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Русское государство к 1533 г.
К концу княжения Василия III 

объединение русских 
земель завершилось

Государство
стало единым,

но еще не было 
централизованным

Централизация – 
главная задача власти

во 2-й половине
XVI века



Правление Елены Глинской
Елена Васильевна Глинская –

вторая жена Василия III, 
великая княгиня в 1526–1538 гг.

Происходит из рода князей Глинских, 
по родословному преданию – 
потомков Мамая, бежавших от 

Тохтамыша в Литву и получивших в 
удел г. Глинск.

В Московском государстве – 
с младенчества, с 1508 г., когда 

глава рода Михаил Львович Глинский 
бежал в Москву

от великого князя Литовского
Александра Казимировича.  

В 1533–1538 гг. – правительница 
при малолетнем сыне Иване IV.

Елена Васильевна Глинская.
Реконструкция С. Никитина.



Правление Елены Глинской

❖ Арестованы
братья
Василия III

❖ Проведена
денежная
реформа

❖ Проведена
губная
реформа

Ослаблены уделы. Дмитровский 
удел ликвидирован.

Установлена единая денежная 
единица – московский рубль из 
200 московских денег и 100 
копеек

Часть полномочий наместников 
передана губным старостам



Боярское правление
Началось после смерти

 Елены Глинской

Продолжалось с 1538 по 1547 гг.

Основные группировки:
Шуйские, Бельские, Глинские

Из-за борьбы боярских группировок реформы замедлились,
но не прекратились



Боярское правление

Иван IV с 8 лет – сирота

В годы боярского правления, 
наблюдая постоянные интриги 

и безжалостную борьбу за 
власть, он вырос

скрытным, жестоким
и мстительным 

Первый приказ о казни отдал
в 13 лет – велел псарям убить 

князя Андрея Шуйского
Казни бояр в 1546 г.



Венчание на царство 1547 г.

Чем было вызвано венчание Ивана IV 
на царство?

Слово  «царь» – от латинского 
«цезарь»

Царями называли
императоров

и ордынских ханов

Великий князь = Duke,  Prince, 
ниже короля

Царь (Emperor, Tzar) = император, 
выше короляВенчание Ивана IV на царство

?



Венчание на царство 1547 г.
Основание для венчания

на царство — «Сказание
о князьях Владимирских»

Внешнеполитические цели:
Повысить авторитет московского 

государя, приравняв его титул
к императорскому

Подчеркнуть роль Руси
как преемницы Византии

Подчеркнуть независимость
от Орды и равенство с ней

Венчание Ивана IV на царство



Венчание на царство 1547 г.

Внутриполитические цели:
Поднять государя

на недосягаемую высоту
над всеми подданными,

в том числе над многочисленными 
князьями

Поставить государя над церковью,
как это было в Византии

Венчание Ивана IV на царство



Пожар и бунт 1547 года

Пожар 1547 г.

Бегство царя
в Воробьево

Слух о
причастности
Глинских к
поджогу

Бунт против Глинских

«Вниде страх в душу мою 
и трепет в кости моя»

Свидетельство их 
непопулярности, 
необходимость поиска 
новых советников



Избранная рада
Основные участники:

✧ А.Ф. Адашев, думный дворянин

✧ Сильвестр, протопоп
 Благовещенского собора

✧ А.М. Курбский, князь, боярин

✧ Д.И. Курлятев, князь, боярин

✧ И.М. Висковатый, дьяк 
Посольского приказа

✧ Макарий, митрополит
   Иван IV. Старинная немецкая 

гравюра



Избранная рада
Основные мероприятия:

Принятие на Земском соборе
нового Судебника

Проведение Стоглавого собора

Формирование приказной системы

Отмена кормлений и военная реформа

Ограничение местничества



Земские соборы

❖ Земские соборы – совещания 
власти с представителями 
основных групп населения

Участвовали:
✧ Боярская дума
✧ Освященный собор 

(высшее духовенство)
✧ Дворянство
✧ Посадские люди (не всегда)
✧ Черносошные крестьяне (иногда) 

Иван IV держит речь
перед народом

на Земском соборе 1550 г.



Царский Судебник 1550 года
✔ Утвержден первым Земским 

собором 1549–1550 гг.
✔ Ликвидировал судебные 

привилегии удельных
и служилых князей, усилил роль 
центральных судебных органов 
(«суд царя и великого князя»)

✔ Установил порядок подачи жалоб 
на наместников

✔ Установил ответственность
за должностные преступления
и взятки

В чем значение Судебника?
?



Стоглавый собор 1551 года
Проведен по инициативе 

митрополита Макария.

Подверг критике нравы
духовенства и мирян.

Установил единый канон
для икон и церковных книг,
единые церковные обряды.

Перевел всех местночтимых святых
в общечтимые.

Установил подсудность
 духовных лиц

исключительно духовному суду.Митрополит Макарий



Приказная система
До середины XVI в. – только
временные приказы-поручения

В 1550-х гг. появились постоянные 
приказы-ведомства

Приказы:
Общегосударственные: Посольский, Поместный, Разбойный, 

Большого прихода, Большой казны, Счетных дел, 
Челобитный, Холопий, Разрядный, Пушкарский, 
Стрелецкий
и др.

Дворцовые: Большого Дворца, Конюшенный, Постельничий, 
Ловчий, Сокольничий и др.

Территориальные



Приказная система
Приказ возглавлял боярин или 

думный дьяк. В приказе 
трудились дьяки и подьячие

Они специализировались
в определенной сфере 

государственного управления

Появление приказов означало, 
что складывается 

профессиональный аппарат 
управления

В приказе московских времен. 
Худ. В. Иванов.

Приказные люди жили не 
столько за счет жалования, 
сколько за счет «посулов»



Причины отмены кормлений
Кормление – награда за прежнюю службу

Кормленщик неподконтролен власти

Для многих кормленщиков
управление – лишь нагрузка

к получению «кормов» и присудов

В распределении кормлений
нет четкого порядка

Казне необходимы дополнительные доходы



Отмена кормлений
Кормления отменены в 1556 году

Власть в уездах и волостях перешла
к губным и земским старостам

Губной староста –
выборный из местных дворян

Земский староста – 
выборный из местных черносошных 

крестьян
Доходы кормленщиков составили

особый государственный налог – 
кормленичий окуп



Военная реформа
Основа войска –

поместное ополчение

Дворяне и дети боярские
– служилые люди 

«по отечеству». За службу 
получали землю (вотчины
и поместья) с крестьянами

На службу выходили
«конно, людно и оружно»,

т.е.  на своих конях, 
со своими военными 

слугами и своим оружием
Поместная конница: воевода, 

дворянин-ополченец и боевой холоп



Военная реформа

С каждых 100 четвертей земли 
– 1 вооруженный человек на 

коне

За вывод «лишних» людей
 – доплата за счет 

«кормленичьего окупа»,
за недостачу – штраф

Имеющий 280 четвертей 
выйдет с двумя слугами,

а за 20 четвертей получит 
доплату  

Русские всадники. 
Из «Записок» С. Герберштейна. 

1566 г.



Военная реформа
В ходе военной реформы появились 

служилые люди
«по прибору» – стрельцы, 

пушкари, городовые казаки

За службу получали денежное 
жалование, в мирное время несли 

караульную службу

Жили с семьями в особых слободах, 
занимались ремеслами

и торговлей

Стрелецкое войско – постоянное,
но еще не регулярное Стрельцы



Ограничение местничества
Недостатки местничества:

Иван IV: «Кого куда с кем ни пошлешь,
 ино всякий разместничается.
И от того у нас на всяком деле

и на всякой посылке бывает некрепко»

Невозможность достичь высоких чинов
способному, но «непородному» человеку

Решение Избранной рады:
В 1550 г. служба знатных «новиков»,

(молодых дворян), перестала учитываться
в качестве местнического «случая».
Теперь они могли набираться опыта

на малых должностях, не боясь «утянуть» род



Ограничение местничества
Первый воевода

большого полка

Первый воевода 
полка правой руки

Первый воевода передового 
полка

Первый воевода
полка левой руки

Первый воевода 
сторожевого полка

Второй воевода
большого полка

Второй воевода
полка правой руки

Второй воевода передового 
полка

Второй воевода
полка левой руки

Второй воевода 
сторожевого полка



Итоги реформ  Избранной рады

Принят новый свод законов
Ликвидирован ряд привилегий
бывших самостоятельных князей
Утвержден единый церковный канон
Усилена роль центральной власти
в судопроизводстве
Создан профессиональный аппарат
центрального управления
Создана постоянная армия
Отменены кормления
Ограничено местничество
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