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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 



В течение 13 лет 

Рада управляла 

государством от 

имени царя, 

последовательно 

осуществляя целую 

серию крупных 

реформ. 





Важным поводом, 
вызвавшим её падение были 

разногласия с семьёй 
заболевшей в ноябре 1559 и 

умершей в 1560 г. 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, 
Курбский - в Ливонию 

воеводой. 



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"). 

1. 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:

1. «боярскими 
людьми» приводили с собой 
землевладельцы 

2. «сборными людьми» 
выставляли тяглые дворы городов и 
деревни

3. «посошными 
людьми» 

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.



Реорганизация приказов. 

Боярская Дума
Митрополит (с 1589 

г патриарх)

Царь

Земской Собор

Приказы

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



2. Реорганизация приказов. 

Приказы — органы 
центрального 

государственного 
управления в Москве, 
заведовавшие особым 

родом государственных дел 
или отдельными областями 

государства. 

Приказы назывались 
иначе палатами, избами, дв
орами, дворцами, третями 

или четвертями.



Судебник 1550 г. устанавливает систему приказного 
управления, основной каркас которой сохраняется до конца 
XVII в. Учреждаются приказы, обеспечивающие основные 
государственные нужды:

1. Челобитный,
2. Посольский,
3. Поместный,
4. Стрелецкий,
5. Пушкарский,
6. Бронный,
7. Разбойный,
8. Печатный,
9. Сокольничий,

10. Земские приказы,
а также четверти:

1. Галицкая,
2. Устюжская,
3. Новая,
4. Казанский приказ.



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). 

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). 
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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 


