
Тема: Реформы 
Избранной  рады

Цель урока: познакомиться с началом правления Ивана IV, 
с основными направлениями и результатами реформ 
Избранной рады.



задание
Укажите годы правления Василия III

 1505—1533 гг.

1389—1425 гг.

1425—1462 гг. 

1462—1505 гг. 



1. Боярское правление

Иван IV (3 года) 
при опекунском 

совете из 7 
влиятельных бояр 

Удельный князь 
Юрий Дмитровский

ИЛИ

заключен в 
темницу (через 3 

года умер от 
голода)

Борьба за власть между 
боярами-опекунами – 
Шуйскими, Бельскими, 

Глинскими

Власть в руках 
матери Елены 
Глинской до 1538 г. 

расправилась с возможным 
претендентом на 
великокняжеский престол – 
Андреем Старицким



Это интересно. Елена Глинская
Елена Глинская была из знатного рода потомков хана 
Мамая, сбежавших в Литву и принявших в удел город 
Глинск. Её отец — великий литовский князь Глинский-
Слепой Василий Иванович.
Елена была женщиной удивительной красоты, весёлого 
характера и отличного образования. Она владела 
несколькими языками (польским, немецким и латынью). 
Все эти достоинства «вскружили голову» князю Василию, 
он был очень увлечён своей молодой женой. 
Василию — 47, жене — 18, и ради неё он совершил 
неслыханное — сбрил бороду. Бояре не любили Елену 
Глинскую за её пренебрежительное отношение к старине, 
втайне называли её злой чародейкой.



ЕЛЕНА ГЛИНСКАЯ
Регентство Елены Глинской (1533-1538):

❖Денежная реформа (1535-1538гг.): 
В 1534 году был основан Московский казенный монетный 
двор. Была введена единая монетная система. Новые монеты 
чеканились из серебра: 1 копейка = 2деньги = 4 полушки

❖Введены единые для всего государства меры веса и длины

Это интересно. Деньги Московской 
Руси
Первые московские монеты 
стали чеканить при великом князе 
Дмитрии Донском. Серебряная 
монета называлась денгой 
(без мягкого знака). По-татарски 
это значит «звонкий». Денга 
чеканилась из серебряной 
проволоки, которая разрезалась 
на кусочки одинакового размера 
и веса, меньше одного грамма. 
Кусочки эти расплющивались, 
потом чеканщик ударял по заготовке 
чеканом.



задание
Укажите, какие монеты имели хождение в России 
после реформы Елены Глинской.
 

гривенни
к

полушк
а 

рубль
 

денг
аполтин
а

✔.

✔.

✔.



ЕЛЕНА ГЛИНСКАЯ
Регентство Елены Глинской (1533-1538):

❖В правление Елены Глинской была существенно усилена 
оборона Москвы. Мощной каменной стеной, 
предназначенной «для огневого боя» (для использования 
артиллерии), был обнесён Китай-город. 
Это был важный торговый район Москвы, в котором часто 
селились и аристократы. Крепость строил итальянский 
архитектор Петрок Малый Фрязин. 
Длина стены составляла 2 567 м, в ней находилось 12 башен.



ЕЛЕНА ГЛИНСКАЯ
Регентство Елены Глинской (1533-1538):

❖Губная реформа:
На местах избираются губные старосты (из дворян и 
черносошных крестьян). 
Им передана часть судебных функций воевод-
кормленщиков. 
Им поручили борьбу с наиболее опасными для государства 
преступлениями — «разбоями» (дела о «лихих людях»)

Наместников и волостелей лишили 
права суда по важнейшим уголовным 
преступлениям, поскольку 
наместники, как ей докладывали, 
были «свирепы, аки львове». 
Однако тогда реформа успеха 
не имела.



задание
Тренируемся. Реформы Елены Глинской
Укажите, какие реформы и мероприятия были 
проведены в период правления Елены Глинской.
 Губная 

реформаВведение нового 
судебника 

Военная 
реформа 

Финансовая 
реформа 

Постройка Китай-городской 
крепости 

Начало формирования приказной 
системы 

✔.

✔.
✔.



БОЯРСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ
Боярство ненавидело Елену Глинскую и ее окружение за то, 
что они не дали им власти. В 1538 году Глинская внезапно 
умерла (30 лет). В Москве считали, что ее отравили. 
Началась ожесточенная борьба боярских родов. Власть 
захватили Шуйские: 

❖раздавали своим 
сторонникам земли и 
привилегии, 

❖освобождали от налогов, 
❖предоставляли право суда

 
Расхищение казны +
расправы с противниками. 



задание
Политическая борьба после смерти Василия III
Распределите по колонкам таблицы активных 
участников политической борьбы в Москве 
периода регентства Елены Глинской и периода 
боярского правления.

Период регентства Период боярского правления

И. Телепнев 
Оболенский

Андрей 
ШуйскийМ.Л.Глинский

Фёдор 
Воронцов

Андрей 
Старицкий

Макари
й



2. Иван IV Васильевич 
(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»



ЛИЧНОСТЬ ИВАНА IV
С раннего детства он видел казни и опалы. Люди, к 
которым он был привязан, — Иван Овчина-
Оболенский, Иван Вельский — были убиты. 

Со временем Иван 
привык к 
расправам. В 13 лет 
Иван уже сам велел 
затравить 
собаками Андрея 
Шуйского



3. Венчание на царство – 1547 г.

• Первый царь на Руси (в 17 
лет заявил об этом сам).

• Данный титул давал 
возможность укрепить 
верховную власть, сделать 
её неограниченной. 

• 16 января 1547 г. в Успенском 
соборе Московского Кремля 
состоялось венчание на 
царство. 

• Шапку Мономаха возложил 
митрополит Макарий.

Венчание на царство 
Ивана IV. Миниатюра из 

Лицевого свода XVI 
века. 



ВЕНЧАНИЕ НА ЦАРСТВО.
❖ Уравнение Ивана IV с ханами Казани и Астрахани, 

наследниками Золотой Орды.
❖ Царский титул ставит Ивана IV выше королей Дании, 

Швеции, Франции, Англии.
❖ Иван IV возвысился над русскими князьями, он — великий 

государь (господин), а не первый среди равных.
❖ Провозглашена преемственность власти 
царя от византийских императоров.
❖ Царь как помазанник Божий защищает 
интересы Церкви.
❖ Возвышение России в глазах 
православных народов Европы.
❖ Царский титул свидетельствует о 
внешнеполитических 
притязаниях Ивана IV



ВЕНЧАНИЕ НА ЦАРСТВО.

Сразу после венчания Ивана на царство был объявлен смотр 
невест. По многим русским городам были разосланы грамоты 
такого содержания: «…у которых из вас дочери девки, то вы
бы с ними сейчас же ехали в город на смотр, а дочерей девок 
у себя ни под каким видом не 
таили…». 

Март 1547 г. 
женитьба на  Анастасии Романовне Юрьевой-Захарьиной



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

Дети.



4. Московское восстание 26 июня 1547 г.

Причины: злоупотребление 
бояр - взятки, беззаконие  > 

резкое ухудшение положения 
широких слоев населения + 
сильный пожар в Москве (2 

дня, город практически 
выгорел, ок. 4 тыс. чел. 

погибли)

    во всём обвинили Глинских
Последствие: убедило царя 

о необходимости проведения 
реформ, направленных на 
централизацию власти.

Восстание в Москве в 
1547 г. 



«От этого вошел страх в душу мою и трепет в кости мои, 
и смирился дух мой», — вспоминал позже Иван IV. Он был 

вынужден выслушать горячую речь придворного 
священника Сильвестра о своем нерадении к 

государственным делам.



ИЗБРАННАЯ РАДА
Ко времени венчания Ивана IV на царство вокруг него 
сложился круг талантливых государственных деятелей: 
Избранная рада — ближняя государева дума (неофициальное 
правительство), просуществует до 1560 г.

❖ дворянин 
А.Ф. Адашев, 
❖ священник 

Сильвестр, 
❖ князья М. И. 

Воротынский и А. М. 
Курбский, 

❖ Боярин И.В, 
Шереметев, 

❖ дьяк И.М. 
Висковатый,

Поддерживал 
митрополит Макарий.А.Ф. АДАШЕВ СИЛЬВЕСТР



6. Реформы
Земский собор (с 1549 г.) – новый орган власти

«Земский» – «общегосударственный» 

Высший сословно-представительный 

орган с законодательными 

функциями.

собрание представителей сословий всех 

русских земель для обсуждения 

важнейших государственных вопросов. 

Его решения обретали силу закона 

только если в его работе участвовала 

Боярская дума во главе с царем.

Значение: царь стал советоваться 

с народом о том, как лучше управлять 

государством.

Иван Васильевич  держит 
слово на Земском соборе в 

1550 г.



Первый Земский собор, «Собор примирения» был созван 27 
февраля 1549г. по инициативе царя и митрополита Макария. 

Земский собор включал в себя:

Бояре, дворецкие, 
казначеи, окольничие

Воеводы, большие 
дворяне, дети боярские

Заседание длилось 2 дня. Трижды выступал царь, затем 
бояре, завершилось собрание заседанием Боярской 

думы



Судебник Ивана IV – 1550 г.

В 1550 г. на Земском соборе был учреждён 
новый Судебник (вместо Судебника Ивана III 
1497 г.):

- уточнялись нормы перехода крестьян от 
одного помещика к другому в Юрьев день;

- ужесточались наказания «лихих людей»;
- вводились наказания за взятки;

     - ограничивались права наместников;
- Боярская Дума стала высшим 

законодательным органом (утверждение законов)
Значение: улучшение положения 

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



Судебник Ивана IV – 1550 г.
Судебник запрещал насильственно 

обращать в холопов крестьян. Служилым 

людям был запрещен переход в кабальное 

холопство.

По Судебнику можно проследить 

социальное деление общества того 

периода:

Штраф 600 руб. – за бесчестье боярина
200 и 50 руб. – за обиду дьяка или 

первостепенного купца
5руб. – за обиду посадского человека
1 руб. – за бесчестье крестьян.

Сумма штрафа удваивалась, если 

пострадавшей оказывалась женщина



Судебник Ивана IV – 1550 г.
Судебник регламентировал обычай 

судебного поединка (исход спора решало 

единоборство сторон: победитель 

провозглашался выигравшим спор):

Поединок не мог проводиться между 

«бойцом» и «небойцом» (старым, больным 

или слишком юным человеком), за 

исключением случая, когда этого желал сам 

«небоец». В этом случае на «поле» можно 

было выставить наемного бойца-«наймита». 

Поединок разрешалось проводить в том 

случае, если требовалось установить 

достоверность показаний свидетелей 

(«послухов») 

Бойцы одевались в латы, имели в 

руках щиты и дрались дубинками.



Формирование системы центральных 
органов управления (Приказы)

каждый ведал определёнными государственными 
делами:

-Посольский
-Разрядный
-Разбойный
-Ямской 
-Челобитный 
-Поместный   и др.

Подумайте, за что они 
могли отвечать?

Значение: улучшилось управление государством.



Формирование системы центральных 
органов управления (Приказы)

Подразделялись на:

-Посольский
-Разрядный
-Разбойный
-Ямской 

-Челобитный 

-Поместный   и др.

Подчинены лично царю и Боярской думе, 
финансировались казной

отраслевые территориальные
Сибирский

Новгородская четь

Тверской

Калужский





Церковный собор 1551 г. («Стоглавый»)
• Руководил митрополит Макарий.

• Принят сборник документов, получивший 
название «Стоглав» (состоял из 100 глав) – 
выполнял задачи по усилению централизованной 
власти:

- единообразие церковных обрядов; утверждены 
правила строительства церквей и написания икон;

- все местные святые были признаны общерусскими;

- намечены мероприятия по укреплению 
нравственности и образования духовенства;

- решено оставить в руках церкви все земли, 
приобретенные ею до Стоглавого собора. В 
дальнейшем > только с царского разрешения

- Провозглашена подсудность духовных лиц 
исключительно церковному суду

Значение: упорядочение церковной жизни.

Митрополит 
Макарий



Военная реформа – 1550 г.:

• На время военных действий ограничивалось 

местничество – на высшие военные 

должности назначались вне зависимости от 

знатности рода, а по личным заслугам, 

воинскому таланту;

• Была создана Избранная тысяча – ядро 

поместного ополчения, подчиняющееся 

непосредственно царю;

• создавались стрелецкие полки (3 тыс. 

расквартированы в Москве); содержатся 

казной, в мирное время разрешено заниматься 

ремеслом и торговлей



Военная реформа – 1556 г.:

• 1556 г. «Уложение о службе» - регламентировало 

условия службы дворянского ополчения (основа 

войска), определяло точные нормы обязательной 

службы для всех земледельцев: с каждых 150 

десятин земли (170 га) земли – 1 конный воин 

«конно и оружно»; жалованье – земли 150-450 

десятин и 4-7 руб. в год. Служба начиналась с 15 

лет.

•  Во многом уравнивало в правах вотчинников и 

помещиков, способствовало формированию 

общерусского служилого земледельческого 

сословия.

• Значение: усилена военная мощь государства.



ИЗБРАННАЯ РАДА
1556 г. «Уложение о службе»

В  войско  постепенно  включаются  казаки Дона. Незнатное 
служилое сословие становится социальной опорой царя в 
противостоянии с боярством

Военная реформа – 1556 г.:



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? 



Реформы местного управления 1556 г.

Упразднено: кормление и наместническое 
правление в городах, черных и дворцовых 
землях.

Заменено: выборные от населения (сбор 
налогов, суд) – «излюбленные головы» и 
земские старосты🡪 выборное 
самоуправление.

Учреждены:
Уезды:

Губные старосты – избирались из местных 
дворян 

Земские старосты – избирались черносошными 
крестьянами и посадскими людьми.

Значение: цари разделил власть с народом



Итогом реформ Избранной рады стало усиление 
центральной государственной власти и ее 
социальной опоры – дворянства, а также 
складывание сословно-представительной 
монархии.

❖ Смерть царицы 
Анастасии

❖ Разногласия    Ивана 
IV с членами 
Избранной Рады по 
вопросам 
внутренней и 
внешней политики

ОПРИЧНИНА



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 преобразовании 1650-х гг. 
заняла военная реформа?



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 НАЗА
Д



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.

НАЗА
Д


