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Введение

В отечественной исторической науке существует вопрос о роли личности в 

развитии государственности. До сих пор не прекращаются споры между 

учёными о роли Ивана IV (Грозного) в развитии страны. Одни считают, что Иван 

Грозный проводил политику, направленную на усиление не только статуса 

первого русского царя, но и формирование условий для становления системы 

управления. [1;4]

Другие учёные не умоляют заслуги Ивана Грозного как политика, но 

вверяют ему в вину ряд ошибочных решений, и прежде всего, что им не был 

оставлен наследник и род Рюриковичей был прерван, что привело, в конечном 

счете, к «Смутным временам» и кризису государственной власти.[2;3]

Нами рассмотрены обе точки зрения, это способствовало более глубокому 

пониманию личности Ивана Грозного, мотивов его политических решений. Это 

актуально, поскольку сегодня существует тенденция пересмотра истории.

Цель: изучение истории жизни и деятельности первого русского царя Ивана 

Грозного

Задачи:



Изучить биографию Иоанна Васильевича;

Изучить реформаторскую деятельность Ивана Грозного в области социального 

устройства и политики;

Определить значение личности Ивана Грозного в укреплении государства.

В работе мы использовали следующие методы: метод анализа, метод 

работы с литературой, метод исследования.

 Глава первая

Краткая историческая справка

В 1526 году Елена Глинская вышла замуж за Василия III Ивановича. С 

предыдущей женой Соломонией Собуровой Василий Иванович развёлся по 

причине её бесплодия. [1]

Елена Глинская родила великому князю двух сыновей: Ивана и Юрия. В 

1533 году Василий III, умирая, благословил сына Ивана, вручив ему "скипетр 

великиа Руси", а Елене приказал "под сыном своим государство держати до 

возмужания сына своего". [1, с.26]

После смерти отца маленький Иван был свидетелем ожесточённой борьбы 

между боярскими кланами Вельских и Шуйских, что стало причиной 

подозрительной мнительности царя и недоверия к боярам.

В воспитании Ивана большую роль сыграли противоречия между словом и 

делом. Например, во всех книгах и речах Макария говорилось о полноте царской 

власти, о ее божественном происхождении, но в реальности ежедневно ребенку 



приходилось сталкиваться с произволом бояр, которые даже не каждый вечер 

его кормили ужином. [2]

Или другой пример, Ивана IV, как девствующего царя, всегда брали на 

заседания, встречи с послами и другие государственные дела. Там с ним 

обходились как с царем. Его сажали на трон, все кланялись ему в ноги, говорили 

о преклонении перед его могуществом. Но все менялось, как только 

официальная часть заканчивалась, и царь возвращался в свои покои. Здесь уже 

не было поклонов, а была жесткость бояр, их грубость, иногда даже с 

оскорблением. [5]

И такие противоречия были повсюду. Когда ребенок растет в атмосфере 

обмана и жестокости – это рвет все шаблоны и сказывается на его психике. Это 

в конечном итоге и случилось с юным Иваном (откуда сироте было знать, что 

такое, хорошо, и что такое плохо). [5]

Иван любил читать и уже к 10-ти годам мог цитировать многие отрывки из 

Библии. Он принимал участие в церковных службах, иногда даже участвовал в 

них в роли певчего. Он весьма недурно играл в шахматы, сочинял музыку, умел 

красиво писать, часто использовал в речи народные поговорки. [3]

Мальчик был очень талантливым, и при родительском воспитании и любви 

мог стать полноценной личностью. Но родителей рядом не было, окружение 

противоречивое и жестокое. В такой обстановке в Иване стала проявляться и 

темная сторона души. Историки пишут, что в возрасте 12 лет царь сбрасывал с 

крыш теремов кошек и собак. В 13 лет Иван Васильевич Грозный приказал 

собаками разорвать Андрея Шуйского, который пьяным и в грязной одежде лег 



на постель покойного Василия III. [5]

16 января 1547 года началось самостоятельное правление Ивана Грозного. 

17-ти летнего юношу венчал на царствование митрополит Макарий. Впервые 

Великий князь Руси был назван царём. [3] Большое влияние на будущего царя 

оказывал архиепископ, а позже митрополит, Макарий. Благодаря этому 

человеку, Иван IV изучал церковную литературу. [5]

Сразу после начала самостоятельного правления царь женился. 3 февраля 

1547 года Иван Грозный взял в жёны Анастасию Захарьину (Романову). После 

женитьбы, молодой царь изменился до неузнаваемости. У Ивана были очень 

нежные любовные чувства к супруге. [5]

С первых недель знакомства с Анастасией Иван не переставал ею 

восхищаться. Если при боярах царь позволял себе быть резким и грубым, то при 

кроткой и нежной супруге он успокаивался и становился любящим и заботливым 

мужем. У Ивана и Анастасии было шестеро детей. Три дочери: Анна, Мария и 

Евдокия и трое сыновей: Дмитрий, Иван и Фёдор. [3]

Прожив в браке с царём 13 лет, Анастасия заболела и вскоре покинула этот 

мир. Вероятно, гибель её кто-то мог ускорить. Царь тяжело перижил смерть 

жены, долгое время её оплакивал. После случившегося Иван словно обезумел, он 

подозревал всех и каждого. С каждым годом он всё больше соответствовал 

своему прозвищу Грозный. До конца жизни не забывал он Анастасии и 

сравнивал с ней всех следующих жен.[5]

Говоря о личных качествах Ивана Грозного, следует отметить, что царь 

был, не только жесток, но и вспыльчив. Во время одного из припадков он избил 



до смерти собственного старшего сына и наследника царевича Ивана. [6]

В день смерти, 18 марта 1584 года, царь Иван Васильевич долго парился в 

бане. Распаренный, умиротворённый, в просторной белой рубахе, царь сидел на 

широкой постели. Приготовили доску с шахматами, Иван Васильевич сам 

расставил фигуры, хотел играть с боярином Богданом Бельским, но вдруг упал 

навзничь, сжимая в руке последнюю не поставленную фигуру- короля. [3]

Врачи натирали царя Ивана "крепительными жидкостями", но агония была 

недолгой, и через несколько минут 50- летнее царствование Ивана IV кончилось. 

Царь был похоронен в архангельском соборе Московского кремля. [5] 

Так закончился земной путь неординарного человека (страдальца и тирана). 

На протяжении многих лет отечественные ученые ведут споры о роли личности 

Ивана Грозного в развитии русской государственности.

Глава вторая

Успехи и ошибки царя Ивана IV

В исторической науке существуют разные подходы изучения истории жизни 

и деятельности Ивана Грозного.

При Петре I оценка деятельности Ивана IV повернулась в положительную 

сторону. В. Н. Татищев восхвалял Ивана Грозного. [2] М. В. Ломоносов обвинял 

жертв опричного террора, противившихся воле царя. [5]



Историк С. М. Соловьёв имел негативное отношение к личности Ивана. Тем 

не менее, пытался рационально объяснить политику царя. По мнению историка, 

она носила прогрессивный характер. [1]

Н. М. Карамзин придерживался концепции «Двух Иванов». Он считал, что в 

начале своего правления Иван IV был мудрым правителем, но с течением 

времени превратился в кровавого деспота и тирана, а режим опричнины явился 

выражением подозрительности и властолюбия Грозного.[4] 

Мы придерживаемся позиции Н. М. Карамзина. Нужно отметить, что Иван 

был одарен от природы многими талантами, обладал гибким и пытливым умом. 

Получил хорошее образование, разбирался в религиозных догмах (заслуга 

священника Сильвестра, обучавшего Ивана), был богобоязненным юношей. 

Женитьба царя проявила его способность любить и быть нежным мужем.

Кроме того, в первом этапе реформ Иван IV существовало неофициальное 

правительство (1549-1560 гг.), которое получило название Избранная Рада, в 

него входили: митрополит Макарий, протопоп Сильвестр, воеводы Андрей 

Курбский и Алексей Адашев, дьяк Висковатый, и возможно, ещё несколько 

представителей близкой к царю аристократии .[5]

На наш взгляд, наличие данного органа управления, способствовало 

ограничению самоволия и незрелых решений юного царя. В период деятельности 

Избранной Рады царем были осуществлены следующие реформы: [2 ;5]

Реформа государственного управления; создание органов центрального 

управления в форме приказов.

Правовая; введение в действие нового свода законов- Судебника Ивана 

IV



Церковная; созыв церковных соборов, его решения: ужесточение 

дисциплины в среде духовенства, унификация обрядов Русской 

православной церкви, просвещение и духовное образование как одна 

из важнейших задач церкви.

Военная; создание стрелецкого войска (1550), введение уложения о 

службе (1556).

Налоговая; введение единой системы поземельного налогообложения – 

«большая Московская соха».

Местного управления; власть на местах переходила к губным и земским 

старостам.

Внешняя политика Ивана IV тоже была успешной в основном в первые 

шестнадцать лет его царствования. В 1552 году он взял Казань. В последующие 

несколько лет он установил контроль над всей территорией Казанского ханства, 

покончив тем самым со столетней враждой. В 1556 году было присоединено 

малонаселенное Астраханское ханство. Весь волжский торговый путь оказался 

под контролем России.[5]

Однако не стоит забывать о последствиях тяжелого детства Ивана и 

наличие у него психической нестабильности. Жизненные трудности и потери, а 

также придворные интриги только усугубляли это состояние, поэтому вполне 

закономерно, что вторая часть правления Ивана характеризует царя, как 

жестокого тирана. Это подтверждают такие его деяния как: массовые пытки и 

казни, убийства членов собственной семьи. 

Неудачным шагом во внутренней политике Ивана IV стала опричнина 1565–

1572 годов. В царстве Русском действовал дуалистический режим управления. 



Государь находился в Александровской Слободе и управлял территорией от 

Клязьмы до Белого моря. Остальной территорией - земщиной, управляла 

Боярская дума из Москвы. .[6]

 Кроме того, Иван Грозный, как сильная личность подавлял своего сына 

Федора, что повлияло на характер царевича и отсутствие у него качеств 

политика. Федор вступил на престол в 1584 году уже с царским титулом. Он стал 

последним царем из династии Рюриковичей, но после ее пресечения в 1598 году 

царский титул все, же сохранился.[5]

Политические и семейные ошибки Ивана Грозного привели к тому, что 

династия Рюриковичей прекратила свое существование, а государство оказалось 

в глубоком кризисе.



 Выводы

 На основании изученной литературы можно сделать, следующие выводы:

 В детстве Ивану Васильевичу приходилось испытывать на себе 

жестокость бояр, что повлияло на формирование его личности.

 Такие реформы Ивана IV, как: реформа государственного 

управления, правовая, церковная, военная, налоговая, местного управления 

развивали страну. Иван был первым правителем, которым принял титул 

царя.

 Самая значимая ошибка Ивана Васильевича - введение опричнины, 

что, по сути, привело страну к двоевластию и упадку. 

 Среди отечественных историков-классиков нет единого мнения по 

проблеме оценки личности Ивана Грозного и его роли в развитии русской 

государственнегоости.

 Мы придерживаемся оценки деятельности Ивана IV историком 

Н. М. Карамзиным. Его концепция «Двух Иванов» содержит тезис о 

противоречивом характере царя и наличие двух периодов (условных) в 

период его правления (мудрый царь и тиран).
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