
Русский царь
 Иван Васильевич 

(Грозный)





Иван IV Васильевич (Грозный)
старший сын великого князя Московского 
Василия III и Елены Глинской:
- родился 25 августа 1530 года;
- с 1533 года великий князь Московский и всея 
Руси;
- с 1547 года первый царь всея Руси.
По отцовской линии происходил из династии 
Рюриковичей, бабка Софья Палеолог – из 
рода византийских императоров





Глинская Елена Васильевна (1508-1538) – великая русская 
княгиня, жена великого князя Василия III Ивановича, дочь 

литовского князя Василия Львовича Глинского.

• В биографии Елены Глинской 
говорится, что современники 
оставили о ней следующие данные: 
изумительно красива, умна, весела 
нравом и прекрасно по тем 
временам образованна. Она знала 
немецкий и польский языки, 
владела латынью.

• Елена Глинская родила великому 
князю двух сыновей: Ивана и Юрия, 
который был глухонемым и «умом 
прост».



Рождение Ивана Грозного. 
Миниатюра из Лицевого 

летописного свода.
Долгожданный ребенок – 
будущий Иван Грозный – 
родился только 25 августа 1530.
В честь того, что Елена оказалась 
способной родить наследника, 
Василий III повелел заложить в 
селе Коломенском под Москвой 
церковь Вознесения. 
В ноябре 1531 Елена родила 
второго сына – Юрия, 
болезненного, слабоумного (по 
словам А.М.Курбского, он был 
«без ума, без памяти и 
бессловесен», то есть глухонемой)





Денежная реформа Елены Глинской       
1535-1538 гг.

•  Введение в обращение трех новых монет с 
фиксированным содержанием серебра:
копейка - 0,68 г (копейные деньги)
деньга = ½ копейки (меченые деньги)
полушка = 1/4 копейки = ½ деньги 
• Унификация чеканки новых монет. Из гривенки 
серебра чеканили 300 копеек весом 0.68 г или 
600 денег весом 0.34 
•  Изъятие из обращения  всех старых монет
•  Установление для всех городов единой 
монетной системы
•  Централизация монетного дела в Москве
• Для казны чеканился и рубль (серебряный и 
золотой). 
1 рубль = 100 копеек  = 200 денег = 400 полушек
• Рубль был и счетной единицей.

Чеканка монет при Елене 
Глинской и Иване IV

• Завершение создания в стране единой денежной системы



полушка и 
деньга

золотой 
рубль копейка



В Москве в 1535 г. строителем Петром Малым 
Фрязиным был заложен Китай-город.

Аполлинарий Васнецов. Спасские 
(Водяные) ворота Китай-города в XVII в.

С 1536 по приказу Глинской 
начали отстраивать и 
укреплять города Владимир, 
Тверь, Ярославль, Вологда, 
Кострома, Пронск, Балахна, 
Стародуб, позднее – Любим и 
города на западных границах 
(защита от литовских войск), 
южных (от крымских татар) и 
восточных (от казанских 
татар: в частности, заложены 
города Темников и 
Буйгород).



В.Г.Астахов. Обжорный ряд у 
Китайгородской стены.

Реорганизация 
местного 
самоуправления – 
«губная реформа»

Елена распорядилась 
изымать дела из ведения 
наместников и передавать 
губным старостам и 
«излюбленным головам», 
подчиненным Боярской 
думе, поскольку 
наместники, как ей 
докладывали, были 
«свирепы, аки львове». 



Перед Еленой Глинской открывались 
широкие перспективы. Она была 
молода, энергична, полна 
замыслов... 
Но в ночь с 3 на 4 апреля 1538 Елена 
Глинская скоропостижно скончалась 
(по некоторым данным, ей было всего 
тридцать лет). 
Похоронена в Кремле, в 
Вознесенском женском монастыре.
Иностранные путешественники 
(например, С.Герберштейн) оставили 
сообщения, что она была отравлена.

Елена Глинская.
Реконструкция по 
черепу, С. Никитин, 
1999 г















конец XV в. – 
начало XVI в.









• Избранная Рада – совет приближенных 
(дворянин Алексей Адашев, священник 
Сильвестр, князь Андрей Курбский, дьяк 
Иван Висковатый, поддержка митрополита 
Макария)

• проведены успешные реформы военной 
службы, судебной системы, 
государственного управления, введены 
элементы самоуправления на местном 
уровне: губная, земская и другие реформы.

• 1549 – Земский собор (первый в истории 
России) – собрание представителей 
боярства, духовенства и служилых людей









❑ увеличен размер пожилого при 
переходе крестьян в Юрьев день, 
ужесточались наказания «лихим 
людям», вводились - за взятки, 
ограничивались права наместников

❑ Боярская дума – высший 
законодательный орган при царе 
(утверждение законов)

1550 – новый Судебник 





1551 – Стоглавый 
Церковный собор

• Привел к единообразию церковные 
обряды, признал всех местных святых 
общерусскими, разработал правила 
поведения для духовенства с целью 
повышения его образовательного и 
нравственного уровня







Военная реформа 
В конных войсках произошли существенные изменение было 

введено войско московских и жильцовых дворян, которые 
составляли царский полк, также в конные войска были 
добавлены городовые дворяне. В пехотных войсках были 
введены московские стрельцы, которые решали вопрос 
организации войск. В артиллерийских войсках было увеличено 
количество пушек и численность пушкарей. В целом это 
позволило создать боеспособную армию.

Приказная система и структура войск: была реформирована 
приказная система путем введения Разрядного приказа, в 
функции которого входило исполнение прямых приказов царя в 
военном вопросе, и осуществление общего руководства армией; 
Стрелецкий приказ – формировал войска, готовил и проводил 
военные операции. Реформирование организационно- 
управленческой структуры войск позволило повысить 
дисциплину в войсках, оперативность принятия управленческих 
решений, а также качество разработки стратегии и тактики 
ведения боевых действий.

За свое правление Иван Грозный осуществил успешные военные 
реформы, эффективность которых подтверждается рядом 
убедительных военных побед. 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВОЙСКА XVI В.

 ЦАРЬ ИВАН ГРОЗНЫЙ

 Боярская дума
 Разрядный 

приказ Стрелецкий 
приказ

Конница (поместное войско)  Артиллерия (Наряд) Пехота

 Московские 
дворяне 

 ТАТАРЫ

КАЗАКИ

СТРЕЛЬЦЫ 

 ГОРОДОВЫЕ 
КАЗАКИ 

 ДАТОЧНЫЕ 

ЛЮДИ 

Городовые 

Московские

Стременные

Конные

Пешие

ГЛАВНЫЕ 
СИЛЫ

Городовые 
дворяне

Жильцовые 

дворяне 

 ПУШКАРИ 

КРЕПОСТНОЙ 
НАРЯД

Затинщики

Воротники

Кузнецы и 
плотники





Московские 
дворяне Жильцовые

 дворяне

Городовые 
дворяне



Московские стрельцы

Городовые 
казаки

Даточные 
люди



Виды оружия в XVI в.



Русская артиллерия в 16 веке









Политический строй России в XVI в.





Опричнина – 
❑ система чрезвычайных мероприятий, 

примененных русским царем Иваном IV Грозным 
в 1565–1572 гг. во внутренней политике для 
разгрома боярско-княжеской оппозиции и 
укрепления Русского централизованного 
государства;

❑ особое административно-территориальное 
образование в составе Русского государства – 
личное владение Ивана IV и его семьи в 
1565-1572 гг. Опричнина последовательно 
отделялась в территориальном отношении от 
остальной части страны – земщины.



  

«ОПРИЧНИНА» 
во главе с 

Иваном Грозным

«ЗЕМЩИНА» 
во главе с 

Боярской Думой

3 февраля 1565 г. – указ о введении опричнины, 
по которому страна была разделена на 2 части:

Опричное 
войско

Репрессии 
против мятежной 

знати



1565 год – введение опричнины.
Центр опричнины – Александровская слобода.

Опричники – государевы служилые люди.
В 1572 году отменена царем после 

Молодинского сражения с Крымским ханом.









Митрополит 
Филипп был 
отстранен 
царем за 
критику 

внутренней 
политики













Молодинское сражение 1572 г. – 
важный этап в истории борьбы России с Крымским ханством 
в XVI в. Русское государство, занятое в это время Ливонской 
войной, т. е. борьбой с блоком европейских держав (Швеция, 
Дания, Польско-Литовское государство), вынуждено было 
одновременно отражать натиск совместных турецко-
татарских нападений. Из 24 лет Ливонской войны 21 год был 
отмечен нападениями крымских татар. В конце 60-х - начале 
70-х гг. набеги крымцев на Россию резко усилились. В 1569 г. 
по турецкой инициативе была предпринята попытка 
захватить Астрахань, окончившаяся полной неудачей. В 1571 
г. большое крымское войско во главе с ханом Девлет-Гиреем 
вторглось в Россию и сожгло Москву. В следующем 1572 г. 
Девлет-Гирей с огромным войском снова появился в 
пределах России. Однако после сожжения Москвы годом 
ранее, набрать достаточно войска для отражения врага не 
было возможности. Силы противника превосходили в шесть 
раз по численности.



Пятидневное сражение 
(Молодинское сражение) 

Хронология Молодинского сражения:
1. 28.07.1572 г. – полк Хворостинина завязал 

бой с татарским войском, которым 
командовали сыновья хана.

2. 30.07.1572 г. – у села Молоди началось  
сражение. Крымский хан требовал 
возвращения Казани и Астрахани.

3. 2.08.1572 г. – Крымский хан Девлет-Герей 
штурмовал Гуляй-город. Во время штурма 
полк Воротынского вышел в тыл татарскому 
войску.

4. 3.08.1572 г. – татарское войско гнали до р. 
Ока.



Крымско-турецкое войско насчитывало 120 тысяч хорошо 
подготовленных бойцов, в том числе 7 тысяч янычар, присланных хану 
великим везирем Мехмед-пашой; в то время как русское войско состояло 
всего лишь из 40 тысяч воинов, значительная часть которых являлась 
простыми крестьянами. Глава русского войска Михаил Воротынский 
мелкими стычками выманил рати Гирея на свои стрелковые войска и 
передвижную крепость гуляй-город.
 Множество раз татары шли на приступ, но их атаки отражались. Татары 
потеряли большое количество известных военачальников, кроме того, 
сын хана и один из военачальников попали в плен. В итоге Крымский хан 
решил идти на последний приступ гуляй-города. Хан решил взять 
Русичей количеством, приказав всем всадникам спешиться и идти на 
приступ. Тогда Воротынский собрал все конные войска и отдав приказ 
главе опричников Хворостинину подпустить турок ближе к городу, сам с 
конницей обошел позиции врага. Как только турецкие войска 
приблизились к гуляй-городу, русские ударили по ним из всего что было, 
стены города упали, и все, кто мог, устремились в атаку. А тут еще и 
Воротынский с конницей ударили в тыл. Турки не ожидали такого 
маневра и растерялись, подумав, что это прибыло новое войско Ивана 
Грозного. 



Битва при Молодях
Победа русского войска



Войска хана Гирея были разбиты, он потерял сына, брата и зятя. Все 
семь тысяч янычар были уничтожены. Русские захватили много 
татарских знамен, шатры, обоз, артиллерию и даже личное оружие хана. 
Наши войска гнали его до самой Оки, где был разбит последний отряд 
хана из 2 тысяч бойцов. Девлет Гирей привел назад в Крым только 
каждого пятого воина из числа участвовавших в походе. При этом, на 
сегодняшний день известно, что защитники «гуляй-города» все это время 
почти не имели ни воды, ни провианта. Они ели своих лошадей, чтобы 
не умереть с голода, рыли колодцы, чтобы добыть воду, но не отступили 
и отстояли свое государство.

Битва при Молодях – это битва, при которой решалось само 
существование русского государства. Если бы русские войска потерпели 
поражение или отступили, то русский народ снова оказался бы под 
страшным игом. Поэтому битва при Молодях достойна быть 
приравненной по своему значению к Бородинскому сражению и 
Куликовской битве. В этом сражении русский народ в очередной раз 
показал, как благодаря любви к Родине, а также правильно выбранной 
стратегии, можно победить войско, превосходящее его по численности.





Ливонская война за побережье 
Балтийского моря











1552 год - взятие Казани 
войском

 Ивана Грозного
уничтожение центра работорговли



Штурм Казани. Уничтожение 
центра работорговли





Церковь Покрова Богородицы. 
Построена в честь взятия Казани.











Как показали исследования останков 
сам царь, его мать и жена Анастасия 
получали при жизни значительные 
дозы яда (ртути, мышьяка).

Обследование специалистами останков сына Ивана 
Грозного в ХХ веке показали, что версия об убийстве 
не имеет под собой оснований.

Мать царя - Елена Глинская
отравлена



Жена царя Анастасия – 
отравлена



Царь
Иван Грозный 
-отравлен ртутью

 и мышьяком. 
Отравление 

сопровождалось 
приступами ярости

 и раздражения, 
ставших причиной 

многих жестокостей.



Итоги правления Ивана IV Грозного 
• Территория России расширяется до огромных 

размеров – присоединение Казани, Астрахани, всего 
Поволжья и покорение Сибири;

• потеря в результате неудач Ливонской войны 
значительных территорий прилегающих к Балтийскому 
морю; 

• проведены успешные реформы;
• опричнина позволила провести жестокую расправу над 

боярами, противящимися централизации; 
• дальнейшее закрепощение крестьян (введение 

заповедных лет в 1581 г.);
• хозяйственный упадок в результате длительной 

ливонской войны и злоупотреблений опричнины;
• укрепление самодержавия.


