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Введение 



В нашей истории царствование царя Ивана IV важно как по 

расширению русской территории, так и по крупным и 

знаменательным событиям, изменениям во внутренней жизни. В 

этот полувековой период много было совершено славного и 

великого по своим последствиям, но еще более мрачного, кровавого 

и отвратительного. Чтобы понять деятельность Ивана IV и его 

характер, надо знать, какую страну он получил в наследство, когда в 

1533 г. трехлетним ребенком вступил на престол и стал государем 

великим и Всея Руси.  

Образовавшееся в конце XV – начале XVI века Российское 

государство развивалось как часть общемировой цивилизации. 

Однако необходимо учитывать своеобразие условий, в которых 

происходило это развитие. Территория России лежала в полосе 

резко континентального климата с коротким сельскохозяйственным 

летом. Страна не имела выхода к теплым морям. При отсутствии 

естественных границ постоянная борьба с внешней агрессией 

требовала напряжения всех ресурсов страны. 

Российская держава сумела добиться политического единства при 

отсутствии интенсивных экономических связей. Такой уровень 

экономики предопределял неизбежность внутренних конфликтов в 

процессе централизации страны. 

Личность царя Ивана IV всегда притягивала к себе, что называется 

отрицательным обаянием. Это была яркая личность, 

индивидуальность, а не посредственность. Иван Грозный остался в 

истории олицетворением деспотизма и тирании российского 

самодержавия. Воспитанный в годы боярского правления, с восьми 

лет лишенный матери, он испытывал на себе ужасы боярских 

распрей и боярского разгула.  
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Он видел кровь и лесть, очень рано начал задумываться о власти, о 

том, что он государь Московский и Всея Руси. В те годы в его 

характере формируются непривлекательные черты: пугливость и 

скрытность, мнительность и трусливость, недоверчивость и 

жестокость. Наблюдая сцены междоусобий и расправ, он и сам, 

взрослея, входит во вкус. 

Зло привлекало к себе Ивана Грозного. По мере того как 

расстраивалось его воображение, как возрастало предсердечное 



томление, тем большей необходимостью являлось мучительство. 

Ему мало единичного убийства, он устраивает целые бойни, после 

которых, как в Новгороде, является с лицом просветленным и даже 

кротким… 

На царя находили периоды «жестокой мрачности» и исчезали, 

оставив за собою полосу крови. Казни и пытки обновляли дух его, и, 

чем дальше, тем все на менее и менее короткое время. 

Начало царствования Ивана IV было многообещающим (успешные 

войны и крупные, полезные реформы). Иван Грозный сделал 

большой шаг к упрочению самодержавия, можно сказать, что он 

завершил строительство абсолютной монархии. 

Личность царя и его эпоха исполнены драматизма. «Как государь, 

Грозный совершил величайшее преступление: он развратил народ, 

уничтожая в нем все выдающееся, героическое, славное». 

 

2.1. Детство и юность ивана Грозного 

Иоанн IV Васильевич, по прозванию Иван Грозный, - Великий князь 

Московский и всея Руси с 1533, первый царь всея Руси с 1547 года. 

Родился Иван Грозный 25 августа 1530 года, в селе Коломенском, 

под Москвой.  
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Предание гласит, что в честь рождения Иоанна была заложена 

церковь Вознесения в Коломенском селе. Приходился старшим 

сыном Великого князя Московского Василия III и Елены Глинской. 

По отцовской линии происходил из московской ветви династии 

Рюриковичей, по материнской линии -- от Мамая, считавшегося 

родоначальником литовских князей Глинских. Бабка по отцу, София 

Палеолог -- из рода византийских императоров. 

В соответствии с принятым на Руси правом престолонаследия 

великокняжеский престол переходил к старшему сыну монарха. Тем 

не менее, Ивану было всего три года, когда его отец великий князь 

Василий III тяжело заболел. Ближайшими претендентами на трон, 

кроме малолетнего Ивана, были младшие братья Василия.  

Детство Ивана было трудным - эта фраза стала хрестоматийной, 

«трудным детством» историки пытаются если не оправдать, то хотя 



бы объяснить жестокость его правления. Но встречаются и более 

несчастные детские судьбы, а люди вырастают потом вполне 

приличные. Он был одарен от природы, рано начал читать и читал 

очень много, при этом знал всегда, знал генетически, что он главный 

в стране, существо высшего порядка. 

Предчувствуя недалекую смерть, отец Ивана Грозного организовал 

для управления страной «седьмочисленную» боярскую комиссию. 

Собственно к созданному опекунскому совету при маленьком Иване 

в первый раз стало употребляться название «Семибоярщина», 

которое обычно у современных людей ассоциируется только с 

олигархическим боярским правительством периода Смутного 

Времени. Назначенные для будущего царя опекуны обязаны были 

охранять Ивана вплоть до достижения им пятнадцатилетнего 

возраста.  
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Согласно его планам, это должно были сохранить порядок 

правления государством доверенными людьми и снизить взаимную 

вражду в аристократической Боярской думе. Однако совет правил 

государством меньше года, и власть его начала разваливаться. 

Василий III скончался в конце 1533 года, а спустя неделю после его 

смерти бояре избавились от главного претендента на престол -- 

князя Дмитровского Юрия. 

В 1545 году, с приходом 15-летнего возраста, Иван достиг 

совершеннолетия, таким образом, став полноправным правителем. 

Одним из сильных впечатлений царя в юности были «великий 

пожар» в Москве, уничтоживший свыше 25 тысяч домов. В 1547 г. в 

Москве произошел подым - восстание огромной массы посадских 

людей и крестьян. Это событие в русской политико-правовой жизни 

настоятельно поставило перед русским царем насущную задачу 

расширения и укрепления социально-демографической базы своей 

власти в лице влиятельных русских землевладельцев. Именно в это 

время на печатях московского князя появился византийский 

двуглавый орел, а в летописях отмечалось новое родословие русских 

князей, которые, предположительно, по своему родословию 

происходили от римских императоров. Это впоследствии дало царю 

Ивану Грозному, помазанному на царство в 1547 г., возможность 

после падения под натиском турок Второго Рима Царьграда в 1453 г. 

всерьез задуматься над возможностью воплощения идеи "Москва - 



Третий Рим", а также над образованием новой духовной и 

исторической общности - прообраза духовного Нового Иерусалима 

под символическим названием "Святая Русь". Он уже пытался 

властвовать, наказывал и миловал, и всегда нервно, яростно, на 

крике, а в шестнадцать с небольшим лет заявил, что хочет жениться. 
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Именно в это смутное время семнадцатилетний сын великого князя 

Василия III Иван Васильевич, воспитанный своим духовным 

наставником митрополитом Макарием, составителем знаменитого 

сборника церковной литературы "Четьи минеи", впервые на Руси в 

начале 1547 г. торжественно принял титул царя всея Руси. 

Митрополит возложил на Ивана знаки царского достоинства: крест 

Животворящего Древа, бармы и шапку Мономаха; Иван Васильевич 

был помазан миром, а затем митрополит благословил царя. 

Услужливые борзописцы сочинили легенду о том, что свой род Иван 

ведет не только от варяга Рюрика и Святого Владимира, но и от 

самого римского цезаря Августа. Для этого воспользовались 

выдуманной в Литве сказкой, будто бы легендарный Прус, брат 

Августа, переселился на север, а от него и произошли Рюрик, 

Синеус и Трувор. 

Через пару недель он обвенчался в церкви с богобоязненной 

боярской дочерью из старинного рода Анастасией Романовной, 

которая оказала благотворное духовно-нравственное влияние на 

личность своего мужа-царя. Анастасия принадлежала к тому самому 

роду Романовых, который потом стал царствующим в России. В 

апреле 1547 г. в Москве разразились страшные пожары, и, видя 

нескончаемые ужасы дворянских козней и народных бунтов, 

сызмальства мудрый и впечатлительный царь в начале своего 

правления счел нужным полностью покаяться в своих грехах, 

очиститься от мирского прошлого и дать обет всецело и пожизненно 

посвятить себя служению своему народу и Российскому 

государству. 
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2.2.Внутрянняя политика царя 

О введении в государстве опричнины Иван Грозный объявил в 1565 

году. Русские земли в итоге разделились на две части: «Государеву 

светлость Опричнину» и земство. В опричнину попали, в основном, 

северо-восточные русские земли, где было мало бояр-вотчинников. 

Центром опричнины стала Александровская слобода -- новая 

резиденция Ивана Грозного, откуда 3 января 1565 года гонцом 

Константином Поливановым была доставлена грамота духовенству, 

боярской Думе и народу об отречении царя от престола. Хотя 

Веселовский считает, что Грозный не заявлял о своем отказе от 

власти, но перспектива ухода государя и наступления 

«безгосударного времени», когда вельможи могут снова заставить 

городских торговцев и ремесленников всё делать для них даром, не 

могла не взволновать московских горожан. Флоря Б.Н. Иван 

Грозный. -- М.: Молодая гвардия (ЖЗЛ), 2009. Указ о введении 

опричнины был утверждён высшими органами духовной и светской 

власти -- Освященным собором и Боярской Думой. Также есть 

мнение, что этот указ подтвердил своим решением Земский собор. 

Однако, по другим данным, члены Собора 1566 года резко 

протестовали против опричнины, подав челобитную об отмене 

опричнины за 300 подписей; из челобитчиков 50 подвергли торговой 

казни, нескольким урезали языки, трёх обезглавили. 

Даже к посвящению в сан митрополита Филиппа, произошедшему 

25 июля 1566 года, была подготовлена и подписана грамота, 

согласно которой Филипп обещал «в опричнину и царский обиход 

не вступаться и, по поставлении, из-за опричнины… митрополии не 

оставлять».  
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Согласно мнению Р. Г. Скрынникова, благодаря вмешательству 

Филиппа были выпущены из тюрьмы многие челобитники Собора 

1566 года. 22 марта 1568 года в Успенском соборе Филипп отказался 

благословить царя, и потребовал отменить опричнину. В ответ 

опричники насмерть забили железными палками слуг митрополита, 

затем против митрополита был возбужден процесс в церковном 

суде. Филипп был извергнут из сана и сослан в Тверской Отрочий 

монастырь. 



Являясь опричным «игуменом», царь исполнял ряд монашеских 

обязанностей. В частности, в полночь все вставали на полунощницу, 

в четыре утра -- к заутрене, в восемь начиналась обедня. Иван 

Грозный показывал примеры благочестия: сам звонил к заутрене, 

пел на клиросе, усердно молился, а во время общей трапезы читал 

вслух Священное Писание. В целом, богослужение занимало около 9 

часов в день. При этом есть свидетельства, что приказы о казнях и 

пытках отдавались нередко в церкви. Историк Г.П. Федотов считает, 

что «не отрицая покаянных настроений царя, нельзя не видеть, что 

он умел в налаженных бытовых формах совмещать зверство с 

церковной набожностью, оскверняя самую идею православного 

царства». 

В декабре 1569 года же года, подозревая новгородскую знать в 

соучастии в «заговоре» недавно убитого по его приказу князя 

Владимира Андреевича Старицкого и одновременно в намерении 

передаться польскому королю, Иван в сопровождении большого 

войска опричников выступил в поход против Новгорода. 

Двинувшись на Новгород осенью 1569 года, опричники устроили 

массовые убийства и грабежи в Твери, Клину, Торжке и других 

встречных городах. В Тверском Отрочем монастыре в декабре 1569 

Малюта Скуратов лично задушил митрополита Филиппа, 

отказавшегося благословить поход на Новгород. 
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 Род Колычевых, к которому принадлежал 

Филипп, подвергся преследованию; некоторые из его членов были 

казнены по приказу Ивана.  

После расправы в Новгороде, Иван Грозный выступил на Псков. Царь 

ограничился только казнью нескольких псковичей и грабежом их 

имущества. В то время, как гласит предание, Грозный гостил у одного 

псковского юродивого (некоего Николы Салоса). Когда пришло время 

обеда, Никола протянул Грозному кусок сырого мяса со словами: «На, 

съешь, ты же питаешься мясом человеческим», а после -- грозил Ивану 

многими бедами, если тот не пощадит жителей. Грозный, ослушавшись, 

приказал снять колокола с одного псковского монастыря. В тот же час пал 

под царем его лучший конь, что произвело впечатление на Ивана. Царь 

поспешно покинул Псков и вернулся в Москву, где начался «розыск» о 



новгородской измене, проводившийся на протяжении 1570 года, причём к 

делу были привлечены и многие видные опричники. 

В 1571 году на Русь вторгся крымский хан Девлет-Гирей. Согласно 

В.Б. Кобрину, разложившаяся опричнина при этом 

продемонстрировала полную неспособность к войне. Привыкшие к 

грабежам мирного населения опричники просто не явились на 

войну, так что их набралось только на один полк. Москва была 

сожжена. В результате, во время нового нашествия в 1572 году, 

опричное войско было уже объединено с земским. В том же году 

царь вообще отменил опричнину и запретил само её название, хотя 

фактически под именем «государева двора» опричнина 

просуществовала до его смерти. Неудачные действия против Девлет-

Гирея в 1571 году привели к окончательному уничтожению 

опричной верхушки первого состава.  
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Глава опричной думы, царский шурин М. Черкасский «за 

намеренное подведение царя под татарский удар» был посажен на 

кол; ясельничий П. Зайцев повешен на воротах собственного дома; 

казнены были также опричные бояре И. Чёботов, И. Воронцов, 

дворецкий Л. Салтыков, кравчий Ф. Салтыков и многие другие. 

Причём расправы не утихли даже после битвы при Молодях -- 

отмечая победу в Новгороде, царь топил в Волхове «детей 

боярских», после чего был введён запрет на само имя опричнины. 

Тогда же Иван Грозный обрушил репрессии на тех, кто помогал ему 

прежде расправиться с митрополитом Филиппом: Соловецкий 

игумен Паисий был заточён на Валааме, рязанский епископ 

Филофей лишён сана, а пристав Стефан Кобылин, надзиравший за 

митрополитом в Отроче монастыре, был сослан в далёкий 

монастырь Каменного острова. 

 

2.3. Внешняя политика 

Укрепление Российского государства в результате реформ, 

проведенных в 50-е гг., позволило приступить к решению 

неотложных внешнеполитических проблем. Основными задачами в 

это время были: на западе - борьба за выход к Балтийскому морю, на 



юго-востоке и востоке - борьба с Казанским и Астраханским 

ханствами и начало освоения Сибири, на юге - защита страны от 

набегов крымского хана. 

Восточное направление внешней политики: присоединение 

Казанского, Астраханского и Ногайского ханств. С 1545 г. по 1552 г. 

состоялись несколько походов на Казань и Астрахань, в результате 

которых к Русскому государству были присоединены Казанское и 

Астраханское ханства. Причинами борьбы с этими ханствами были: 
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- коалиция Казанского, Астраханского, Крымского и Ногайского 

ханств, находившихся под влиянием Османской (Турецкой) 

империи; 

- развитие экономики страны остро ставило вопрос о включении в 

состав Российского государства всего волжского торгового пути 

плодородных земель Поволжья. 

В 1552 г. русскими войсками была взята Казань, а в 1556 г. к России 

было присоединено Астраханское ханство. На верность Ивану 

Грозному присягнула Ногайская Орда. Теперь весь Волжский 

торговый путь принадлежал России, и путь в Сибирь был открыт. 

Сибирский хан Кучум, сменивший хана Едигира, отказался от 

вассальной зависимости Москве, убив русского посла. Купцы 

Строгановы, владевшие по грамоте царя всеми восточными землями 

от Урала, пригласили казацкую дружину во главе с Ермаком, для 

защиты своих территорий. Московский царь дал разрешение на 

борьбу с ханом Кучумом, и Ермак нанес ему сокрушительный удар в 

1581 году, а через год столица Сибирского ханства Кашлык была 

занята казаками. После того как в 1598 году хан Кучум был разбит 

окончательно, Западная Сибирь вошла в состав Российского 

государства. иван грозный правление опричнина 

Крымские ханы по-прежнему совершали набеги на Русское 

государство, но правительство Ивана Грозного не захотело идти на 

прямую конфронтацию с крымчаками, а ограничилось 

строительством Засечной черты. Оборонительная линия состояла из 

естественных преград и крепостей. 



В 1558 году Иван начал войну за выход к Балтийскому морю 

(Ливонская война), закончившуюся в 1583 году потерей части 

русских земель.  
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Внешнеполитическая политика на Западе вылилась в затяжную 

Ливонскую войну, длившуюся 25 лет. Основной целью ее было 

вернуть прибалтийские земли, захваченные Ливонским орденом и 

получить выход в Балтийское море. 

На первом этапе войны русские войска одержали победу и 

разгромили Ливонский орден в 1560 году. Но в 1569 году Польша и 

Литва объединились в государство Речь Посполитую. К ним 

присоединилась Швеция и объединенными силами они вели войну 

против России. Поражение в Ливонской войне это не только 

следствие отсталой экономики, но и последствия опричнины. 

Немаловажное значение играет и предательство князя Курбского, 

приближенного царя Ивана Грозного, который перешел на сторону 

врага. Его предательство было отягощено тем, что ему были 

известны военные планы царя, которыми он поделился со своими 

новыми хозяевами. Ливонская война завершилась подписанием 

невыгодных для России Ям-Запольского (с Польшей) и Плюсского 

(со Швецией) перемирий. Русским пришлось отказаться от 

завоеванных земель и городов. Земли Прибалтики были захвачены 

Польшей и Швецией. 

Таким образом, территория страны существенно расширилась на юг 

и восток, но Ливонская война истощила силы русского государства, 

и основная задача этой войны - выход к Балтийскому морю, решена 

не была. 

 

2.4. Культура в период правления Ивана Грозного 

Иван Грозный вошёл в историю не только завоеватель. Он был 

одним из самых образованных людей своего времени, облпдпл 

феноменальной памятью. Он автор многочисленных посланий, 

стихир и канона.  
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И до конца своих дней Иван Васильевич оставался знатоком 

Священного Писания и прочей христианской литературы, 



прекрасным писателем, великолепно владеющим как высоким 

языком, так и простонародным.  

Царь способствовал организации книгопечатания в Москве и 

сторительству храма Василия Блаженного на Красной площади. По 

свидетельству современников Иван - “муж чудного рассуждения, в 

науке книжного поучения доволен и многоречив”. Он любил ездить 

по моностырям, устраивал им послабления, а также вкладывал из 

государственной казны громадные суммы денег, в частсности, на 

строение Соловецкого моностыря. Иван интересовался описанием 

жизни великих царей прошлого. Был обладателем крупнейшей в 

Европе библиотеки. В её состав входили византийские, античные и 

другие сочинения. Также Иван Грозный был хорошим оратором.    

 

         3. Заключение 

Полувековое царствование Ивана Грозного оставило глубокий и 

мрачный след в истории России. Насыщенная драматическими 

событиями жизнь первого носителя титула русского царя 

интересовала многих историков и писателей. Как человек и как 

государственный деятель Иван IV был личностью сложной и 

противоречивой. Высокообразованный покровитель книгопечатания 

и сам писатель, государь, сделавший много для укрепления и 

расширения Российского государства, он своими руками разрушал 

то, что им было создано, и при этом жестоко преследовал тех, кому 

был обязан успехами внутренней политики и внешнеполитическими 

победами. 

Карл Маркс отмечал два периода в правлении Ивана IV-го:  
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1. Период успехов в области внешней политики и законодательства 

(он совпадает по времени с деятельностью Избранной рады); 

2. "Период сумасбродства" (он начинается со времени падения 

Сильвестра и Адашева). 

Оригинальные мысли о Грозном высказал в свое время Р. Ю. 

Виппер: "Если бы Иван Грозный умер в 1566 году в момент своих 

величайших успехов на западном фронте, своего приготовления к 

окончательному завоеванию Ливонии, историческая память 

присвоила бы ему имя великого завоевателя, создателя крупнейшей 



в мире державы, подобного Александру Македонскому. Вина утраты 

покоренного им Прибалтийского края легла бы тогда на его 

преемников: ведь и Александра только преждевременная смерть 

избавила от прямой встречи с распадом созданной им империи. В 

случае такого раннего конца, на 36-м году жизни, Иван IV остался 

бы в исторической традиции окруженный славой замечательного 

реформатора, организатора военно-служилого класса, основателя 

административной централизации Московской державы. Его 

пороки, его казни были бы прощены ему так же, как потомство 

простило Александру Македонскому его развращенность и 

злодеяния". 
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