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Задачи урока:

• Обучающиеся должны уяснить особенности политического и 
экономического развития России в первой половине XIV в., что 
политическое развитие было направлено на преодоление 
остатков феодальной раздробленности, укрепление 
централизованного управления, усиление царской власти и 
дальнейшего закрепощения крестьян.

• Сформировать представление  о реформах Избранной рады.
• Формировать умение работать с картой, способствовать 
овладению технологией исторического исследования на 
основе использования комплекса исторических источников ( 
письменных, устных, вещественных ); учить работе с 
дополнительной литературой, прививать обучающимся 
объективность в исследовании, учить изложению мыслей 
вслух перед аудиторией.

• Воспитывать глубокое уважение к истории Отечества и 
чувство патриотизма.



Учебные вопросы:
• Внутриполитическая ситуация в стране после 
смерти Василия III. Елена Глинская. Боярское 
правление.

• Венчание на царство. Первый « Царь всея Руси».
•  Реформы 50- годов  XVI  века: Избранная  Рада: 
Реформа государственного управления:

• а )  Боярская Дума
• б ) Земские соборы
• в ) Приказы
• г ) Местное управление
• Судебная Реформа, военная реформа, Стоглавый 
собор 1551 г.

• Исторические источники об экономическом 
положении России в первой половине XVI  века.

• Оценка правления Ивана Грозного.



• Основные понятия:
•  Избранная Рада, сословная монархия, 
стрельцы, приказы, Боярская дума, стоглавый 
собор, местничество

• Важнейшие даты:
• 1505- 1533 гг. – правление Василия  III; 1533 – 

1538 гг.- регентство Елены Глинской;1538- 1547 
гг.- боярское правление; 1547 г.- венчание Ивана 
IV ( Ивана Грозного); на боярство; 1549 г.- 
Земский собор; 1550 г.- Стоглавый собор» 1555 
г.- отмена кормлений.

• Исторические личности: Митрополит 
Макарий, Сильвестр, Адашев Алексей.



Боярское правление 
•  После скоропостижной смерти Василия III в 1533 году на 

великокняжеский престол вступил его 3- летний сын Иван IV. Из- 
за его малолетства правительницей была объявлена Елена 
Глинская, его мать, дочь князя Глинского, выходца их Литвы. Был 
создан регентский совет из наиболее доверенных лиц. Летом 
1534 года она упраздняет регентский совет и берёт власть в свои 
руки. Фактически правителем становится её фаворит Овчина- 
Телепнёв- Оболенский. Так начинается период « Боярского 
правления»- время боярских заговоров, дворянских волнений и 
городских восстаний.

• Его вдова Елена Глинская занималась укреплением городов. 
Провела денежную реформу в 1535г, по её приказу была 
сооружена Китайгородская стена, при ней было заключено 
перемирие с Литвой 1536 г

• Начало кризиса было положено мятежом удельного князя 
Андрея Старицкого, младшего брата Василия III. В 1537 году он 
предъявил претензии на великое княжение. Его мятеж послужил 
толчком для выступления посадских людей Москвы .В апреле 
1538 года неожиданно умерла Елена Глинская. С этого времени 
начинается непрерывная борьба 2-х боярских группировок- 
князей Шуйских и Бельских. 



• Осенью 1538 года Шуйским удаётся захватить власть в свои руки. 
Летом 1540 года Бельские снова занимают основные посты в 
правительстве. Но под влиянием роста волнений они были 
вынуждены пойти на удовлетворение ряда требований 
дворянства и купечества. В 1539-1541 гг. происходит Губная 
реформа  от слова « губа»- административный округ. По этой 
реформе на местах создаются карательные органы из местных 
дворян ( губные старосты), обязанные разыскивать и наказывать 
« лихих людей».В начале 1542 года Шуйским удаётся вновь 
свергнуть правительство Бельских. Но в конце 1543 года князь 
Шуйский был схвачен и убит по приказу 13 – летнего князя. С 1543 
года в московском правительстве усиливается влияние 
защитников сильной великокняжеской власти. В 1544- 1547 годах 
реальная власть постепенно сосредотачивалась в руках тех 
слоёв московского боярства. Которые защищали интересы 
дворянства.



• Реформы Ивана IV вызывают дискуссию историков. По 
словам Н.М.Карамзина « эта эпоха хуже монгольского ига». 
Философ Бердяев писал, что «атмосфере XVI в. 
Задыхалось всё самое святое». Некоторые историки 
выделяют два этапа в политике Ивана IV; первый этап – 
плодотворный, когда действовала Избранная Рада ( 1560 – 
1560 гг.)- ближайшее окружение царя в которое входили 
костромской вотчинник дворянин Алексей Адашев, 
митрополит Макарий, князь А. Курбский, царский духовник,  
священник Сильвестр, дьякон Висковатый. Фактически в 
течение 13 лет Избранная Рада была правительством 
страны и управляла от имени царя.



Реформы 50-х годов ХVI в.
• 1.Избранная Рада: Реформа государственного управления.
• А ) Боярская дума - законодательный и совещательный орган при царе. В её состав входили 

знатные московские бояре, а также удельные князья  и некоторые их бояре. Заседания 
проходили в Грановитой палате Кремля. Боярская дума участвовала в управлении страной.

• Б)  Земские соборы созывались с 1549 по 1653 года. Это было сословное совещание, в 
которое вошли Боярская дума, представители духовенства, дворянства ,выборных от 
посадов, торговых людей и черносошных крестьян. земские соборы решали вопросы о 
реформах, налогах, судебной системе.

• В ) Приказы. 50- годы XVI в. – быстро формировалась система специальных ведомств- 
дьячьих изб ( с 1568 г. они стали называться приказами). Приказная система имела более 
чёткие управленческие функции. Разрядный приказ контролировал военную службу 
вотчинников и помещиков. Поместный приказ распоряжался землёй для обеспечения 
военной службы дворян. Ямской занимался организацией почтового сообщения - ямской 
гоньбой. Стрелецкий ведал стрелецким войском. Разбойный – судом над « лихими» 
людьми. Роль государственной канцелярии играла Челобитная изба ( приказ ), которой 
руководил А.Адашев. Позже возникли областные судебные приказы. 1555 г.- составлен 
Государев родословец, содержащий сведения о наиболее знатных княжеских и дворянских 
фамилиях. Для контроля местнических счетов знати в 1556 г. был составлен Государев 
разряд – записи о службе бояр и дворян ,начиная с 70- гг. XVI в. Количество приказов 
насчитывалось до 80.

• Г) Реформа Местного  управление (1555- 1556 гг.)- завершилась губная реформа, начатая 
Еленой Глинской. Помещики и вотчинники избирали губного старосту (губа- округ), 
руководившего сбором податей, раздачей земли, поимкой преступников. Губных старост 
избирали дворяне уезда. Губные старосты вскоре стали возглавлять уездную 
администрацию. Это означало отмену кормлений, старосты заменили наместников - 
кормленщиков, плохо выполнявших свои функции. В городах, где проживало черносошное 
крестьянство, была проведена земская реформ а- крестьяне и посадские избирали земских 
старост с такими же функциями, как и у губных.



• 3.  Военная реформа - ограничение местничества на период военных действий
•  ( замещение должностей по роду – происхождению). На военный период 

призывались все, кто знал дело, независимо от рода. 1550г. – было положено начало 
созданию постоянного Стрелецкого войска ( стрельцы и пушкари получали 
жалованье, а в свободное время могли заниматься торговлей и ремеслом; создана 
Избранная тысяча – ядро дворянского войска. Главной военной реформой стало 
введение уложения о службе- 1556 г., установившего единый порядок военной 
службы с поместий и вотчин: каждый дворянин выходил на службу на коне и в 
полном вооружении. Со 100 четвертей земли выставлялся один воин, если имение 
было больше. Феодал обязан был вывести с собой вооружённых холопов по одному 
с каждых 100 четвертей («конно, людно, оружно») под угрозой выплаты штрафа или 
конфискации земли. Земельное владение передавалось по наследству с условием, 
что сын владельца начинал служить с 15 лет.1572 г.- первый военный устав об 
ограничении сторожевой службы на границах государства.

• 4. Судебная реформа 1550 г.- свод законов, который устанавливал новый порядок 
управления Московским государством и судопроизводством. Подтвердил переход 
крестьян от одного владельца к другому в Юрьев день- 26 ноября. Увеличил плату за 
пожилое. Судебник ограничил права наместников. Вводил наказание за 
взяточничество. Для всего государства установлена единица взимания налогов – 
большая соха, её размеры ( 400-600 га земли) зависели от плодородия почвы и 
социального положения владельца.

• 5. Стоглавый Собор. В 1551 г состоялся собор Русской православной церкви, 
получивший название стоглавый (принятие решения были разделены на сто глав). 
Созданы единые святцы, местные святые признаны общерусскими. Теперь церковь 
могла принимать в дар земли только с разрешения верховной. Собор одобрил 
принятие Судебника и реформы. Была введена единая система налогов и 
проведена опись земельных владений. Принял решение об открытии школ для 
подготовки священников и дьяков. Монахам запрещено пить водку, осуждалось 
бритьё бород.



Особое место правления 
Ивана Грозного в истории 

России• Правление Ивана Грозного в 
исследовательской литературе 
выделяется в особый период 
российской истории, что обусловлено 
двумя основными причинами.

• Кардинально меняется внешняя 
политика: Московское царство 
впервые начинает борьбу за земли, 
которые ранее не входили в состав 
Древнерусского государства (Казань, 
Астрахань, Сибирь на Востоке, 
Прибалтика – на Западе).

• Резко меняется политическая 
ситуация: три политические силы, 
которые ранее действовали едино, 
добиваясь объединения русских 
земель и обеспечивая процесс 
складывания централизованного 
государства (великокняжеская власть, 
боярская аристократия, церковь), 
вступают в острый конфликт. 



Оценка деятельности 
Ивана Грозного.

• Иван IV Васильевич Грозный ( 1530-1584 гг.) – великий князь с 1553 
года. Царь с 1547 года, сын великого князя Василия III от брака с Е 
Глинской.. Его участие в государственной деятельности 
начинается с создания Избранной Рады в 1549 году, фактическим 
руководителем которой был А.Адашев. Правительство Ивана IV 
стремилось к укреплению самодержавной власти и усилению 
централизованного государства. Им были проведены реформы в 
области централизованного и местного управления. Права, 
армии, которые отражали интересы всех феодалов .В правление 
этого царя были присоединены Казанское и Астраханское 
ханства. После падения Избранной рады в 1560 году он 
стремился укрепить самодержавную власть, опираясь на 
дворянство и верхушку горожан. Попытка овладеть берегами 
Балтийского моря ( Ливонская война) окончилась неудачей .
Характерной чертой социальной политики ИванаIV было 
усиление крепостного гнёта ( отмена Юрьева дня и введение « 
заповедных лет»). Иван IV получил в народе прозвище Грозного. 
Он был царём  - деспотом, царём- тираном. Он сыграл большую 
роль в укреплении сильной централизованной власти в России.





Халтурин В.Ю. об Иване 
Грозном • «При оценке личности и деятельности Ивана IV, значения этой фигуры в истории 

России, нужно обязательно учитывать ряд обстоятельств:
• 1. Особенности исторического развития страны. В малочисленной (по 

сравнению с Западной Европой) России, со слаборазвитыми внутри торговыми 
связями, удаленной от крупных центров мировой торговли предельно 
замедленно формировалось третье сословие (впоследствии буржуазия). 
Царская (великокняжеская) власть, проводя политику централизации, 
вынуждена была опираться преимущественно на дворянство (помещиков), 
которое зависело от воли (и произвола) государя. В Западной Европе 
абсолютизм формировался на основе политики лавирования между феодалами 
и буржуазией. 

•  «Наследие» ордынского владычества. Великий московский князь считался 
наместником (а после свержения ига), преемником ордынского хана. Отсюда и 
крайне деспотическая форма правления. Достаточно вспомнить, что в Западной 
Европе монарх считался первым среди равных дворян. В Московской Руси 
даже самые знатные аристократы считались «холопами» государя.

•  быстрорастущее в территориальном отношении Русское государство 
постоянно подвергалось агрессии со стороны как западных, так и восточных 
соседей. Это также требовало предельного усиления центральной власти.

• 2. особенности социальной (исторической) психологии. Любое решение 
помазанника божьего (а в православии монарх занимал самую верхнюю 
ступеньку как в государственной, так и в церковной иерархии) рассматривалось 
как благо (справедливость приговора обсуждению не подлежала). Кстати, само 
слово «грозный» в XV – XVI веках имело значение «справедливый». 

• 3. исторические реалии XVI – XVII веков. Здесь нужно помнить, что Иван IV был 
последним крупным деятелем угасшей вскоре (по смерти его сына Федора) 
династии Рюриковичей». 


