
РОССИЯ В XVI  ВЕКЕ. ПРИХОД К 
ВЛАСТИ ИВАНА IV . РЕФОРМЫ 

1550 ГОДОВ.  
Цель: Показать завершающую стадию 
образования русского централизованного 
государства (1505 - 1547); охарактеризовать 
государство, доставшееся в правление ИВАНУ IV; 
сформировать представление о первом этапе его 
царствования и о реформах Избранной рады.



        Основные понятия:
      1.Регент -  временный правитель вместо монарха 
      2.Регентство - временное правление одного или 

нескольких лиц в случае болезни, длительного 
отсутствия, несовершеннолетия монарха или в 
силу других причин

      3.Избранная рада - совет при монархе, по сути 
дела, это была так называемая Ближняя дума, 
составленная из особо приближенных к царю 
членов большой Боярской думы

      4.Реформа  - преобразование, изменение, 
переустройство 

      5.Местничество  - порядок назначения на военные и 
гражданские должности по происхождению

      6.Земский собор -  представительный орган при 
царе; сословное совещание, состоявшее из 
Боярской думы, представителей духовенства и 
феодалов (в дальнейшем -и городских верхов)



     7.Стоглавый собор (1551 г.) - так назван по 
количеству глав-статей из ответов на вопросы 
Ивана IV о церковном строении. На этом  соборе 
унифицирована  церковная  служба, церковные 
обряды, приняты меры для усиления авторитета 
Русской православной церкви

     8.Губа  - определенная территория, округ
     9.Уложение о службе - согласно уложению о службе 

вотчина в военном отношении приравнивалась к 
поместью

    10.Сословно-представительная монархия - 
монархия, ограниченная сословно - 
представительным органом (Земским собором)   



Проблемное задание. 
    Точка зрения А.Н. Сахарова, В.И. Буганова.
  «Правление Ивана Грозного вызывало и 

вызывает самые противоречивые оценки 
современников и потомков. Одни видят в его 
деяниях большой государственный смысл: 
стремление к централизации, укреплению 
государства, устранению препятствий на этом 
пути (борьба с боярами и т.д.). Другие резко 
отрицательно судят личность и деяния Грозного, 
акцентируют внимание на казнях, опричнине, 
разорении страны».

   Вопрос : Используя данный документ и 
материал, изученный на уроке, дать оценку 
деятельности Ивана IV .



Итоги правления Василия III 
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Первое боярское правление:
1. 1533 год – умер Василий III 
2. Иван IV (3г) вступил на великокняжеский стол
3. Правил 1533 – 1584 (51 год)
4. Опекунский совет: бояре Захарьин, Глинский, Шуйский
5. Расправа над Юрием ( брат Василия III )
6. Брат Василия III – Андрей присягнул Ивану IV

Борьба Елены Глинской за власть:
1. Фаворит Телепнёв – Оболенский (князь)
2. Арестован М. Глинский
3. Ненависть бояр
4. 1538 – смерть Елены Глинской



Преобразования Елены Глинской
Курс на экономическую и политическую

 стабильность

Расправа над сторонниками удельной
 раздробленности (Андрей Старицкий).

Укрепление городов. 
Сооружена Китайгородская стена.

Перемирие с Литвой(1536 год).

Проведена финансовая реформа(1535 год).
Появилась монета – копейка.

Стеснена власть бояр – кормленщиков.



Экономическое положение России 
в первой половине XVI  века 

    A.A. Зимин об экономическом положении России в первой половине 
XVI в. 

     Десятилетие с 1510 по 1520 г. было временем не только политических 
успехов, но и экономического подъема. Войны в это время не были 
изнурительными. Не страдала страна и от опустошительных голодовок, 
пожаров и эпидемий. 

      В первой трети XVI в. интенсивно протекало развитие товарно-денежных 
отношений и рост городов. В России тогда было не менее 150-160 городов. 
Преодоление политической разобщенности между землями сказывалось 
благотворно на развитии городской жизни и складывании торговых связей 
между различными районами страны. В города устремлялась масса 
сельского населения, причем "всяк ленится учитися художеству, вси бегают 
рукоделиа, вси щапят торговании, вси поношают земледелием", - с 
преувеличением писал митрополит Даниил, отмечая характерные черты 
своего времени. <...>

     Современники, писавшие о России первой трети XVI в., единодушно 
отмечают наличие в ней крупных городов. Герберштейн сообщает, что в 
Москве насчиты-1валось 41500 дворов. К середине XVI в. в ней жило не 
менее 100 тыс. человек. <...> <...> Наиболее яркое свидетельство подъема 
страны дает строительство церквей, по преимуществу каменных, о котором 
подробно говорят русские летописи. <..,>

     Вопрос: Какие выводы можно сделать на основании данного 
документа о состоянии экономики в России.



Реформы Избранной Рады
■ Был увеличен состав 
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Земские соборы – соборы от всей земли

Начало сословного представительства в 
России 

Зарождение первых признаков 
гражданского общества в России

1549 год – Собор Примирения

Члены 
Боярской думы

Представители 
церкви Воеводы Дворяне



     Боярская Дума сохраняет свое значение законодательного и 
совещательного органа при царе. В ее состав входили знатные московские 
бояре, а также удельные князья и некоторые их бояре. Заседания Боярской 
думы проходили в Грановитой палате Кремля. В пер вый период 
царствования Ивана Боярская дума была увеличена вдвое и широко 
участвовала в управлении страной.

     

     
     Земские соборы. Консолидации общества, усилению нового слоя общества - 

помещиков, укреплению авторитета монарха способствовали Земские 
соборы - периодически созывавшиеся царем съезды представителей всех 
слоев русского общества, за исключением владельческих крестьян 
(считалось, что их интересы выражают владельцы и сам царь). Земские 
соборы созывались нерегулярно и занимались решением важнейших 
государственных дел. Первый земский собор был созван в 1549 г. Он принял 
решение составить новый Судебник (утвержден в 1550 г.) и сформулировал 
программу реформ. (Последние земский собор - 1653 г. для присоединения 
Украины к России). В состав Земских соборов входили Боярская дума, 
Освященный собор, представители дворянства и верхушки посада. 
Деятельность Земских соборов -  важный элемент сословно- 
представительной монархии.



      Сословная монархия - точнее, сословно-представительная монархия. Это форма 
государственного устройства, при которой наряду с самодержавной властью 
существовали сословно-представительное собрание - Земский собор и постоянный 
совещательный орган при верховной власти - Боярская дума. На земском соборе были 
представлены основные сословия государства: дворянство, духовенство, выс ший 
слой горожан (купечество, посадские люди), крестьянство. Существовала в России с 
середины XVI по вторую половину XVII века, когда в стране наметился переход к 
абсолютизму.

      РЕФОРМЫ:
      Военная реформа. Ограничение на время походов принципа местничества. Под 

Москвой была посажена на землю "избранная тысяча" - 1070 провинциальных дворян, 
которые должны были укрепить власть царя. Было составлено "Уложение о службе". 
Дворянин мог начинать службу с 15 лет и передавать ее по наследству. Со 150 десятин 
земли как дворянин, так и боярин должны были выставлять одного воина и являться 
на смотры "конно, людно и оружно". Большим шагом вперед в организации военных 
сил было создание постоянного стрелецкого войска. На первых порах стрельцов было 
только 3 тыс. Кроме того, в армию стали нанимать иностранцев. Была усилена 
артиллерия. Для несения пограничной службы привлекалось казачество.

Местное управление. На местах единой системы управления не было. До реформ 
сбор налогов на местах поручался боярам-кормленщикам, Они были фактическими 
правителями отдельных земель. В их личное распоряжение поступали все 
средства, собранные сверх необходимых податей в казну, т.е. они "кормились" за 
счет управления землями. При Грозном кормления были отменены. 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 
из любленных голов (в городах). Власть наместников-кормленщиков за менялась 
воеводским правлением 



   1550 разработан новый «Судебник». По наказу Собора в 1550 г. был разработан новый 
свод законов — «Судебник». В нем появились статьи, которые ликвидировали 
податные льготы монастырей. Теперь они должны были сполна уплачивать все 
налоги в государственную казну. «Судебник» встал на защиту дворян: их запрещалось 
за долги превращать в холопов. Что касается возможности перехода крестьян от 
одного хозяина к другому, то она сохранилась. Русский крестьянин, хотя и 
ограниченный правом перехода в Юрьев день, все же был лично свободен 

       

      В те же годы проведена церковная реформа: общерусская ка 
нонизация святых, которая была призвана символизировать 
объе динение русского народа в единое государство. В 1551 году 
на Стоглавом соборе унифицированы служба, церковные 
обряды, приняты меры для усиления авторитета Рус ской 
православной церкви. Собор дал царю сто ответов на сто его 
вопросов. Эти ответы были собраны в специальную книгу - 
«Стоглав». Почти все предложения монарха Церковь 
поддержала, но воспротивилась конфискации земель. Однако 
царь добился, чтобы Церковь не смела приобретать новые 
земли без доклада ему, а все земли, перешедшие в ее пользу в 
период боярского правления, были возвращены государству.

                                                  Финансовая реформа. Разоренная боярами страна нуждалась в деньгах. Их взяли у 
церковных хозяйств и монастырей. Все их налоговые льготы были отменены. Теперь 
церковников обязали платить налоги со своих земель, как это делали все 
землевладельцы. Одновременно в стране вводились новые налоги, повышались 
старые. Государство стремилось воспользоваться развитием крестьянского хозяйства 
и увеличением доходов посадского населения. В 1550 - 1560-е гг. налоговое ярмо 
увеличилось в несколько раз. Основной денежной единицей становится рубль.                                                   



     Реформа центрального управления. Усилилось центральное управление страной. В 
Москве окончательно сложилась система приказов во главе с боярами и дьяками. 
Посольский приказ ведал отношениями с иностранными государствами. Разрядный - 
дворянским войском. Поместный - наделял землей служилых людей. Разбойный -  
осуществлял суд над грабителями, ворами и убийцами. Стрелецкий - занимался 
стрелецким войском, Ямской - почтовой службой (от татарского слова «ям» - «Почта»). 
Челобитный приказ, которым ведал Алексей Адашев, разбирал жалобы, поданные 
царю, и докладывал все царю. Позднее появляются и другие приказы. Все они строго 
подчинялись воле монарха. 

      

       Подведем итог: Реформы усилили централизацию, 
эффективность управления, оформили 
государственный аппарат России, который до этого 
носил черты великокняжеского управления. 


