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I. Введение 

В истории российского государства было много правителей, но не один 

из них не вызывал столько споров и разногласий сколько Иван Грозный. По 

мнению историков, личность Ивана IV достаточно противоречива. 

Все мы знаем, кем были завоеваны Казань, Астрахань. Именно при нем 

Волга стала русской рекой, осваивалась Сибирь, началась борьба за выходы 

России к морям.  Именно в его правление первопечатник Иван Федоров дал 

начало книгопечатному делу и митрополит  Макарий составил “Жития святых”. 

В народной памяти остались   Судебник и первый Земский собор. Но мы мало 

знаем о самой личности царя. 

Передо мной встала проблема:  что стало причиной превращения 

мальчика  Ивана в Ивана Грозного и как это отразилось на Русском 

государстве. 

Рассмотрение данного вопроса я считаю сегодня актуальным, так как 

наша страна стоит перед выбором руководителя государства. И от того, какой 

будет выбор, зависит будущее России. В истории немало примеров  как 

личности правителей поднимали статус государства на высокий уровень и как 

приводили страну к хозяйственному упадку.  Это доказывает способность 

повторения исторических ситуаций. Изучение истории прошлого страны, ее 

правителей, не правильные  представления о ней могут привести общество к 

тяжелым последствиям. 

Цель данной работы: изучение причин превращения Ивана IV  в Ивана IV 

Грозного и его роли в истории Русского государства. 

Задачи: 

1) Изучить жизненный путь Ивана IV; 

2) Рассмотреть условия, повлиявшие на формирование личности, 

взглядов, убеждений царя; 

3) Изучить мотивы, способы действия, средства  достижения цели; 

4) Познакомиться с оценками историков личности Ивана Грозного; 

5) Определить роль Ивана IV в истории Русского государства. 
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Предмет исследования: личность Ивана IV  

Гипотеза: личность Ивана IV Грозного  формировалась под 

воздействием его окружения. 

Для решения поставленных мною задач были изучены работы российских 

историков Н.М. Карамзина, Н.И. Костомарова, С.Ф.Платонова, С.М.Соловьёва, 

В.О. Ключевского, а также «Краткий российский летописец»  М.В. 

Ломоносова. Также были рассмотрены материалы интернета, отражающие 

разные точки зрения на личность Ивана IV. 

 

II. Основная часть 

2.1. Начало правления Ивана IV 

В ночь с 3 на 4 декабря 1533 г. умер великий князь Василий Иванович. На 

престол был возведен малолетний Иван IV(см. приложение 1) – будущий Иван 

Грозный, сын Василия III от второго брака [13]. 

Ему присягнули бояре и братья отца – Юрий Дмитровский и Андрей 

Верейский. Опекунами малолетнего Ивана Васильевича были назначены князья 

Дмитрий Бельский и Михаил Глинский. Фактической правительницей страны 

стала Елена Глинская (см. приложение 2). 

Елена Глинская правила от имени Ивана до 3 апреля 1538 года. В 2 часа 

дня мать юного царевича умерла. Сигизмунд Герберштейн, автор «Записок о 

Московии», утверждал, что ее отравили. В русских летописях о причине смерти 

не говорится [12]. 

Только маленький Иван и Иван Овчина-Оболенский искренне горевали 

по Елене. Ни народ, ни придворные не горевали. 

Управлять государством стала Боярская Дума, внутри которой шла 

жесткая борьба за власть между Шуйскими, Глинскими и Бельскими. 

Иван поначалу тяжело переносил отсутствие близких людей, но потом 

привык. Ему стало свойственно быстро привязываться к людям и также быстро 

их забывать. Например, он некогда любил братьев Воронцовых – Федора и 

Василия, сосланных Шуйскими, но в 1546 г. легко казнил обоих, поверив 
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доносу дьяка Василия Захарова, будто Воронцовы подбивали к мятежу 

новгородских пищальников. 

От природы Иван IV был впечатлительным ребенком, не лишенным силы 

воли и таланта. Он от природы имел великолепные дарования, природу 

восприимчивую, легко загорающуюся, страстную  и равно способную и на 

добро, и на зло. Иван имел все зачатки великого государя, если бы было 

хорошее воспитание, и кто-то направил бы на путь истинный. Однако   с 

мальства 

он видел казни и опалы. Люди, к которым он был искренне привязан, например, 

Овчина – Оболенский, Иван Бельский, были убиты. На его глазах по приказу 

Шуйских был схвачен сторонник Бельских митрополит Иоасаф, пытавшийся 

укрыться в великокняжеской опочивальне. 

Чуткий и впечатлительный мальчик глубоко затаивал в себе чувства 

злобы и мести, которые ожесточили его сердце.  Иван привык к кровавым 

расправам как к чему-то само собой разумеющемуся и думал, что по-другому 

нельзя вершить государственные дела. С детских лет он начал проявлять 

пристрастия. 

Бояре всячески угождали малолетнему князю, потворствуя его прихотям 

и порокам. Они развлекали его шумными играми, бесконечными охотами, 

пирами и с восторгом смеялись, когда Иван забирался на крышу терема и 

бросал на землю «с стремнин высоких» кошек и собак. Доблестью называли 

скачки 14-летнего Ивана с друзьями на конях по городу, когда «удальцы» 

давили женщин и стариков [2]. 

Юношей 15-16 лет Иван мало интересовался государственными делами. 

Иногда выезжал к войскам, а в 1546 г. вместе с братьями Юрием и Владимиром 

Андреевичем Старицким путешествовал по Руси, побывав во Владимире, 

Можайске, Волоке-Ламском, Ржеве, Твери, Новгороде, Пскове. Князья 

осматривали монастыри и забавлялись охотой. Местным жителям было от 

этого великое разорение, так как приходилось кормить многочисленный двор 

юного государя и его братьев. 
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Дикие забавы юного правителя  не могли удовлетворить жажды его 

пытливого ума. Научившись читать, он с ненасытностью читает в громадной 

библиотеке книги. Иван прочел все, что мог прочесть. Особенно ему нравились 

те страницы книг, где говорилось о царях, их власти, отношениях к вельможам. 

И вот мальчик понял, что он государь, законный властитель своего народа, что 

бояре ненавистные самовольничают преступно, подавляя его волю [12]. 

В 1546 году, когда Ивану IV исполнилось 16 лет, он объявил о своем 

желании жениться. Перед женитьбой юноша захотел «поискати прежних своих 

прародительских чинов» [8]. Речь шла о принятии царского титула. 

В роду Ивана IV царем никто не был. Данное заявление объясняется тем, 

что люди средневековья с особым почтением относились к старине, поэтому 

новшества было принято маскировать под восстановление прежнего порядка. 

Слово «царь» означает с латинского «цезарь», из имени великого 

римского полководца превратилось в титул. На Руси царями называли 

византийских, германских императоров, а также ордынских ханов, поэтому, 

провозгласив себя царем, Иван IV поднимался на недосягаемую высоту над 

многочисленными русскими князьями [13]. 

В январе 1547 года 17-летний великий князь московский Иван IV в 

Успенском соборе Кремля венчался на царствование  (см. приложение 3). 

Благословлял  на царствование Ивана митрополит Макарий. «И с того времени 

бояре начали иметь страх от государя» [4].  Начиналось его самостоятельное 

правление. Для одних Иван IV  стал   добрым и справедливым царем, для 

других - жестоким тираном и извергом, т.е.  «грозным». Именно при нем 

произошло укрепление самодержавной власти. 

Таким образом, детство,  проведённое в окружении завистливых бояр, 

оказало влияние на личность Ивана IV.   

 

2.2. Как менялся образ Ивана IV 

 Среди историков существует версия «двух Иванов Грозных», первой и второй 

половины правления. Что влияло на его характер правления? Ответ на это 
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вопрос можно найти в письмах Андрея Курбского, его современника, и в 

трудах историков Карамзина Н.М., Соловьёва С. М., Платонова С.Ф. и др. 

2.2.1. Образ Ивана IV в первой половине его правления  

Взойдя на престол   16 января 1547 года, а через месяц, женившись, 

первый раз, царь свой образ не изменил. Он по-прежнему вёл разгульную 

жизнь, предоставив управление делами Глинским, которые сами или через 

своих наместников творили разные непристойные дела. Народ был недоволен, 

но не смел открыто высказывать свое недовольстве. 

Однажды, жители Пскова, недовольные бесчинствами Глинских, явились 

к Ивану  с жалобами в его подмосковное село Островок. Царь жестоко 

обошёлся  с челобитчиками, хотел даже казнить их, но с Москвы пришло 

известие о том, что с одной из колоколен сорвался колокол. Иван поспешил в 

Москву, так как по тем временам данное событие предвещало большую беду. 

И вскоре так и случилось. В Москве в церкви Воздвижения на Арбате 

вспыхнул пожар. Огонь очень быстро, благодаря буре, распространился по 

всему городу, в том числе проник в Кремль. Там загорелись царские палаты. 

Вся Москва пылала, люди рыдали, их плач иногда заглушали взрывы 

пороховых погребов Кремля и других частей города.  

В тот период погибло около двух тысяч человек. Такого пожара ещё не 

было в Москве! 

Царь в это время жил со своей семьёй в загородном доме, в селе 

Воробьёве. 

Огромное количество людей, а в первую очередь бедняки, лишились 

своего имущества, крова и даже хлеба. По Москве поползли слухи, что это 

колдовство и обвинили в этом Глинских. Иван приказал разыскать колдунов, 

которые сожгли город, в толпе закричали: «Глинские! Глинские!» [2].  Народ 

стал искать Глинских и чинить над ними расправу. Поражённый страшным 

движением народа царь не потерял присутствия духа и велел выстрелами 

разогнать толпу. 



8 
 

Данное событие произвели на Ивана IV тяжкое впечатление. Как говорят: 

«сильные характеры требуют и сильные потрясения для исправления». В 

тяжелый период к царю является один священник, которого звали Сильвестр  

(см. приложение 4). 

Долго и рьяно шла беседа. Священник говорил, что над головой молодого 

легкомысленного царя гремит суд Божий. Познакомил его со святым Писанием, 

призывая   быть ревностным исполнителем устава. Иван плача, каялся в своем 

неразумении, просил Сильвестра указать истинный путь. 

Произошло чудо. Царь сделался набожным, серьезным и активно 

занимался государственными делами. Сильвестр стал одним из любимцев 

Ивана. Именно с этого момента правление Ивана IV считается наиболее 

благодетельным для народа и России [2]. 

В 1550 году в Москву были созваны выборные люди от всех сословий из 

всех городов России. Перед заседанием царь в сопровождении митрополита и 

духовенства вышел на Красную площадь полную народа и произнес речь. В 

своей речи он описывал беспорядки и бесчинства, которые происходили во 

время его малолетства со стороны боярства, попросил народ забыть нехорошее 

прошлое, обещая в будущем не допускать подобного и вершить правосудие и 

защиту от притеснителей. Адашеву, своему приближенному, поручил 

принимать все просьбы, жалобы от каждого страдающего. 

Адашев Алексей Федорович, костромской боярин, был одним из 

влиятельных  советников царя в начале его правления. 

Другим приближенным царя был молодой князь Андрей Михайлович 

Курбский. Андрей Михайлович был противником тирании и выступал за 

справедливый суд. Он видел будущее государства в единении монарха и умных 

советников. 

Иван IV в начале своего царского пути правил с помощью способных, 

энергичных людей, а не родовитой боярской знати. Вокруг него сформировался 

круг сподвижников, получивших название Избранная рада. 
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С.Ф. Платонов утверждал, что «в продолжение 12-13 лет 

правительственная деятельность Грозного шла по влиянием Избранной рады и 

отличалась добрыми свойствами» [8].  Вместе с радой был проведен целый ряд 

мероприятий на благо государства. Это и создание представительного органа – 

Земского собора, и утверждение  нового Судебника. Это формирование 

системы органов центрального управления и военная реформа, направленная на 

создание регулярной армии и повышение ее профессионального уровня.  

Занимаясь самоотверженно внутренними делами, Иван IV не забывал и 

про внешние дела. Основное внимание царя было обращено на Казанское 

царство. Еще с детства, Иоанн помнил, как казанцы безнаказанно разоряли 

русские территории и вершили ужасные жестокости. И вот в 1552 году 

Казанское ханство было взято и присоединено к Российскому государству. В 

память об этом событии царь возвел в Москве на Красной площади храм 

Покрова Богородицы, сложной архитектуры  (см. приложение 5).  По преданию 

храм был настолько хорош,  что Иван приказал выколоть глаза архитектуру, 

чтобы тот больше нигде не смог построить еще лучше храм. Так наравне с 

милостью царской проявляется и жестокость [2]. 

Завоевание Казанского ханства для России имело большое экономическое 

значение. Был открыт волжский торговый путь, русские получили возможность 

селиться в безлюдной, но богатой земле. Чуть позже, в 1556 году было 

присоединено и Астраханское ханство [10]. 

  Так проявлялась натура доброго и справедливого царя, который решал и 

внутренние дела и успешно занимался внешней политикой.  

Таким образом, мы видим положительное влияние на монарха 

Сильвестра  и Адашева, Курбского. Летописцы не могут найти слов для 

хвальбы царя. Все его заботы были направлены на благо его народа. 

Иностранцы, в этот период времени, отзываются о нем, как о добродетельном и 

могущественном правителе. 
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2.2.2. Формирование «грозного царя». 

Все изменилось вскоре после завоевания Казани. Хорошие отношения 

между царем и его советниками испортились. Повзрослев, Иван стал тяготиться 

общением с Сильвестром. 

Сильвестр, умный и крепкий духом, даже слегка суровый и строгий, 

любил, чтобы его слушались, не переча ему.  

Между царем и священником все чаще стали происходить разногласия, 

которые усилились после того как Сильвестр сблизился с боярами, которых 

ненавидел  Иван IV с детства. Но это не повлияло бы на разрыв с уважаемым 

наставником, если бы не проблемы со здоровьем царя. 

В 1553 году Иван тяжело заболел. Все приближенные думали, что царь не 

выздоровеет. Правитель, по совету братьев своей жены, назначил своим 

наследником, только что родившегося сына Дмитрия. Часть бояр, во главе с 

князем Воротынским сразу же попыталась присягнуть юному царевичу. Другая 

часть отказалась присягать. Начался спор между боярами. Громкие речи, брань 

Иван слышал лежа в своей спальне. Он очень сильно переживал по этому 

поводу, но еще больше стал волноваться, когда услышал что и Сильвестр и 

отец Алексея Адашева – Федор выступают против его воли [2]. 

Царь поправился, но на приближенных стал смотреть по-другому. 

Недоверие и подозрительность, которое вроде затихло, возникли вновь. Кроме 

этого на семью правителя обрушились несчастья: умер его сын Дмитрий, а в 

1560 году неожиданно умирает любимая жена Анастасия  (см. приложение 6). 

Михаил Ломоносов  в «Кратком российском летописце» писал об Иване: 

«Сей бодрый, остроумный и храбрый государь был чрезвычайно крутого нраву, 

который первая его супруга, великая государыня царица Настасья Романовна 

умела своим разумом и приятностьми удерживать. После ея преставления 

обычай его совсем переменился, а особливо что многие бояре, желая дочерей 

своих или сродниц видеть за государем в супружестве, разными смутами так 

дух его обеспокоили, что наподобие внезапной бури восстала в нем безмерная 

запальчивость»[6]. 



11 
 

Иван стал черствым, ушел в себя. Именно в это период произошел 

полный разрыв с радой. К этому моменту Сильвестр и Адашев были удалены от 

двора, но это не помешало царю подвергнуть их опале. Сильвестр был сослан 

на Соловки, а Адашев  умер в заключении в Юрьеве от горячки.  

Иван IV стал одиноким, нрав его изменился. Возле него, как он считал, не 

было людей, которым можно было доверять, которые бы поддержали.  

Чтобы избавиться от одиночества, горя царь стал заниматься бурными 

развлечениями, пирами. Вокруг него появились люди, которых он не любил и 

не мог уважать по причине, что все они были льстивы, угодливы. Они тешили 

его самолюбие.  

Другие, которые искренне сожалели о случившемся с царем, не смели 

выразить свое недовольство о происходящем, и, позже,  многие из них за свою 

молчаливость расстались с жизнью. Страдали люди приближенные к Адашеву. 

Их лишали имущества, ссылали в отдаленные места. 

 Москва находилась в полном ужасе. Царь с каждым днем становился все 

злее и злее. Ненависть, которая появилась в детстве к боярам, становилась еще 

сильнее. Вокруг царили наветы, доносы. Ивану стало казаться, что вокруг него 

одни изменники. Как только поступал новый донос, новая жертва теряла на 

плахе голову. 

В этот период Россия воевала с Литвой. Иван IV сходил с ума от мысли, 

что бояре могут перейти на сторону врагов. Он заставлял бояр подписывать 

«поручные записи» в верности, брал с них денежные залоги. Однако случаи 

перехода бояр на другую сторону происходили. Князь Вишневецкий, бояре 

Черкасские и другие бежали в Литву [2]. 

 Но одна измена поразила Ивана больше всего. Некогда близкий друг 

Андрей Курбский, опасаясь царского гнева, бежал за границу к польскому 

королю. Курбский мучается своей изменой, осуждает того кто его вынудил на 

этот поступок. И вот он пишет письмо Ивану IV, пытаясь открыть ему глаза на 

происходящее вокруг: «Зачем, царь…  воевод, дарованных тебе Богом для 

борьбы с врагами, различным казням предал, и святую кровь их победоносную 
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в церквах Божьих пролил, и кровью мученическою обагрил церковные пороги, 

и на доброхотов твоих, душу свою за тебя положивших, неслыханные от начала 

мира муки, и смерти и притеснения измыслил, обвиняя невинных православных 

в изменах, чародействе, и в ином непотребстве и с усердием тщась свет во тьму 

обратить и сладкое назвать горьким?.. Или ты, царь, мнишь, что бессмертен, и 

впал в невиданную ересь…» [3]. 

Прочтя письмо, Иван впадает в ярость, срывает зло на посыльном  от 

Курбского Василии Шибанове.  Главный виновник его гнева остается далеко и 

царю ничего не остается, как писать ему ответное письмо. В переписке с 

Курбским он пытается доказать свою правоту, но не находит его поддержки. 

Воображение Ивана было настроено так, что в каждом он видел своего 

врага, предателя. Что делать? Еще народ оставался на стороне царя. Как 

испытать его в верности? Иван  IV решается на крайнее средство, в конце 1564 

года покидает Москву и уезжает в Александровскую слободу. Никто не 

понимал, что происходит, но все понимали, что ничего хорошего. 

 Так в атмосфере доносов, клеветы, лицемерия, предательства друга 

Курбского сформировалась грозная личность Ивана  IV. 

 

2.2.3. Иван Грозный во времена опричнины 

3 января 1565 года после длительного молчания Иван присылает в 

Москву две грамоты: одну – митрополиту Афанасию и другую «слезную» – 

купцам и московскому народу.  В этих грамотах он обвиняет бояр в изменах, а 

митрополита в их пособничестве, что не может больше переносить измены, а на 

народ он ни сколько не гневается.  Народ поддержал царя, и было решено 

направить к нему посольство и слезно умолять вернуться на престол. 

Иван долго не соглашался. После длительных переговоров он решает 

вернуться, но с условием, что ни народ, ни духовенство не будут ему мешать 

расправляться с изменниками и отдадут часть страны в особое управление - 

опричнину. Другая часть страны получила название – земщина.  И вот 2 

февраля 1565 года  Иван IV возвращается в Москву. 
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Внешность царя сильно изменилась. Он страшно похудел, стал 

сгорбленным, волосы «сожрала и уничтожила его злоба и тиранская душа» [4].  

Глаза его горели  злостью. Было видно, что пребывание вне Москвы наложило 

резкий отпечаток на его внешность, а также характер. 

Уже вскоре произошло исполнение условий, объявленных царем 

духовенству и боярам.  Он окружает себя сильной и верной стражей. Создает 

опричное войско. В опричнину отбирали «худородных» дворян, из которых 

создали 5 тысячное войско. Опричники носили черную одежду, разъезжали на 

лошадях с привязанными к седлам собачьими головами и метлами (см. 

приложение 7).  Это означало, что они будут  «выгрызать»  и «выметать» 

измену [12]. 

  4 февраля 1565 года начались  первые казни якобы изменников, которые 

вместе с Курбским будто бы хотели лишить жизни Ивана.  Первыми 

пострадали Горбатые, Куракины, Головины, Шевыревы. Признания в якобы 

заговоре были получены под страшными пытками. Все были казнены, причем 

одному «изменнику» было всего 15 лет. На каждого убитого боярина 

приходилось с десяток казненных боярских детей, сотни, между делом убитых 

опричниками, мужиков.  

Один из иностранцев, находившихся при дворе в то время, писал, что 

небезопасно о чем бы то ни было говорить. Если кто-то говорил тихо или 

громко, вдруг поморщится или засмеется, то тут же будет заподозрен в 

«измене». И никто не оправдается. Тиран зовет опричников, чтобы «они взяли 

такого-то и вслед за тем на глазах у владыки либо рассекли на куски, либо 

отрубили голову, либо утопили, либо бросили на съедение собакам или 

медведям» [13].  Особо царь не любил тех, кто был честным умным и не 

поддавался влиянию. 

Таким человеком в годы опричнины стал боярин Иван Петрович 

Федоров. Он не брал взяток, судил правильно. Его Грозный не возлюбил и 

жестоко с ним собственноручно расправился, всадив нож в грудь боярину. 

После над телом глумились опричники и были убиты все слуги боярина. 
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Еще одним доказательством его грозности можно считать и то, что Иван 

IV не жалел и своих родственников, которые по той или иной причине ему 

казались опасными. Так царь, по доносу царского повара о готовящемся 

заговоре, заставил своего двоюродного брата, его жену и дочь выпить 

приготовленный заранее яд. Данную ситуацию кроме доноса спровоцировало и 

то, что 6 сентября 1569 года умерла вторая жена царя Мария Темрюковна, а 

Иван помнил, как умерла первая его жена. 

Иван Грозный был безудержен в своей жестокости. Особо ненавистны 

ему были те, кто пытался его остановить, вступался за преследуемых.  

Таким человеком, который не побоялся вразумить Грозного, был 

митрополит Филипп. При каждой встрече с царем в церкви он осуждал его 

поведение и поведение опричников. Опричники опасались Филиппа, так как 

после встречи с ним царь уходил в раздумье, а это было опасно для них. 

И вот опричники оклеветали и Филиппа.  Во время богослужения с 

митрополита сорвали его одежду, одели в рваную монашескую рясу, вывели из 

храма, заметая следы метлами. Его лишили митрополии и сослали в Тверской 

Отрочь монастырь, где впоследствии 23 декабря 1569 года и задушили. Но это 

было не все. Многие родственники Филиппа были обезглавлены.  Так был 

уничтожен род  Колычевых. 

Апогеем опричного террора стал конец 1569 – лето 1570 года. К царю 

поступает очередной донос. На это раз против целого города  Новгорода. 

Якобы новгородцы хотят свергнуть Ивана и перейти на сторону Польши. 

В начале января 1570 года Грозный приезжает в Новгород и вместе с 

опричниками начинает расправу над новгородцами. В течение шести недель 

лилась кровь в городе. Устав рубить саблями, поджигали, а затем с моста 

бросали свои жертвы в реку Волхов. «Бросали с моста в воду, целыми 

семействами, жен и мужьями, матерей с грудными младенцами. Ратники 

московские ездили на лодках по Волхову… кто всплывал, того кололи, 

рассекали на части» [4]. За всем эти наблюдал, участвовал  Иван Грозный. 

Примерно погибло тогда 10-15 тысяч человек. 
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Еще продолжались в стране казни, расправы. 25 июля 1570 года Москве 

запомнился массовыми казнями, горящими кострами. На главную площадь 

привели 300 осужденных. Потом 194 человека были помилованы, а остальных 

ждала смерть. Первым казнили талантливого дипломата дьяка Ивана 

Михайловича Висковатого, а затем отцов, матерей, детей не разбирая вины. 

Царь Иван, его сын Иван, воеводы собственноручно убивали приговоренных. 

На убыль опричный террор пошел после похода на Москву крымского 

хана Девлет-Гирея в 1571 году. Окончательно опричнина была отменена в 1572 

году, когда крымский хан собрался во второй раз пойти на Москву. Тогда  Иван 

IV понял гибельность разделения войска,  и страны на две части. Даже слово 

«опричнина» стало запретным. Кто произнесет его, тому грозило наказание 

кнутом. Но террор продолжался, хотя уже и в меньших масштабах. 

В 1575 году царем была совершена попытка вернуть опричнину. На год, 

неожиданно для всех, великим князем всея Руси был назначен Симеон 

Бекбулатович (крещенный татарский хан). Все переговоры все же велись от 

имени Ивана Васильевича. В этот год страна вернулась во времена опричнины, 

но все же массового террора не было. Через год Иван Грозный вернулся на трон 

[12]. 

Опричнина  принесла стране большое разорение, огромное количество 

беспричинных смертей. По подсчетам ученых, на одного казненного боярина 

или человека из Государева двора приходилось три четыре рядовых 

землевладельца, а на одного служилого – десяток простолюдинов. 

Следовательно, террор был направлен на усиление самодержавия, 

безграничность собственной власти. Кроме того, данная мера позволила загнать 

крестьян под крепостное ярмо под страхом расправ. 

Таким образом, именно во времена опричнины среди всего населения 

страны окончательно за Иваном IV закрепилось прозвище «грозный». Царь 

получил безграничную власть. 
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2.2.4. Последние годы царствования Ивана Грозного   

Последние годы царствования Ивана IV были нелегкой порой для России. 

Единственное радостное событие – завоевание Сибири. 

Неудачи на Западе раздражали царя. Тяжелая душевная болезнь, которой 

страдал Иван Васильевич, не позволяла ему владеть своим поведением. 

По данным антрополога, археолога, скульптура М.М. Герасимова  Иван с 

1578 года мучился сильными болями в позвоночнике. Любое движение 

причиняло ему сильнейшую боль [13]. Он перестает участвовать в военных 

походах, в богослужениях, постах. Его организм, подорванный беспутным 

образом жизни, был истощен до предела. Бесконечные казни окончательно 

расшатали его нервы. 

Временами укоры совести терзали  царя. По ночам ему виделись видения, 

кровавые призраки. Он звал  к себе на помощь, боясь оставаться один, боясь 

тишины и мрака. Чтобы избавиться от видений царь предавался попойкам, но 

это не спасало его. Осознание своих беззаконий уже не могли изменить нрав 

Ивана Грозного. 

В 1578 году царь совершил последнюю расправу: приказал насмерть 

засечь князя Ивана Куракина, которого обвинили в поражении русских войск в 

Ливонской войне. После этого Иван стал искать новые пути укрепления своего 

положения. 

В своем завещании 1579 года царь понимает, что за свои дела будет 

стоять на Страшном Суде. Кроме того в завещании он советует своим 

сыновьям «беречися» от людей.  

Примером осознания своих поступков является свидетельство русских 

пленных, взятых поляками в 1580 году: царь «приказал собраться владыкам, 

митрополитам, со всей той земли, просил у них прощения, признаваясь в грехах 

своих и смиряясь перед Богом, в особенности за те убийства, которые чинил 

над ними, подданными своими…» [13].  Данные слова подтверждают то, что 

все злодеяния царя были осознанны. 
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Примером проявления вспыльчивости является убийство в ссоре своего 

собственного сына Ивана, который был похож на своего отца: умен, образован, 

жесток [2]. 

 9 января 1581 года Иван Грозный находился в Александровской слободе 

вместе со своей семьей. Все произошло в палатях жены сына. Грозный, войдя в 

комнату, был возмущен видом беременной невестки Елены Шереметьевой и 

ударил ее по лицу, а затем стал избивать посохом. Сын Иван попытался 

остановить отца, но получил удар в висок. Падая, царевич назвал отца 

«кровавой собакой» (см. приложение 8).  Иван Грозный удалился в ярости. 

Когда, через несколько часов, царю сообщили, что сын не приходит в 

себя, он впал в отчаяние. На десятый день сын скончался. Иван IV босиком по 

снегу отправился в Троице-Сергиев монастырь замаливать свои грехи [12]. 

Незадолго до своей смерти были составлены поминальные списки 

казненных – синодики и разосланы по монастырям на поминовение их душ.  

Царь одно время подумывал уйти в монастырь для замаливания своих 

грехов. При этом, зная, что другой его сын Федор не способен к управлению, 

предложил выбрать нового наследника престола. Знать отказалась, помня, что 

было в предыдущие «выборы» и попросила Ивана IV не покидать престол, а 

наследником оставить Федора. 

После смерти сына царю становилось все хуже и хуже. В конце февраля 

1584 года он совсем разболелся. Иван Грозный боялся смерти. По преданию к 

нему привезли 60 волхвов, гадавших по звездам. Они предсказали дату смерти 

18 марта 1584 года. Услышав это, царь пришел в ярость: «Очень похоже, что в 

тот день они будут сожжены». Это были последние проявления грозности 

Ивана IV. Предсказание волхвов сбылось. После принятой ванны, во время 

игры в шахматы царь неожиданно ослаб и упал замертво. 

Так закончилась эпоха Ивана Грозного. Даже в предчувствии смерти царь 

не оставлял свои грозные замашки. События в личной жизни не успокаивали 

его, а только все больше напрягали его расшатанное здоровье [12]. 
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III. Заключение 

Личность Ивана IV не однозначно оценивается историками.  

Н.М.Карамзин в своих трудах писал: «Было два Ивана: до1560 г.- герой 

добродетели и после 1560г - неистовый кровопийца. Характер Ивана – загадка 

для ума» [4]. 

Другой выдающийся историк С.М.Соловьёв отмечал, что «боярские 

смуты научили Ивана не уважать жизни человеческой, применять меры 

жестокие, кровавые вместо духовных, нравственных» [11]. 

Одно ясно, что кровавое правление первого московского царя оставило 

глубокий отпечаток в памяти русского народа. Народ наделил Ивана 

Васильевича прозвищем Грозный. Но почему?  

Изучив труды историков, я пришла к выводу, что жестокость царя 

объясняется не только его проблемами со здоровьем, но и той обстановкой, 

которая его окружала.  Иван Васильевич не понимал, кому верить, а кому нет, 

кто его друг и кто его враг, что делать в сложившейся обстановке. 

Детство,  проведённое в окружении завистливых бояр, атмосфера 

доносов, клеветы, лицемерия, предательство близких подданных оказало 

отрицательное влияние на личность Ивана IV.  А вот  Сильвестр , Адашев, 

Курбский оказали положительное влияние на царя. Но трагедии в личной 

жизни стали толчком к формированию  грозной личности царя. Именно во 

времена опричнины - время массового террора среди всего населения страны 

окончательно за Иваном Васильевичем закрепилось прозвище «грозный». Даже 

в предчувствии смерти царь не оставил свои грозные замашки.  

16 век относится к эпохе средневековья. Если вспомнить, что 

происходило в тот период в Европе, то можно понять и данное время в России.  

Насилие, суеверия и пренебрежение к жизни человеческой вот что царило в 

средневековье, а Россия находилась в тесном контакте с Европой. 

С.М. Соловьёв анализируя влияние нравов эпохи на характер Ивана IV 

отмечает, что он «не сознал нравственных, духовных средств  для установления 
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правды и наряда или, что еще хуже, сознавши, забыл о них; вместо целения он 

усилил болезнь, приучил еще более к пыткам, кострам и плахам» [11]. 

Итоги правления Ивана   Грозного  для страны можно назвать 

противоречивыми, как и характер Грозного. Главный результат  его  

пребывания на престоле это оформление централизованного Российского 

государства – царства, равного великим империям прошлого.  

И как сказал  Н.М.Карамзин: “…добрая слава Иоанова пережила его 

худую славу в народной памяти: стонания умолкли, жертвы истлели, и старые 

предания затмились новейшими; но имя Иоаново блистало на Судебнике и 

напоминало приобретение трех царств монгольских: доказательства дел 

ужасных лежали в книгохранилищах, а народ в течение веков видел Казань, 

Астрахань, Сибирь как живые монументы царя-завоевателя; чтил в нем 

знаменитого виновника нашей государственной силы, нашего государственного 

образования; отвергнул или забыл название Мучителя, данное ему 

современниками, и по темным слухам о жестокости Иоановой доныне именует 

его только Грозным, не различая внука с дедом, так названным древнею 

Россиею более в хвалу, нежели в укоризну. История злопамятнее народа!” [3]. 
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25 
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Приложение 8. 

 

Илья Репин «Иван Грозный убивает своего сына» 


