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ЭПОХА ИВАНА ГРОЗНОГО

Правление Ивана Грозного длилась пятьдесят один год, более четверти века из
которых  страна  воевала.  За  это  время  государство  расширило  свои  границы
завоеванием Казани и Астрахани и покорением Сибири.

Иван Грозный – первый венчаный царь в истории России. Под его властью страна
превратилась  в  единодержавное  Московское  царство.  С  первых  лет  своего  правления
монарх  проводил  смелую  внутреннюю  и  внешнюю  политику  стремясь  выйти  к
Балтийскому  морю  и  войти  в  тесные  политические,  экономические  и  культурные
отношения с Европой. Внутренняя политика молодого царя обуславливалась желаниями
привести в порядок законодательство, устроить местное управление, привлечь к участию
в  управлении  государством  представителей  земства.  В  рамках  проводимых
преобразований создавалось сильное регулярное войско. Территория России раскинулась
до Волги и Урала. 

Иван IV Грозный, начав свое царствование как успешный реформатор, закончил ее
как  тиран,  беспощадно  расправлявшийся  с  подданными,  утративший  в  конце  своего
правления большую часть завоеванных земель. Монарх верил во всесилие самодержавия
и  жестоко  подавлял  любое  проявление  инакомыслия  среди  своих  политических
противников и недовольства среди простых подданных. 

В  своих  сочинениях  царь  часто  называл  себя  «правителем  грозным»,  хотя  при
жизни Грозным его не называли.  В его понимании эпитет этот был связан с величием
монарха, ибо «достойно царю грозным быть».

ХРОНОЛОГИЯ ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ

1520,  25 августа – родился будущий царь Иван  IV Васильевич от брака Великого князя
Московского Василия  III Московского  (1479-1533)  и Великой княгини и правительницы
Елены Васильевны Глинской (1508-1538).

1530, 4 сентября – крещение княжича Ивана в Троице - Сергиевом монастыре.

1533, 3 декабря – смерть отца Ивана IV Василия III.

1538, 3 апреля – смерть матери Ивана IV великой княгини Елены Глинской.

1538,апрель – ноябрь – правление боярина Василия Васильевича Шуйского.

1538 – 1540 – правление боярина Ивана Васильевича Шуйского.

1540 – 1542. Правление боярина Ивана Федоровича Бельского.

1542, 2 января – боярский переворот в Москве. Приход к власти бояр Шуйских.

1542, 14 мая – смерть боярина Ивана Васильевича Шуйского.



1542 – 1543 – правление боярина Андрея Михайловича Шуйского.

1543, 29 декабря – Устранение князя А. М. Шуйского по приказу Ивана IV.

1547, 16 января – венчание Ивана IV на царство.

1547, 3 февраля – венчание  Ивана IV и Анастасии Романовны Захарьиной.

1547, апрель – июнь – пожары в Москве.

1547, 29 июня – народное восстание в Москве.

1547 – создание Избранной рады.

1547, декабрь – первый поход на Казань.

1549. 27 февраля – созыв Иваном IV Собора примирения.

1549, ноябрь – второй поход на Казань.

1550 – составление свода российских законов («Судебник»).

1552 – третий поход на Казань.

1552, 2 октября – взятие Казани.

1552, октябрь – рождение первого сына – Дмитрия.

1553,  март  –  тяжелая  болезнь  Ивана  IV.  Боярская  смута  по  вопросу  о  присяге
престолонаследнику.

1553, июнь – смерть царевича Дмитрия.

1554, 28 марта – рождения второго сына Ивана.

1556 – присоединение к России Астраханского ханства.

1557, 31 мая – рождение третьего сына Федора.

1558, январь – начало Ливонской войны.

1560 – опала Сильвестра и Алексея Адашева.

1560, 6 августа – смерть царицы Анастасии Романовны.

1561, 21 августа – венчание ИванаIV с княжной Кученей (в крещении Марией), дочерью
кабардинского князя Темрюка.

1562, март – начало войны с Великим княжеством Литовским. Набег литовцев на Велиж.

1563, январь – поход Ивана IV на Полоцк.

1563, 18 февраля – взятие Полоцка.



1564, 3 декабря – отъезд царя в Александровскую слободу.

1565, январь – учреждение опричнины.

1566, 28 июня – созыв по приказу Ивана IV первого Земского собора.

1567, осень – поход  Ивана IV в Ливонию.

1569, 9 сентября – смерть царицы Марии Темрюковны.

1569 – 1670, зима – поход на Новгород и разгром города.

1570, 25 июля – публичные казни мятежников на Красной площади Москвы.

1571, 24 мая – сожжение Москвы крымскими татарами.

1571, 28 октября – женитьба царя на Марфе Собакиной (умерла 13 ноября).

1572 – женитьба царя на Анне Колтовской.

1572, конец года – упразднение опричнины.

1573, ноябрь – женитьба без венчания Ивана IV  на Марии Долгорукой.

1575 – женитьба Ивана IV на Анне Васильчиковой.

1577 – брак Ивана IV с Василисой Мелентьевой.

1579, июнь – начало новой войны с Польско-Литовским государством.

1580, 6 сентября – женитьба царя на Марии Федоровне Нагой.

1581, 9 ноября – ссора царя с сыном Иваном (приведшая к смерти царевича).

1582, 15 января – заключение мирного договора

 России с Польско – Литовским государством сроком на 10 лет.

1582, 19 октября – рождение у Ивана IV и Марии Нагой сына Дмитрия.

1584, 18 марта – смерть царя Ивана IV.



РОЖДЕНИЕ ИВАНА IV

Отцом будущего царя Ивана Грозного был великий князь Московский Василий III.
Впервые Василий III женился, будучи еще княжичем, на Соломонии Юрьевне Сабуровой,

ведшей свой род от богатых костромских бояр. Детей
у  них  не  было.  Став  великим  князем  Московским
Василий  III должен  был  всерьез  задуматься  о
престолонаследии  и  прямом  наследнике  во
избежание  смут  после  своей  смерти.  Его  развод  с
Соломонией  Сабуровой  православная  церковь  не
разрешала.  29  ноября  1525  года  по  приказу  царя
Василия  IIIСоломонию  отвезли  в  московский
Рождественский  девичий  монастырь  и  принудили
принять  постриг.  После  этого  под  именем  инокини
Софьи  она  была  перевезена  в  Суздальский
Покровский монастырь, где прожила до своей смерти
в 1542 году. 21 января 1526 года в Успенском соборе
Московского  Кремля  Василий  III обвенчался  с
молодой  красавицей  Еленой  Глинской  -  дочерью
литовского  воеводы.  Не  все  приближенные  к  царю
бояре  одобряли  второй  брак  Василия  III.  Особо
недовольные  были  сосланы,  остальные  затаились,
опасаясь мести со стороны царя и рода Бельских. На

пятом году совместной жизни в царской семье
родился наследник. Наследник в честь своего
деда  Ивана  III Васильевича  был  наречен
Иваном.  Небесным  покровителем  мальчика
стал Иоанн Креститель. 4 сентября маленького
княжича  отвезли  в  Троице  –  Сергиев
монастырь для совершения обряда крещения.
На  пышной   церемонии  крещения  и
последующем  пиршестве  присутствовали
знатные бояре, многочисленные родственники
и высшее духовенство. Государь щедро одарил
священников,  крестных,  произвел  богатые
подношения  в  пользу  обители.  Празднества
прокатились  по  всей  Руси.  Во  всех  русских
городах по указу Василия  III в день крещения
наследника  престола  звучал  праздничный
благовест. В Новгороде архиепископ Макарий
в  честь  рождения  наследника  велел  отлить
большой  колокол  и  установить  его  на

колокольнехрама Успенья Богоматери,а 



Елена Глинская

также  пристроить к Софийскому собору придел в честь Иоанна Крестителя. С рождением
Ивана  IV,  по  легенде,  связано  и  строительство  Церкви  Вознесения  Господня  в
подмосковном селе Коломенском, которую начали возводить по повелению Василия III с
1528 года.



Против воли постриженная. Н. Матвеев

Софийский собор в Новгороде. XI век

Церковь Вознесения в селе Коломенском

под Москвой. XVIв.



ДЕТСТВО ИВАНА IV

В возрасте  двух лет княжич присутствовал при освещении церкви Вознесения в
Коломенском.  Василий  III часто  объезжал  свои  вотчины  на  охоту  или  для  судебных
разбирательств. Его жена уже не могла сопровождать мужа: в 1532 году у них родился
второй сын – Юрий, глухонемой и слабый младенец. К Ивану была приставлена боярыня
Аграфена Федоровна Челядина. Ивану было всего три года, когда отец серьезно заболел и
прощаясь с женой и сыновьями благословил «на государство» малолетнего Ивана, а жене
велел держать страну «под сыном» до его совершеннолетия.

Заботясь о будущем государства, Василий  III,  будучи при смерти, призвал к себе
ближайших  советников:  бояр  Михаила  Юрьева  и  Михаила  Воронцова,  князя  Василия
Шуйского, младшего брата Андрея Васильевича. В ходе разговора был определен состав
опекунского совета при великой княгине: князь Михаил Глинский, Иван Шуйский, Михаил
Тучков.  Таким  образом,  управление  страной  до  совершеннолетия  Ивана  IVВасилий  III
поручил семи душеприказчикам. Умер Великий князь Московский Василий  III 3 декабря
1533 года.

Боярский пир. К. Маковский

После смерти мужа великая княгиня Елена опасалась за наследные права сына и
настояла,  чтобы  Иван  был  официально  провозглашен  правителем  государства.
Церемония венчания наследника на великое княжение состоялось в Успенском соборе
Московского кремля.

Великая княгиня Елена Глинская – мать малолетнего царя – правила государством
на правах регентши вместе с советниками. Маленький наследник престола привлекался к



участию  в  официальных  государственных  церемониях,  вместе  с  матерью  посещал
торжественные богослужения.

Разгорался  конфликт  между  душеприказчиками  Василия  III и  Боярской  думой,
лидером которой являлся князь Иван Федорович Овчина – Телепнев – Оболенский. Он
наставлял молодого княжича в государственных делах вместе с Василием Васильевичем
Шуйским.  Два  выдающихся  человека  представляли   на  тот  момент  две  влиятельных
аристократических  партии,  вершившие  дела  внутренней  и  внешней  политики
Московского государства.

Иван  Федорович  Овчина  –  Телепнев  –
Оболенский  стал  фаворитом  вдовствующей
великой  княгини  Елены.  Василий  III жаловал
ему  за  заслуги  чин  конюшего  –  старшего
боярина Думы, однако в опекунский совет не
включил. Иван Федорович был родным братом
Аграфены  Челядниной  –  воспитательницы
малолетнего  Ивана  IV и  ближайшей  подруги
княгини  Елены.  С  помощью  Овчины  и  его
сторонников  Елене  удалось  освободиться  от
опеки семибоярщины и стать правительницей
Российского царства.

Непримиримым  врагом  князя  Овчины  был
родной  дядя  Елены  Васильевны  –  князь
Михаил  Львович  Глинский,  которого

поддерживала семибоярщина. Обвиненный Василием III в измене, заточенный в темницу,
освобожденный после венчания племянницы с Иваном  IV, он в годы  регентства Елены
оказался в фаворе.  Теперь же любовная  связь племянницы с Оболенским его глубоко
возмущали. Семейный раздор разрастался.

Боярин с кубком. К. Маковский

В Боярской думе углублялся раскол: притязаниями душеприказчиков Василия III на
главенствующую  роль  в  Думе  были  недовольны  остальные  ее  члены.  Растущее
властолюбие назначенных покойным мужем опекунов не пришлось по нраву и княгине

Елене;  она  старалась  от  них  избавиться.
Глинской  не  хотелось  оставлять
ограниченными  права  своего  сына  как
великого  князя  и  Елене  следовало  взять
власть  в  свои  руки  и  освободить
наследника  престола  от  ненавистных  ей
опекунов.  Заподозрив  измену,  она
повелела  арестовать  и  бросить  в  темницу
Юрия  Дмитровского  и  Андрея  Шуйского.



Шуйским  пришлось  ограничить  свое  влияние  в  государственном  управлении.
Правительство возглавил дядя Елены – князь Михаил Львович Глинский. Он был не прочь
стать  одновременно и соправителем  своей племянницы.  Поняв это,  Елена Васильевна
заточила  в  тюрьму  и  дядю  вместе  с  его  единомышленником  боярином  Михаилом
Воронцовым. В тюрьме оба вскоре и умерли.

Осенью 1536 года в заговоре  был обвинен и другой брат  Василия  III  -  Андрей
Старицкий: Елена Глинская всеми средствами продолжала защищать права сына на трон.
В  государственных  делах  она  продолжала  всецело  полагаться  на  преданного  ей
Телепнева –Оболенского и князя Ивана Бельского. Вместе им удавалось подчинять себе
остальных  членов  Боярской  думы.  В  период  регентства  Елены  Россия  вела  успешные
военные действия против Литвы. 

К боярину с наветом. К. Лебедев

В 1536 году был заключен мирный договор с Литвой, в 1537 году выгодный для
России договор со Швецией о свободной торговле и нейтралитете. На границе с Литвой
были возведены новые города – крепости, в Москве построена Китайгородская стена. С
1535  года  в  России  стали  чеканиться  серебряные  монеты,  на  которых  изображался
всадник с копьем (копейка). Несмотря на очевидные успехи, Елена, в числе прочего и как
иностранка, не пользовалась уважением среди бояр и любовью среди простого народа.

ВОСПИТАНИЕ ЮНОГО ИВАНА IV

В четыре года воспитание Ивана IV поручили «дядьке» Ивану Ивановичу Челядину.
«Дядька» находился при нем безотлучно, оберегая от возможных опасностей, заботясь о
питании, гардеробе. 

В  шесть  лет  Ивана  стали  обучать  грамоте,  арифметическому  счету,  церковному
песнопению, истории, географии,  военному делу.  Наследник престола рос склонным к
фантазиям,  был  страстным  и  нервным.  В  то  же  время,  Иван  любил  великолепие
церковных  служб  и  таинственность  церковных  обрядов,  охотно  посещал  монастыри,
уделяя  особое  внимание   осмотру  православных  святынь.  Молодого  Ивана  увлекали
рассказы об истории Руси, ее правителях.  Его любимыми легендарными героями были
Давид,  Соломон,  Август,  цари  древней  Византии.  В  результате  в  его  сознании
формировались  представления  о  себе  как  об  избранном  богом  монархе,  призванном
способствовать укреплению могущества Отечества.

С 1537 года неожиданно энергичная и деятельная Елена начала чахнуть. Врачи не
находили  у  нее  никакой  болезни.  Однако  3  апреля  1538  года  недавно  полная  сил
тридцатилетняя женщина скончалась.  Прошли слухи, обвиняющие в отравлении Елены
клана  бояр  Шуйских.  Научные  исследования  останков  матери  Ивана  IV в  некрополе
великих князей в Вознесенском монастыре,  начавшиеся в 1994 году,  подтвердили,  что
причиной  скоропостижной  смерти  Елены  Глинской  действительно  стало  отравление



солями ртути.  Соли ртути   во  времена средневековья  были самым распространенным
ядом.

После смерти Елены власть в государстве перешла в руки боярской группы князя
Василия  Шуйского.  Начались  твориться  самоуправство  и  беззаконие.  Князь  Овчина  –
Телепнев  был  заключен  в  тюрьму,  где  вскоре  умер.  Устранение  князя  сказалось  на
настроении княжича и усугублении его ощущение  одиночества. Схвачена и отправлена в
ссылку  была  и  мамка  Ивана  IV Аграфена  Челяднина.  Малолетний  наследник  лишился
последнего близкого ему человека. 

В 1538 году уже престарелый Василий Шуйский женился на двоюродной сестре
Ивана  IV царевне  Анастасии  Петровне.  Поселившись  в  Кремле,  он  и  его   брат  Иван
объявили  себя  опекунами  наследника  престола.  В  своих  воспоминаниях  Иван
IVвспоминал: «подданные наши хотение свое улучили, нашли царство без правителя: о
нас, 

Под венец. К. Маковский

государях своих, заботиться не стали, начали хлопотать  только о приобретении богатства
и славы, начали враждовать друг с другом».Братья Шуйские не желали делить власть с
другими боярами и думными дьяками: многих недовольных отправили в ссылку, многих
казнили  «за  измену»,  митрополита  Даниила  низложили.  Летописи  1539  года  Василия
Шуйского уже называли наместником. Василий Шуйский вскоре умер, княжичи Иван и
Юрий попали под опеку его брата Ивана. В воспоминаниях ИванаIV сказывалось: «какой
нужды не натерпелись мы в одежде и пище: ни в чем нам воли не было, ни в чем не
поступали с нами так, как следует поступать с детьми …».



Чувство безнаказанности, заносчивость и высокомерие Ивана Шуйского породили
в Боярской думе заговор против него.  Вскоре от власти он был удален.

ЮНЫЕ ГОДЫ  ИВАНА IV

Молодому княжичу было всего 11 лет, когда с юга России пришло грозное известие
о движении на Москву безжалостных орд крымского хана Сагиб – Гирея. Иван вместе с
митрополитом Иоасафом присутствовал на заседании Боярской думы. Русским войскам
удалось остановить дикие орды степняков перед Окой; угроза от Москвы была отведена.



Князь Иван Шуйский с удалением его от власти не смирился. Набрав войско, он
пошел  на  столицу.  Захватив  Москву,  он  расправился  с  Бельским  и  его
сторонниками.Восстановил свое влияние, Иван Шуйский стал управлять государством с
помощью своих родственников. Однако после этого, успешно проведенного, «боярского
переворота» Иван Васильевич Шуйский 14 мая 1542 года умер и правительство возглавил
его  троюродный  брат  Андрей  Шуйский.  Свою  деятельность  он  начал  с  устранения
близкого  к  наследнику  молодого  боярина  Федора  Семеновича  Воронцова.  Последний
был арестован и сослан в далекую Кострому. Потеряв своего верного взрослого друга и
советника, Иван IV теперь только и ждал удобного для мести случая. В декабре 1543 он
приказал  схватить  «первого  советника»  и  заключить  его  в  тюрьму.  По  пути  Шуйского
растерзали спущенные царскими псарями собаки.Смерть Андрея Шуйского не остановила
времени  боярского  правления,  но  показала  волю  и  способности  молодого  государя.
Отныне юный правитель расправлялся со своими противниками не менее жестоко, чем
бояре - временщики. Бояре иначе стали относиться к царевичу: теперь любое его желание
удовлетворялось безоговорочно; бояре стали просто бояться злого мальчишку. Опекуны
потворствовали самым низменным его прихотям и страстям в ущерб воспитанию. В 14 лет

он  уже  носился  верхом  по  Москве,  топча,  избивая  и  грабя  горожан.  Осуждения
низменных  поступков  со  стороны  льстивых  придворных  ждать  не  приходилось:  все
перечившие ему смельчаки предавались опале, арестам и казням. Такое попустительство
нанесло Ивану не меньший ущерб, чем унижения в детстве.

Царевич Иван на прогулке. М. Авилов



Весной 1546 года великий князь встал во главе первого своего военного похода. Он
выступил  к  Коломне,  где  встав  лагерем,  вместе  с  почтенными  воеводами  и
приближенными предался несвойственным правителям «забавам».

В конце 1546  года, в возрасте 16 лет, Иван объявил митрополиту о своем желании
жениться, подыскав благородную невесту в своем отечестве. По всем землям России

были  разостланы  грамоты,
предписывающие  предоставить  на
смотр «дочерей девок» для царского
выбора. В условленный день декабря
1546 года «смотр невест» состоялся.
Избранницей  высокого,  худощавого,
мужественно – красивого царя стала
Анастасия  Романовна  Захарьина,
получив в подарок от царя кольцо и
платок.  Венчание  Ивана  IV и
Анастасии  Романовны  состоялось  3
февраля  1547  года  в  Успенском
соборе  Московского  Кремля.
Свадебные  торжества  продолжались
несколько  дней,  после  чего
новобрачные пешком отправились  в
Троице  –  Сергиев  монастырь,  где
несколько дней провели в молитвах.
5  марта  супруги  возвратились  в
Москву.

Боярышня у окна. К. Маковский

Митрополит  Макарий,  обеспокоенный
поведением  Ивана  IV в  годы  неразумного
отрочества,  убедил  великого  князя,  что  тому
пора  продемонстрировать  подданным
качества  истинного  правителя.  Началась
подготовка к торжественному венчанию Ивана
на царство. Церемония венчания состоялась 16
января  1547  года  в  Успенском  соборе
Московского  Кремля.  Перемена  титула  для
государя  земли  Русской  имела  огромное



политическое  значение.  После  обрядавенчания  на  царство  он  становился  не  только
великим князем, но и приемником римских кесарей, помазанником Божия на земле.

Венчание  Ивана IV на царство. Неизв. Художник

ПЕРВЫЕ ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ ИВАНА ГРОЗНОГО

К  середине  XVI века  -  началу  правления  Ивана  Грозного  Русское  государство
простиралось от Белого и Баренцева морей до Чернигова и от берегов Финского залива
до Северного Урала. На юге Россия граничила с Ногайской ордой и Крымским ханством.
На Западе она соседствовала с Великим княжеством Литовским, на северо – западе – с
Ливонским орденом и Финляндией, входящей в ту пору в состав Шведского королевства.
Россия владела частью побережья Финского залива и всем течением Невы, по которой
проходил древний торговый путь « из варяг в греки».

Российское государство в XV – XVI веках

Единственным русским портом на Балтийском море был Ивангород, основанный
Иваном  III в  устье  реки  Наровы,  напротив  балтийской  крепости  –  порта  Нарвы.  Все
попытки  наладить  торговлю  Руси  с  Европой  через  Ивангород  срывались:  иноземные
купцы продолжали вести торговлю через немецкую Нарву. Торговая блокада России со
стороны Ливонии и Литвы тормозила экономическое развитие державы. Выход в Балтику
и  налаживание  прямых  торговых  связей  с  Западной  Европой  становились   ключевой
проблемой  внешней политики России.



Беспокойным  и  опасным  соседом  России  оставалось  Казанское  ханство,
образовавшееся в 1440-х годах на обломках Золотой Орды. С 1534 по 1545 год казанцы
совершали  ежегодные  набеги  на  восточные  окраины  России,  опустошая  большие
территории, захватывая людей для продажи их на невольничьих рынках Востока.

Чрезвычайно актуальным вопросом для государства оставался вопрос о волжской
торговле. По Волге в страны Востока шли меха, кожи, деревянная посуда. Из  Средней
Азии,  Ирана,  Сирии,  Турции  ввозились  шелковые  ткани,  жемчуг,  оружие.  Стремление
Казанского ханства всеми силами ограничить русскую торговлю с Востоком наносило урон
интересам русского государства.

После  коронации  Ивана  IV митрополит  Макарий  вознамерился  провести
церковную  реформу.  Созванный  им  духовный  собор  канонизировал  23  православных
угодников,  объявив  их  «новыми  чудотворцами».  Проведение  реформы  должно  было
возвеличить значение русской православной церкви и привлечь внимание к Москве как к
мировому центру «благочестия». В то же время, изыскивая дополнительные источники
пополнения  государственной  казны,  Иван  Грозный  задумал  изъятие  монастырской
собственности.  Монастыри,  по  его  мнению,  имели  излишне  крупные  земельные
владения,  села,  деревни.  С  1551  года  он  запретил  монастырям  покупать  землю  у
вотчинников,  а  земли,  насильно  отобранные  монастырями  за  долги,  отписал  на  себя.
Церковники противились  подобной политике  царя.  Вскоре церковная  реформа начала
сворачиваться.

В силу изъянов в своем образовании и воспитании Иван Грозный в свои юные годы
еще не  был готов  к  роли правителя.  Он привлек  к  управлению государством  братьев
матери – Юрия и Михаила Глинских.«Никогда Россия не управлялась хуже, - писал Н. М.
Карамзин. – Глинские, подобно Шуйским, делали, что хотели, именем юноши – государя;
наслаждались  почестями,  богатством  и  равнодушно  видели  неверность  частных
властителей;  требовали  от  них  раболепства,  а  не  справедливости».   Переложив  на
родственников  –  Глинских  государственные  заботы,  царь  продолжил  буйные  потехи,
забавы и охоты. Глинские, беззастенчиво грабя казну, вызывали ненависть к себе как в
боярских верхах, так и в простонародной среде. Охватившие в апреле 1547 года Москву
пожары переполнили чашу терпения.

Московские пожары апреля 1547 года начались возгораниями московского торга,
посада  Китай – города,  взрывом порохового склада в одной из башен Кремля, жилых
зданий  за  Яузой.  Москвичи  с  огромным  трудом  справились  с  пожарами.  Но  в  июне
пожары возобновились. Горели Кремль и  Большой посад. В пламени пожаров погибло
более  двух  тысяч  горожан.  Источником  столь  тяжких  бед обезумевшие  люди считали
Глинских.  29  июня  разъяренная  толпа  ворвалась  в  Кремль  с  намерением  уничтожить
Глинских.  Дядя царя,  Юрий Васильевич,  был схвачен и жестоко убит;  другие Глинские
бежали  из  города  в  Ржев.  Несколько  дней  город  оставался  во  власти  восставших.
Княжеские палаты подверглись грабежу. 



С  самого  начала  апрельских  пожаров   царь  жил  в  селе  Воробьеве.  Восставшая
чернь добралась и сюда, требуя выдачи ненавистных Глинских. Впервые царь увидел весь
ужас бессмысленного и жестокого русского бунта. Все увиденное повергло его в ужас. Он
сам признавался: » От этого вошел страх в душу мою и трепет в кости мои». Никто не мог
усмирить вооруженную толпу; власть бездействовала.



Царь Иоанн Грозный и иерей Сильвестр во время большого московского пожара 24
июня 1547 года. П. Ф. Плешанов. 1856 г.

Московское  восстание  стало  важной  вехой  в  жизни  Ивана  IV.  Правительство
Глинских  прекратило  свое  существование.  Эпоха  боярского  правления  закончилась.
Молодой монарх иначе взглянул на свое предназначение. Ему предстояло определиться:
как он теперь будет управлять Россией.



В Воробьево к царю явился иерей Благовещенского собора Сильвестр и возвестил,
что «суд Божий гремит над главою царя легкомысленного и злострастного». По Святому
Писанию Сильвестр огласил самодержцу «уставы царей земных» и заклинал Ивана стать
ревностным  исполнителем  этих  законов.   Он  убеждал  царя  страшными  картинами
расплаты за его грехи, чем вызвал у Ивана слезы раскаяния. 

Сильвестр,  раскрыв Священное Писание перед царем Иоанном  IV,  заклинает  его  быть
ревностным исполнителем уставов. 1547 г. Гравюра Б. Чорикова. 

Царю было известно, что Сильвестр прибыл в Москву из Новгорода, получив место
в кремлевском Благовещенском соборе, и среди священнослужителей выделялся своим
редкостным  бескорыстием  и  был  поистине  верующим  человеком.  Сильвестр  стал
духовным пастырем государя.



В  назидание  неразумному  самодержцу  иерей  составил  сборник  правил  на  все
случаи жизни под названием «Домострой», где были прописаны и регламентированы во
всех подробностях обязанности государя и обыкновенные житейские советы. Сильвестр
наставлял царя, как вести себя в храме, на богомолье, как «послушаться», как «учити и
любити жену свою».  При реставрации росписи кремлевских соборов,  пострадавших от
пожаров 1547 года, Сильвестр повелел расписать Золотую палату Кремлевского дворца
нравоучительными  картинками,  изображавшими  царя  в  качестве  справедливого  и
мудрого правителя, судьи и бесстрашного воина.

Иван IV следовал наставлениям духовника и старался стать истинным государем и
стал  вникать  в  нужды  своей  державы.  Этот  период  охарактеризовался  проведением
целого ряда прогрессивных по тому времени реформ. 

В  окружении  молодого  монарха  постепенно  стали  появляться  опытные  и
решительные в решении государственных дел люди. Главным советником правителя стал
Алексей Адашев, небогатый костромской дворянин. Умному и рассудительному Адашеву
удалось  убедить  государя  в  необходимости  проведения  ряда  государственных
преобразований.  Вскоре  при  царе  образовался  круг  советников,  впоследствии
получивший название Избранной рады.

В  1549  году  впервые  на  Руси  был  созван  Земский  собор,  названный  Собором
примирения. Это был новый тип общественного собрания. Наряду с членами Боярский
думы в его работе приняли участие священнослужители, служилое дворянство,  группы
населения от многих городов государства.

Земский собор. С. И. Иванов

Причиной  множества  народных  волнений  были  в  те  годы  непомерные  поборы  и
злоупотребления местных властей. Издавна великие князья посылали в города и волости
своих наместников и воевод, которым местное население обязано было три раза в год
платить «корм» деньгами , продуктами, зерном, сеном. При поддержке Избранной рады



Иван  IV очередной реформой упразднил  архаичную систему кормлений и упорядочил
систему самоуправления на местах.

Одновременно с земской реформой была проведена реформа судебная. В 15550
году  Избранной  радой  был  подготовлен  новый  «Судебник»,  который  ограничивал,
прежде всего, полномочия наместников.

Преобразования, проводимые государем, затронули и церковно – общественную
жизнь  государства.  Церковный  собор  утвердил  предложенный  царем   «Судебник»,  а
позже  были  разработаны  судебные  книги,  куда  вошло  светское  законодательство  и
нормы церковного права.

Была проведена и военная реформа, направленная на укрепление вооруженных
сил  Московского  государства.  Правительство  приступило  к  созданию  постоянного
стрелецкого войска. Был сформирован особый отряд для охраны царя. Кроме того, тысяча
«лучших  слуг»  из  дворянства  были  наделены  поместьями  вблизи  Москвы,  чтобы  они
всегда были готовы для выполнения ответственных поручений государя. 

Следующим шагом  в  рамках  проводимых реформ  Иван  IV повелел «описать  и
смерить все государство». Монарх намеревался жаловать земли за воинскую службу «по
достоинству».

Проводимые  самодержцем  преобразования  приживались  на  Руси  непросто,  но
царь и его молодое окружение были решительны и настойчивы.

В 1552 году Иван  IV, желая наладить книгопечатание в государстве, обратился к
датскому королю с просьбой выслать в Москву печатников. В 1553 году царь приказал
построить в Москве отдельный дом для типографии. В 1550-е годы типография  выпустила
несколько «анонимных», не содержащих никаких выходных данных, изданий. Работал в
этой типографии и Иван Федоров.

«Апостол»  -  первая
датированная  книга,
напечатанная  Иваном
Федоровым в Москве. 1564 г.



Возвращаясь в Москву после взятия Казани, Иван IV получил известие о рождении
сына  –  долгожданного  наследника  престола.  Само  возвращение  царя  в  Москву.
Ознаменовалось всеобщим ликованием. 8 ноября 1552 года в Грановитой палате Кремля
состоялось  торжественное празднество в честь взятия Казани.  После торжеств  царская
чета  отправилась  в  Троице  –  Сергиев  монастырь,  где  крестили  сына,  названного
Дмитрием.

1  марта  1553  года
царя  неожиданно  поразил
«тяжкий  огненный  недуг».
Он метался в жару, бредил,
терял сознание. Окружение
царя  было  в  смятении.  В
минуты  просветления  царь
повелел  составить
завещание в пользу сына и
потребовал  от  бояр
присягнуть  на  верность
маленькому  Дмитрию.
Летопись  сообщает  нам:
«И  были  меж  бояр  брань
великая,  и  крик,  и  шум
велик,  и  слова  многие
бранные».  11  марта  1553
года  верные  сподвижники
Ивана  IV выполнили
повеление  царя  и
присягнули  на  верность
Дмитрию.  На  следующий
день  царь  назначил
процедуру  присяги  для
членов  Боярской  думы  и
государственных  чинов.
Многие из старейших бояр
целовать  крест  наследнику
отказались,  опасаясь,  что
до нескорого вступления на
престол  Дмитрия  они
должны  будут  терпеть
регентство Анастасии и 

Захарьиных.

Иван Грозный. В. М. Васнецов



 Многие опасались возвышения двоюродного брата царя – Владимира Андреевича
Старицкого, пользовавшегося доверием государя. Подозревая приближающийся заговор
со стороны Старицкого, бояре постарались не допустить его до больного Ивана IV. «Под
принуждением» присягнул наследнику и Старицкий. Отдельные бояре вовсе не явились
на церемонию присяги наследнику, сказавшись больными. Только после того, как царю
стало лучше, они принесли присягу Дмитрию. Происшедшие события насторожили царя и
стали для него  хорошим уроком.  Сразу  же вспыхнули прежние страхи царя,  возникло
злобное желание покарать предателей.

Одолев болезнь, Иван Грозный с супругой Анастасией решили объехать несколько
монастырей,  расположенных  в  разных  городах  Руси,  для  богомолья.  В  Троице  –
Сергиевой обители царь беседовал с одним из самых ученых мужей своего времени –
Максимом  Греком;  в   Николо  –  Песношском  монастыре  близь  города  Дмитрова  –  с
игуменом Вассианом (в миру Топорковым).

Душевный надлом,  разочарование
в  своем  окружении,  сомнения  в
преданности  и  мудрости  советников
заставили Ивана IV вновь задуматься о
себе  как  о  самодержце  –  правителе.
Его  представления  о  неограниченном
характере  царской  власти  и
самодержавии  не  соответствовали
действительности. Иван  IV проводил в
Руси реформы уже в течение 10 лет, но
был  по  -  прежнему  далек  от
единодержавного  могущества.
Постепенно  он  стал  отдаляться  от
своих некогда близких советников. По
его мнению, только

Московский застенок. А. М. Васнецов

 неограниченное  ничем  самодержавное  правление  могло  удержать  государство  от
раскола. Окончательный раскол между царем и Избранной радой вышел из разногласий
в вопросах  внешней политики.  Государственные интересы России требовали развивать
торговлю с  Западной Европой и в  1558 году,  наперекор правительству  Адашева,  Иван
Грозный начал войну с  Ливонским орденом за выход к Балтийскому морю. Через год
Россия овладела почти всей территорией ордена.Однако раздор в правящих кругах не
позволил закрепить этот успех. Окончательно разойдясь со своими старыми советниками,
самодержец начал проводить совершенно самостоятельную жестокую и беспощадную к
настоящим и мнимым врагам политику.

В  окружении  царя  появились  новые  советники,  не  отличавшиеся,  чаще  всего
знатным  происхождением,  но  готовые  исполнять  любую  волю  царя.  После  отставки



Адашева  и упразднения  Избранной рады в  1560  году ближайшими советниками  царя
стали  боярин  Алексей  Басманов  и  его  сын  Федор,  Василий  Грязной,  князь  Афанасий
Вяземский,  Малюта  Скуратов  и  чудовский  архимандрит  Левкий.  Опираясь  на  новое
правительство,  самодержец  осуществил  целый  ряд  мероприятий,  направленных  на
искоренение могущества княжеско – боярской знати. Утверждая самодержавие, государь
уже не гнушался Массовыми арестами, пытками и публичными казнями.

Расправляясь с  аристократической оппозицией и высшим духовенством,  Иван  IV
остро  нуждался  в  поддержке служилого  дворянства.  Удовлетворить  же  возрастающие
материальные  требования  этого  многочисленного  сословия  царская  казна  была  не  в
состоянии.  Иван  IV решил  расправиться  со  своими  политическими  противниками  с
помощью террора, опираясь на преданное лично ему часть войска. Чтобы навязать свою
волю Боярской думе, он пошел необычным путем. 3 декабря 1564 года царь со своим
семейством,  «ближними людьми» и  охраной  удалился  в  Александровскую  слободу.  С
собой он вывез государственную казну и церковные сокровища.

Оставшиеся в Москве бояре и духовенство терялись в догадках о замыслах царя.
Через  месяц  царь  направил  в  Москву  две  царские  грамоты.  В  первой  царь  обвинял
боярство в измене и корысти, а духовенство – в заступничестве за  изменников. В другом
послании царь убеждал горожан,  что их не винит и зла на них не держит.  В грамотах
объявлялось,  что царь оставляет Москву и поселится «где Бог ему укажет».  Однако,  в
феврале 1565 года самодержец вернулся в Москву и объявил, что принимает государство
«под свою руку» с условием предоставления ему чрезвычайных полномочий: отныне он
волен  класть  опалу  на  изменников,  казнить  их  и  отбирать  их  имущество  по  своему
усмотрению. 

На  очередном  заседании  Боярской  думы  и  Освященного  собора  был  оглашен
«приговор» об учреждении в государстве опричнины «на свой обиход» и земщины. В
опричнину царь забирал обширные территории в разных волостях государства. Доходы от
этих земель шли на содержание царского двора и опричного войска. Города и селения,
отошедшие  к  опричнине,  облагались  особым  налогом.  Остальная  часть  государства
получила название «земщины» и осталась под управлением Боярской думы и Земских
соборов. В 1575 году во главе «земщины» был поставлен бывший касимовский царевич
Саин –  Булат,  названный в крещении имя СимеономБекбулатовичем и получивший от
Ивана  IV титул «Великого князя всея Руси». Иван же Грозный стал именоваться Иваном
Московским и выехал из Кремля. Спустя 11 месяцев Симеон был пожалован в удел город
Тверь и отправлен туда, а Иван IV вернулся в Кремль и снова стал именоваться Великим
князем всея Руси и царем. 

Территория опричнины быстро расширялась. Захват новых земель сопровождался
грабежом,  арестами,  пытками  и  казнями.  Беззакония  творились  руками  опричников,
численность  которых  составляла  около  6  тысяч.  Поступая  на  службу  к  государю,  они
клялись  не  иметь  никаких  сношений  с  «земскими»  людьми.  Облаченные  в  черные
кафтаны, на вороных конях, к седлам которых были приторочены метла и собачья голова,
опричники метались по городам и селам в поисках «заговора».



Одним  из  самых
известных  деятелей
опричнины  был  Малюта
Скуратов.  Безродный
дворянин  из  крепости
Белая,   Малюта  вошел  в
ближайшее  окружение
царя  и  истреблял  по  его
приказам  «крамолу»,
совершая налеты на дворы
опальных  бояр,  грабя
города и монастыри.

В  Александровской
слободе  Иван  IV завел
некое подобие монастыря.
Себя он называл игуменом.
Церковные  службы  в
«монастыре»  сменялись
пирами. Временами у царя
наступал период раскаяния
и замаливания грехов.

Убиение митрополита Филиппа Малютой Скуратовым. А. Новоскольцев. Фрагмент

Одним из самых кровавых эпизодов времен опричнины стала расправа с Великим
Новгородом.  Заподозрив  новгородцев  в  измене в  пользу  польского  короля,  Иван  IV в
декабре  1569  года  с  войском  выступил  в  поход.  По  пути  в  Великий  Новгород  были
разграблены города Клин, Тверь, Торжок, Вышний Волочек, Валдай. В самом Новгороде
царь и его бесчинствующее войско провели больше месяца, пытая и казня ни в чем не
повинных  горожан.  Из  Новгорода  Иван  направился  было  в  Псков,  но  видя  крайнюю
покорность горожан, повелел никого не трогать и вернулся в столицу.

В 1571 году на территорию Московского царства вторгся крымский хан Девлет –
Гирей. Москва была сожжена. Через год, в битве при Молодях войско хана было разбито.

В 1572 году царь отменил опричнину. На некоторое время ему удалось избавиться
от опеки боярской аристократии. В государственном правлении утвердились принципы
неограниченной  монархии.  Но  уже  был  нанесен  непоправимый  урон,  отбросивший
государство по пути ее развитии на много лет назад.



Иван Грозный с нянькой Онуфревной. Карл Вениг



Внешняя политика Ивана IV состояла, в основном, в борьбе за утверждение Руси в
Прибалтике,  борьбе с  Казанским и Астраханским ханствами,  в  организации  защиты от
набегов крымского хана.

Российский  государь
постепенно  создавал  оплоты  своего
влияния  в  местах  проживания
мордвы,  черемис,  мари.  В  1551  году
чувашские  послы  объявили,  что  не
желая  подчиняться  Казани,  их  народ
готов  добровольно  принять
подданство России.

Русского  царя  манили
неосвоенные  земли  Казанского
ханства.  Его   Иван  первоначально
пытался  подчинить  дипломатическим
путем.  После  нескольких  таких
попыток государь совершил несколько
неудачных  военных  походов  на
Казань.  Овладеть  Казанью  удалось
только в 1552 году. 

Иван Грозный. К. Лебедев

Спустя  четыре  года  к  России  было  присоединено  и  Астраханское  ханство.
Зависимость  от  Москвы  признала  и  обширная  Ногайская  орда.  В  состав  русского
государства вошли обширные земли от Волги до Иртыша и Волжский торговый путь.

Руси XVI  века приходилось защищаться от атак  Ливонского ордена.  С 1558 года
Россия  вела  изнурительную  Ливонскую  войну,  истощающую  силы  государства.  По
причине  экономической  отсталости  Московского  государства  война  завершилась
поражением.

Летом 1561 года Россия заключила перемирие со Швецией на 20 лет. Тогда же на
юге страны русские войска совершили ряд успешных походов против Крымского ханства.
Успешно  развивались  торговые  отношения  с  немцами,  голландцами,  шведами,
датчанами. 

Присоединение Казани и Астрахани сделало возможным освоение русскими новых
земель на Востоке и продвижение русских к Сибири. Богатые купцы и промышленники
Строгановы,  выходцы из  Великого  Новгорода,  получили  от  царя  грамоты  на владение
землями по реке Тобол. Н свои деньги они сформировали воинский отряд из вольных



казаков во главе с Ермаком Тимофеевичем. В 1581 году Ермак с товарищами вступил на
территорию  Сибирского  ханства,  а  в  следующем  1582-м  году  разбил  сибирского  хана
Кучума и захватил его столицу Кашлык. Население новых земель присягнуло на верность
русскому государю.

Для защиты от набегов крымского хана в середине  XVI века по воле царя была
возведена оборонительная система – Тульская засечная черта – линия из завалов леса с
деревянными  крепостями  –  острогами,  препятствующая  свободному  перемещению
крымской конницы. 

Иван  IV –  фигура  глубоко  трагическая.  С  раннего  детства  он  был  лишен
родительской ласки, воспитывался чужими людьми в одиночестве и унижении. В его от
природы противоречивой натуре было глубоко заложено желание стать единовластцем
нетолько в государстве, но и в любви, семейной жизни. 

Семейная жизнь Ивана IV была крайне неудачной. Жертвами его невоздержанного
нрава, усиливающимся с годами, становились, прежде всего, самые близкие люди. Сам
царь не умел справляться со своим характером, страстями и мнительными страхами и
потому,  в  приступах  болезненной  недоверчивости  и  подозрительности,  не  ведал
милосердия.  Относительно  спокойными  и  счастливыми  для  него  годами  стали  годы
супружества  с  первой  женой  –  Анастасией  Романовной  Захарьиной.  Анастасия  умела
смягчать Ивана благодаря своему уму и благочестию. Анастасия Романовна происходила
из знатного рода Андрея Кобылы. Личные качества Анастасии пришлись по душе юному
Ивану  IV.  Отец  Анастасии,  окольничий  Роман  Юрьевич  Захарьин  –  Кошкин  –  Юрьев,
скончался еще в 1543 году,  а его сыновья служили молодому государю.  Первая дочь
Анастасии и Ивана умерла в 1550 году,  через год после рождения.  Вторая  – Мария –
прожила  еще  меньше.  Кончина  детей  была  для  родителей  большим  горем.
Долгожданный сын родился во время третьего похода царя на Казань в 1552 году. Через
три года Анастасия родила второго сына – Федора. Во время перемирия с Ливонией Иван
с  женой  и  сыновьями  отправился  в  Можайск  на  богомолье.  В  пути  царица  серьезно
заболела. По возвращении в Москву царице стало хуже. Сильвестр, сопровождающий в
поездке  царскую семью,  опасаясь  опалы  ,  принял  постриг  и  укрылся  в  монастыре  на
Соловках.  Адашева,  главного  организатора  поездки  царской  семьи,  царь  отправил  в
Ливонию  с  войском,  а  затем  оставил  там  воеводой.  В  1561  году  Адашев  скончался  в
Юрьеве. 

Стараясь излечить супругу, Иван  IV приглашал к ней лучших врачей, но их усилия
оказались тщетными - 7 августа 1560 года царица умерла от скоротечной чахотки. Народ
всего государства скорбел о смерти кроткой и благочестивой царицы. 

Подозревая,  что  царицу  отравили,  Иван  был  недалек  от  истины:  современные
антропологический  исследования  останков  Анастасии  в  Благовещенском  монастыре
обнаружили в них огромное количество ядовитых солей ртути.



От  брака  с  Анастасией  у  царя  Ивана  родилось  шестеро  детей;  выжили  из  них
только сыновья Иван и Федор. Федор появился на свет в 1557 году хилым и слабоумным.

Второй  избранницей  тридцатилетнего  вдовствующего  царя  стала  дочь
кабардинского князя Темрюка по имени Кученей. Юная черкешенка прибыла ко двору в
июне 1561 года. Уже при первой встрече Иван был поражен красотой княжны и объявил
ее своей будущей женой. Княжна приняла православие , получив имя Мария. 21 августа
1561 года состоялась свадьба. Но брак Ивана со своенравной  Марии Темрюковной не
принесли государю счастья.  Их сын Василий умер младенцем в 1563 году.  Постепенно
царь охладел к молодой жене и ее смерть в 1569 году перенес спокойно.

В 1571 году царь женился в третий раз. На этот раз его избранницей стала Марфа
Собакина. Но она заболела до свадьбы и вскоре после венчания умерла.

В  1572  году  царь  Иван  принудил  церковный  собор  дать  ему  разрешение  на
четвертый брак с дворянкой Анной Колтовской. Эта жена надоела царю уже через год и
он заточил ее в Тихвинский монастырь.

Остальные  браки  царя  нельзя  признать  законными,  поскольку  церковь  не
допускает венчания более четырех раз. Расставшись с Анной, в ноябре 1573 года царь
вступил в брак с княжной Марией Долгорукой. После первой брачной ночи царь приказал
ее утопить.  Через несколько месяцев Иван решил вступить  в брак с  дворянкой Анной
Васильчиковой.  В 1574 году в Александровской слободе состоялась скромная свадьба.
Вскоре  государь  понял,  что  теплых  отношений  с  супругой  у  него  не  получится.  Анну
постригли в Монахи и отправили в Суздальский Покровский монастырь. В исторических
документах  описаны  отношения  Ивана  Грозного  с  вдовой  Василисой  Мелентьевой,
которая  была  «зело  красна».  Царь,  влюбившись  в  нее,  взял  Василису  в  жены.  Узнав,
вскоре, об измене жены, царь повелел заточить ее в Новгородский монастырь. В 1580
году Иван Васильевич женился в седьмой раз – на Марии Федоровне Нагой. В 1582 году
она родила царю сына Дмитрия. Но Иван уже успел охладеть к ней и при живой жене
сватался  к  Марии  Гастингс  –  родственнице  английской  королевы.  Графиня  Гастингс  в
конце концов отказалась от брака с русским самодержцем.

Единственным дееспособным наследником Ивана Грозного был его сын от брака с
первой женой - Анастасией Романовной – Иван. Он был здоров, умен, образован; часто
сопровождал  отца  в  военных  походах;  принимал  участие  в  приемах,  хотя  никакой
политической  роли  не  играл.  Царевич  был  трижды  женат:  двух  первых  его  жен
деспотичный отец постриг в монахини. В 1581 году, в возрасте 27 лет, царевич погиб от
руки своего  отца,  в  приступе  ярости  ударившего  его  в  висок  во  время ссоры.  Смерть
наследника повергла царя в отчаяние, поскольку другой его сын, Федор Иоаннович был
неспособен управлять государством.

И  семейная  жизнь  Ивана  Грозного  была  не  менее  разрушительна,  чем  его
внутренняя политика и увенчалась полным крахом. 



С 1578 года царь перестал казнить, даже повелел составить поминальные списки
казненных и разослать их по монастырям со вкладами на помин их душ.

В 1581 году им был издан о введении заповедных лет, по которому крестьянам
временно запрещалось уходить от своих хозяев в Юрьев день.  Этот указ был основой
развития в России крепостнических отношений.

В начале  1584 года царь Иван занемог.  В свои пятьдесят  три года он выглядел
изможденным  стариком.  Царь  составил  завещание.  18  марта  1584  года  за  игрой  в
шахматы Иван Грозный скончался, успев принять перед кончиной постриг.

Великий  русский  историк  С.  М.  Соловьев  сказал  об  Иване  Грозном:  «Не
произнесетисторик слово оправдания такому человеку;  он может произнести только
слово сожаления, если, вглядываясь внимательно в  страшный образ, под мрачными
чертами мучителя подмечает скорбные черты жертвы; ибо и здесь, как везде, историк
обязан  указать  на  связь  явлений:  своекорыстием,  презрением  общего  блага,
презрением жизни и чести ближнего сеяли Шуйские с товарищами – вырос Грозный».








