
Высказывания историков и публицистов об Иване Г розном.
Фигура первого русского самодержца издавна привлекала внимание ученых. 
Отношение к Грозному и его эпохе в науке всегда было сложным и неоднозначным. 
Традиция негативного отношения к первому русскому царю, заложенная 
сочинениями князя А. Курбского и иностранцев, была воспринята и продолжена 
историками конца XVIII - первой половины XIX века. М.М. Щербатов, Н.М. 
Карамзин, М.П. Погодин отмечали двойственность и противоречивость личности 
Ивана IV, не видя никаких причин для опал и казней и объясняя жестокость царя 
серьезными психическими заболеваниями.

Противоположной точки зрения придерживались В.Н. Татищев и Н. Арцыбашев, 
оправдывавшие действия Грозного тем, что проводимые им казни были 
справедливым ответом на действительно имевшие место измены бояр и не 
превышали пределы царской власти.

С.М. Соловьев, сохраняя негативное отношение к личности Ивана Грозного, 
пытался, тем не менее, найти рациональное объяснение, политике царя, усматривая 
в его действиях попытку, формально отделиться от неблагонадежного боярского 
правительственного класса, олицетворявшего собой старое родовое начало, тогда 
как сам Грозный являл собой начало государственное. Таким образом, политика 
царя носила, по мнению историка, прогрессивный характер, несмотря на отдельные 
«перегибы».



С.М. Соловьев

Для советской историографии политика Ивана IV - это этап на пути укрепления 
централизации единого государства, усиления аппарата власти, а также борьбы с 
пережитками раздробленности. В силу этого, отношение историков 1940-50-гг. - Р.В. 
Виппера, И.И. Смирнова, С.В. Бахрушина, П.А. Садикова - к политике царя было, 
безусловно, положительным.

Со второй половины 1950-х гг. отношение историков к личности и эпохе Ивана IV 
снова меняется в негативную сторону. Для С.Б. Веселовского во многих действиях 
царя не было никакого государственного смысла, а лишь стремление укрепить 
собственную, ничем не ограниченную власть, что в конечном итоге и удалось. А.А. 
Зимин полагал, что мероприятия, проводимые Грозным, были направлены против 
пережитков раздробленности - уделов, независимости церкви и обособленности 
Новгорода.

В работах последнего времени, в большинстве своем, повторяются подходы 
предшественников к изучению истории Московского государства XVI столетия, 
указывающие на противоречивость эпохи и личности Ивана IV, его 
беспрецедентную жестокость, разрушительные последствия правления для 
дальнейших судеб страны и отказывающие царю в серьезных политических и 
экономических замыслах. Так, Б.Н. Флоря затрудняется дать однозначную оценку 
деятельности царя, подчеркивая, вместе с тем, что благодаря его вмешательству был 
прерван наметившийся процесс формирования в России «сословного общества», а 
государственная власть приобрела столь широкие полномочия, какими она не 
обладала ни в одной из стран средневековой



Европы. Исследователь выражает сомнение в существовании тех заговоров, 
которые Иван IV подавлял с такой жестокостью, что привело к многочисленным 
кровавым жертвам и к разорению всей страны, сделав ее неспособной отразить 
наступление противников.

Лишь немногие ученые в новейшей историографии пытаются найти какое-то 
объяснение, увидеть смысл в действиях царя. В частности, Л.Е. Морозова, отмечая, 
что страх за собственную жизнь и болезненное желание возвышаться над всеми, 
привели к самоизоляции Г розного и превращению его во мнительного и жестокого 
тирана, тем не менее признает несомненные заслуги Ивана IV как во внешней, так и 
во внутренней политике, а также в культурной и духовной сферах. В.В. Шапошник 
в своей работе пытается снять с царя хотя бы часть ответственности за те бедствия, 
которые постигли страну во время и после его правления, видя в их наступлении 
объективные, не всегда зависящие от воли человека, причины. Положительным 
результатом правления Грозного ученый считает введение обязательной 
государственной службы. Кроме того, Иван IV стал одним из создателей Русского 
государства, и созданное им самодержавие было, по мнению В.В. Шапошника, 
благом для страны.



Версия «двух Иванов Грозных» (первая и вторая половины 
правления)
Первая половина

Реформы Избранной Рады

Избранная рада это неофициальный орган, который состоял из лиц, приближенных 
к Ивану Грозному. Деятельность Рады осуществлялось в период с 1549 по 1560 
года. Фактически это был орган, который осуществлял непосредственное 
управление страной, а также реализовал большинство реформ с целью создания 
единого централизованного государства. В сегодняшней статье мы рассмотрим 
реформы Избранной Рады, их влияние на судьбу России, а также последствия тех 
преобразований, которые были проведены за годы работы данного негласного 
органа.



Предпосылки образования

Иван Грозный очень рано потерял отца и мать, и фактическое управление страной 
брали на себя бояре, которые его окружали. Это привело к тому, что на Руси 
происходили постоянные войны между группировками бояр, за власть. Эти 
противостояние приводили к ужасным последствиям, в ходе которых гибли люди, 
терялись города, проигрывались войны. До своего несовершеннолетия молодой 
царь ничего не мог с этим поделать. Однако в 1547 году Иван Грозный принял 
царствование и решил отдалить от себя бояр, и окружить себя людьми, которым он 
может доверять. Главная задача, которая стояла на тот момент перед царем, 
заключалась в создании единого государства, и собирание всех русских земель 
вокруг Москвы. Для этого Избранная Рада проводила различные реформы, которые 
охватывают все сферы жизнедеятельности.

Состав Избранной Рады

Задачи избранной рады заключалось в обсуждение тех задач и процессов, которые 
происходят в стране и за ее пределами, и поиск пути решения этих проблем, 
которые накопились. В состав этого органа входили следующие люди:

А. Курбский Священник Сильвестр Митрополит Макарий А. Адашёв И. 

Висковатый

. Курбский



Иван
Висковатый,|дьяк Посольского приказа Митрополит

Макарин

Сильвестр

Реформы Избранной Рады при Иване Грозном

Фактически с первых месяцев существования Рады ее участники занялись тем, что 
начали разрабатывать план объединения русских земель в единый политический 
центр. Начало этих преобразований случилось в 1549 году. Тогда был проведён 
первый в истории России Земский собор. Этот собор представлял собой не что 
иное, как собрание всех правителей всех русских земель. Иван Г розный обратился 
к присутствующим с заявлением о том, что он осуждает о тех преступлениях, 
которые проводили бояре пока царь был малолетним, и обещал хранить верность 
стране и хранить жизнь своих подданных. В дальнейшем именно Земские соборы 
проводились для того, чтобы проводить реформы и понимать, в каком направлении 
эти реформы нужно осуществлять. Примечательно, что именно при Иване Грозном 
в данный орган власти стали вступать не только представители боярских семей, но 
и представители менее знатных сословий.



К реформам Избранной Рады относят следующие начинания:

Падение избранной рады

В 1560 году деятельность Избранной Рады была закончена, а сам этот орган был 
распущен. Однозначные причины таких событий историки не называют, но есть 2 
общепринятые версии. Согласно первой версии Иван 4 имел существенные 
разногласия с членами Рады по вопросам внутренней и внешней политики страны. 
Согласно второй версии царь заподозрил представителей рады в том, что они были 
виновны в отравлении царицы Анастасии. В любом случае, орган был распущен и 
его деятельность прекращена. Хотя успели они сделать очень многое.



Вторая половина

Опричнина Ивана Грозного

Опричнина Ивана Г розного рассматривается кратко современными историками, но 
это были события, которые имели большое влияние, как на самого царя и его 
окружение, так и на всю страну в целом. В ходе проведения опричнины 1565-1572 
годов, русский царь старался укрепить собственную власть, авторитет которой был 
в весьма шатком положении. Связано это было с участившимися случаями измены, 
а также настроенности большинства бояр против действующего царя. Вылилось же 
все это в массовые расправы, во много из-за которых царь получил прозвище 
«Грозны». В целом же опричнина выразилась в том, что часть земель царства была 
передана в исключительное правление государства. На этих землях не допускалось 
влияние бояр. Сегодня мы кратко рассмотрим опричнину Ивана Г розного, ее 
причины, этапы проведения реформы, а также последствия для государства.



Причины опричнины

Иван Г розный остался в историческом взгляде потомков мнительным человеком, 
который постоянно видел вокруг себя заговоры. Началось все с Казанского похода, 
из которого Иван Грозный вернулся в 1553 году. Царь (на тот момент еще великий 
князь) заболел, и сильно опасаясь предательства бояр, велел всем присягать на 
верность своему сыну, младенцу Дмитрию. Бояре и придворные люди неохотно 
присягали на верность «пелёночнику», а многие и вовсе уклонились от этой 
присяги. Причина тому была очень простая - действующий царь очень болен, 
наследник имеет меньше года от роду, большое количество бояр, которые 
претендуют на власть.

После выздоровления Иван Грозный изменился, став более осторожным и 
обозленным к окружающим. Он не мог простить придворным предательства 
(отказ от присяги Дмитрию), прекрасно понимая, чем это было вызвано. Но 
решающие события, которые привели к опричнине, были обусловлены 
следующим:

1)В 1563 году умирает московский митрополит Макарий. Он был известен тем, что 
имел огромное влияние на царя и пользовался его расположением. Макарий 
сдерживал агрессию царя, внушая ему мысли о том, что страна ему подконтрольна 
и никакого заговора нет. Новый митрополит Афанасий занял сторону недовольных 
бояр и выступал против царя. В результате царь только усилился в идее, что вокруг 
него одни враги.



2)В 1564 году князь Курбский бросил армию и перешел на служение в княжество 
Литовское. Курбский забрал с собой многих военноначальников, а также в самой 
Литве рассекретил всех русских шпионов. Это был страшный удар по самолюбию 
русского царя, который после этого стал окончательно убеждённым, что вокруг него 
враги, которые в любой момент могут его предать.

В результате Иван Г розный решил ликвидировать в России независимость бояр 
(они на тот момент владели землями, содержали свою армию, имели своих 
помощников и свой двор, свою казну и так далее). Было принято решение создать 
самодержавие.

Сущность опричнины

В начале 1565 года Иван Грозный покидает Москву, оставляя после себя две 
грамоты. В первой грамоте царь обращается к митрополиту, говоря о том, что все 
духовенство и боярство замешаны в государственных изменах. Эти люди желают 
только иметь больше земель и расхищать царскую казну. Второй грамотой царь 
обращался к людям, говоря о том, что его причины отсутствия в Москве связаны с 
действиями бояр. Сам же царь направился в Александрову слободу. Туда, под 
влиянием жителей Москвы, были направлены бояре для того, чтобы вернуть царя 
в столицу. Иван Грозный



согласился вернуться, но только при условии, что он получит безусловную власть 
казнить всех врагов государства, а также создать новый строй в стране. Эта система 
называется опричнина Ивана Г розного.

Опричнина — земли, которые царь изымает в свое собственное (государственное) 
управление.

Для осуществления этого плана Иван Г розный создал специальный отряд — 
опричники. Изначально их число составляло 1000 человек. Эти люди составляли 
тайную полицию царя, которая подчинялась непосредственно главе государства, и 
которая наводила в стране нужный порядок.

Отмена опричнины
В то время, когда опричнина утверждалась походом на Новгород, Иван Г розный 
получил известие о том, что Девлет-Г ирей, крымский хан, с войском совершил 
набег на Москву и практически полностью зажег город. Из-за того, что практически 
все войска , которые подчинялись царю, были в Новгороде , противостоять этому 
набегу было некому. Бояре, отказывались предоставлять свое войско для борьбы с 
царскими врагами. В результате в 1571 году опричное войско и сам царь были 
вынуждены вернуться в Москву. Для борьбы с крымским ханством царь был 
вынужден временно отказаться от идеи опричнины, объединив свои войска и 
земские. В результате в 1572 году в 50 километрах южнее Москвы объединенное 
войско нанесло поражение крымскому хану.

Хан Давлет Г ирей



Одна из самых значимых проблем российской земли этого времени находилось на 
западной границе. Там не прекращалась война с ливонским орденом. В результате, 
постоянные набеги крымского ханства, продолжающаяся война против Ливонии, 
внутренние беспорядки в стране, слабая обороноспособность всего государства 
способствовали тому, что Иван Грозный отказался от идеи опричнины. Осенью 1572 
года опричнина Ивана Г розного, которую мы кратко рассмотрели сегодня, было 
отменена. Сам царь запретил всем упоминать слово опричнина, а сами опричники 
стали вне закона. Практически все войска, которые подчинялась царю и наводили 
нужный ему порядок, в дальнейшем самим же царем были уничтожены.

Итоги опричнины и ее значение

1)    Значительное усиление самодержавной власти царя.

2)    Сокращение влияния бояр на дела государственные.

3)    Сильный экономический упадок страны, который наступил в результате того 
раскола, который наметился в обществе из-за опричнины.

4)    Введение заповедных лет в 1581 году. Заповедные лета, которые запрещали 
переход крестьян от одного землевладельца к другому, были обусловлены тем, что 
населения центральной и северной части России массово бежали на юг. Тем самым 
они спасались от действий власти.

5)    Разгром крупных боярских угодий. Одни из первых шагов опричнины были 
направлены на то, чтобы уничтожить и отобрать у бояр их имущество, и передать 
это имущество государству. Это было успешно реализовано.



Выводы

Я считаю, что версия «двух Иванов Грозных» распространена потому что первая и 
вторая половины правления отличались друг от друга.

Период функционирования Избранной Рады повлиял на страну в целом 
положительно, а вот Опричнина - наоборот: отрицательно.
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