
Российское государство в годы реформ Избранной рады

Избранная рада – совет «ближних бояр» при Иване Грозном с 
1547 до конца 1550-х гг.
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Избранная рада
Избранная рада – круг близких молодому царю людей. 

(фактически – Ближняя государева дума, неофициальное 
правительство) 

Наиболее видными деятелями Избранной рады стали:
священник Сильвестр, служивший в «домовой» церкви государя – 

Благовещенском соборе Кремля,  дворянин Алексей Фёдорович 
Адашев, князь Андрей Михайлович Курбский



Состав Избранной рады 
(1547-1560)

Наставник царя митрополит Макарий
Костромской дворянин Алексей Адашев
Царский духовник Сильвестр
Представитель знати Андрей Курбский
Глава посольского приказа дьяк Иван Висковатый
Бояре Шереметевы
Князь Серебряный

Задачи реформ:
1. Ограничение привилегий крупной аристократии
2. Укрепление военно-полицейской опоры монархии
3. Упрочнение материальной и финансовой базы монархии
4. Совершенствование аппарата управления страной



Избранная рада

Причины возникновения 
Избранной рады

•  последовательные неудачи «боярских 
группировок» утвердиться у верховной власти;

• недовольство народа засилием временщиков;
• слабые способности юного царя к правлению 

государством;
• необходимость проведения преобразований.

1549 – 1560 годы



Реформы Избранной рады

1549 год – созыв первого 
Земского собора

1. Реформа управления

Земский собор – высший 
сословно-

представительный орган 
власти

Собирались нерегулярно и занимались решением 
внешней политики и финансов 

Вспомните, какие сословно-
представительные органы существовали в 
Англии и Франции?  

Почему эти органы власти 
называются сословно-
представительными?



Реформы Избранной рады
1. Реформа управления

Какие высшие органы управления существовали 
при Иване III?

Приказы – учреждения, ведавшие отраслями 
государственного управления или отдельными 

территориями страны; они собирали налоги и судили

В середине XVI в. 
появились новые 

приказы – отраслевые 
(Челобитный, 
Посольский, 

Поместный, Разрядный, 
Разбойный, Земский и 

др.) и 
территориальные 

(Сибирский, Казанского 
дворца и др.)

Руководители приказов 
назначаются царем и 
ответственны только 

перед ним.

Финансировались 
приказы казной.

Формируется слой 
чиновничества.



Реформы Избранной рады
2. Реформа местного управления

На местах управление (сыск и суд по особо важным 
делам) было передано в руки губных старост (губа 

– округ), избиравшихся из местных дворян в сельской 
местности и излюбленных голов в городах.

До реформы сбор налогов на местах 
поручался боярам-кормленщикам. 

Они были фактическими правителями 
отдельных земель.

При Иване Грозном кормления были 
отменены.



Реформы Избранной рады

Царь Иоанн IV открывает первый Земский 
собор 

В середине XVI века в 
России сложился аппарат 
государственной власти в 

форме 
сословно-

представительной 
монархии

Сословно-представительная монархия – это форма 
государственного устройства, при которой с самодержавной 

властью сосуществовали  сословно-представительное 
собрание – Земский собор и постоянный совещательный 

орган при верховной власти – Боярская дума.
На Земском соборе были представлены основные сословия 
государства – дворяне, духовенство, высший слой горожан 
(купечество, посадские люди) черносошное крестьянство.



ЦАРЬ

Митрополит Боярская дума Земский собор

приказы

Местное управление



Реформы Избранной рады
3. Судебная реформа

Когда и кем был принят свод законов, по 
которому жила России в первой половине XVI 
века?

1550 год - принят Судебник Ивана IV –
 новый свод законов России

 ограничение власти наместников за счет сокращения 
судебных функций и усиления контроля со стороны 
центральной администрации;
запрещение превращать в холопов детей боярских;
 увеличение «пожилого» во время перехода крестьян 
в Юрьев день;
 введение единой меры поземельного налога – 
большой сохи (до 1679 г.)
 население страны обязано было нести тягло – 
комплекс натуральных и денежных повиннойстей;

 регламентация наказаний;
 право высшего суда принадлежит царю;
 предусматривались наказания для дьяков и бояр за 
должностные преступления;
 дворяне подсудны только царю;
 при разборе дел обязательно присутствие выборных 
от населения (целовальники, старосты);
 за разбой – смертная казнь;
 судебный иммунитет вотчинников ликвидирован.



Реформы Избранной рады
4. Военная реформа

Формируется стрелецкое войско
(3 тыс. человек подконтрольны 
лично царю, расквартированы в 

Москве, содержались казной; 
к 1600 г. – 25 тыс. человек)

В мирное время стрельцам 
разрешено заниматься ремеслом и 

торговлей

Основа войска – дворянское ополчение 
(служба начиналась с 15 лет, земельный 

надел за службу – 150 – 450 десятин 
земли)

   1556 г. – «Уложение о службе»

«Государев родословец» – 
упорядочивание местнических споров (на 
время войны местничество запрещалось) 

Что такое местничество?



 подчинение священников 
митрополиту, создание церковной 
иерархии;
 создан церковный суд;
 регламентированы обряды;
 из числа местных святых, почитавшихся в 
отдельных русских землях, был составлен 
общерусский список;
 новые произведения искусства надо было 
создавать, следуя утвержденным 
образцам;

Реформы Избранной рады
5. Церковная реформа

До реформ:
относительная самостоятельность 

священников. 
Нет единообразия в церковных обрядах

1551 год – Стоглавый собор 
(Собор русской церкви)

 
 ограничен рост церковного землевладения 
(было решено оставить в руках церкви все 
земли, приобретенные ею до 1551 г., но в 
дальнейшем они могли получать земли 
только с царского разрешения);
 запрещено церкви заниматься 
ростовщичеством;
 организованы школы для подготовки 
священников.

Стоглав 



Реформы Избранной рады
Каково значение реформ, которые были 
проведены Избранной радой и Иваном IV в 
середине XVI века?

❑  ограничены права родовитого боярства во всех сферах 
государственного управления;

❑  социальной базой самодержавия становится дворянство, 
экономически зависящее от царя;

❑  новая система управления ликвидировала исторически 
сформировавшиеся местные особенности управления;

❑  все звенья системы управления в значительной степени 
подчинены царю;

❑  Земские соборы играют роль противовеса боярству, 
формируется сословно-представительная монархия;

❑  в России формируется централизованное государство и 
укрепляется самодержавная власть царя;

❑  укрепилась военная мощь страны. 



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ – ПО ТЕРМИНАМ И ДАТАМ
Даты для запоминания

1533—1584 гг. — правление Ивана IV Грозного
1547 г. — венчание Ивана Грозного на царство
1549—1560 гг. — Избранная рада, реформы
1549 г. — первый Земский собор
1550 г. — Судебник Ивана Грозного
1551 г. — церковный собор, Стоглав

Боярин — человек, получивший высший думный чин; любой вотчинник; равен 
понятию барин.
Дворяне — служилые люди, вошедшие в состав Государева двора.
Избранная рада — формально негосударственное учреждение, фактически — 
правительство России в
1549—1560 гг.
Стоглав — церковный собор 1551 г. Сборник, содержащий описание деяний и 
постановлений собора. Разделен на 100 глав, отсюда название. Установил единое 
Богопочитание и обряды, церковные каноны.
Каноны — общие правила церковной жизни.
Приказ — орган центрального управления.



Основные направления 
внешней политики во второй половине

 XVI  века

Южное 
направление

Восточное 
направление Западное 

направление

Казанское ханство
  Ногайская орда

(вассальная 
зависимость) Астраханское 

ханство
Крымское 
ханство

Нарва, Дерпт, Полоцк
Ливонская война – война  

России за земли 
Древнерусского 

государства, на которых 
был создан Ливонский 

орден.



В 1550—1551 Иван Грозный лично участвовал в 
Казанских походах. 
В 1552 были отражены походы крымских татар и шведов, 
покорена Казань, затем Астраханское ханство (1556), в 50-
е годы в зависимость от царя попали сибирский хан 
Едигер и Ногаи Большие.
В 1553, после плавания Ричарда Ченселлора, 
устанавливаются торговые отношения с Англией через 
пристань святого Николая на Белом море.
Весной 1557 на берегу Нарвы царь Иван ставит порт.
В 1558-1583 годах – Ливонская война.



Строительство Свияжска - 
древней крепости, возведенной в 
1551 году царем Иваном Грозным 
для осады Казани - уникальный 
случай в истории русского 
градостроительства. 

Предварительно срубленный за 
тысячу километров отсюда, в лесах 
центральной Руси, он был разобран, 
доставлен на плотах по Волге к 
устью реки Свияги (в 25 км от 
Казани) и заново собран здесь всего 
за 4 недели. 

В 1552 г. Иван Грозный 
завоевывает Казань и присоединяет 
Казанское ханство к России. 
Татарское население выселяется за 
пределы городского посада; 
начинается его насильственная 
христианизация.



Взятие Казани.

      В конце  сентября мощным 
взрывом часть стены была 
разрушена, русские воины 
устремились в проем и 2 октября 
город был взят.
    В декабре 1552 г.на территории 
ханства вспыхнуло восстание, но оно 
было подавлено, а его руководители 
были казнены в Москве.
    Иван IV начал рассылать грамоты 
поволжским народам и вскоре под 
власть Москвы перешли башкиры и 
удмурты.



Присоединение Астраханского ханства

В начале 1550-х годов Астраханское ханство 
являлось союзником крымского хана, 
контролируя нижнее течение Волги.

До окончательного подчинения 
Астраханского ханства при Иване IV было 
совершено два похода:

Поход 1554 года был совершён под 
командованием воеводы Ю. И. Пронского-
Шемякина. Астрахань взята без боя. В итоге к 
власти был приведен хан Дервиш-Али, 
обещавший поддержку Москве.

Поход 1556 года был связан с тем, что хан 
Дервиш-Али перешёл на сторону Крымского 
ханства и Османской империи. После чего в 
июле Астрахань вновь взята без боя. В 
результате этого похода Астраханское ханство 
было подчинено Московской Руси.



Поход на Астрахань.

В 1551 г.астраханский хан 
перешел на службу Москве, но в 
1554 г. нарушил договор.
В июне 1554 г. русские войска 
без боя вошли в Астрахань. На 
ханство была наложена дань, а 
право назначать ханов получил  
И. Грозный.
В 1555 г.Астрахань под 
давлением Крыма вновь вышла 
из под власти Москвы. В 1556 г.
русская армия подошла к городу 
и его жители присягнули 
Русскому государству.



Ливонская война
Причины:

• Завоевать выход к Балтийскому 
морю, чтобы создать условия для 
организации торговли с Европой.
2.  Города Ливонского ордена, 
всячески препятствовали развитию 
русской торговли.

Поводом к войне стала невыплата 
Орденом дани за город Юрьев.
После отказа ордена погасить долг 
И. Грозный в 1558 г.объявил ему 

войну.  



Даты для запоминания
1552 г. — присоединение Казани
1556 г. — присоединение Астрахани
1558—1583 гг. — Ливонская война
1581-1584 гг. – начало присоединения Сибири



Присоединение Сибирского 
ханства

Около 1581-1582 годов 
Строгановы снарядили за Урал 
военную экспедицию казаков и 
ратных людей из городов. Во главе 
этого отряда стал атаман Ермак 
Тимофеевич. 

Перейдя Уральские горы, он 
дошел до Иртыша, а под самой 
столицей Кучума - Кашлык - 
состоялось решающее сражение. 
Ермак вошел в Кашлык и стал 
собирать ясак (дань) с сибирских 
жителей. Однако победа казаков 
оказалась непрочной, к тому же 
через несколько лет Ермак погиб. 
Поход его не привел к 
непосредственному присоединению 
Сибири, но начало этому было 
положено.

Ермак Тимофеевич


