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Избранная рада - 

сформированное в 1547-1549 

(собиралась с 1548) неофициальное 

правительство (правительственный 

совет) Руси при Иване IV. В её 

состав вошли костромской 

дворянин из богатого, не знатного 

рода Адашев А.Ф., протопоп 

Благовещенского собора Кремля 

Сильвестр, имевший первоначально 

как духовник сильное влияние на 

царя, митрополит Макарий, князь 

Курбский А.М., дьяк посольского 

приказа Висковатый И.М. В состав 

Рады вошли дворяне, князья 

Воротынский М., Курлятев Д., 

Одоевский Н. 
Протопоп Сильвестр, Анастасия Захарьина, 

Адашев А.Ф.



В течение 13 лет Рада 

управляла государством от 

имени царя, 

последовательно 

осуществляя целую серию 

крупных реформ. 

Была ядром коалиционного 

дворянско-боярского правительства (т.

е., была выражением компромисса м.

различными слоями господствующего 

класса), занимаясь проведением 

реформ центрального и местного 

управления. 



Важным поводом, вызвавшим её 
падение были разногласия с семьёй 
заболевшей в ноябре 1559 и умершей 7 
сентября 1560 первой жены царя 
Анастасии Романовны Захарьиной. 
Сильвестр, а затем Адашев А.Ф. были 
обвинены в отравлении царицы с 
помощью колдовства и отправлены - 
один ссылкой в Соловецкий монастырь, 
а др.- в Ливонию воеводой. 

Только смерть в 1563 спасла Макария, 
защищавшего Сильвестра от опалы и 
казни. Избранная рада оказалась 
разогнана. 30 апреля 1564, опасаясь 
преследования Ивана Грозного, бежал в 
Великое княжество Литовское Курбский А.
М., возглавлявший войска в Ливонии



Дворяне и дети боярские 
проходили "службу по 
отечеству". В 1550 созданные 
ещё при Василии III отряды 
пищальников были 
преобразованы в стрелецкое 
войско (стрельцы назывались 
"служилые люди по 
прибору"). 

Военная реформа (стрелецкое войско и казачество).

В "службу по прибору" мог 
поступить любой свободный 
человек, но она не являлась 
наследственной. К "приборным" 
относились так же казаки, пушкари, 
воротники, казённые кузнецы и т.д. 
Они несли службу по городам, где 
собирались особыми слободами, и 
по границам государства. 



Во время войны войско 
пополнялось людьми, которых 
приводили с собой 
землевладельцы ("боярские люди") 
и теми, которых выставляли 
тяглые дворы городов и деревни 
("сборные люди", "посошные 
люди"). Кроме того, в войске 
служили 2,5 тыс. иностранцев. 

В 1556 принято "Уложение о 
службе" - военная служба дворян 
переходила по наследству и 
начиналась с 15 лет. До этого 
возраста дворянин считался 
недорослем. В 1571 Воротынский 
М.И. составил первый военный 
устав, посвящённый организации 
сторожевой и станичной службы.



Процесс становления централизованной власти, выражавшей интересы правящей элиты и 
дворянства, происходит в 1548-1549 годах становлением целого ряда центральных ведомств - 
приказов и разрастанием функций канцелярий Большого дворца и Казны. Формирование новых 
центральных органов власти было ускоренным из-за отмены кормлений и введения институтов 
самоуправления на местах, а содержание новых учреждений обеспечивалось особыми денежными 
сборами в их пользу.. 

Реорганизация приказов. 

Боярская Дума
Митрополит (с 1589 г 

патриарх)

Царь

Земской Собор

Приказы

Городовые приказчики, губные старосты, земские старосты, излюбленные головы, 
воеводы



Приказная система управления на 
протяжении конца XV - XVII веков 
являлась важной составной частью 
механизма государства.  Они имели 
важное значение в сравнении с иными 
системами центрального управления.  
Во времена правления Ивана Грозного  
происходит трансформация 
существующих органов управления и 
формирование первых приказов.                       

Важнейшими приказами стали: 

Посольский, Разрядный, Поместный, 

Челобитный, Разбойный и земский. 

Приказная система управления 

способствовала ликвидации остатков 

феодальной раздробленности и 

укрепляла централизацию государства. 



Это сборник законов периода сословной монархии в России, утвержденный в 1550 г. 
первым на Руси Земским собором. 

Судебник 1550 г. 

Судебник 1550 г. способствовал ликвидации феодальной раздробленности на Руси. 

Судебник 1550 г.:

ликвидировал судебные привилегии удельных 
князей 

усилил роль центральных государственных 
судебных органов. 

определил положение холопов, 

уточнил порядок выплаты пожилого, 

ввел новую пошлину - повоз. 

подтвердил Юрьев день. 



Стоглав — сборник решений Стоглавого собора 1551 года; состоит из 100 глав. 
Название утвердилось с конца XVI века: сам текст памятника содержит и иные 
наименования: соборное уложение, царское и святительское уложение (гл. 99). 
Решения сборника касаются как религиозно-церковных, так и государственно-
экономических вопросов в свете ожесточённых споров того времени о церковном 
землевладении; содержит разъяснения о соотношении норм государственного, 
судебного, уголовного права с церковным правом. 

Значение Стоглава Стоглав зафиксировал порядок богослужения, 
принятый в Московском государстве: 

«А кто не крестится двумя 
перстами, яко 

Христос и апостолы, да 
будет анафема» 

«…не подобает святыя 
аллилуии трегубити, но 

дважды глаголати аллилуия, 
а в третий — слава тебе 

Боже…» 

Указанные нормы продержались до 1652 года, когда патриархом Никоном была 
проведена реформа церкви.

Крестные ходы  проводить в 
обратном направлении 

(против солнца, а не 
посолонь). 



1. О борьбе с местничеством,

2. О пересмотре вотчин, поместий и кормлений,

3. О монастырских, княжеских и боярских слободах,

4. О ликвидации корчем,

5. О ликвидации мытов,

6. О пошлинах за перевоз через реку и за проезд по мосту,

7. О заставах по рубежам,

8. Об установлении вотчинных книг и о регламентации службы с вотчин,

9. Об упорядочении дела раздачи поместий,

10. О порядке обеспечения вдов боярских детей,

11. О порядке надзора за ногайскими послами и гостями,

12. О всеобщей переписи земель.

Вопросы, которые рассматривались на соборе:



Среди историков нет однозначной оценки деятельности «Избранной Рады».

Карамзин Н.М. 

отмечает положительное черты правления «Избранной Рады», 
подчёркивая «мудрую умеренность» и «человеколюбие» царской власти: 
«Везде народ благословил усердие правительства к добру общему, везде 
сменяли недостойных Властителей: наказывали презрением или 
темницею, по без излишней строгости; хотели ознаменовать счастливую 
государственную перемену не жестокою казнию худых старых 
чиновников, а лучшим избранием новых..».

У Костомарова влияние «кружка любимцев» таково, что 
«без совещания с людьми этой избранной рады Иван не только 
ничего не устраивал, но даже не смел мыслить» в этом влиянии 
историк видит «горькое унижение» для самодержавия Ивана IV.

Деятельность Избранной Рады не прошла бесследно для истории нашей страны.
Во-первых, наше общество приобрело очередной опыт интеграции демократических начал в довольно 

необычную, суровую форму правления, при Иване Грозном принявшей яркий черты деспотической монархии.
Во-вторых, совершенствование законодательства, изменения судебной системы, отмена местничества…… -все 

это положительно сказалось на системе государственного управления. 
Данное время является временем, когда Россия имела возможность выбора основных путей политического 

развития России. Избранная рада была сторонницей постепенных реформ, ведущих к упрочению централизации. 
Иван IV, получивший прозвище 


