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Введение 

Я провёл исследовательскую работу по изучению биографии Ивана 

Грозного. 

Иван VI Грозный (1530-1584) –  государь, великий князь московский и всея 

Руси. Но как много мы знаем об этом правителе и какой вклад он внёс в 

развитие Российского Государства? Сейчас мы во всём разберёмся. 

 

В. М. Васнецов «Царь Иван Грозный» 
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Основная часть  

Родился Иван IV 25 августа в 1530 году в Коломенском. По отцовской линии 

Иван происходил из московской ветви династии Рюриковичей, по 

материнской — от литовских князей Глинских. Бабушка по отцу, София 

Палеолог — из рода византийских императоров. Бабушка по матери, Анна 

Якшич — дочь сербского воеводы Стефана Якшича. Иван стал первым 

сыном великого князя Василия III от второй жены, после долгих лет 

бездетности. Родившись, он получил имя Иван в честь святого Иоанна 

Предтечи.  Иван Васильевич был крещён в Троице-Сергиевом монастыре. 

Предвидя скорую смерть, Василий III сформировал для управления 

государством боярскую комиссию из семи бояр.  Именно к опекунскому 

совету при малолетнем великом князе впервые стало применяться название 

«Семибоярщина». Опекуны должны были беречь Ивана, пока он не 

достигнет 15 лет.  

 

Василий III благословляет Ивана IV перед своей кончиной 

В 1545 году Иван достиг совершеннолетия в возрасте 15 лет, таким образом 

став полноправным правителем. Одним из сильных впечатлений царя в 

юности были «великий пожар» в Москве, уничтоживший более 25 тысяч 

домов, и Московское восстание в 1547 году. После убийства одного 

из Глинских, родственника царя, бунтовщики явились в село Воробьёво, где 

укрылся великий князь, и потребовали выдачи остальных Глинских. С 
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большим трудом удалось уговорить толпу разойтись, убеждая её, что 

Глинских в Воробьёве нет. 

С 1549 года вместе с «Избранной радой» Иван IV осуществил ряд реформ, 

направленных на централизацию государства и построение общественных 

институтов. 

Вот несколько реформ Избранной Рады: 

• 1549 г. Первый Земский собор — орган сословного 

представительства, обеспечивающий связь центра и мест, речь Ивана 

IV с лобного места: осуждение неправильного боярского правления, 

объявление необходимости реформ. 

• Судебник 1550 г. — развитие положений Судебника Ивана III, 

ограничение власти наместников и волостелей, усиление контроля 

царской администрации, единый размер судебных пошлин, сохранение 

права крестьян на переход в Юрьев день. 

• Формирование приказной системы (реформы центрального 

управления): Судебник 1550 г. устанавливает систему приказного 

управления, основной каркас которой сохраняется до конца XVII в. 

Учреждаются приказы, обеспечивающие основные государственные 

нужды: Челобитный, Посольский, Поместный, Стрелецкий, 

Пушкарский, Бронный, Разбойный, Печатный, Сокольничий, Земские 

приказы, а также четверти: Галицкая, Устюжская, Новая, Казанский 

приказ. 

• Стоглавый собор 1551 г. — унификация церковных обрядов, 

признание всех местночтимых святых общерусскими, установление 

жесткого иконописного канона, требования к улучшению нравов 

духовенства, запрет ростовщичества среди священников. 

• Военная реформа 1556 г. — принято Уложение о службе: ограничение 

местничества на период военных действий, помимо конного 
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поместного ополчения, организация постоянного войска — стрельцы, 

пушкари, единый порядок военной службы. 

• В 1556 году проведена реформа местного управления — была 

отменена система кормлений. Место кормленщиков заняли органы 

земского самоуправления — головы и целовальники. Наделение 

правами провинциального дворянства. 

К XVI веку между Русским государством и Казанским ханством сложились 

очень напряженные отношения. Татарские отряды из Казани совершали 

постоянные набеги на Русские земли. В результате, к середине XVI века в 

Казани находилось около ста тысяч русских пленников. Начиная с конца XV 

века, московские князья вели борьбу с казанскими ханами. В самой Казани в 

это время часть татарских феодалов занимала промосковские позиции. Всего 

было совершено три похода на Казанское ханство, но все они закончились 

неудачей для российских войск, из-за чего было принято решение начать 

осаду города Казань. 23 августа 1552 года русские войска 

обложили Казань плотным кольцом. Линия обложения достигала более 7 км. 

Иван Грозный приказал Горбатому-Шуйскому уничтожить укрепления татар 

в Арском, что и было выполнено к 8 сентября. На участке между Царевыми и 

Арскими воротами Иван приказал выстроить деревянную башню высотой 13 

метров и вооружить её десятью большими орудиями. Башню подкатили к 

крепостной стене и открыли с неё огонь прямо по улицам города. 26 сентября 

русские придвинули туры к Арским, Царевым и Аталыковым воротам. 

Татары бросились в контратаку. На место боя прибыл сам царь Иван. Русские 

воины не только отбили контратаку, но и, захватив Арскую башню, 

ворвались в город. Воевода М. И. Воротынский просил царя двинуть войска 

на общий штурм. Но Иван Грозный не решился на этот шаг и приказал 

вывести войска из города. Только Арская башня осталась в руках стрельцов. 

Деревянные стены Казани были зажжены, что образовало значительные 

бреши. 
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Решающий штурм был назначен на 2 октября. К вечеру 2 октября 1552 

года столица волжских татар пала. 11 октября русское войско выступило 

обратно в Москву, оставив в Казани гарнизон во главе с А. Б. Горбатым-

Шуйским. В результате Казанских походов Казанское ханство было 

полностью уничтожено, к России было присоединено Среднее Поволжье, 

возникли предпосылки для освоения русскими переселенцами Поволжья, 

дальнейшего продвижения на Урал и в Сибирь, расширения торговых связей 

с Кавказом и странами Востока. 

 

Икона «Благословенно воинство Небесного Царя», написанная в память 

Казанского похода 1552 года 

 

В начале 1550-х годов Астраханское ханство являлось союзником крымского 

хана, контролируя нижнее течение Волги. До окончательного подчинения 

Астраханского ханства при Иване IV было совершено два похода. 

Поход 1554 года был совершён под командованием воеводы князя Юрия 

Пронского-Шемякина. В сражении у Чёрного острова русское войско 

разбило головной астраханский отряд, а Астрахань была взята без боя. В 

итоге к власти был приведён хан Дервиш-Али, обещавший поддержку 

Москве. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%88-%D0%90%D0%BB%D0%B8


Поход 1556 года был связан с тем, что хан Дервиш-Али перешёл на 

сторону Крымского ханства и Османской империи. Поход возглавил 

воевода Иван Черемисинов. Сначала донские казаки отряда атамана Ляпуна 

Филимонова нанесли поражение ханскому войску под Астраханью, после 

чего в июле Астрахань была вновь взята без боя. В результате этого похода 

Астраханское ханство было подчинено Русскому царству. 

В 1556 году разрушена столица Золотой Орды Сарай-Бату. 

После покорения Астрахани русское влияние стало простираться до Кавказа. 

В 1559 году князья Пятигорские и Черкасские просили Ивана IV прислать 

им отряд для защиты против набегов крымских татар и священников для 

поддержания веры; царь послал им двух воевод и священников, которые 

обновили павшие древние церкви, а в Кабарде проявили широкую 

миссионерскую деятельность, крестив многих в православие. 

В январе 1558 года Иван IV начал Ливонскую войну за овладение 

побережьем Балтийского моря. Первоначально военные действия 

развивались успешно. Русская армия вела активные наступательные действия 

в Прибалтике, взяла Нарву, Дерпт, Нейшлосс, Нейгауз, разбила орденские 

войска у Тирзена под Ригой. Весной и летом 1558 русские овладели всей 

восточной частью Эстонии, а к весне 1559 года армия Ливонского 

ордена была окончательно разгромлена, а сам Орден фактически перестал 

существовать. По указанию Алексея Адашева русские воеводы приняли 

предложение о перемирии, исходящее от Дании, которое длилось с марта по 

ноябрь 1559 и начали сепаратные переговоры с ливонскими городскими 

кругами о замирении Ливонии в обмен на некоторые уступки в торговле со 

стороны немецких городов. В это время земли Ордена переходят под 

покровительство Польши, Литвы, Швеции и Дании. 

В 1569 году Польша совместно с Литвой объединились в единое 

государство – Речь Посполитую. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%8B_(1558)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%82%D0%B0_(1558)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1558
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD


В 1570 году – боевые действия активизировались. Для закрепления за собой 

прибалтийских земель Иван Грозный решил создать флот. Изначально он 

выдал «жалованную грамоту» на организацию частного флота, который 

действовал от русского царя, датчанину Карстену Роде. Датчанин смог 

вооружить несколько кораблей и смог нанести существенный урон морской 

торговли Польши. Чтобы иметь надежную военно-морскую базу, русское 

войско в том же 1570 г. попытались овладеть Ревелем, начав тем самым 

войну со Швецией. Но город беспрепятственно получал снабжение с моря, и 

Грозный был вынужден спустя 7 месяцев снять осаду. Русский каперский 

флот так и не смог стать грозной силой. 

В 1575 году королем Речи Посполитой был избран опытный военачальник, 

Стефан Баторий. Ему удалось сформировать сильное войско и заключить 

мир со Швецией. 

К началу кампании 1579 года Стефан Баторий и Иван IV располагали 

приблизительно равными по численности главными армиями по 40 000 

человек. Грозный после поражения под Венденом не был уверен в своих 

силах и предложил начать мирные переговоры. Но Баторий это предложение 

отверг и перешел в наступление на Полоцк. Осенью польские войска осадили 

город и после месячной осады захватили его. Рати воевод Шеина и 

Шереметева, посланные на выручку Полоцку, дошли только до крепости 

Сокол. Они не решились вступать в бой с превосходящими силами 

противника. В скором времени поляки захватили и Сокол, разбив войска 

Шереметева и Шеина. У русского царя явно не хватало сил, чтобы успешно 

воевать сразу на два фронта — в Ливонии и в Литве. После взятия Полоцка 

поляки взяли несколько городов в Смоленской и Северской земле, а потом 

возвратились в Литву. 

1580 год — Баторием был предпринят большой поход на Русь, он захватил и 

разорил города Остров, Велиж и Великие Луки. Тогда же шведская армия 



под началом Понтуса Делагарди взяла город Корелу и восточную часть 

Карельского перешейка. 

1581 год — шведское войско овладело Нарвой, а в следующем году заняли 

Ивангород, Ям и Копорье. Русские войска были изгнаны из Ливонии. Боевые 

действия перешли на территорию Руси. 

Почти год (август 15821 – февраль 1582 гг.) объединительная армия Польши 

и Швеции вела ожесточенные бои с русскими войсками за Псков, но взять 

его они так и не смогли. Численность армии и с той и другой стороны 

уменьшилось более чем в два раза. 

В связи с крупными потерями с обоих сторон, было принято решение о 

заключении перемирия. Оно было заключено в Яме-Запольском 15 января 

1582 г., по этому перемирию Русь отказывалась от всех своих завоеваний в 

Ливонии, а поляки освобождали занятые ими русские города. 

1583 год — было подписано Плюсское перемирие со Швецией. К шведам 

переходили Ям, Копорье и Ивангород. За Русью оставался лишь небольшой 

участок балтийского побережья в устье Невы. Но в 1590 г. после истечения 

срока перемирия боевые действия между русскими и шведами возобновились 

и проходили на этот раз успешно для русских. В результате по Тявзинскому 

договору о «вечном мире» Русь вернула себе Ям, Копорье, Ивангород и 

Корельский уезд. Но это было лишь слабым утешением. В целом попытка 

Ивана IV укрепиться на Балтике потерпела провал. 

В поражении Иван Грозный начал винить бояр. Он считал, что среди бояр 

много изменщиков, служащих Речи Посполитой. В 1565 году Грозный 

объявил о введении в стране Опричнины. Страна делилась на две части: 

«Государеву светлость Опричнину» и земщину. В Опричнину попали, в 

основном, северо-восточные русские земли, где было мало бояр-

вотчинников. Центром Опричнины стала Александровская слобода — новая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0


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 своём 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. 

Первыми жертвами опричнины стали виднейшие бояре: первый воевода в 

Казанском походе А. Б. Горбатый-Шуйский с сыном Петром, его шурин Пётр 

Ховрин, окольничий П. Головин (чей род традиционно занимал должности 

московских казначеев), П. И. Горенский-Оболенский (младший брат его, 

Юрий, успел спастись в Литве), князь Дмитрий Шевырёв, С. Лобан-

Ростовский и др. С помощью опричников, которые были освобождены от 

судебной ответственности, Иван IV насильственно конфисковывал боярские 

и княжеские вотчины, передавая их дворянам-опричникам. Самим боярам и 

князьям предоставлялись поместья в других областях страны, например, в 

Поволжье. 

Указ о введении Опричнины был утверждён высшими органами духовной и 

светской власти — Освящённым собором и Боярской Думой. Также есть 

мнение, что этот указ подтвердил своим решением Земский собор. Но 

значительная часть земщины протестовала против опричнины, так в 1566 

году около 300 знатных лиц земщины подали челобитную об отмене 

опричнины; из челобитников 50 подвергли торговой казни, нескольким 

урезали языки, трёх обезглавили. 

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». По версии Р. Г. Скрынникова, 

благодаря вмешательству Филиппа были выпущены из тюрьмы многие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_(%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2)


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 возбуждён процесс в церковном суде. 

Филипп был извергнут из сана и сослан в Тверской Отроч монастырь. 

 

Пукирев В. В. «Митрополит Филипп отказывается благословить Ивана 

Грозного» 

В 1569 году умер двоюродный брат царя князь Владимир Андреевич 

Старицкий (предположительно, по слухам, по приказу царя ему принесли 

чашу с отравленным вином и приказанием, чтобы вино выпили сам 

Владимир Андреевич, его жена и их старшая дочь). Несколько позднее была 

убита и мать Владимира Андреевича, Ефросинья Старицкая, неоднократно 

встававшая во главе боярских заговоров против Иоанна IV и неоднократно 

помилованная им же. 

В декабре 1569 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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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устроили массовые убийства и грабежи в Твери, Клину, Торжке и других 

встречных городах. 

В Тверском Отрочем монастыре в декабре 1569 года Малюта Скуратов лично 

задушил митрополита Филиппа, отказавшегося благословить поход на 

Новгород. Род Колычёвых, к которому принадлежал Филипп, подвергся 

преследованию; некоторые из его членов были казнены по приказу Ивана. 

2 января 1570 года боевые отряды окружили город, сотни священников были 

посажены под арест, монастыри взяты под полный контроль. Через четыре 

дня сюда приехал уже сам царь. Он отстоял службу в Софийском соборе и 

потом приказал начать репрессии. Опричники стали мародёрствовать во всем 

городе и его окрестностях. Согласно летописи, каратели никого не жалели, 

взрослых и детей пытали, избивали, а потом сбрасывали прямо в реку 

Волхов. Если кто выживал, то того заталкивали под лёд палками. По разным 

данным, погибло от 2 до 10 тысяч человек. 

Расправившись с Новгородом, царь 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 царём 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 небоеспособность: привыкшие к грабежам мирного населения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_(%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83_(1571)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82_I_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B9


опричники просто не явились на войну, так что их набралось только на один 

полк (против пяти земских полков). 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: глава 

опричной думы, царский шурин М. Черкасский (Салтанкул мурза) «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. 

Исследование останков Ивана Грозного показало, что в последние шесть лет 

жизни у него развились остеофиты, причём до такой степени, что он уже не 

мог ходить самостоятельно и его носили на носилках. Обследовавший 

останки М. М. Герасимов отмечал, что не видел таких мощных отложений у 

глубоких стариков. Вынужденная неподвижность, соединившись с общим 

нездоровым образом жизни и нервными потрясениями, привела к тому, что в 

свои 50 лет царь выглядел дряхлым стариком. 

В августе 1582 года А. Поссевин в отчёте Венецианской синьории заявил, что 

«московскому государю жить недолго». В феврале и начале марта 1584 года 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82_I_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BE


царь ещё занимался государственными делами. К 10 марта относится первое 

упоминание о болезни, когда был остановлен на пути к Москве литовский 

посол в связи с недомоганием государя. 16 марта наступило ухудшение, царь 

впал в беспамятство, однако 17 и 18 марта почувствовал облегчение от 

горячих ванн. После полудня 18 (28) марта 1584 царь умер. Джером 

Горсей заявлял, что смерть постигла царя за игрой в шахматы. 

Заключение. 

Кто же такой Иван IV Грозный? Жестокий тиран или тот, кто внёс большой 

вклад в построение Российского Государства? На этот вопрос ответить 

довольно сложно. При Иване IV расширились границы России и введены 

новые реформы. Но с другой стороны за время его правления погибли 

десятки тысяч людей, случился пожар в Москве и была проиграна Ливонская 

война. Так что я считаю, что он улучшил положение России.  Но довольно 

жестоким образом. 
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