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ГЛАВА 2. ЦАРЬ ИВАН IV ВАСИЛЬЕВИЧ ГРОЗНЫЙ 

Царь Иван IV Васильевич 

Грозный, государь, великий князь 

московский и всея Руси с 1533 го-

да, первый царь всея Руси, сын 

великого князя Василия III (Рю-

риковича) и княгини Елены Глин-

ской (литовская княжна). Родился 

25 августа 1530 года в селе Коло-

менское под Москвой, скончался 

18 (28) марта 1584, Москва. 

Номинально Иван стал пра-

вителем в 3 года. По решению 

великого князя Василия III пра-

вил с участием круга приближенных лиц – «Избранной Рады». 

Иван IV рос в обстановке борьбы за власть между враждующи-

ми 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 бояр-

ском, и среди народа у него одно чувство:  

«Да властвую, как Всевышний указал властвовать своим ис-

тинным Помазанникам». 

Что было сделано для России: 

 Обеспечения безопасности государства. 

 Совершенствование государственного строительства. 

 Совершенствование жизни русского народа. 
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Главным в деятельности Ивана IV было обеспечение безопас-

ности России, расширение ее границ: 

 Впервые появилась регулярная армия (и первая в мире во-

енная 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 крым-

ских татар, возглавляемых ханом Девлет I Герайем. 

2.1. Завоевание Казани 

В первой половине XVI века 

Казанское ханство вело постоянные 

войны с Московской Русью (казан-

ские ханы совершили около сорока 

походов на русские земли, в основ-

ном в регионы Нижнего Новгорода, 

Вятки, Владимира, Костромы,        

Галича, Мурома, Вологды). 

Москва поддержала лояль-

ного Руси касимовского правите-

ля Шах-Али, который, став ка-

занским 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. 
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Иван IV возглавил три похода на Казань. 

Во время первого (зима 1547–1548 годов) из-за ранней оттепе-

ли в 15 верстах от Нижнего Новгорода под лед на Волге ушла осад-

ная 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, воору-

жение включало 150 пушек. 

Казанский кремль был взят штурмом. Хан Едигер-Магмет был 

захвачен русскими воеводами. 

Историк И. И. Смирнов считает, что «Казанский поход 1552 г. 

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 архи-

ерейской 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 ни-

чего; а кто лихо чинил, тому Бог мстил; а их государь пожалует, а 

они бы ясаки платили, якоже и прежним казаньским царям».  
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2.2. Завоевание Астраханского ханства 

В начале 1550-х годов Астраханское ханство являлось союзни-

ком 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.  

К власти был приведен хан Дервиш-Али, обещавший под-

держку 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 подчине-

но 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 прости-

раться 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. 
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2.3. Разгром крымских татар, возглавляемых          

ханом Девлет Гирейм 

В 1563 и 1569 годах вместе с ту-

рецкими войсками Девлет I Гирей со-

вершил два безуспешных похода на 

Астрахань. Во втором походе участво-

вал и турецкий флот. Для усиления 

своего влияния на Каспии турки пла-

нировали построить канал между Вол-

гой и Доном. Однако после 10-дневной 

осады Астрахани поход закончился 

безрезультатно.  

Начиная с 1567 года активность Крымского ханства стала нарас-

тать, походы совершались каждый год. 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: 

 Большие ресурсы страны были направлены на ливонскую войну. 1.

 Последствия опустошительного вторжения 1571 г. 2.

 Эпидемии чумы по-прежнему ощущались. 3.

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

 Русские полки испытывали серьезные затруднения в снабже-

нии продовольствием. 

 Внутриполитическое положение в стране было сложным: 

борьба с местной знатью, подавление восстания местной       

феодальной знати в Поволжье. 
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В такой трудной обстановке шла в Русском государстве подго-

товка 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 по-

граничной службы. С 1 апреля 1572 г. стала действовать новая си-

стема пограничной службы, при этом учитывался опыт прошлогод-

ней борьбы с Девлет Гирайем. В январе–феврале 1571 г. в Москву 

съехались со всех пограничных городов служилые люди, дети бояр-

ские, 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 Воро-

тынским 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 посто-

янной 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 отече-

ственных воинских уставов). 

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 Ка-

зани 1552 г. Воротынский в критический момент сумел отразить ата-

ку 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.                  
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В 1550–1560 гг. М. И. Воротынский руководил строительством обо-

ронительных сооружений на южных рубежах страны и наладил 

сторожевую службу для отражения нападения татар. 28 июля 

огромная орда (120 тыс. воинов) переправилась через Оку и, отбро-

сив русские полки, устремилась к Москве. Князь М. И. Воротын-

ский 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: 

 Руководить русским воинством по борьбе с крымским ханом 1.

Девлет Гирайем Иван IV поручил боярину Михаилу Ивано-

вичу Воротынскому (ок. 1510–1573). 

 Успехами русской разведки. Благодаря разведке русское          2.

командование было своевременно поставлено в известность           

о движении 120-тысячной армии Девлет Гирайя и его              

дальнейших действиях. 

 Передовой полк русской армии во главе с Хворостининым    3.

пошел следом, нападая на татарские арьергарды. В этих усло-

виях Хан был вынужден повернуть назад. Татары устреми-

лись на русский передовой полк. 

 Русские воины стали отступать, заманивая татар на укрепле-4.

ния, где располагались стрельцы, пушки, пищали. Этими 

укреплениями была подвижная крепость из деревянных           

щитов (гуляй-город). 

 Залпы русских пушек, пищалей, стрелявших в упор, остано-5.

вили 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. 
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После ряда небольших стычек 31 июля Девлет Гирай начал 

решающий штурм гуляй-города, но он был отбит. Его войско понес-

ло большие потери, в том числе был взят в плен крупный воена-

чальник и правая рука крымского хана Дивей-мурза. 

В результате крупных потерь крымцы отступили. На следую-

щий 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, защищав-

ших подножие холма у Рожайки, понесла серьезные потери и рус-

ская конница, оборонявшая фланги. Но приступ был отбит – крым-

ская 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 предпри-

нял 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 
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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: 

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

у деревни Молоди, недалеко от современного города Подоль-

ска. Спешившиеся конники подступали под деревянные сте-

ны, раскачивали их – «и тут много татар побили и рук поотсе-

кали бесчисленно много». 

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

гуляй-города и ударили на обессилевшего противника, орда 

обратилась в паническое бегство, татар преследовали и руби-

ли до берегов Оки – крымцы еще никогда не терпели такого 

кровавого поражения. 

Битва при Молодях была Великой под руководством царя             

Ивана IV, великой победой самодержавия: абсолютная власть смогла 

собрать все силы в один кулак и отразить страшного врага. 

Потерпев страшное поражение, крымцы 20 лет не осмелива-

лись показываться на Оке. Восстание казанских и астраханских та-

тар 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 пра-

вильной стратегии русских войск высокому уровню их оснащенно-

сти, 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.  
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2.4. Русско-шведская война 1554–1557 гг. 

20 января 1556 года 20–25-тыс. 

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 бы-

ло принято Иваном IV. 

25 марта 1557 года было       

заключено Второе Новгородское 

перемирие на сорок лет, восстано-

вившее границу, определенную 

еще Ореховским мирным догово-

ром от 1323 года, и утвердило           

обычай поддерживать дипломати-

ческие отношения через новгородского наместника. 

2.5 Полоцкий поход Ивана Грозного. 

В 1560 г. завершился первый этап Ливонской войны – время 

побед войск Русского царства. С этого времени начала осложняться 

международная обстановка в Балтийском регионе. 

В 1561 году Ревель присягнул на верность королю Швеции Эрику 

XIV и в то же время земли Ливонии, ещё не занятые войсками Русского 

царства, перешли под протекторат Великого княжества Литовского 

В 1561 году началась русско-литовская война. Кампании 1561 

и 1562 годов не принесли решающего успеха ни одной из сторон – 

победы русских войск под Перновом и Тарвастом были уравнове-

шены тактической неудачей в бою под Невелем. 

Конфликт возник из-за желания царя Ивана получать дань с 

Ливонской конфедерации (бывшего Ливонского ордена), рижского 
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архиепископства. С этих государств Иван Грозный решил получить 

дань за своих предков, которые испокон веков в Полоцке с этих        

земель получали четвертину от всех доходов. 

Попытка сватовства Ивана IV к Екатерине Ягеллонке, сестре 

великого князя литовского Сигизмунда Августа, окончилась неуда-

чей – в 1562 году Екатерина Ягеллонка вышла замуж за Юхана, 

герцога Финляндского, брата Эрика XIV. Неудача была неприятной 

для Ивана IV, так как он считал происхождение шведских королей 

низкородным. Всё это лишь углубило взаимные противоречия между 

Великим княжеством Литовским, Швецией и Русским государством. 

Проведённые в начале 1562 года русско-литовские переговоры 

к заключению перемирия не привели. Более того, Сигизмунд         

Август вёл переговоры с крымским ханом Девлетом I Гиреем, чтобы 

тот осенью-зимой 1562 года вторгся в земли Русского царства.  

Всё это привело к тому, что  русские претензии на Ливонию 

были поставлены под сомнение. Разрешить все противоречия  в во-

просе принадлежности Ливонии мог решающий военный успех. 

Выбор Полоцка, как объекта военного определялся тем, что 

Полоцк в XVI веке был крупнейшим и богатейшим городом Велико-

го княжества Литовского, здесь русская армия могла рассчитывать 

на огромную добычу. Кроме того, при установлении контроля над 

Полоцком и течением Западной Двины Русское государство полу-

чило бы возможность для прямого сообщения с Ливонией из             

Смоленска по удобному речному пути. Кроме этого Полоцкая земля, 

издревле считалась Рюриковичами одной из своих главных вотчин, 

отторгнутых Литвой. 

Иван IV любил облекать свои политические и военные акции в 

форму священной войны против врагов веры и церкви.                            

В поход Иван IV взял из своей казны полоцкую святыню, крест св. 

Евфросинии Полоцкой, вернув его на место первоначально вклада, 

в Спасский монастырь. 

Полоцкий поход был официально мотивирован «многими не-

правды и неисправления» Сигизмунда Августа и беспокойством 
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Ивана IV «о святых иконах и о святых храмех свяшеных, иже без-

божная Литва поклонение святых икон отвергше, святые иконы 

пощепали и многая ругания святым иконам учинили, и церкви ра-

зорили и пожгли, и крестьянскую веру и закон оставльше и по-

правше, и Люторство восприашя». 

Подготовка к походу на Полоцк началась в сентябре 1562 года. 

30 ноября основная группировка русских войск во главе с Иваном 

IV вышла из Москвы и 4 декабря прибыла в Можайск, откуда были 

отданы последние распоряжение войскам двигавшимся из разных 

городов. Общий сбор войск был назначен на 5 января 1563 г. 

в Великих Луках.  В Великих Луках было завершено формирование 

полков, и 9 января началось выдвижение русской армии к Полоцку, 

полки выходили с интервалом в один день, чтобы не было «воин-

ским людем истомы и затору». В летописях указывается числен-

ность 280 000 ратников, 80 900 обозных людей и 200 пушек, но эти 

данные сильно преувеличены. Однако общая документально за-

фиксированная численность войск, включая «царев полк», состав-

ляла 31 206 чел. Армией командовал лично Иван IV. Войскам было 

приказано не высылать фуражиров, все запасы везлись с собой, в 

целях сохранения внезапности. Однако в Полоцке вскоре узнали о 

приближении противника, о чём было сообщено великому гетману 

литовскому Н. Я. Радзивиллу, великий князь Сигизмунд Август в 

то время находился в Польше на сейме в Пётрокове. Узнав, что вне-

запного нападения не получится, Иван IV предложил полоцкому 

воеводе С. С. Довойне сдать город, однако не получил ответа, более 

того, пленный, отпущенный в Полоцк с этим посланием, был каз-

нён. 30 января, из последнего походного лагеря в 5 милях от города, 

Иван IV приезжал смотреть на Полоцк. 

Невиданное по мощи московское войско собиралась неподале-

ку от Великих Лук, оно состояло из 70000–80000 воинов, половину 

которого составляли азиатские подданные царя Ивана, вооружен-

ные холодным оружием. Артиллерия была представлена почти 200 

орудиями, в том числе и особой мощности. 
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31 января город взят в осаду. Первоначально предполагалось 

вести наступление на город из Задвинья по льду Зап. Двины, так 

как окольный город – «Великий Острог» не имел стен со стороны 

реки, поэтому в Задвинье расположились самые боеспособные части 

русской армии – государев полк, полк правой руки и передовой 

полк. С первого дня осады велась двухсторонняя артиллерийская 

перестрелка, носившая локальный характер. Однако, 3 февраля на 

Западной Двине изменилась ледовая обстановка и план осады 

пришлось изменить, государев полк передислоцировался в между-

речье р. Полоты и Зап. Двины для ведения наступления уже через 

укрепления Великого Острога. 

На помощь Полоцку от Минска выступила армия Великого 

княжества Литовского под командованием великого гетмана Н. Я. 

Радзивилла, численность армии была незначительной, 2500–3500 

чел. и 20–25 полевых орудий. Поэтому прямого сражения Радзи-

вилл не планировал, находясь на расстоянии не менее 8 миль от 

Полоцка. Против него были посланы царевич Ибак с воеводами 

князем Ю. П. Репниным и князем А. И. Ярославовым, при прибли-

жении которых Радзивилл, отступил, они же, не преследуя его, 

вернулись к Полоцку. 

4–5 февраля против городских стен начали сооружать осадные 

укрепления и устанавливать орудия, до этого русская артиллерия 

базировалась в основном у монастыря св. Георгия в междуречье 

Полоты и Западной Двины. 5 февраля русскими войсками была 

предпринята первая попытка штурма. Стрельцам И. Голохвастова 

удалось захватить башню над Зап. Двиной, но они были выбиты от-

туда, потеряв 30 чел. В этот же день производился первый крупно-

масштабный артиллерийский обстрел города, который длился до 

вечера. После этого обстрела осаждённые начали переговоры, чтобы 

затянуть время и, избавив город от обстрела, дождаться подхода        

Н. Я. Радзивилла. Переговоры велись в течение 5–8 февраля.            

Русские войска  в ночь с 5 на 6 февраля установили осадные орудия 

у самых стен города. Вечером 7 февраля к Полоцку подошла рус-
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ская тяжёлая артиллерия и Иван IV на переговорах потребовал 

безоговорочной капитуляции. 8 февраля переговоры были оконча-

тельно сорваны, так как кто-то выстрелил в царского посла. 

8 февраля начался обстрел города тяжёлой артиллерией.           

Так как орудия были установлены практически вплотную к стенам 

Великого Острога, они просто разламывали их, пробивая насквозь. 

В это время был убит ротмистр Голубицкий. 9 февраля С. С. Довой-

на принял решение, которое считают основной причиной быстрого 

падения Полоцка, – оставить и сжечь Великий Острог. Ротмистры 

Варшевский, Верхлинский, Хелмский и молодой магнат Я. Я. Гле-

бович настаивали на продолжении обороны Великого Острога.          

Глебович предлагал выдать оружие «чёрным людям» – простым 

жителям окрестностей Полоцка, и самому возглавить их в крупной 

вылазке против русских войск, чтобы уничтожить осадные орудия. 

Предложения ротмистров и Я. Я. Глебовича не были приняты, Ве-

ликий Острог подожжён и оставлен – гарнизону, полоцким горожа-

нам и боярам Полоцкого воеводства пришлось отступить в Полоц-

кий замок, а 10 000–25 000 «чёрных людей» сдаться в плен. Начался 

большой пожар, в котором сгорело 3000 дворов, русские войска на 

плечах осаждённых пытались ворваться в замок и среди пожара за-

вязался упорный бой, шедший с переменным успехом, пока не по-

дошло подкрепление во главе с Д. Ф. Овчининым и Д. И. Хворости-

ниным, которым удалось оттеснить осаждённых в замок, но не уда-

лось с ходу взять его. Пленные «чёрные люди» показали осаждаю-

щим большие запасы продовольствия, спрятанного в лесных тайни-

ках около города, что оказало большую помощь русской армии. 

9–10 февраля тяжёлая артиллерия была установлена напро-

тив Полоцкого замка на пожарище Великого Острога, в Задвинье и 

Заполотье. 10–14 февраля орудия били без перерыва целые сутки. 

Ядра разбивали замковую стену, достигая противоположной.                   

В ночь с 12 на 13 февраля защитники замка предприняли вылазку 

всеми силами с целью уничтожения русской артиллерии, однако 

вылазка не удалась. После непрекращающегося обстрела в течение 
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13–14 февраля в полоцком замке начался сильный пожар. К тому 

времени ядрами было разбито 1/5 часть стен замка, а в ночь с 14 на 

15 февраля русские стрельцы, подобравшись к стенам, ещё и подо-

жгли их в нескольких местах. 

За несколько часов до рассвета 15 февраля русские войска 

начали подготовку к генеральному штурму, положение защитников 

замка было безнадёжным. Из города вышел полоцкий епископ          

Арсений, через него С. С. Довойна просил о переговорах, Иван IV 

потребовал прибытия для этого самого Довойны. Переговоры шли 

до вечера 15 февраля и закончились капитуляцией города на усло-

виях сохранения жизни и имущества осаждённых. 

В «Разрядной книге 1550–1636 гг.» записано: 

«Февраля в 14 день приказал государь бояром, которые у 

наряду, а велел часы за три до свету в пяти и во шти местех город 

зажечь где пригоже. И по государеву указу город зажгли во многих 

местех. И государь велел владыке коломенскому и архимориту и 

игумену начать молебны и свой государев полк велел устроить.       

А князю Володимеру Ондреевичю и царю Семиону и царевичем и 

бояром и воеводам велел полки строити и стать всем около города 

ополчася. И прислали к государю от наряду бояре князь Василей 

Серебреной да князь Михайло Репнин, Шафра Фетцова, что города 

литовские люди кличут и город здают. И после тово прислали к гос-

ударю Ивана Кабылина и знамя полотцкое прислали, что литов-

ские люди знамя отдали, просят у государя милости, город здают». 

После получения известия о сдаче Полоцка Н. Я. Радзивилл со 

своим корпусом отступил для прикрытия столицы Великого княже-

ства Литовского – Вильны, так как ожидал дальнейшего продви-

жения русских войск в этом направлении. 

Иван IV выполнил условия капитуляции Полоцка лишь частич-

но. Польскому гарнизону был обеспечен почётный свободный отход с 

развёрнутыми знамёнами. Более того, командиры-ротмистры получи-

ли богатые дары в виде соболиных шуб, подшитых драгоценными тка-

ням Такое отношение Ивана IV к полякам объясняется его нежелани-
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ем вступления в войну Польши, он планировал вести военные дей-

ствия только против Великого княжества Литовского. 

Полоцк был взят войсками Ивана Грозного 15 февраля 1563 года. 

15 февраля 1563 литовский город Полоцк капитулировал по-

сле непродолжительной осады и массированного артиллерийского 

обстрела русскими войсками Ивана Грозного.  

В осаде принимала участие самая крупная в Европе гаубица – 

«Кашпирова пушка», весом 1200 пудов и калибром в 20 пудов. 

2.6. Ливонская война 1558–1583 гг. 

Русский царь стремился обеспечить себе выход России к Балти-

ке 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 Поль-

шей, 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 во-

енных действий войскам сопутствовал успех. 

На первом этапе войны (1558–1561) были взяты несколько горо-

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

Однако в условиях борьбы с Крымом Московское правитель-

ство предоставило Ордену перемирие и одновременно снарядило 

экспедицию против Крыма. Воспользовавшись передышкой, ливон-
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ские 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 перемен-

ным успехом. 

Высшим достижением России в Ливонской войне было овладе-

ние Полоцком в феврале 1563 года, после чего последовали воен-

ные 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. 

В 1569 году Польша и Литва объединились в единое государ-

ство – 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 Посполи-

той начался период бескоролевья. В борьбе претендентов за престол 

победу одержал трансильванский князь Стефан Баторий в 1576 г. 

Стефан Баторий создал антирусский союз и собрал значительную 

армию. 

Третий этап Ливонской войны (1679–1583) начался с вторже-

ния польского короля Стефана Батория в Россию. Одновременно 

России пришлось вести борьбу и со Швецией. 
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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 не-

удачу в войне с Россией. Тем временем военные действия продол-

жались 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 утра-

тило 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 захвачен-

ные русские города. Россия сохранила участок побережья Финского 

залива с устьем Невы. 

Окончание Ливонской войны не дало России выхода к Балтий-

скому морю. 

Причинами поражения в тяжелой 25-летней Ливонской       

войне было: 

 Ливония, Литва, Польша, Швеция выступали единым фрон-1.

том против России. 

 Экономических ресурсов России по ведению войны на Западе 2.

и на Востоке было недостаточно.  
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2.7. Собор примирения 

Первый Земский собор – «Собор примирения» был созван 27 фев-

раля 1549 года. Это был первый орган сословного представительства 

при центральной власти в России в XVI−XVII веке. Инициатором созы-

ва Собора выступал Иван IV Васильевич по совету митрополита Мака-

рия, с целью решения важных государственных дел в сложной обста-

новке после боярского правления и Московского восстания 1547 г.             

За время боярского правления в государстве произошел некий разлад, 

участились беспорядки в боярской среде, распри между знатными ро-

дами. Каждый удельный князь стремился обладать большей властью, 

что привело к сложной обстановке в стране. Участники Собора обра-

щались с просьбой прекратить распри и простить друг другу обиды и 

«неправды» времени боярского правления. Царь Иван Васильевич 

выступил с программой консолидации господствующего класса и 

внутреннего реформирования. В дальнейшем программа реформиро-

вания была успешно реализована.  

На первом Земском соборе рассматривалось два основных во-

проса: отмена кормлений, злоупотребления чиновников на местах.  

Земский собор давал возможность царю лавировать между         

боярами и дворянами.  

Новым было и введение на Земском соборе решения «давать суд» 

обратившимся с челобитными на бояр. Для этих целей была органи-

зована Челобитная изба. Назначение Челобитной избы заключалось 

не только в рассмотрении жалоб на имя государя от служилых людей 

и простого люда, но и принятие решения по ним.  

«Собор примирения», свидетельствовал о возникновении цен-

трального сословно-представительного учреждения, преобразова-

нии Русского государства из абсолютной в сословно-

представительную монархию.  
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2.8. Результаты деятельности царя Ивана IV 

Если кратко подытожить результаты деятельности царя Ивана 

IV, то можно выделить следующее: 

 Произошло укрепление безопасно-1.

сти Государства: 

 Присоединены Казанское и Астра-

ханское ханства. Обеспечен выход 

России на Кавказ, Урал, Западную 

Сибирь. 

 Нанесено сокрушительное пора-

жение крымским татарам. 

 В результате деятельности              

Ивана IV территория страны уве-

личилась 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. 

 Больших успехов добилось Государственное строительство при 2.

Иване IV. 

В 1549–1560 годах он осуществил ряд важных реформы в обла-

сти 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 борь-

бы 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 (губ-

ная, земская и другие реформы). 

 Сформированы важнейшие приказы: Челобитный, Посоль-

ский, Поместный, Стрелецкий, Пушкарский, Бронный, Раз-

бойный, 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 осуществле-

ние 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 ста-

рой родовой аристократии и укреплены позиции поместного 

дворянства. 

 Введено бесплатное начальное образование (церковные школы). 

 Введен медицинский карантин на границах. 

 Организовано местное выборное самоуправление, вместо воевод. 
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 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 торго-

вые отношения России с Англией через Белое море и Север-

ный Ледовитый океан. В 1553 году экспедиция английского 

мореплавателя Ричарда Ченслера обогнула Кольский полу-

остров, 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», получившая впоследствии моно-

польные торговые права от царя Ивана IV. 

 При Иване IV был существенный рост благосостояния народа. 3.

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 вы-

плачиваемых налогов за время царствования Ивана IV, кото-

рый составил несколько тысяч (!) процентов. 

 За все время царствования Ивана IV не было ни одного каз-

ненного без суда и следствия, общее число «репрессирован-

ных» составило от трех, до четырех тысяч. 
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В этих условиях интересно отметить, как Запад относился к 

царю. В наставлениях послам указывалось, что царь – трезвен-

ник, неприятно умен, пьяных не выносит категорически, и даже 

запретил распитие алкоголя в Москве, в результате чего 

«нажраться» можно только за городом, в так называемых «налив-

ках» (месте, где наливают). При этом в оценках деятельности ца-

ря 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 пол-

ностью сохранившиеся в синодиках поминальные списки отмеча-

ют 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. 

  


