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Введение

Актуальность  темы  «Реформы  и  внешнеполитическая  деятельность 

Ивана Грозного» обусловлена тем, что образовавшееся в конце XV - начале 

XVI  в.  Российское  государство  развивалось  как  часть  общемировой 

цивилизации,  и  немаловажную  роль  в  этом  сыграла  личность  Ивана  IV, 

который был импульсивным политиком и реформатором.

Иван  обладал  природным  умом,  был  тонким  политиком,  искусным 

дипломатом  и  неплохим  военным  стратегом,  но  кроме  того,  он  был 

человеком  вспыльчивым,  нервным,  мстительным,  резким,  с  тяжелым 

деспотичным  характером.  Он  быстро  приходил  в  ярость  и  терял 

самообладание, отличался с ранних лет подозрительностью и жестокостью, и 

все  эти  качества  проявились  в  государственной  деятельности  Ивана  IV, 

который вошел в историю не только как видный политик и деятель, но и как 

беспощадный тиран, деспот, прозванный «Грозным».

Цель  данной  работы  –  это  раскрытие  темы  «Реформы  и 

внешнеполитическая деятельность Ивана Грозного».

Таким  образом,  для  достижения  поставленной  цели  необходимо 

решить следующие задачи:

1. Рассмотреть личность Ивана Грозного.

2. Изучить понятие «опричнина» как составляющую его правления.

3. Изучить внешнеполитическую деятельность Ивана Грозного.
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1. Личность Ивана IV. Реформы середины XVI в.

Иван IV был человеком, одаренным с пылкой душой, огромной силой 

волей.  Кроме  того,  Иван  Грозный всегда  имел  все  данные,  свойственные 

великому монарху.

О  нем  писали  поэты,  драматурги,  публицисты.  В  свое  время  даже 

«неистовый  Виссарион»  (Белинский)  не  мог  обойти  молчанием  вопрос  о 

загадочном  венценосце.  «Это,  -  отмечал  он,  -  была  душа  энергическая, 

глубокая,  титаническая.  Стоит  только  пробежать  в  уме  жизнь  его,  чтобы 

убедиться в этом… Иоанн был падший ангел, который и в падении своем по 

временам обнаруживает и силу характера железного, и силу ума высокого».1

Он остался  без  достойного  образования  и  воспитания  из-за  раннего 

сиротства  и  поэтому попал под влияние  богатых вельмож буйного  нрава. 

Этим он был ослеплен и стал безрассудным и властолюбивым.

Первый  царь  всея  Руси  Иван  Грозный,  характеристика  личности 

которого  интересует  многих  современников,  приобрел  за  годы  своего 

правления  огромное  количество  земель,  часто  прибегая  к  безжалостным 

средствам.  Он  известен  созданием  системы  централизованной  власти. 

Однако, неизвестно, что больше способствовало его знаменитости: заслуги 

перед государством или жестокий и необузданный нрав.

Его  правление,  как  и  его  личность,  воспринимается  историками  не 

однозначно.  Царский  титул,  полученный  им  в  17-летнем  возрасте  в  1547 

году,  был  приравнен  тогда  формально  к  титулу  западноевропейских 

императоров с неограниченной властью монарха Российского государства. За 

период 50-летнего правления он прославился как величайший реформатор 

своей эпохи.

И,  начиная  с  1547  года,  им  были  сделаны  значительные  шаги  по 

укреплению власти. Он провел ряд реформ, суть которых Вы можете видеть 

в таблице 1:

1Белинский В.Г. Собрание сочинений в трех томах. – М., 1948, Т.1, с.655
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Таблица 1. Реформы Ивана Грозного

Годы Название Содержание реформы Последствия
1550 Военная 

реформа
Отмена местничества в армии. 
Начало  помещения  в 
Московском  уезде  «Избранной 
тысячи» (1070 дворян). 
Создание  «по  прибору» 
стрелецкого войска.
Прием  на  военную  службу 
иностранцев.

Реформы  укрепили 
государственное 
управление, 
способствовали 
централизации, 
преодолению 
пережитков 
раздробленности, 
усилению  роли 
служилого 
дворянства.

40-50-е  г.г. 
XVI в.

Реформа 
управления

Первый Земский собор (1549).
Рост  отраслевых  и 
территориальных приказов.
Отмена кормлений.

1550 Губная реформа Избрание  в  губах  (уездах) 
губных  старост  из  местных 
дворян,  занимавшихся  делами 
«о  разбоях»,  и  городовых 
приказчиков.

середина 
XVI в.

Земская реформа В  черносошных  и  дворцовых 
землях  и  городах  из  местного 
населения  избирались  земские 
старосты  и  «излюбленные 
головы».

1550 Принятие 
Судебника

Ограничение  власти 
наместников за счет сокращения 
судебных  функций  и  усиления 
контроля  со  стороны 
центральной администрации. 
Запрещено  превращать  в 
холопов детей боярских.
Увеличение  «пожилого»  во 
время перехода в Юрьев день.
Введение  единой  меры 
поземельного налога.

1551 Церковная 
реформа 
(Стоглавый 
Собор)

Унификация  общерусского 
пантеона святых.
Регламентация  службы  и 
обрядов.
Устройство школ для населения.
Ограничение  церковного 
землевладения.

Важным первым шагом считается Земский собор 1550 года, во время 

которого Иван IV дал боярам понять, что отныне он берет правление в свои 

руки,  и  время  боярского  самовластия  закончилось.  Итогом  данного 

совещания  явилось  обновлённое  издание  судебного  свода,  который  по 
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большей части повторяет Судебник 1547 года. Однако, новый Судебник был 

дополнен  и  исправлен  различными  грамотами  и  указами,  которые  были 

связаны с улучшением судебных порядков.

В 1551 году на Царском соборе были зачитаны «Царские вопросы», 

которые были разделены на сто глав, отчего данный собор историки часто 

называют Стоглавым. У данного собрания были такие же государственные 

полномочия,  как  и  у  Судебника.  Основная  тема  церковной  реформы, 

проведённой Иваном Грозным, касалась монастырского земледелия. В том 

же году царь издал указ об конфискации всех угодий и земель, которые были 

переданы  монастырям  и  епископам  после  кончины  Василия  III.  Данный 

закон  полностью  запрещал  церкви  приобретать  новые  земли  без 

правительственного разрешения.

В 1553 году Иван IV вводит на Руси печатное дело, которое становится 

новым ремеслом, и укрепляет вооружённые силы, создав стрелецкое войско. 

Кроме  того,  основным  пунктом  своей  внешней  политики  Иван  Грозный 

считал  окончательное  сокрушение  татарской  силы  (в  1552-1556  г.г.  были 

взяты  Казань  и  Астрахань,  тем  самым  Иван  Грозный  положил  конец 

татарского ига в Поволжье).

В  1560  году  Грозный  разогнал  раду,  после  чего  последовала  эпоха 

опричнины и многочисленных казней.

Анализируя  все  вышесказанное,  мы  можем  прийти  к  выводу,  что  в 

реформаторской  деятельности  Ивана  IV  существовало  два  направления  – 

реформы  избранной  рады  и  опричнина.  О  понятии  «опричнина»  как 

составляющая  правления  Ивана  Грозного  мы  поговорим  в  следующем 

пункте.
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2. Опричнина: причины, цели и итоги

1565-1572 гг. – годы опричнины. Иван Грозный укрепляет свою власть 

при помощи террора.

Опричнина  –  это  политика  террора  и  личная  территория  Ивана 

Грозного. Опричниной сначала была Александровская слобода, это личное 

владение Ивана Грозного, куда царь уехал из Москвы, и оттуда отрекся от 

престола. По возвращении в Москву Иван IV забирает в опричнину (в личное 

владение) часть Москвы, Суздальский, Можайский, Вяземский, Костромской 

уезды,  значительные  земли  на  западе  и  юге  страны,  где  формировался 

европейского типа уклад, и эти земли очень трудно было контролировать.

Остальная  территория  страны  называлась  «земщиной».  Земщину 

обложили налогами в пользу опричнины. Территория опричнины постепенно 

увеличивалась и захватила большую часть государства.

По  указу  царя  Басманов-Плещеев  формирует  опричное  войско  – 

привилегированную личную гвардию царя. Опричники скакали на вороных 

конях, к седлу была привязана метла и собачья голова. Это означало, что они 

выметали из государства всех неугодных царю и были верны ему как собаки. 

В опричнине начались кровавые казни бояр, князей. Некоторых неугодных 

просто выселяли в земщину, их собственность была конфискована, а земли 

переданы опричникам за службу. Жертвами опричнины стал и простой, ни в 

чем  не  повинный  народ.  Бегство  за  рубеж,  в  Литву  принимало  большие 

масштабы. Было распространено мнение о том, что опричнина направлена 

против  бояр.  На  самом  деле,  на  одного  убитого  боярина  приходилось  4 

убитых  дворянина  (служилых)  и  10  простых  людей  (крестьян, 

ремесленников).  Был  создан  аппарат  репрессий.  В  стране  были доносы и 

недоверие. Великий Новгород был обвинен в заговоре против царя. Погром 

Новгорода длился 1,5  месяца зимой 1570 г.  5-я  часть  жителей осталась  в 

живых. Новгородские церкви были разграблены. Жестокость нужна была для 

воспитания покорности. Слабость власти компенсировалась ее суровостью. В 
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годы опричнины царь почти не созывал Боярскую Думу в полном составе и 

перестал пополнять ее новыми членами. Боярская Дума лишилась почти всех 

авторитетных представителей. Ее влияние ослабло.

В общем, признавая наличие княжеско-боярской оппозиции, например, 

Ключевский считал, что все же бороться с ней Ивану следовало бы не так 

жестоко  и  с  большей  последовательностью.  Все  дело  в  том,  писал 

знаменитый историк,  что «вопрос о государственном порядке превратился 

для  него  (Ивана)  в  вопрос  о  личной  безопасности,  и  он,  как  не  в  меру 

испуганный  человек,  начал  бить  направо  и  налево,  не  разбирая  друзей  и 

врагов».2 Только С. Ф. Платонов (наиболее глубокий исследователь русской 

Смуты XVII века) счел возможным высказаться более однозначно, полагая, 

что «опричнина нанесла ощутимый удар по оппозиционной аристократии и 

тем самым укрепила русскую государственность в целом».3

Уже  в  1571  году  Иван  Грозный  решает  прекратить  политику 

опричнины.  В  это  время  Крымский  хан  Девлет-Гирей  совершил набег  на 

Москву и сжег ее. Большая часть опричников на службу не вышла, Москву 

не  защитила.  Теперь  опричники  –  убийцы  с  боярскими  титулами, 

становились опасными самому Ивану IV. Сохранение опричнины угрожало 

обороноспособности страны.

В  1572  году  Грозный  отменил  опричнину  и  казнил  некоторых 

опричников.  Через  несколько  лет  царь  второй  раз  отрекся  от  престола  и 

вместо  себя  посадил  на  трон  татарского  хана  Симеона  Бекбулатовича, 

который правил целый год. Царь короновал его без согласия Боярской Думы 

и  этот  акт  не  имел  законной  силы.  За  этот  год  был  довершен  разгром 

опричников.

Результаты опричнины:

Упала роль Боярской Думы. Она сохранялась как дань традиции.

Погибли десятки тысяч людей.

2Ключевский В.О. О русской истории. – М., 1993, с. 205
3Платонов С.Ф. Иван Грозный. – Петроград, 1923, с.2
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В стране разразился тяжелый экономический кризис. Деревни и села 

Центра  и  Северо-Запада  запустели.  В  конце  XVI  века  необработанными 

оставалось более половины, а то и 90% земли.

Опричнина способствовала утверждению в России крепостного права. 

В 1581 г. Иван Грозный отменил Юрьев день, чтобы крестьяне никуда не 

уходили от своих помещиков.
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3. Внешняя политика России. Ливонская война

В  царствование  Ивана  Грозного  велась  длительная  и  упорная 

Ливонская война (1558-1583 гг.). 

Во-первых, это была война за выход к Балтийскому морю, что могло 

бы  поспособствовать  установлению  торгово-экономических  отношений  с 

Западной Европой, которые в то время легче осуществлялись через моря. Её 

самыми крупными торговыми центрами были Нидерланды, Англия и города 

Ганзейского  союза  в  Германии.  В  середине  XVI  в.  англичане  открыли 

торговый путь в Российское государство через Белое море. Торговля велась 

через Холмогоры. Позже возник город Архангельск. Караваны судов шли по 

Белому морю, которое надолго замерзало. А к незамерзающему Балтийскому 

морю  страна  удобного  выхода  не  имела.  Принадлежавший  Российскому 

государству  южный  берег  Финского  залива  зимой  сковывался  льдом. 

Незамерзающие  порты  Рига  и  Таллин  контролировал  Ливонский  орден. 

Торговлю  на  Балтике  нужно  было  вести  через  посредников  –  немецких 

торговцев  из  Ревеля,  Дерпта  и  Нарвы.  Это  сильно  сокращало  доходы  и 

позволяло  ливонцам контролировать  ввоз  в  Россию важных материалов  – 

железа, цветных металлов, пороха. Все попытки наладить прямую торговлю 

через Ивангород разбивались о дружное сопротивление Ганзейского союза и 

покровительствовавших  ему  правителей  Ливонии,  Польши,  Литвы  и 

Швеции.

Во-вторых,  нужно  было  обезопасить  западные  границы  России  от 

Ливонского ордена. 

В-третьих, нужны были новые земли для русского дворянства.

Поводов  к  войне  было  несколько.  Ливонский  орден  задержал  123 

западных специалистов, которые должны были прибыть на русскую службу 

по приглашению. Помимо этого, Ливонский орден не заплатил дани за город 

Дерпт (Юрьев) за последние 50 лет. И, наконец, Ливонский орден заключил 

военный союз с Польшей и Литвой.
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В ходе войны можно выделить несколько этапов.

Война с Ливонией

В начале 1558 г.  Иван IV двинул войска в Прибалтику.  В Ливонию 

отправилось сильное войско во главе с князем Курбским. Он разбил рыцарей 

Ливонского ордена. В руках русских оказались города Нарва, Юрьев (Тарту), 

Дерпт. Русские войска успешно продвигались в глубь Ливонии, они дошли 

до Ревеля (ныне Таллин) и Риги.

Перемирие 1559 года

Однако  уже  весной  следующего  года  царь  Иван  Грозный  внезапно 

заключил  с  ливонцами  перемирие.  Это  роковое  решение  было  принято 

Иваном  Грозным  под  влиянием  Алексея  Адашева,  считавшего  войну  в 

Прибалтике  пустой  затеей  и  настаивавшего  на  развёртывании  активных 

боевых  действий  против  Крымского  ханства.  Воспользовавшись 

передышкой, Ливонский орден обратился за помощью к польскому королю 

Сигизмунду  II,  который  принял  орден  под  своё  покровительство.  Часть 

ливонских земель захватила Дания.

Продолжение войны

Спохватившись,  Иван  IV  начинает  новое  наступление  в  Ливонии 

весной 1560 г.  Русские войска  разгромили рыцарское войско в  битве  под 

Эрмесом, взяли Феллин, неприступную резиденцию магистра Ордена.

Распад Ливонского ордена

Распад  Ливонского  ордена  стал  неизбежным.  В  борьбу  за  его 

наследство вступила Швеция. Летом 1561 г. шведы захватили северную часть 

Ливонии  и  город  Ревель.  Между  тем  осенью  1561  г.  Орден  официально 

прекратил  своё  существование,  а  его  земли  были  объявлены  совместным 

владением Литвы и Польши.

Война с Великим княжеством Литовским

Земли  Ордена  перешли  к  Литве,  Польше  и  Швеции.  Вместо  одной 

слабой Ливонии Россия получила сразу несколько противников.
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Оказавшись  перед  лицом  нескольких  враждебных  государств,  Иван 

Грозный начал  сложную дипломатическую игру.  Её  цель  состояла  в  том, 

чтобы  иметь  дело  с  одним  противником,  а  не  с  мощной  вражеской 

коалицией. Заключив перемирие со Швецией, царь бросил все силы против 

Литвы. В начале 1563 г. русские войска, которыми командовал сам государь, 

овладели Полоцком - крепостью в среднем течении Западной Двины. Отсюда 

открывалась дорога на Вильно и Ригу.

Взятие Полоцка стало последним крупным успехом Ивана Грозного в 

войне с Литвой. Следующий год принёс целую череду несчастий: поражение 

русской армии в битве под Улой (январь 1564 г.), бегство в Литву царского 

наместника в Ливонии, одного из главных деятелей Избранной рады князя А. 

М. Курбского (апрель 1564 г.), разгром литовцами ещё одной русской армии 

в битве под Оршей (июль 1564 г.). Все эти события убедили царя в том, что 

он окружён изменниками, и подтолкнули его к созданию опричнины. Теперь 

война с Литвой отступает на второй план,  а  на первый выходит борьба с 

подлинными и мнимыми врагами самодержавия внутри страны. 

Третий период войны

В 1569 г. между Литвой и Польшей была заключена Люблинская уния. 

Таким образом, Польша и Литва объединились в единое польско-литовское 

государство  -  Речь  Посполитая.  Королём  этого  государства  стал  Стефан 

Баторий, возобновивший боевые действия против Российского государства.

Русско-польская война (1577-1582)

В  1577  г.  Иван  Грозный  предпринял  новый  военный  поход.  Ему 

удалось  взять  ряд  городов.  Но вскоре  успехи русских войск  закончились. 

Немало  этому  способствовали  гонения  царя  на  собственных полководцев. 

Казни  бывших  сподвижников  Ивана  IV  продолжались.  Был  зверски  убит 

военачальник Воротынский. Князь Курбский, завоеватель Казани, участник 

почти всех походов Ивана IV, бежал, боясь за свою жизнь, в Литву.
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Поход Батория

Утвердившись  на  троне  Речи  Посполитой,  воинственный  король 

Стефан Баторий предпринял три стремительных похода в русские земли.

В  войну  вместе  с  Речью  Посполитой  вступила  также  Швеция. 

Объединённая  армия  под  руководством  Батория  под  Тарту  захватила  17 

русских пушек и весь обоз. В 1579 г. Баторий осадил и взял Полоцк. Город 

защищался  более  трёх  недель,  но  пал.  В  следующем  году  (1580)  войска 

Батория взяли Великие Луки и разорили Старую Руссу.  Шведы захватили 

крепости Кексгольм (ныне Приозерск) и Нарву.

Осада Пскова

Летом 1581 г.  войско Батория подступило и осадило Псков.  Однако 

здесь  талант  польского  короля  столкнулся  с  мужеством  русских  воинов, 

защищавших  свою  землю.  Псков  оборонял  сильный  гарнизон,  которым 

командовал энергичный воевода князь И. П. Шуйский.

Взять  город  штурмом  не  удалось.  Враг  перешёл  к  многомесячной 

осаде. Но город не сдавался. Объединённые войска в это же время пытались 

захватить  Печерский  монастырь.  Помимо воинов,  в  отражении вражеских 

штурмов  участвовали  все  жители  города.  Монахи  и  окрестное  население 

организовали оборону и защитили свою обитель. Иван IV был в смятении. 

Он не предпринимал никаких действий. Воеводы, боясь гнева царя, ничего не 

предпринимали. Находившиеся в Ливонии русские войска вынуждены были 

спешно отступать назад в Россию. Судьба всей войны решалась под стенами 

Пскова. Лишь героизм защитников Пскова позволил отразить врага.

Окончание Ливонской войны

Ям-Запольский мир

Убедившись в неприступности Пскова, Баторий вступил в переговоры, 

итогом  которых  стало  заключение  в  начале  1582  г.  в  Ям-Запольском 

перемирия  с  Речью  Посполитой  сроком  на  10  лет  (Ям-Запольский  мир), 

согласно которому стороны вернулись к довоенным границам. 
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В  то  время  как  все  русские  войска  были  брошены  на  борьбу  с 

Баторием, шведы без особого труда заняли почти всё побережье Финского 

залива, а осенью 1581 г. овладели Нарвой. Так разбилась сокровенная мечта 

Ивана IV о свободном «нарвском мореплавании».

В мае 1583 г. на реке Плюссе Россия заключила перемирие со Швецией 

(Плюсский  мир).  В  качестве  слабого  утешения  за  понесённые  утраты  ей 

оставлен был лишь небольшой участок побережья около устья Невы.

Одной из основных причин поражения России в Ливонской войне была 

ее  экономическая  отсталость,  которая  не  смогла  выдержать  длительную 

войну  с  сильнейшими  противниками.  Годы  опричнины,  принесшие 

разорение стране, усугубили дело.
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Заключение

Политическая  жизнь  России  середины -  второй  половины  XVI века 

связана с именем Ивана Грозного и его реформами. 

В период складывания единого российского государства шел процесс 

формирования  центральных  органов  исполнительной  власти.  Уже  в 

началеXVI в.  в  структуре  государственного  управления  важное  место 

занимают приказы. Во главе приказа обычно стоял боярин. Непосредственно 

исполнительную деятельность проводили дьяки и подьячие, вербовавшиеся 

из  среды  служилого  дворянства.  Приказы  -  это  органы  отраслевого 

управления.[9]  Они  создавались  по  разным  поводам,  выполняли  многие 

функции, иногда носили временный характер. Всеми финансами государства 

ведала  казна.  Но  в  определенное  время  приказ  казны  занимается  также 

курированием  южного  направления  внешней  политики.  Казенный  приказ 

ведал  общегосударственными  учреждениями;  земский  -  осуществлял 

полицейские функции; ямской (почтовый) - отвечал за бесперебойные связи 

Москвы с внутренними районами страны; разбойный - занимался разбором 

уголовных дел; разрядный - ведал комплектованием армии, он же заведовал 

постройкой  крепостей  и  пограничными  городами;  поместный  -  заведовал 

государственными землями и т.д.

Существовало множество мелких приказов (конюшенный, аптекарский 

и т.п.) и целая сеть финансовых приказов.

Развитие  артиллерии  в  период  Ливонской  войны  привело  к 

образованию  пушкарского  приказа,  который  ведал  производством  пушек, 

снарядов и пороха.

После взятия Казани и Астрахани был организован приказ Казанского 

дворца  -  ведомство  территориального  управления.  Еще  в  конце  XV в. 

возникла  Оружейная  палата  -  арсенал  русского  государства.[9]  Более 

четверти века заведовал ею талантливый дипломат и тонкий знаток искусства 

Б.И-Хитрово.
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Именно  на  приказы  Иван  Грозный  и  его  правительство  возложили 

обязанности проведения в жизнь крупных преобразований в середине XVI в. 

Окончательное  оформление  приказов  как  учреждений  произошло  в  конце 

XVI в.,  когда для каждого из  них были установлены определенный штат, 

бюджет и на территории Кремля построены специальные здания. На рубеже 

XV-XVI вв.  в  городах появились  так  называемые городские  приказчики - 

своего  рода  военные  коменданты,  назначаемые  великим  князем  из  числа 

местных дворян. Городские приказчики ведали строительством и ремонтом 

городских  укреплений,  дорог  и  мостов,  обеспечением перевозок  военного 

провианта,  производством  пороха,  хранением  боеприпасов,  оружия  и 

продовольствия для войска. В задачу городовых приказчиков входило также 

проведение  уездного  сбора  городского  и  крестьянского  ополчений.  Для 

создания  единообразной  системы  управления  и  суда  на  всей  территории 

государства  в  1497  г.  был  издан  Судебник  -  первый  свод  действующих 

законов, нечто среднее между уголовным кодексом и конституцией. Общая 

тенденция к централизации страны и государственного аппарата повлекли за 

собой  издание  нового  Судебника  1550  г.  В  Судебнике  1550  г.  впервые  в 

России  закон  был  провозглашен  единственным  источником  права.  Он 

ликвидировал  судебные  привилегии  удельных  князей  и  усилил  роль 

государственных  судебных  органов.  В  Судебнике  впервые  было  введено 

наказание за взяточничество. Население страны обязывалось нести тяглу - 

комплекс  натуральных  и  денежных  повинностей.  Московский  рубль  стал 

основной  платежной  единицей  в  государстве.  Устанавливался  порядок 

подачи  жалоб  на  наместников,  что  обеспечивало  контроль  над  ними  со 

стороны поместного дворянства. Право сбора торговых пошлин переходило в 

руки государства. Проводилась коренная реформа управления.

В 1555-1556 гг. ликвидировалась система кормлений. Всем волостям и 

городам  было  предоставлено  право  переходить  к  новому  порядку 

самоуправления,  по  которому  волости  и  города  должны  были  вносить  в 

государеву  казну  особый  оброк  -  «кормный  откуп».  Власть  наместников 
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полностью  заменялась  властью  выборных  земских  органов.  Последние 

возглавлялись  губными  и  земскими  старостами,  которые  занимались 

разбором уголовных дел, раскладкой податей, ведали городским хозяйством, 

разверсткой земли, то есть основными нуждами посадских и уездных людей. 

Черносошные  крестьяне,  посадские,  служилые  люди,  словом  «земщина» 

выбирали  «целовальников»  -  присяжных  заседателей,  целовавших  крест, 

давая присягу на честный суд.

Помимо системы местного самоуправления влиятельным институтом 

демократии в России XVI-XVII веков были земские соборы. Земские соборы 

созывались  по  инициативе  государя  для  обсуждения  важнейших  проблем 

внутренней  и  внешней  политики.  Первый  Земский  собор  был  созван  27 

февраля  1549  года  как  собрание  «всякого  чина  людей  в  Московском 

государстве»  или  «великая  земская  дума»  для  обсуждения  вопроса  как 

строить местное самоуправление и где взять деньги на ведение войны против 

Литвы. В его состав входили члены Боярской Думы, деятели церкви, воеводы 

и дети боярские, представители дворянства, люди посадские. Официальных 

документов, определяющих принципы отбора участников собора, не было. 

Чаще  всего  высшие  слои  государственной  иерархии  входили  туда  по 

должности,  а  низшие  по  определенным  квотам  избирались  на  местных 

собраниях.  Юридических  прав  Земские  соборы  не  имели.  Однако  их 

авторитет закреплял важнейшие государственные решения.

Важным элементом российской государственности, сближающим ее с 

восточной цивилизацией, является институт крепостного права.

Итак,  к  концу  XVI века  Московское  царство  стало  мощным 

централизованным  государством,  объединившем  в  своем  составе 

значительные территории. 
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Необходимые понятия

- Сословно-представительная монархия – это форма правления, при которой 

предусматривается  участие  сословных  представителей  в  управлении 

государством. Она складывается в условиях политической централизации. [9]

- Реформа – преобразование, изменение, переустройство какой-либо жизни 

общества,  не  уничтожающее  основ  существующей социальной  структуры. 

Под реформой подразумевается нововведение любого содержания. Однако в 

политической  практике  реформой  обычно  называют  более  или  менее 

прогрессивное преобразование. [9]

-  Избранная  рада  –  термин,  введенный  для  обозначения  круга  лиц, 

составлявших неформальное правительство при Иване Грозном. [9]

- Боярская дума- высший совет, состоявший из представителей феодальной 

аристократии. Его деятельность имела законосовещательный характер. [9]

- Земский собор – высшее сословно-представительское учреждение Русского 

царства с середины XVI до конца XVII веков, собрание представителей всех 

слоев населения (кроме крепостных крестьян) для обсуждения политических, 

экономических и административных вопросов. [9]

-  Стоглавый  собор  –  церковный  и  земский  собор,  который  проходил  в 

Москве с 23 февраля по 11 мая 1551 года в Успенском соборе Кремля,  с 

участием Ивана Грозного, высшего духовенства и Боярской Думы. [9]

- Государственный террор – один из наиболее опасных видов политической 

преступности. [9]
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- Опричнина – часть государственной политики в Русском государстве с 1565 

по  1572  годы,  состоявшей в  реализации  чрезвычайных репрессивных мер 

конфискации феодального имущества и земель в пользу государства. [9]

- Земщина – основная часть территории Русского государства, не включенная 

Иваном IV Грозным в особый государев удел – опричнину. [9]

-  Малюта  Скуратов  –  русский  государственный,  военный,  политический 

деятель,  один  из  руководителей  опричнины,  думный  дворянин,  любимый 

опричник и сподручник Ивана Грозного. [9]
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