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М. Горелик. Смерть Василия III

3 декабря 1533 года Великий князь всея Руси Василий III 
умер.
Умирая, он благословил на великое княжение 
трехлетнего сына Ивана при регентше-матери Елене 
Васильевне Глинской.



1. Начало правления Ивана Грозного 
Васи́лий III Иванович  - великий князь московский (1505-1533), 

сын Ивана III Великого и Софии Палеолог, 
отец Ивана IV Грозного 

Василий III
(1505-1533)



1. Начало правления Ивана Грозного 
Василий был вторым сыном Ивана III и старшим сыном 

второй
жены Ивана Софии Палеолог Иван III, проводящий 

политику централизации, 
заботился о передаче 

всей
полноты власти по линии 

старшего сына, с 
ограничением власти 

младших сыновей 

Поэтому он уже в 1470 году 
объявил своим соправителем 

старшего сына от первой 
жены Ивана Молодого. Однако

в 1490 году тот умер от 
болезни 

При дворе создалось две партии: одна группировалась вокруг
сына Ивана Молодого, внука Ивана III Дмитрия Ивановича и 

его
матери, вдовы Ивана Молодого, Елены Стефановны, а вторая 

вокруг Василия и его матери Софьи 
21 марта 1499 г. Василий был объявлен Великим князем

Новгородским и Псковским, а 14 апреля 1502 года Великим
князем Московским и Владимирским и Всея Руси
самодержцем, то есть он стал соправителем отца 



Иван III 
Васильевич

Василий III

Иван IV Грозный 
(1533-1584),
царь с 1547

Юрий 
Васильевич

Андрей 
Васильевич 
Старицкий

Елена 
Васильевна 

Глинская



1. Начало правления Ивана Грозного 
После смерти Ивана III в 1505 году Дмитрий был закован в 

цепи и скончался в 1509 году. Василий уже не боялся потерять
свою власть Первый брак был устроен 

его отцом Иваном, 
который 

сначала пытался найти 
ему 

невесту в Европе, но 
поиски

не закончились успехом 

Пришлось выбирать из 
1500 знатных девиц. 

Отец первой жены Василия 
Соломонии, Юрий Сабуров, 

не был даже боярином 

Поскольку первый брак был бесплоден, Василий добился 
развода в 1525 году 

В начале 1526 года женился на Елене Глинской, дочери 
литовского князя Василия Львовича Глинского 

25 августа 1530 года у них родился сын Иван, будущий Иван
Грозный, а затем и второй сын - Юрий 

Василий III умер 3 декабря 1533 года от заражения крови 



Василий III Елена Глинская



• По легенде, Глинские 
происходили от Мамая, дети 
которого бежали в Литву и 
получили там в удел город 
Глинск, отчего и стали 
называться Глинскими. 

• Если верить легенде, то 
придется признать, что в жилах 
Ивана Грозного кровь Дмитрия 
Донского соединилась с кровью 
Мамая.

• Князь Михаил Глинский, дядя 
Елены, был дипломированным 
врачом и рыцарем Священной 
Римской империи. Одно время 
он даже участвовал в 
управлении делами Литовского 
княжества и поднял там мятеж. 
Мятеж подавили, и Глинским 
пришлось бежать.

• Так красавица Елена оказалась 
в России.

РОД ГЛИНСКИХ



Довольно быстро великая княгиня 
Елена Глинская стала единоличной 
правительницей России на правах 
регентши при малолетнем Иване. 

Не пользовалась симпатиями ни у бояр, 
ни у народа как женщина не московских, 
а, скорее европейских нравов и 
воспитания. 

Однако за пять лет своего регентства 
Елена Глинская успела сделать столько, 
сколько не каждый мужчина-правитель 
успевает свершить за весь период 
своего правления. 

Литовский король Сигизмунд обманулся 
в расчетах на внутренние смуты и 
бессилие государства, руководимого 
женщиной: он начал в 1534 г. войну 
против России и проиграл ее. 

Елена Глинская Годы жизни: около 1508 – 1538
Годы правления: 1533-1538



Правление Елены Глинской

Елена Глинская
Реконструкция по 

черепу, С. 
Никитин, 1999 г.

В период ее правления был начат 
ряд реформ, направленных на 
укрепление великокняжеской 
власти. 
Началась  реформа местного 
управления (которую закончил Иван 
IV), 
Усилен контроль за ростом 
церковного землевладения, 
Введен запрет на покупку земли у 
служилых людей. 
Заключено перемирие с Литвой 
(1536 г.)



• Правительство Глинской беспрерывно 
вело запутанные интриги в области 
международной дипломатии, пытаясь 
одержать «верх» в соперничестве с 
казанским и крымским ханами, еще 
полвека назад чувствовавшими себя 
господами на Русской земле. 

• Княгиня Елена Васильевна сама вела 
переговоры и по совету с верными 
боярами принимала решения. 

• В 1537 г., благодаря ее дальновидным 
замыслам, Россия заключила договор со 
Швецией о свободной торговле и 
благожелательном нейтралитете. 

Елена Глинская
Правительство Елены Глинской проводит 
мероприятия по укреплению армии, строительству 
новых и реорганизации старых крепостей. 
Елена отдала приказ о построении городов на 
литовских границах, в Москве в 1535 г. строителем 
Петром Малым Фрязиным был заложен Китай-
город. 
В богатую Московию потянулись эмигранты из 
других стран; только из Литвы выехало 300 семей. 
Однако наиболее крупным мероприятием 
внутренней политики Елены Васильевны была 
монетная реформа 1535 г., приведшая к 
установлению единой денежной системы   и 
преодолению последствий раздробленности.



11.04.2019

1. Начало правления Ивана Грозного 

Важнейшим моментом в правлении Елены Глинской 
является проведение денежной реформы (начата в 1535) 

Она фактически ввела единую валюту на территории Руси. 
Эта была серебряная копейка весом 0,68 г; одна четвёртая 

часть копейки - полушка 
Елена умерла 4 апреля 1538

года. По слухам, была
отравлена Шуйскими; 

данные исследования её
останков указывают 
предположительной 

причиной смерти отравление
ядом (ртуть) 



Елена Глинская
• В 1535—1538 гг., во времена правления Елены 

Глинской, была проведена реформа русской 
денежной системы. 

    Были объединены московская и новгородская 
денежные системы – введен единый 
московский рубль. Появляется новая 
московская монета - копейка

• Из обращения были изъяты все низкопробные, 
обрезанные монеты, а также монеты старой 
чеканки. 

• Она фактически ввела единую валюту на 
территории Руси. По всей России стали 
печатать деньги с изображением всадника с 
копьем, 



История 
копейки• Все монеты на Руси в то время 

были неправильной формы. 
Для их чеканки использовали 
обрезки серебряной 
расплющенной проволоки. 

• Новая деньга стала 
именоваться копейка, иначе 
копейная монета. Было 
мнение, что такое название 
монеты произошло из-за 
рисунка, где в руках всадник 
держит копье. (серебряная 
копейка весом 0,68 г; одна 
четвёртая часть копейки — 
полушка). 

•  



• Перед Еленой Глинской 
открывались широкие 
перспективы. 

• В 1538 г. ей было всего 30. 
Она была молода, 
энергична, полна 
замыслов... 

• Но 4 апреля она 
скоропостижно 
скончалась. 

• По слухам, была 
отравлена Шуйскими. 

• Елена была похоронена 
в Вознесенском женском 
монастыре.

Елена Глинская



Правитель-мальчик, наделенный умом смышленым, 
насмешливый и ловкий, с ранних лет чувствовал себя

сиротой, обделенным вниманием. Окруженный пышностью и
раболепием во время церемоний, в повседневной жизни во
дворце он тяжело переживал пренебрежение бояр и князей, 

равнодушие и обиды окружающих 

К этому прибавилась 
ожесточенная борьба за 

власть боярских
 группировок Глинских и 

Бельских, Шуйских и 
Воронцовых 

Позднее, уже в зрелые годы, царь 
Грозный не мог забыть свои

детские невзгоды: «Бывало мы
играем в детские игры, а князь 

Иван Васильевич Шуйский сидит 
на лавке, опершись локтем на 

постель нашего отца и положив
ногу на стул, а на нас и не смотрит» 

Одни из бояр (Глинские, Бельские) проводили политику
ограничения власти наместников и волостей - представителей 

центра в уездах и волостях 

1. Начало правления Ивана Грозного 



1. Начало правления Ивана Грозного 
Другие (Шуйские), наоборот, выступали за усиление позиций 

феодальной аристократии (раздача земель, привилегий, 
налоговых и судебных, боярам, монастырям). 

К власти приходила то одна, то другая группировка 
В такой обстановке рос великий 

князь.
Уже в те годы в его характере 

формируются непривлекательные 
черты: пугливость и скрытность, 

мнительность и трусливость, 
недоверчивость и жестокость 

Наблюдая сцены междоусобий и
расправ, он и сам, взрослея,

входит во вкус - отдает, например, 
своим псарям приказ затравить 

неугодного ему князя 
Андрея Шуйского 

Молодого великого князя 
возмущали неправедные 

дела бояр в городах и 
волостях –захваты

крестьянских земель, 
взятки, судебные штрафы 

и пр. 
От их лихоимства страдали 

“черные люди” — 
крестьяне и ремесленники, 
и, главное (в глазах Ивана 

IV)
- казна, порядок и 

спокойствие в государстве 



Боярское правление (1538-1547)

Боярский 
род 

Шуйских

Боярский 
род 

Бельских

Расправы с политическими противниками, 
казни, убийства

Раздача своим сторонникам земли и 
привилегий 

Увеличение поборов с населения

Расхищение государственной казны



•Вопрос: Как вы 
думаете, каким образом 
такая ситуация 
отразилась на 
экономике страны?



Правление Ивана Васильевича IV 
(Грозного)

(1530 – 1533 -1547- 1584 гг.)
• Не получил 

систематического 
образования, но был от 
природы одарённым, 
любил читать.

• Стал талантливым 
писателем.

• Был хорошим оратором.
• Собрал крупнейшую в 

Европе библиотеку.
• Увлекался 

сочинительством 
церковной музыки.

• Любил играть в шахматы.

Иван Грозный.
Миниатюра из 
«Титулярника»



•Иван рос беспризорным, но зорким 
сиротой в обстановке придворных 
интриг, борьбы и насилия, 
проникавших в его детскую 
опочивальню даже ночью. 

•Детство осталось в памяти Ивана 
как время обид и унижений, 
конкретную картину которых он лет 
через 20 дал в своих письмах к 
князю Курбскому. 

Детство Ивана IV

«Нас же с покойным братом Георгием 
начали воспитывать, как  иностранцев или 
нищих. Какой только нужды не натерпелись 
мы в одежде и в пище! Ни в чём нам воли не 
было; ни в чём не поступали с нами, как 
следует поступать с детьми.  (…) Как 
исчислить подобные тяжёлые страдания, 
перенесённые мною в юности? Сколько раз 
мне и поесть не давали вовремя. Что же 
сказать о доставшейся мне родительской 
казне? Всё расхитили коварным образом».Как детские впечатления отразились на 

характере будущего царя? 



• " ... Он не видел добра и любви от бояр. Они только 
во время церемоний, на глазах народа, оказывали 
ему знаки внешнего почтения как великому князю. 

• Государи играли в комнатах своего отца, а Шуйский, 
например, разваливался на лавке, положив свою 
ногу на постель великокняжескую. Это непочтение   
страшно обижало маленького Ивана, так же, как 
сердило его открытое  хищничество Шуйских, 
тащивших из дворца всякую "кузнь" (серебро и 
золото) и "рухлядь" (меха и ткани). 

• Мальчик озлоблялся и, не видя доброго воспитания, 
сам поддавался дурным чувствам. Он мечтал о 
мести боярам и уже тринадцати лет успел отмстить 
одному из Шуйских (князю Андрею Михайловичу): 
Иван приказал своим псарям  схватить его, и псари 
его убили. В то же время  Иван проявлял жестокость 
и во всех своих играх, муча и калеча животных и 
людей. Злоба была посеяна в Иване боярским 
воспитанием, а вместе с нею развилось в нем 
двуличие и притворство..." 

Платонов С.Ф. Учебник русской истории.

Детство Ивана IV



Венчание на царство. 1547 год

К. Лебедев. Венчание и принятие царского титула Иоанном 
IV.

В январе 1547 года 
Иван объявил 
боярам и 
митрополиту 
Макарию, что 
хочет жениться и 
принять новый 
титул – царя.



2. Венчание на царство 
13 декабря 1546 года Иван Васильевич впервые высказал
 Макарию намерение жениться, а перед этим венчаться на

царство «по примеру прародителей» 

Ряд историков (Н. И. Костомаров, 
Р. Г. Скрынников, В. В. Кобрин) 

полагают, что инициатива 
принятия царского титула

не могла исходить от 16-летнего 
юноши. Скорее всего, важную

 роль в этом сыграл митрополит
Макарий 

В. О. Ключевский 
придерживается

противоположной точки зрения, 
подчёркивая рано

 сформировавшееся у государя 
стремление к власти, идея о 

венчании стала полной 
неожиданностью для боярства

Древнее византийское царство с его боговенчанными
 императорами всегда было образом для православных 

стран, 
однако оно пало под ударами неверных. Москва в глазах

русских православных людей должна была стать 
наследницей 

Царьграда — Константинополя 



Венчание на царство. 
Первый «царь всея Руси»

16 января 1547 г. 
состоялась 
торжественная 
коронация Ивана в 
Успенском соборе 
Московского Кремля. 

Бармы – широкое оплечье с нашитыми на него 
изображениями религиозного характера и драгоценными 
камнями, надевались русскими князьями и царями при 
коронации и во время торжественных выходов.



•Вопрос: До этого 
времени кого 
называли царями на 
Руси?



• Уравнивало Ивана IV с восточными 
соседями – астраханским и казанским 
ханами – наследниками Золотой Орды, 
недавними повелителями Руси и с 
европейскими правителями.

• Возвышало Ивана IV над другими 
князьями. Он  почитался как великий 
государь

• Имело значение для церкви: с этого 
момента царская власть брала на себя 
заботу о сохранении прав и привилегий 
церкви. Царь считался «помазанником 
божьим.

Историческое значение 
провозглашения Ивана IV царем



2. Венчание на царство 
В январе 1547 г., когда Ивану было 16 лет, его короновали в

Успенском соборе Московского Кремля 

Венчание Ивана IV 
на царство 

По «чину венчания», составленному 
митрополитом Макарием, убежденным

сторонником единодержавия 
московского государя, Иван 

Васильевич
стал именоваться «царем и великим 

князем всея Руси» 
В следующем месяце молодой царь 

женился на Анастасии Романовне
Юрьевой, дочери окольничьего 

Романа Юрьевича Захарьина-Юрьева 

Новые родственники царя, 
появившиеся при дворе  

получили высокие чины и должности 



Венчание на царство. 1547 год

Вскоре Иван женился 
на юной боярышне 

Анастасии Романовне, 
принадлежавшей к 

древнему роду 
Захарьиных-

Юрьевых.



И.Репин. «Выбор невесты
для великого князя». (До 1.500 невест). У Ивана IV – 7 жён. 



Личная жизнь - жёны

1.   Анастасия Романовна, 

2.   Мария Темрюковна 

3. Марфа Собакина (умерла через две недели 
после свадьбы)

4. Анна Колтовская (насильно пострижена в 
монахини в год свадьбы)

5. Анна Васильчикова (насильно пострижена в 
монахини)

6. Василиса Мелентьева насильно пострижена в 
монахини в 1577 году, по легендарным 
источникам — убита. 

7. Мария Нагая



Дети
Сыновья (дочери умирали во младенчестве)
• Дмитрий Иванович (1552—1553) - наследник 

отца во время смертельной болезни в 1553; 
в том же году младенца случайно 
выронила кормилица во время переправы 
через реку, выпал и утонул. 

• Иван Иванович (1554-581) - по одной из 
версий, погибший во время ссоры с отцом, 
по другой версии, умер в результате 
болезни 19 ноября. Женат трижды, 
потомства не оставил. 

• Фёдор I Иоаннович - потомства мужского 
пола нет. 

• Царевич Дмитрий - погиб в детстве в 
Угличе.
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2. Венчание на царство 
Летом 1547 г. в Москве вспыхнуло восстание 

21 июня огромный пожар почти дотла
спалил деревянную столицу - сгорело 25 

тысяч дворов, остались без крова 80
тысяч москвичей, почти все ее 

население,
1700 человек погибли

Начавшиеся эпидемия и голод косили
людей. Проползли слухи: «Москву-де 
подожгли Глинские, а бабка царя Анна
Глинская колдовала: вынимала сердца
 человеческие и клала их в воду да тою

водою, ездя по Москве, кропила, и оттого 
Москва выгорала» 

Подобный оборот событий 
оказался выгоден для 

Захарьиных и их сторонников 



2. Венчание на царство 
Падение правительства ускорило выступление простых

москвичей. 26 июня они собрались на вече, и по его решению
восставшие двинулись в Кремль, схватили и убили одного из
Глинских - дядю царя боярина князя Юрия Васильевича, его
брат Михаил Васильевич Глинский успел бежать из столицы 

Царь Иван, уехавший из-за пожара из Москвы, отсиживался 
в подмосковном селе Воробьеве (на Воробьевых горах). 

Сюда 29 июня явились восставшие, вооруженные чем попало, 
и потребовали у царя отдать им на расправу Анну и 

Михаила Глинских 

Иван уговаривал прекратить восстание, уверял, что Глинских у него
нет. Москвичи, поверив ему, ушли в город. Восстание вскоре утихло 

Память о нем Иван IV сохранил на всю жизнь: «От этого вошел 
страх в душу мою и трепет в кости мои, и смирился дух мой»



Восстание 1547 г.

Иван IV и протопоп Сильвестр во 
время большого московского 

пожара 24 июня 1547 года (Павел 
Плешанов, 1856 год)

В том же, 1547 году, в Москве 
занялся сильнейший пожар.  
Свыше 1700 обгорелых трупов 
было найдено в городе 
(жителей было около 100 тыс.), 
и по Москве поползли слухи, 
будто город спалили 
колдовством, а виной всему — 
Глинские. 
Началось восстание, Иван IV 
бежал из Москвы в село 
Воробьево, а дворы Глинских 
были сожжены и разграблены. 
Едва опасность миновала, 
царь приказал арестовать 
главных заговорщиков и 
казнить их.

 



Избранная рада

К середине XVI века 
процесс объединения 

русских земель вокруг 
Москвы окончательно 

завершился. 
Сформировалась 

территория 
централизованного 

государства, и 
предстояло 

окончательно скрепить 
это единство во 

внутриполитическом 
плане.
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3. Реформы Избранной Рады 
К концу 40-х гг. при молодом царе складывается кружок
придворных деятелей, которым он доверяет ведение 

государственных дел 

Это новое правительство позднее князь Андрей Курбский
назвал «Избранной радой» 

Главную роль играли в ней Алексей Федорович Адашев, 
из богатых костромских дворян, постельничий царя, 

ставший его волей думным дворянином (третий чин в 
Боярской 

думе после боярина и окольничего), 
а также глава Посольского приказа (министерство иностранных 

дел XVI -XVII вв.) Иван Михайлович Висковатый, 
думный дьяк (четвертый думский чин), 

духовник царя Сильвестр, несколько знатных князей и бояр. 

Состав «Избранной Рады» является
предметом дискуссий 



Избранная рада – 

Состав Избранной рады:

•  Представитель незнатных, но 
богатых землевладельцев  
Алексей Адашев;

• Князь Андрей Курбский;

• Священник Сильвестр;

• Дьяк Иван  Висковатый.

это небольшой круг близких Ивану IV людей



А. Ф. Адашев 
на Памятнике «1000-летие 

России»  в Великом 
Новгороде

Сильвестр на 
Памятнике «1000-летие 

России» в Великом 
Новгороде

П. Рыженко «Князь 
Курбский»

А. Ф. Адашев Сильвестр

Князь 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



3. Реформы Избранной Рады 
В 1549 году Иван IV созвал «Собор примирения»,

впоследствии такие соборы стали называться Земскими 

Земский собор на Руси  - собрание представителей различных 
слоёв населения Московского государства для обсуждения 

политических, экономических и административных вопросов 

Земские соборы стали 
сословно-

представительскими
 органами власти в 

России в XVI-XVII веках 

В России 
возникла 
сословно-

представительная
 монархия



Реформы Избранной рады

1549 год – созыв первого 
Земского собора

 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 Ивана Грозного

• В 1549 году был созван Земский 
собор (состав: высшее духовенство, 
московское и городовое дворянство, 
купцы, посадские люди, служилые 
люди, черносошные крестьяне), и на 
основании его решений был 
проведен ряд реформ.



Земский собор при Иване Грозном. Художник С.В. Иванов







• Задание: заполните таблицу

Реформы 
(название, 

дата)

Содержание



Военная реформа 1550 г.
1)Ограничение местничества и запрещение 

местнических споров между воеводами
2) Создана «Избранная тысяча»(1070 дворян) 

в Московском уезде
3)Создано стрелецкое войско
4) Принято «Уложение о службе» 1556 г. 

(определяло точные нормы обязательной службы 
для всех земледельцев: с каждых 100 четвертей (170 
га) земли – 1 конный воин. Во многом уравнивало в 
правах вотчинников и помещиков.)

5) Усиление роли дворянского ополчения
   Значение: усилена военная мощь 

государства.



Реформы Избранной рады
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) 



Смотр служилых людей. Художник С.В. Иванов. 
Каждый год помещики должны были являться на смотр, 

где проверялось их вооружение, снаряжение, а также 
имевшихся у помещика вооружённых слуг.



Стрельцы. Художник С.В. Иванов
Чем они были вооружены? 

Опишите их форму? 



Судебная реформа
• 1550 г. – принят Судебник Ивана IV.
• Увеличен размер пожилого
• Ужесточение наказания лихим людям
• Ведение наказаний за взятки
• Ограничение прав наместников
• Боярская Дума стала высшим  

законодательным органом при царе
Значение: улучшение положения 

помещиков, улучшение работы 
государства, усиление ответственности 
бояр за свои действия. 



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.



Церковная реформа
• 1551 г. – принятие Стоглава. Он выполнял 

задачи по усилению централизованной власти:
• оформление пантеона (списка) всех русских 

святых; 
• регламентация   церковной  жизни – службы, 

обряды
• введение единой системы налогов, проведение 

описи церковных земель
- утверждены правила строительства церквей и 

написания икон.
      Значение: упорядочение церковной жизни.



 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
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 центрального и 
местного управления

• 1) создание приказной системы 
управления (Посольский, Челобитный, 
Разрядный, Поместный, Разбойный и др.
приказы)

• 2) Отмена кормлений и наместнического 
правления (1556 г.)

• 3) губная реформа
• 4) увеличение прав выборных органов
Значение: улучшилось управление 

государством.



Реформы Избранной рады
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.



Система приказов в  ΧVI веке

•Дворцовые
• Большая казна
• Большой дворец
• Сокольничий
• Постельничий

•Отраслевые
• Посольский
• Разрядный
• Поместный
• Стрелецкий
• Пушкарский
• Разбойный
• Челобитный

•Территориальные
• Казанский
• Сибирский

Приказы



Реформы Избранной рады
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



Государственная  власть в России 
в середине ΧVI века. 

Царь (с 1547г.)

Боярская дума

Приказы

Земский собор (с 1549г)
Бояре, высшее духовенство, 

купцы, выборные от служилых  
людей «по отечеству» и «по 

прибору», черносошные 
крестьяне

Наместники Земские старосты

Губные старосты
Заменялись в ходе 

земской реформы XVI в.

Подчинялись 
Разбойному приказу



Система государственного управления к концу XVI века

•Царь
•Митрополит

•Избранная рада

•Боярская дума
•Приказы 
•Местное самоуправление
•Губные старосты

•Земские старосты

•Воеводы 

•Земские соборы



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

❑  ограничены права родовитого боярства  в государственном 
управлении;

❑  опорой царя становится дворянство, которое зависит от него 
экономически;

❑  новая система управления ликвидировала исторически 
сложившиеся местные особенности управления;

❑  все управление в значительной степени подчинено 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. 
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4. Россия к середине XVI века  
Российское государство к середине столетия заметно окрепло. 

Страна, протянувшая свои границы от Белого и Баренцева
Морей до Чернигова и рязанских пределов, от Финского залива

 и Смоленска до Северного Урала и нижегородских земель 

Население (до 3 млн. 
человек) из центра 

начало перебираться
на окраины - на юг

до Оки, в Прикамье, 
на Урал 

Увеличиваются 
размеры поместного и 

монастырского 
землевладения, 

расширяется барщина 
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4. Россия к середине XVI века  
С 60-х гг. XV века растут натуральные и денежные поборы с 

владельческих крестьян, а их земельные наделы уменьшаются 
(к 70-м гг.- вдвое, до 3-4 десятин) 

В середине столетия Россия имела до 160 городов. Самый
крупный из них - Москва - насчитывал до 100 тысяч жителей 

Города играли существенную роль в хозяйственной жизни. Их 
жители - ремесленники и торговцы - снабжали горожан и

окрестных деревенских людей изделиями своего 
производства,

 служили посредниками в обмене товарами 

Богатые купцы — гости и торговые люди Суконной и Гостиной
сотен (Строгановы в Сольвычегодске и др.) - вели крупные 
операции по торговле зерном, пушниной, рыбой, солью и

другими товарами на внутреннем и внешнем рынках. 
Появлялись торговые дома, купеческие династии 











Закрепление пройденного 

1. Почему, на ваш взгляд, в России после смерти 
Василия III установилось «боярское правление»?

2. Как протекали детские годы Ивана?
3. Как борьба боярских группировок за власть смогла 

отразиться на личности царя. Какие негативные 
качества его натуры получили развитие?

4. Согласны ли вы с мнением, что можно назвать 
Избранную раду первым в истории правительством?

5. Какие факты свидетельствуют о формировании в 
России сословно-представительской монархии?

6. Почему столь важное место в преобразованиях 1550-х 
гг. заняла военная реформа?



М. М. Антокольский. «Царь Иоанн Васильевич Грозный». 
Мрамор. 1875 год. Скульптура выполнена по заказу П. М. 

Третьякова. Третьяковская галерея.
 

Домашнее задание: п.23, 
читать, подготовить 
рассказ о реформах 
(НА ВЫБОР). Учить 

новые понятия, даты 
проведения реформ. 
Отвечать на вопросы 

после п.23. 
 






















