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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ВЗГЛЯДЫ НА ПРАВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВОМ В ЦАРСКОЕ ВРЕМЯ 

 

1.1. Царь Иван IV Васильевич Грозный 

 

 
Царь Иван IV Васильевич 

Грозный, государь, великий князь 

московский и всея Руси с 1533 года, 

первый царь всея Руси, сын великого 

князя Василия III (Рюриковича) и 

княгини Елены Глинской (литовская 

княжна). Родился 25 августа 1530 года 

в селе Коломенское под Москвой, 

скончался 18 (28) марта 1584, Москва. 

Номинально Иван стал 

правителем в 3 года. По решению 

великого князя Василия III правил с 

участием круга приближенных         

лиц – «Избранной Рады». 

 

Иван IV рос в обстановке борьбы за власть между враждующими 

боярскими группировками, сопровождавшейся убийствами и насилиями. Царь был 

одним из самых образованных людей своего времени, обладал феноменальной 

памятью, богословской эрудицией. 
 

Высказывание о личности царя различны. Некоторые считают его 

кровавым диктатором, другие о нем отзываются восторженно. 
 

В эпоху Избранной Рады один из современников пишет о 30-летнем 

Грозном: «Обычай Иоаннов есть соблюдать себя чистым пред Богом. И в храме, и в 

молитве уединенной, и в совете боярском, и среди народа у него одно чувство:  

«Да властвую, как Всевышний указал властвовать своим истинным 

Помазанникам». 
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Я хочу сосредоточить свое внимание на том, что было сделано 

для России: 

 Обеспечения безопасности государства. 

 Совершенствование государственного строительства. 

 Совершенствование жизни русского народа. 
 

Главным в деятельности Ивана IV было обеспечение 

безопасности России, расширение ее границ: 

 Впервые появилась регулярная армия (и первая в мире военная    

форма – у стрельцов). 

 В результате военных походов Ивана IV в 1547–1552 годах были 

присоединены Казанское, а в 1556 году и Астраханское ханства. 

 Были присоединены Западная Сибирь, Область войска Донского, 

Башкирия, земли Ногайской Орды. 

 Важнейшим достижением Ивана IV является разгром крымских татар, 

возглавляемых ханом Девлет I Герайем. 

 

 

1.1.1. Завоевание Казани 

 

 
В первой половине XVI века 

Казанское ханство вело постоянные 

войны с Московской Русью (казанские 

ханы совершили около сорока походов на 

русские земли, в основном в регионы 

Нижнего Новгорода, Вятки, Владимира, 

Костромы, Галича, Мурома, Вологды). 

Москва поддержала лояльного 

Руси касимовского правителя Шах-Али, 

который, став казанским ханом, одобрил 

проект унии с Москвой. Но в 1546 году 

Шах-Али был изгнан казанской знатью, 

которая возвела на трон хана Сафа-Гирея 

из враждебно настроенной к Руси 

династии. 

Иван IV возглавил три похода на 

Казань. 
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Во время первого (зима 1547–1548 годов) из-за ранней оттепели в 15 

верстах от Нижнего Новгорода под лед на Волге ушла осадная артиллерия, и 

дошедшие до Казани войска простояли под ней всего 7 дней. 

Второй поход (осень 1549–весна 1550) последовал за известием о 

смерти Сафа-Гирея, также не привел к взятию Казани. 

Для взятия Казани Иван IV построил крепость Свияжск, служившую 

опорным пунктом для русского войска во время следующего похода. 

Третий поход (июнь–октябрь 1552 года) завершился взятием 

Казани. В походе участвовало 150-тысячное русское войско, вооружение включало 

150 пушек. 

Казанский кремль был взят штурмом. Хан Едигер-Магмет был захвачен 

русскими воеводами. 

Историк И. И. Смирнов считает, что «Казанский поход 1552 года и 

блестящая победа Ивана IV над Казанью не только означали крупный 

внешнеполитический успех русского государства, но и способствовали укреплению 

власти царя». 

В побежденной Казани царь назначил князя Александра Горбатого-

Шуйского казанским наместником, а князя Василия Серебряного его помощником. 

После учреждения в Казани архиерейской кафедры царь и церковный собор по 

жребию избрали на нее игумена Гурия в сане архиепископа. Гурий получил от царя 

указание обращать казанцев в православие исключительно по собственному 

желанию каждого человека. 

С первых шагов по покорению и освоению Поволжья царь стал 

приглашать к себе на службу всю казанскую знать, согласившуюся ему присягнуть, 

послав «по всем улусам черным людям ясачным жалованные грамоты 

опасные, чтобы шли к государю не бояся ничего; а кто лихо чинил, тому 

Бог мстил; а их государь пожалует, а они бы ясаки платили, якоже и 

прежним казаньским царям». 

 

 

1.1.2. Завоевание Астраханского ханства 

 
В начале 1550-х годов Астраханское ханство являлось союзником 

крымского хана, контролировало нижнее течение Волги. Для подчинения 

Астраханского ханства при Иване IV было совершено два похода. 

Поход 1554 года был совершен под командованием воеводы князя Юрия 

Пронского-Шемякина. В сражении у Черного острова русское войско разбило 

головной астраханский отряд, а Астрахань была взята без боя.  
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К власти был приведен хан Дервиш-Али, обещавший поддержку Москве. 

Однако хан Дервиш-Али перешел на сторону Крымского ханства и Османской 

империи. 

Новый поход возглавил воевода Иван Черемисинов. Донские казаки 

отряда атамана Ляпуна Филимонова нанесли поражение ханскому войску под 

Астраханью. В июле Астрахань вновь взята без боя. В результате этого похода 

Астраханское ханство было подчинено Русскому царству. 

В 1556 году разрушена столица Золотой Орды Сарай-Бату. 

После покорения Астрахани великая русская река фактически стала 

внутренней рекой России и русское влияние стало простираться до Кавказа. 

В 1559 князья Пятигорские и Черкасские просили Ивана IV прислать им 

отряд для защиты против набегов крымских татар, а также священников для 

поддержания веры. Иван IV царь послал им двух воевод и священников, которые 

обновили павшие древние церкви, а в Кабарде проявили широкую миссионерскую 

деятельность. 

В итоге завоевания Казанского и Астраханского ханств река 

Волга стала внутренней рекой России и был обеспечен выход на Урал и 

созданы предпосылки по завоеванию Сибири. 

 

 

1.1.3. Разгром крымских татар, возглавляемых ханом  

Девлет Гирейм 

 
В 1563 и 1569 годах вместе с 

турецкими войсками Девлет I 

Гирей совершил два безуспешных 

похода на Астрахань. Во втором 

походе участвовал и турецкий 

флот. Для усиления своего влияния 

на Каспии турки планировали 

построить канал между Волгой и 

Доном. Однако после 10-дневной 

осады Астрахани поход закончился 

безрезультатно.  

Начиная с 1567 года 

активность Крымского ханства 

стала нарастать, походы соверша-

лись каждый год.  
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В 1570 году крымцы, почти не получив отпора, подвергли страшному 

опустошению район Рязани. 

В 1571 году Девлет Герай предпринял поход на Москву. Обманув русскую 

разведку, хан перешел Оку под Кромами, а не у Серпухова, где его ожидало царское 

войско, и устремился к Москве. Не защищенные Кремлем предместья Москвы были 

сожжены. 

В дальнейшем Девлет Гирай заявил о своих новых планах – захватить все 

Русское государство и Москву сделать своей столицей. 

Положение России в этот период было тяжелым: 

1. Большие ресурсы страны были направлены на ливонскую войну. 

2. Последствия опустошительного вторжения 1571 г. 

3. Эпидемии чумы по-прежнему ощущались. 

4. Лето в 1572 г. было сухим и знойным, лошади и скот погибали. 

5. Русские полки испытывали серьезные затруднения в снабжении 

продовольствием. 

6. Внутриполитическое положение в стране было сложным: борьба с 

местной знатью, подавление восстания местной феодальной знати в 

Поволжье. 

В такой трудной обстановке шла в Русском государстве подготовка к 

отражению нового вторжения Девлет Гирайя. Надо отдать должное прозорливости 

царя. В сложных условиях жизни страны Иван IV готовил страну к отпору 

крымских татар. 
 

Большие усилия были направлены на совершенствование пограничной 

службы. С 1 апреля 1572 г. стала действовать новая система пограничной службы, 

при этом учитывался опыт прошлогодней борьбы с Девлет Гирайем. В январе–

феврале 1571 г. в Москву съехались со всех пограничных городов служилые люди, 

дети боярские, станичники, станичные головы. По приказу Ивана Грозного князь 

М. И. Воротынский должен был, расспросив вызванных в столицу, расписать, из 

каких городов, в каком направлении и на какое расстояние посылать дозоры, в 

каких местах стоять сторожам с указанием территории, обслуживаемой разъездами, 

где, в каких местах находиться пограничным головам и т. п. На базе этого 

Воротынским был разработан «Наказ о станичной и сторожевой службе». В 

соответствии с ним пограничная служба должна делать все возможное, «чтобы 

окраинам было бережнее», чтобы воинские люди на «окраины безвестно не 

приходили», приучить сторожей к постоянной бдительности. 

Был издан и другой наказ М. И. Воротынского (27 февраля 1571 г.) – об 

установлении мест стоянок дозорных станичных голов и о придании им отрядов 

(это можно считать прообразом отечественных воинских уставов). 
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Руководить русским воинством по борьбе с крымским ханом Девлет 

Гирайем Иван IV поручил боярину Михаилу Ивановичу Воротынскому (ок. 1510–

1573), который добился серьезных успехов в военной службе. В 1536 г. 25-летний 

князь Михаил отличился в зимнем походе Ивана Грозного против шведов. Во 

время осады Казани 1552 г. Воротынский в критический момент сумел отразить 

атаку защитников города, повести за собой стрельцов и захватить Арскую башню, а 

потом во главе большого полка штурмом овладеть Кремлем. За что и получил 

почетный титул государева слуги и воеводы. В 1550–1560 гг. М. И. Воротынский 

руководил строительством оборонительных сооружений на южных рубежах страны 

и наладил сторожевую службу для отражения нападения татар. 28 июля огромная 

орда (120 тыс. воинов) переправилась через Оку и, отбросив русские полки, 

устремилась к Москве. Князь М. И. Воротынский разработал и реализовал 

эффективный план сражения против хана Девлет Гирайя. Это сражение вошло в 

историю как сражение у деревни Молоди, недалеко от современного города 

Подольска. 

Какие же основные факторы способствовали победе России: 

1. Руководить русским воинством по борьбе с крымским ханом Девлет 

Гирайем Иван IV поручил боярину Михаилу Ивановичу Воротынскому 

(ок. 1510–1573). 

2. Успехами русской разведки. Благодаря разведке русское командование 

было своевременно поставлено в известность о движении 120-тысячной 

армии Девлет Гирайя и его дальнейших действиях. 

3. Передовой полк русской армии во главе с Хворостининым пошел 

следом, нападая на татарские арьергарды. В этих условиях Хан был 

вынужден повернуть назад. Татары устремились на русский передовой 

полк. 

4. Русские воины стали отступать, заманивая татар на укрепления, где 

располагались стрельцы, пушки, пищали. Этими укреплениями была 

подвижная крепость из деревянных щитов (гуляй-город). 

5. Залпы русских пушек, пищалей, стрелявших в упор, остановили 

татарскую конницу, она отхлынула, оставив на поле груды трупов. 

В гуляй-городе находился большой полк под командованием самого 

Воротынского, а также казаки атамана Черкашенина. Началась затяжная битва, к 

которой крымское войско было не готово. В одной из безуспешных атак на гуляй-

город, был убит Теребердей-мурза. 

После ряда небольших стычек 31 июля Девлет Гирай начал решающий 

штурм гуляй-города, но он был отбит. Его войско понесло большие потери, в том 

числе был взят в плен крупный военачальник и правая рука крымского хана Дивей-

мурза. 
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В результате крупных потерь крымцы отступили. На следующий день 

атаки прекратились, но положение осажденных было критическим – в укреплении 

находилось огромное число раненых, кончалась вода, русские ели лошадей, 

которые должны были передвигать гуляй-город (из мемуаров Г. Штадена). 

2 августа Девлет Гирай вновь послал свое войско на штурм. В тяжелой 

борьбе погибли до 3 тысяч русских стрельцов, защищавших подножие холма у 

Рожайки, понесла серьезные потери и русская конница, оборонявшая фланги. Но 

приступ был отбит – крымская конница не смогла взять укрепленную позицию. В 

бою был убит ногайский хан, погибли трое мурз. 

И тогда крымский хан принял неожиданное решение – он приказал 

коннице спешиться и атаковать гуляй-город в пешем строю совместно с янычарами. 

Лезущие вверх крымцы и османцы устилали холм трупами, а хан бросал все новые 

силы. Подступив к дощатым стенам гуляй-города, нападавшие рубили их саблями, 

расшатывали руками, силясь перелезть или повалить, «и тут много татар побили и 

руки поотсекли бесчисленно много». 

Уже под вечер, воспользовавшись тем, что враг сосредоточился на одной 

стороне холма и увлекся атаками, Воротынский предпринял смелый маневр. 

Дождавшись, когда главные силы крымцев и янычар втянутся в кровавую схватку 

за гуляй-город, он незаметно вывел большой полк из укрепления, провел его 

лощиной и ударил в тыл крымцам. 

Одновременно, сопровождаемые мощными залпами пушек, из-за стен 

гуляй-города сделали вылазку и воины Хворостинина. Не выдержав двойного 

удара, крымцы и турки побежали, бросая оружие, обозы и имущество. Потери были 

огромны – погибли все семь тысяч янычар, большинство крымских мурз, а также 

сын, внук и зять самого Девлета Гирайя. Множество высших крымских сановников 

попало в плен. «И воеводы на утрее узнали, что царь крымской побежал и на тех 

остальных тотар пришли всеми людьми и тех тотар пробили до Оки реки. Да на Оке 

же реке крымской царь оставил для обереганья тотар две тысячи человек. И тех 

тотар побили человек с тысечю, а иные многие тотаровя перетонули, а иныя ушли 

за Оку». 
 

Во время преследования пеших крымцев до переправы успехи 

русской армии привели к следующему: 

1. Почти неделю, с перерывами, татары штурмовали гуляй-город у 

деревни Молоди, недалеко от современного города Подольска. 

Спешившиеся конники подступали под деревянные стены, раскачивали 

их – «и тут много татар побили и рук поотсекали бесчисленно много». 

2. 2 августа, когда натиск татар ослаб, русские полки вышли из гуляй-

города и ударили на обессилевшего противника, орда обратилась в 

паническое бегство, татар преследовали и рубили до берегов Оки – 

крымцы еще никогда не терпели такого кровавого поражения. 
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Битва при Молодях была Великой под руководством царя Ивана IV 

победой, великой победой самодержавия: абсолютная власть смогла собрать все 

силы в один кулак и отразить страшного врага. 

Потерпев страшное поражение, крымцы 20 лет не осмеливались 

показываться на Оке. Восстание казанских и астраханских татар были подавлены. 

На Дону и Десне пограничные укрепления были отодвинуты на юг на 300 

километров. Были заложены города Елец и Воронеж – началось освоение 

богатейших черноземных земель Дикого поля. 
 

Победа над татарами была достигнута в большой мере правильной 

стратегии русских войск высокому уровню их оснащенности, наличием у русских 

войск пищалей и пушек – оружию, которое привозили с Запада через прорубленное 

царем «окно в Европу». Этим окном был порт Нарва, заложенный Иваном IV. 

 

 

1.1.4. Война со Щвецией (Русско-шведская война (1554–

1557) 

 

 
20 января 1556 года 20–25-тысячное 

русское войско добилось победы над 

Щведами, разбив армию шведов у 

Кивинебба и Выборга. 

Все это привело к тому, что в июле 

1556 года Густав I выступил с 

предложением о мире, которое было 

принято Иваном IV. 

25 марта 1557 года было заключено 

Второе Новгородское перемирие на сорок 

лет, восстановившее границу, определен-

ную еще Ореховским мирным договором от 

1323 года, и утвердило обычай поддержи-

вать дипломатические отношения через 

новгородского наместника. 
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1.1.5. Ливонская война 1558 – 1583 годов 

 
Русский царь стремился обеспечить себе выход России к Балтике в обход 

Ганзы и Ливонии. Иван IV стремился развивать торговые отношения с Англией, 

передав права на торговлю лондонской «Московской компании» и отправив              

в 1556 г. в Лондон свое посольство. 

Главными причинами Ливонской войны было: 

 право свободно торговать на Балтике; 

 недопущение России в число европейских государств. 

Орден и немецкое купечество препятствовали росту русской торговли. 

Борьба за господство на море шла между Литвой и Польшей, Швецией, Данией и 

Россией. 

Поводом для начала войны послужила неуплата Ливонским орденом 

дани, которую Юрьевское (или Дерптское) епископство обязалось платить по 

мирному договору 1554 года. 

В 1558 году русские войска вторглись в Ливонию. В начале военных 

действий войскам сопутствовал успех. 

 

На первом этапе войны (1558–1561) были взяты несколько городов и 

замков, в том числе такие значимые, как Нарва, Дерпт, Юрьев. 

Однако в условиях борьбы с Крымом Московское правительство 

предоставило Ордену перемирие и одновременно снарядило экспедицию против 

Крыма. Воспользовавшись передышкой, ливонские рыцари собрали военные силы 

и за месяц до окончания срока перемирия нанесли поражение русским войскам. 

В 1561 году магистр Кетлер подписал договор, по которому Орден перешел 

под протекторат Литвы и Польши. 

 

Второй этап войны (1562–1578) для России прошел с переменным 

успехом. 

Высшим достижением России в Ливонской войне было овладение 

Полоцком в феврале 1563 года, после чего последовали военные неудачи и 

бесплодные переговоры. Крымский хан отказался от союза с Москвой. В 1566 году в 

Москву приехали литовские послы с предложением перемирия и с тем, чтобы за 

Москвой оставались Полоцк и часть Ливонии. 

Однако Иван IV требовал всей Ливонии. Такие требования были 

отклонены, и литовский король Сигизмунд Август возобновил войну с Россией. 

В 1568 году Швеция расторгла заключенный ранее союз с Россией. Англия 

отказалась подписывать разработанный русскими дипломатами союзный договор. 
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В 1569 году Польша и Литва объединились в единое государство – Речь 

Посполитую. России пришлось продолжать Ливонскую войну без союзников в 

самых неблагоприятных условиях. Однако и Речь Посполитая, и Россия одинаково 

нуждались в мире, поэтому обе страны заключили в 1570 году трехлетнее 

перемирие. 

После смерти Сигизмунда Августа в 1572 году в Речи Посполитой начался 

период бескоролевья. В борьбе претендентов за престол победу одержал 

трансильванский князь Стефан Баторий в 1576 году. Стефан Баторий создал 

антирусский союз и собрал значительную армию. 

 

Третий этап Ливонской войны (1679–1583) начался с вторжения 

польского короля Стефана Батория в Россию. Одновременно России пришлось 

вести борьбу и со Швецией. 

Противники России фактически объединили свои военные усилия. 

В августе 1579 года армия Батория завоевала Полоцк, а через год Великие 

Луки и другие города. 

В попытке взять Псков Баторий потерпел самую крупную неудачу в войне 

с Россией. Тем временем военные действия продолжались в Ливонии и Эстонии, 

где шведы отняли у русских города Падис, Везенберг, а также Кексгольм в Карелии, 

а 9 сентября 1581 года Швеция овладела Нарвой, затем пали Ивангород, Ям, 

Копорье. С утратой Нарвы продолжение борьбы за Ливонию утратило смысл для 

Грозного. 

Итогом Ливонской войны стало заключение двух договоров, невыгодных 

для России. 15 января 1582 года был подписан Ям-Запольский договор о 10-летнем 

перемирии. Россия уступила Польше все свои владения в Ливонии, а Баторий 

возвратил России завоеванные им крепости и города, но удержал за собой Полоцк. 

В августе 1583 года Россия и Швеция подписали Плюсский договор о перемирии на 

три года. Шведы удержали за собой все захваченные русские города. Россия 

сохранила участок побережья Финского залива с устьем Невы. 

Окончание Ливонской войны не дало России выхода к Балтийскому морю. 
 

Причинами поражения в тяжелой 25-летней Ливонской       

войне было: 

1. Ливония, Литва, Польша, Швеция выступали единым фронтом против 

России. 

2. Экономических ресурсов России по ведению войны на Западе и в 

Востоке было недостаточно. 
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1.1.6. Результаты деятельности царя Ивана IV 

 
 

Если кратко подытожить результаты деятельности царя Ивана IV, 

то можно выделить следующее: 

1. Произошло укрепление 

безопасности Государства: 

 Присоединены Казанское и 

Астраханское ханства. Обеспечен выход 

России на Кавказ, Урал, Западную Сибирь. 

 Нанесено сокрушительное пора-

жение крымским татарам. 

 В результате деятельности Ивана 

IV территория страны увеличилась с         

2,8 млн г. до 5,4 млн г., а население 

возросло на 30–50 %. 

 Россия стала крупнейшей 

страной Европы. 

 

К сожалению, добиться выхода России к Балтийскому морю царю не 

удалось, но это не умаляет его заслуг в становлении Великой России. 

2. Больших успехов добилось Государственное строительство 

при Иване IV. 
 

В 1549–1560 годах он осуществил ряд важных реформы в области 

центрального и местного управления. Эти реформы явились важными вехами в 

строительстве российского государства. 
 

Свои реформы Иван IV проводил, борясь с властью и влиянием бояр, а 

также с остатками феодальной раздробленности. Для борьбы с ними Иван IV 

создал опричнину – систему репрессивных мер против боярства, направленных на 

укрепление единоличной власти царя. 
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Деятельность Ивана IV для развития государственности России 

включила: 

 Проведен созыв Земских соборов. 

 Составлен общегосударственный кодекс – Судебник 1550 года. 

 Проведена реформа военной службы. 

 Проведена реформа судебной системы и государственного управления. 

 Внедрены элементы самоуправления на местном уровне (губная, земская 

и другие реформы). 

 Сформированы важнейшие приказы: Челобитный, Посольский, 

Поместный, Стрелецкий, Пушкарский, Бронный, Разбойный, Печатный, 

Сокольничий, Земские приказы, а также четверти: Галицкая, Устюжская, 

Новая, Казанский приказ. В функции Посольского приказа с 1551 года в 

главу Стоглава «Об искуплении пленных» царем было добавлено 

осуществление выкупа из Орды пленных подданных (для этого 

собирался специальный земельный налог — «полоняничные деньги»). 

 Ликвидированы системы «кормлений». 

 Созданы основы стрелецкого войска (введена первая в мире военная 

форма – у стрельцов). 

 Налажена сторожевая служба на границах Русского государства. 

 Артиллерия становится самостоятельным родом войск. 

 Появляется первый воинский устав – «Боярский приговор о станичной и 

сторожевой службе» и др. 

 Учреждена опричнина, которая использовалась против старой родовой 

аристократии и укреплены позиции поместного дворянства. 

 Введено бесплатное начальное образование (церковные школы). 

 Введен медицинский карантин на границах. 

 Организовано местное выборное самоуправление, вместо воевод. 

 Установлено равенство между всеми слоями населения. До этого 

крестьянин обязан был сидеть на земле, пока не заплатит за ее аренду, и 

ничего более. Их дети считались свободными от рождения. 

 Рабский труд был запрещен (источник – судебник Ивана Грозного). 

 Введение государственной монополии на торговлю пушниной. 

 Иван IV много сделал для развития отношений с Европой. В годы 

правления Ивана Грозного были установлены торговые отношения 

России с Англией через Белое море и Северный Ледовитый океан.              

В 1553 году экспедиция английского мореплавателя Ричарда Ченслера 

обогнула Кольский полуостров, вошла в Белое море и бросила якорь к 

западу от Николо-Корельского монастыря напротив селения Ненокса. 

Получив весть о появлении англичан, Иван IV пожелал встретиться с 

Ченслером, который, с почестями прибыл в Москву. После этой 

экспедиции в Лондоне была основана «Московская компания», получив-

шая впоследствии монопольные торговые права от царя Ивана IV. 
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3. При Иване IV был существенный рост благосостояния народа. 
 

О высоком уровне жизни в России свидетельствует: 

 Высокий уровень эмиграции населения из Европы в Россию. Он 

превысил 30 000 семей (тем, кто селился вдоль Засечной черты, 

выплачивались подъемные 5 рублей на семью). 

 О росте благосостояния населения свидетельствует рост 

выплачиваемых налогов за время царствования Ивана IV, который 

составил несколько тысяч (!) процентов. 

 За все время царствования Ивана IV не было ни одного казненного без 

суда и следствия, общее число «репрессированных» составило от трех, 

до четырех тысяч. 
 

В этих условиях интересно отметить, как Запад относился к царю. В 

наставлениях послам указывалось, что царь – трезвенник, неприятно умен, пьяных 

не выносит категорически, и даже запретил распитие алкоголя в Москве, в 

результате чего «нажраться» можно только за городом, в так называемых 

«наливках» (месте, где наливают). При этом в оценках деятельности царя в 

западных источниках было много лжи. Один пример. В 1569 году Грозный приехал 

в Новгород, имевший, примерно, 40 000 населения. Там бушевала эпидемия, а 

также пахло бунтом. По результатам пребывания государя полностью 

сохранившиеся в синодиках поминальные списки отмечают 2800 умерших. А вот 

Джером Горсей в «Записках о России» указывает, что опричники вырезали в 

Новгороде 700 000 человек. 
 

В целом анализ деятельности царя Ивана IV показывает, что он заложил 

основы будущей великой России. 
 

Правление Ивана IV принесло Русскому народу Благо.  
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1.2. Царь Федор Алексеевич 

 

 

 

 
Царь Федор Алексеевич (1676–1682) 

русский царь из династии Романовых, сын 

царя Алексея Михайловича и царицы 

Марии Ильиничны, урожденной Мило-

славской, старший брат царей Ивана V 

(родной) и Петра I (единокровный). 

Совершил много благих дел для России без 

низкопоклонства перед Западом и 

репрессий. 

 

 

 

 

К основным вехам деятельности царь Федор Алексеевич следует 

отнести следующее: 

1. Федор Алексеевич был миротворцем. Он решительно вывел Россию из 

тяжелой и кровопролитной войны с Османской империей. Для этого он поддержал 

идею князя Василия Васильевича Голицына, отдав секретный указ командующему 

русской армией уничтожить Чигирин — яблоко раздора между Россией и Турцией 

(1678), чтобы вывести страну из разорительной войны. 

2. Была осуществлена общая перепись населения и введено единое 

налогообложение. Царь стремился к справедливому налогообложению. Федор 

Алексеевич трижды снижал налоги, добиваясь более справедливых податей для 

населения. Кроме того, царь стремился понять чаяния народа. Для этого он созвал 

выборных представителей от налогоплательщиков на Земский собор, чтобы народ 

сам решил, как правильно «и не в тягость» платить подати и выполнять 

государственные повинности. 

3. Царь радикально реформировал армию, сделав ее на 3/4 состава 

регулярной. Русская армия развивалась столь эффективно, что уже в ходе войны с 

турками она получила первые в Европе ручные гранаты, унифицированную 

полевую артиллерию, а также «пищали винтованные», которые уже тогда 

назывались просто: «винтовки». 
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4. Появилась единая система чинов в армии (в общих чертах 

сохранившаяся и в наше время). Государь отобрал у местных воевод доступ к 

финансам, лишив их «кормлений» и посадил на жалование.  

5. Федор Алексеевич боролся с судебной волокитой, сумев на время 

установить «в судах правосудие». Он искоренял обычай бесконечного 

предварительного заключения, наводил порядок в тюрьмах и отменил члено-

вредительные казни (заново введенные Петром I). 

6. Царь успел утвердить основные принципы организации независимого 

от властей Московского университета, подготовил реформы профессиональных 

училищ для сирот и детей неимущих и многократное умножение епархий Русской 

православной церкви. 

7. Была введена единая система государственных чинов. Реформирован 

весь государственный аппарат, от Боярской думы до местного управления. Федор 

Алексеевич впервые в России официально назначил правительство (Расправную 

палату), отделив исполнительную власть от законодательной. Среди дипломатов 

было отменено местничество. 

8. Издана первая научная истории России. 

9. На личные средства Федора Алексеевича были построены первые в 

стране дома призрения для ветеранов, больных и инвалидов. 

10. Беспроцентные кредиты горожанам и предоставление им ресурсов 

приказа Каменных дел обновили Москву – при Федоре в столице было возведено 10 

тысяч каменных зданий. 

11. При Федоре Алексеевиче было создано – эффективное независимое 

издательство с государственным финансированием, построенное по последнему 

слову техники. 
 

В целом, анализируя правление Царя Федора Алексеевича, можно сделать 

вывод, что его деятельность принесла Благо России и его народу.  
 

Действительно: Россия времен Федора Алексеевича стала 

могучей и процветающей державой, признанной на мировой арене в 

ранге империи. Ее армия стала в это время одной из самых мощных в 

Евразии. 
 

Царь (вопреки мнению ряда влиятельных царедворцев) поддержал план 

генерала Григория Ивановича Косогова по продвижению укрепленной границы 

России на юг. Укрепленная граница за несколько лет отодвинулась в европейской 

части далеко на юг. Государь утверждал концепцию России как великой 

православной державы, гаранта мира и справедливости для всех народов и 
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энергично защищал ее интересы в международных отношениях, поставив Россию 

на один уровень с ведущими мировыми империями. 

Руководствуясь мыслью, что могущество и слава государства зиждутся на 

богатстве, защищенности и просвещенности каждого подданного, Федор 

Алексеевич разумными мерами обогатил страну и ее народ, изрядно пополнив 

казну за счет снижения налогового бремени и оптимизации государственных 

расходов. 

 

 

1.3. Царь Петр Алексеевич 

 

 

 
Рассмотрим правление царя 

и Великого князя Всея Руси 27 

апреля (7 мая) 1682 – 22 октября 

(2 ноября) 1721 Петра I, опираясь 

на материалы М. Клочкова,          

П. Н. Милюкова, П. Ключевского,         

Е. В. Анисимова, Н. А. Рожкова,            

Л. Н. Тихомирова, А. И. Герцена   

и др. 

 

 

 

 

1. Итогом деятельности Петра I по отношению к своему народу 

стала гибель огромного количества русского народа, разгром сельской 

Руси. 

Как сообщает М. Клочков в книге «Население Руси при Петре Великом 

по переписи того времени», убыль населения в 1710 году составила       

20 %, а к 1715–1716 году приблизилась к 30 %. П. Милюков в «Истории 

государственного хозяйства» утверждает: «средняя убыль населения     

в 1710 г. сравнительно с последней Московской переписью, равнялась     

40 %». Генерал Штефон в книге «Национальная военная доктрина» 

писал, что петровские достижения, были приобретены «ценою 

разорения государства». 
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2. Деятельность Петра I по отношению к русскому народу. 

 Система управления России при Петре I базировалась на практически 

абсолютной личной власти Петра I. При этом основными мотивациями 

царя были его личные амбиции, которые не включали в себя заботу о 

благоденствии народа. Вред деятельности Петра I для русского народа 

обусловлен тем, что Царь не любил русских людей, не стремился делать 

им благо. Неуважение Петра I к русским людям проявлялось в том, что 

он говорил, что имеет дело не с людьми, а с животными, которых хочет 

переделать в людей.  

 Царь ввел на Руси рабство. До 

Петра I крестьяне были прикрепле-

ны только к земле, он прикрепил их 

к помещикам (рабовладельцам). 

 По указам Петра I огромный фонд 

государственных поместных земель 

сделался собственностью дворян. 

 Многократно усилилось угнетение 

народа, и прежде всего крестьян. Они 

облагались всевозможными сборами 

и налогами, что не позволяло им 

нормально жить. Происходило 

разрушение права частного владения 

землей, вследствие введения уравни-

тельного подушного налога на 

государственных крестьян. Для сбора 

налогов было сформировано порядка 150 армейских команд, которые 

наводили страх на все население России. Помимо высоких налогов 

проводились ежегодные ректорские наборы, повышались старые денежные 

сборы, вводились новые. 

 На крестьян возлагались различного рода повинности. Они 

использовались при строительстве городов, мануфактур, мостов, дорог. 

Привлекаемые к работам крестьяне жили в ужасных условиях, что 

обусловливало их высокую смертность. Люди работали в воде, холоде, 

они гибли сотнями от недоедания, непосильной работы, от заразных 

болезней. Иностранцы утверждали, что среди работающих на 

строительстве Петербурга крестьян смертность достигала 60–70 %. 

Утверждалось, что при возведении Петропавловской крепости погибло 

около 60 000 крестьян. Крестьяне направлялись на работы в 

мануфактурах, где работа рабочих была схожа с рабским трудом. 

Указом 1736 г. Петр I навечно прикрепил пришлых и их семьи к 

мануфактурам. 
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3. В процессе правления Петр I проявлял по отношению к 

народу жестокость и репрессии. Последнее видно из следующих фактов: 

 При Иване IV смертная казнь применялась в отношении лишь трех 

видов преступлений. За время правления Петра I число преступлений, 

подвергаемых смертной казни, выросло до 200. 

 При Петре были введены такие одиозные казни, как колесование и 

четвертование. В армии была введена палочная дисциплина; избиение 

плетьми или батогами. 

 Жестокость Петра I проявилась при подавлении Стрелецкого бунта 

(которого возможно и не было). Петр I казнил около 1500 стрельцов, 

причем самым жестоким и мучительным образом. За один осенний 

день 1698 г. было казнено 200 стрельцов, при этом Петр I лично рубил 

головы и заставлял быть палачами его сановников. 

 Еще больше крови было пролито при подавлении восстания под 

руководством Кондратия Булавина. По оценке князя Долгорукого, 

руководившего карательными операциями, было уничтожено более     

23 000 человек. 

 

 

4. Система управления России 

при Петре I базировалась на 

установлении режима практически 

абсолютной личной власти Петра. 

Последнее предопределило созда-

ние в России военно-полицейского 

государства, которое базировалось 

на следующем: 

 армии; 

 судебной системе; 

 фискальной системе для контроля 

всех направлений деятельности. 

 

 
 

По словам Е. В. Анисимова и В. О. Ключевского, при Петре было 

сформировано фискально-полицейское государство с его произволом, его 

презрением к законности и человеческой личности, с притуплением нравственного 

чувства.  
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Основную роль в создании и поддержании этого нового режима играла 

армия, которая теперь размещалась непосредственно среди населения, в домах 

крестьян и горожан. Армия осуществляла военно-полицейский надзор за 

населением. Петр I предоставил исключительные карательные права в отношении 

любых категорий населения (гвардейцы получили право по своему усмотрению 

ковать в железо даже губернаторов). Судопроизводство и законы, введенные 

Петром, не «вершили суд», а «учиняли розыск» – то есть выбивали показания под 

пытками. Как пишет историк Н. А. Рожков, при Петре I были «отменены суды и 

очная ставка – вместо судов и очных ставок во всех гражданских делах введен 

розыск». Были ликвидированы принципы судопроизводства (XVI века), включая 

неприкосновенность личности, использование суда присяжных (целовальников). 

По мнению Е. В. Анисимова, эти законы, ограничившие передвижение подавляю-

щего числа жителей страны. Любой крестьянин и горожанин, который отдалился 

от места жительства более чем на 30 верст, теперь считался беглым и подвергался 

жесточайшему наказанию. Фактически судопроизводство и законы, введенные 

Петром, по существу узаконили и сделали нормой произвол над любым человеком 

со стороны помещика, чиновника и гвардейского офицера. Гвардейские тройки 

(майор, капитан и поручик), учрежденные Петром I для судопроизводства, 

рассматривали дела не по закону, а «согласно здравому смыслу», что является 

примером судебного произвола. 

Для контроля над исполнением решений на местах с 1711 года учреждалась 

должность фискалов, которые должны были «тайно проведать, доносить и 

обличать» все злоупотребления как высших, так и низших чиновников, 

преследовать казнокрадство, взяточничество, принимать доносы от частных лиц. 

Во главе фискалов стоял обер-фискал, назначавшийся царем и ему 

подчинявшийся. Обер-фискал входил в состав Сената и поддерживал связь с 

подчиненными. 
 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать следующий вывод: 

Военно-полицейское государство Петра I несло русскому народу 

репрессии и угнетение. За время правления Петра русского народа стало 

меньше на 25 %. Деятельность Великого князя Всея Руси принесла 

русскому народу не Благо, а Зло.  
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1.4. Царь Николай II 

 

 
Николай II был старшим сыном 

императора Александра III и императрицы 

Марии Федоровны. К сожалению, за время 

своего правления царь Николай II 

совершил ряд грубых ошибок, основные из 

которых заключались в следующем: 

 царь, будучи излишне самоуве-

ренным, считал, что его власть от 

бога и не хотел делиться ею ни с 

кем; 

 он не смог правильно оценить 

нарастание противоречий между 

царской властью и народом и 

принять меры по их разрешению. 

 

 

В целом народ России жил плохо. 

В 1900–1902, 1906, 1907, 1908 и 1911 годах в России процветали голод и 

смерть. Продолжительность жизни людей была около 30 лет. 

Недовольства народа политикой властей нашло отражение в массовых 

беспорядках в Полтаве и Харькове (1902 г.), которые были подавлены полицией и 

войсками. Поместное дворянство, сельская, городская интеллигенция, представи-

тели промышленности начали требовать введения в государстве парламента. 

Собрание представителей земств 20 ноября 1904 г. большинством потребовало 

введение конституции. Однако царь не понимал нарастания противоречий между 

царской властью и народом и собирался проводить серьезные реформы. Так на 

совещании в декабре 1904 г. он отклонил предложение по созыву Государственной 

Думы с совещательными правами. Царь не хотел введения в России 

представительного правления. Он сказал графу Витте: «Я никогда, ни в каком 

случае не соглашусь на представительный образ правления, ибо я его считаю 

вредным для вверенного мне Богом народа». При этом он не соглашался на 

представление умеренному земскому движению больших полномочий для 

местного самоуправления, реформ в крестьянском вопросе и в школьном 

образовании, а также свободы печати и собраний. 
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Недостаточная компетентность царя, его излишняя самоуверенность, 

нежелание ввести представительное правление, усложняли внутриполитическую 

жизнь страны. Важнейшей ошибкой властей явилось то, что для подавления 

недовольства народа власть не могла найти реальные компромиссные пути 

разрешения противоречий, а проводила репрессии. Все это приводило к тому, что 

кризисная ситуация в России нарастала. Как способ разрешения этих противоре-

чий, произошла первая русская революция. 

Революция 1905–1907 гг. в России ставила задачи буржуазно-

демократического преобразования страны:  

 свержение самодержавия; 

 установление демократической республики; 

 ликвидация феодально-крепостнических пережитков; 

 ликвидация сословного строя и помещичьего землевладения. 

Под напором революции Царь ввел конституцию и ответственное 

правительство. 

В изданном царском манифесте от 17 октября Николай II 

повелел среди прочего: 

 Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на 

началах действительной неприкосновенности личности, свободы 

совести, слова, собраний и союзов. 

 Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог 

воспринять силу без одобрения Государственной Думы и чтобы 

выбранным от народа обеспечена была возможность действительного 

участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от нас 

властей». 

23 апреля 1906 года были утверждены «Основные государственные 

законы Российской империи», предусматривавшие новую роль Думы в процессе 

законодательства. Фактически манифест знаменовал конец русского самодержавия 

как неограниченной власти монарха и приводил к созданию законодательной 

Государственной Думы. 
 

Однако эти решения Царя оказались временными уступками. Дальнейшая 

политика Царя заключалась в репрессиях и проведении некоторых уступок, что 

позволило загасить революцию.  

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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После спада революции 

(январь 1906 г. – 3 июня 1907 г.) Царь 

отменил ранее принятый манифест и 

разогнал 1-ю и 2-ю Государственные 

Думы. Реформы Столыпина (палач 

восстания 1905–1907гг.) для народа 

имели сомнительный успех. Так 1911 

году в России был голод – умерло 

около 2 миллионов человек. При этом 

в 1911–1912 годах в Россию экспорти-

ровалось по 11,4 млн тонн зерна. На 

голод Николай II реагировал 

усилением репрессий и введением 

цензуры. 

 

 

В дальнейшем самоуверенность царя привела к огромной ошибке – войне 

с Германией. В этой войне не было реальных интересов. Германия стремилась к 

миру. Бисмарк вел переговоры в Финских шхерах и заключил договор с Россией по 

недопущению этой войны. Однако царь не предпринял никаких мер по реализации 

этого договора, допуская вступление России в войну. 

Война с Германией, ухудшение положения народа, неразрешение 

кризисных противоречий стали причиной вспыхнувшей Февральской революции.  

Восстание показало, что царь Николай II потерял поддержку основной 

массы населения. Результатом переворота стало низложение царя и борьба за 

власть между временным правительством, большевиками и представителями 

других партий и группировок. 

Правление Николая II не принесло русскому Благо. 

Своими действиями он не обеспечил безопасность Государства, 

приемлемые условия жизни для народа. Царь не смог разрешить кризисные 

противоречия между властью и своими подданными, что привело к революции в 

России и, как следствие, к большим жертвам среди населения. Ввиду этого считаю, 

что деятельность царя Николая II принесла русскому народу Зло. 

  


