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В XVI веке на Руси динамичным образом формировалась общественная мысль. Значи-
тельный вклад в развитие российской духовно-политической мысли внёс царь Иван IV [4].
Литературная деятельность Ивана IV позволяет изучить его воззрения на общество XVI ве-
ка. В его посланиях содержатся идеи о характере политической власти, роли царя в го-
сударстве, взгляды на конфликт. Кроме того, в работах Ивана Грозного находят своё
отражение представления о «западном» мире. Образ Запада в сознании первого русского
царя включает его представления о самом себе как акторе международной политической
арены, представления о западных правителях и об укладе дипломатических взаимоотно-
шений в целом. Основными источниками исследования являются послания Ивана IV.

Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским является одним из важнейших источ-
ников в изучении жизни первого русского царя. На основе изучения писем царя можно
сделать выводы о взглядах на политику Польского королевства и Великого княжества
Литовского в Ливонской войне (1558-1583 гг.). Царь Иван Васильевич представляет го-
сударство противника как врагов христианской веры: «Аще бы и кристияне были в техъ
странахъ, и мы воюемъ по прародителей своихъ обычаю, яко же и прежде сего многажды
случилося; ныне же вемы, в техъ странахъ несть християнъ, разве малейшихъ служителей
церковныхъ и сокровенныхъ рабъ Господнихъ. К сему убо и литовская брань учинилася
вашею изменою и недоброхотствомъ и нерадениемъ безсоветнымъ» [2]. С точки зрения
конфликтологии, религиозные противоречия, как и любые другие разногласия на почве
ценностей, способствуют эскалации конфликта [1]. Кроме того, огромным недостатком
польско-литовского государства, где значительную роль играли представительные дво-
рянские органы, Иван IV считает отсутствие самодержавного устройства: «A о безбож-
ныхъ языцехъ, что и глаголати! Понеже те все царствии своими не владеютъ: какъ имъ
повелятъ работные ихъ, тако и владеютъ» [2].

Схожую проблему ограниченности власти государя Иван Грозный выделяет и в Ан-
глии. Уверенность Ивана Грозного в необходимости сильной царской власти иллюстриру-
ется, например, его обращением к английской королеве Елизавете с осуждением ограни-
ченности её власти: «Ажно у тебя мимо тебя люди владеют. . . » [3].

В свою очередь, к шведскому королю Юхану III русский царь относился с откровен-
ным презрением, ведь новая шведская династия, представителем которой и был Юхан, -
«мужичей родъ» [2]. Древность рода московских правителей Иван Васильевич подчерки-
вал и в переписке с новым королем Речи Посполитой Стефаном Баторием. Уверенный в
том, что род Рюриковичей восходит к римскому императору Августу, русский царь утвер-
ждал, что на Руси правители одной династии у власти уже 717 лет, а Стефан Баторий у
власти, по словам Ивана IV, со «вчерашнего» дня: «Государствуем от великаго Рюрика
717 летъ, а ты вчера на таком великом государстве, в своем роду первое тебя по Божей
милости обрали народи и станы королевства». [2]

В заключение можно сделать вывод о принципах восприятия Запада Иваном Гроз-
ным. Царем выстраивалась определённая иерархия, по которой Российское государство
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ставилось выше Речи Посполитой, Англии и Швеции. Главным доказательством для Ива-
на Васильевича был тот факт, что только в России сохранилась истинная православная
вера. Другие аргументы носили политический характер: отсутствие династических прав
на владение престолом и ограниченность власти представительными органами.
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