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Военная реформа
⚫ После неудачного похода на Казань в ноябре 1549г. встал вопрос об 

осуществлении военной реформы. Единоначалие укреплялось путем 
установления старшинства первого (большого) воеводы большого полка по 
отношению к воеводам всех других полков. Укреплению дисциплины в 
дворянской армии содействовало запрещение местничества на “службе” с 
воеводами. Это также повышало роль воевод во время военных действий. 

⚫ В целом июльский приговор 1550г., ограничивший местнические счеты на 
основе сложившейся практики взаимоотношений воевод в полках, имел 
большое значение для боеспособности дворянской армии. 

⚫ Наряду с попытками укрепления дисциплины дворянской конницы в 
середине XVI века закладывается основа формирующегося постоянного 
(стрелецкого) войска. Между сентябрем 1549 г. и августом 1550 Иван Грозный 
учредил “выборных” стрельцов. По его приказу 3000 человек должны были 
жить в Воробьевской слободе под предводительством боярских детей. 

⚫ Стрельцы сделались ядром постоянного войска. Они имели значительные 
преимущества над дворянской конницей, постепенно уступающей ему место. 



Судебник 1550 года
⚫ Социальное законодательство, вошедшее в судебник 1550 г., касается двух 

важнейших вопросов - землевладения и зависимого населения (крестьян и 
холопов). В одной из статей речь идет о вотчинном землевладении в целом. 
Так как дворянство все больше и больше начинало обеспечиваться 
поместьями, а не вотчинами, то совершенно ясно, что содержание статьи 
касалось землевладения феодальной знати. Статья провозглашает, что лица, 
продавшие вотчину или их родственники, подписавшие купчую грамоту, 
лишаются права выкупа отчужденной земельной собственности. Закон стоит 
на стороне покупателя земли. Закон содействовал отчуждению вотчино-
боярской земельной собственности. 

⚫ Второй закон, относящийся к проблеме землевладения провозглашал 
ликвидацию тарханов. Статья наносила удар по основным группам 
привилегированных землевладельцев - тарханников, и была направлена против 
податных привилегий духовных феодалов. 

⚫ Вторую группу статей Судебника составляют законы о крестьянах и холопах

⚫  Особое внимание Судебник уделял вопросам центрального и местного 
управления. В этом законодательном памятнике уже намечаются основные 
направления, по которым будет проходить перестройка государственного 
аппарата в 50-е годы. Все преобразования начинаются с местного управления. 



«Избранная тысача»
⚫ В октябре 1550г. был составлен проект испомещения под 

Москвой так называемой избранной тысячи. Смысл этого 
проекта сводился к укреплению положения верхов дворянства, с 
тем, чтобы использовать их для выполнения важнейших 
поручений.

⚫  Но расположить всех приближенных возле Москвы не удалось, 
т.к. у правительства не было необходимого фонда земель. 
Однако одна из сторон реформы вскоре осуществилась. 

⚫ В 1551-52гг. была составлена Дворцовая тетрадь, куда попали все 
служилые люди государева двора, из которого черпались 
основные кадры для формирования командного состава армии, 
для замещения высших правительственных должностей и т.д.



«Стоглавый собор
⚫ Стоглавый собор, церковный собор с у частием царя Ивана IV 

и представителей Боярской думы, заседавший в Москве в январе 
— феврале 1551 .Своё название получил от сборника соборных 
решений, поделенного на 100 глав, — "Стоглав".

⚫  Стоглавый собор был созван по инициативе правительства, 
которое стремилось поддержать церковь в борьбе с 
антифеодальными еретическими движениями и одновременно 
подчинить её светской власти. С. с. провозгласил 
неприкосновенность церковных имуществ и исключительную 
подсудность духовных лиц церковному суду. 

⚫ По требованию церковных иерархов правительство отменило 
подсудность духовных лиц царю. В обмен на это члены С. с. 
пошли на уступки правительству в ряде др. вопросов 
(запрещение монастырям основывать новые слободы в городах 
и т.д.). 



⚫ Решениями С. с. были унифицированы церковные обряды и 
пошлины на всей территории России, регламентированы нормы 
внутрицерковной жизни с целью повышения образовательного и 
морального уровня духовенства и правильного исполнения им 
своих обязанностей (предусматривалось создание училищ для 
подготовки священников); был установлен контроль церковных 
властей над деятельностью книжных писцов и иконописцев и т.
д. 

⚫ На протяжении 2-й половины 16—17 вв. "Стоглав" наряду с 
Номоканоном являлся основным кодексом правовых норм 
внутренней жизни духовного сословия и его взаимоотношений с 
обществом и государством.



Земская реформа
⚫ Последняя из реформ, к которой приступили в начале 50-х годов и которой 

суждено было приобрести особенно важное значение, - введение земских 
учреждений и переход к отмене кормлений. 

⚫ Она должна была привести к окончательной ликвидации власти наместников 
путем замены ее местными органами управления, выбранными из зажиточного 
черносошного крестьянства и посадских людей. 

⚫ В осуществлении земской реформы были заинтересованы зажиточные круги 
посадского населения и волостного крестьянства. Неспособность 
наместнического аппарата успешно осуществить подавление народных масс - 
вот те основные причины, которые делали проведение реформы местного 
управления неотложной. 

⚫ Губная и земская реформы по мере их осуществления приводили к созданию 
сословно-представительных учреждений на местах, отвечавших интересам 
дворянства, верхов посада и зажиточного крестьянства. 

⚫ Феодальная аристократия поступалась некоторыми своими привилегиями, но 
смысл реформы был направлен по преимуществу против трудящихся масс в 
деревне и городе. 



⚫ Дворяне должны были избирать в каждом уезде, где было 
введено губное управление, из своей среды губных 
старост. Им поручили борьбу с наиболее опасными для 
государства преступлениями — «разбоями». 

⚫ В соответствии с положениями губной реформы дела о 
«лихих людях» изымались из ведения наместников и 
волостелей и передавались в ведение губных старост, 
которых выбирало провинциальное дворянство, а в 
черных землях — земских старост «(излюбленных 
голов)», избиравшихся черносошным крестьянством.


