской войны:

• 1. Россия не получила выход к 
Балтийскому морю.

• 2. Россия потеряла все приобретения в 
Ливонии и на востоке Литвы. Большую 
часть побережья Финского залива.

• 3. Швеция получила русские города 
Ивангород, Ям, Копорье, Корела с 
уездами. За Россией осталось устье 
реки Невы.


