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тура развивалась как часть европейской культуры. Ее успехи 
в сфере летописания и книгопечатания, литературы, живопи
си и архитектуры, прикладных искусств были весьма значи
тельны. Национальное сознание переживало подъем. Далекая 
Московия ощутила ветры европейской Реформации.

Объединение русских земель не привело к немедленному ис
чезновению традиций и порядков раздробленности. Земли, при
знавшие власть Москвы, были экономически разобщены. Об
щество живо ощущало потребность реформировать отжившие 
институты управления. В России нарождалось самодержавие.

То была трудная и трагическая эпоха. С этой эпохой не
разрывно связана личность Ивана IV Васильевича Грозного, 
первого русского царя. Его фигура издавна привлекала вни
мание историков и писателей, художников и музыкантов. В 
глазах одних он был едва ли не самым мудрым правителем сред
невековой России, в глазах других — подозрительным и жес
токим тираном, почти сумасшедшим, проливавшим кровь ни 
в чем не повинных людей. Едва ли в русской истории найдет
ся другой исторический деятель, который получил бы столь 
противоречивую оценку у потомков.

Кем же был Грозный и какое влияние оказала его деятель
ность на исторические судьбы России? При каких историче
ских обстоятельствах пришлось ему действовать? В какой мере 
эпоха сформировала его личность и какую печать на события 
наложили его характер и пристрастия?

Ответ на все подобные вопросы могут дать только факты. Про
следим же за ними терпеливо, со всей возможной тщательностью.

СМЕРТЬ ОТЦА

Дед Грозного Иван III женат был дважды: в первый раз на 
тверской княжне, а во второй — на византийской царевне Со
фье (Зое) Палеолог. Трон должен был перейти к представите
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лям старшей линии семьи в лице первенца Ивана и его сына 
Дмитрия. Великий князь короновал на царство внука Дмит
рия, но потом заточил его в тюрьму, а трон передал сыну от 
второго брака Василию III. Подобно отцу, Василий III тоже 
был женат дважды. В первый раз государевы писцы переписа
ли по всей стране дворянских девок-невест, и из полутора ты
сяч претенденток Василий выбрал Соломонию Сабурову. Брак 
оказался бездетным, и после 20 лет супружеской жизни Васи
лий III заточил жену в монастырь. Вселенская православная 
церковь и влиятельные боярские круги не одобрили развод в 
московской великокняжеской семье. Составленные задним 
числом летописи утверждали, будто Соломония постриглась 
в монахини, сама того желая. В действительности великая кня
гиня противилась разводу всеми силами. В Москве толкова
ли, будто в монастыре Соломония родила сына — законного 
наследника престола — Юрия Васильевича. Но то были пус
тые слухи, с помощью которых инокиня пыталась помешать 
новому браку Василия III.

Второй женой великого князя стала юная литвинка княжна 
Елена Глинская, не отличавшаяся большой знатностью. Ее пред
ки вели род от знатного татарина, выходца из Золотой Орды.

Союз с Глинской не сулил династических выгод. Но Еле
на, воспитанная в иноземных обычаях и не похожая на мос
ковских боярышень, умела нравиться. Василий был столь ув
лечен молодой женой, что в угоду ей не побоялся нарушить 
заветы старины и сбрил бороду.

Московская аристократия не одобрила выбор великого 
князя, бел озерские монахи объявили его брак блуд одеянием. 
Но большей бедой было то, что и второй брак Василия III ока
зался поначалу бездетным.

Четыре года супруги ждали ребенка, и только на пятом Еле
на родила сына, нареченного Иваном. Случилось это 25 авгус
та 1530 г. Недоброжелатели бояре шептали, что отец Ивана — 
фаворит великой княгини. Согласно легенде, во всем царстве 
в час рождения младенца будто бы разразилась страшная гро
за. Гром грянул среди ясного неба и потряс землю до основа
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ния. Казанская ханша, узнав о рождении царя, объявила мос
ковским гонцам: «Родился у вас царь, а у него двои зубы: од
ними ему съесть нас (татар), а другими вас». Известно еще 
много других знамений и пророчеств о рождении Ивана, но 
все они были сочинены задним числом.

Источники официального происхождения приветствова
ли рождение наследника как событие, благое для всего право
славного мира: «Не токмо все Русское царство, но и повсюду 
все православнии възрадовашася, вси православнии во всех 
концах вселенныя радости исполнишася». Прошло время, и 
церковные писатели выступили с пророчествами по поводу 
того, что царь Иван освободит от ига неверных колыбель и сто
лицу мирового православия — Константинополь — «город на 
семи холмах». Русский род, провозглашала «Степенная книга 
царского родословия», победит измаильтян «и седьмахолмого 
примут... и в нем воцарятся».

Прогнозы по поводу будущей славы царя и его потомков 
были слишком оптимистичны. Давно появились признаки 
того, что московская династия клонится к закату. Потомки 
«старого Игоря», киевского князя варяжского происхождения, 
в течение семи столетий женились в своем кругу. Московские 
Рюриковичи выбирали невест из семей тверских, рязанских 
князей и других Рюриковичей. Иван IV получил от предков 
тяжелую наследственность. В его жилах, кроме варяжской и 
славянской, текла кровь императорского рода Палеологов из 
Византии, татар из Орды и литовских князей.

Появились признаки вырождения царской семьи. Млад
ший брат Ивана IV князь Юрий был глухонемым идиотом. Сын 
Ивана Федор страдал слабоумием, а другой сын, Дмитрий, был 
поражен с младенческих лет «черным недугом», или эпилеп
сией, которая рано или поздно свела бы его в могилу.

Василий III был несказанно рад рождению первенца. Со 
всей семьей он отправился в Троице-Сергиев монастырь. В 
обитель были приглашены самые известные своей святой жиз
нью старцы. Первым из них был Кассиан Босой, инок Иоси
фо-Волоколамского монастыря. Он достиг преклонных лет и 
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едва передвигался. Его «яко младенца привезоша» в Троицу, а 
во время церемонии крещения поддерживали под руки. Вос
приемниками княжича стали также игумен Даниил, призван
ный из Троицкого монастыря в Переяславле-Залесском, и Иев 
Курцов, инок Троице-Сергиева монастыря.

Наследник был назван именем Иван в честь Иоанна Крес
тителя и в честь деда Ивана III. После церемонии крещения 
великий князь поднял младенца на руки и перенес на гробни
цу Сергия Радонежского, как бы вверяя его покровительству 
самого славного московского подвижника.

Рождение у Василия и Елены Глинской первенца — Ива
на принесло в великокняжескую семью обычные заботы и ра
дости. Когда Василию случалось покидать Москву без семьи, 
он слал «жене Олене» нетерпеливые письма, повелевая сооб
щать, здоров ли «Иван-сын» и что кушает. Ото дня ко дню 
Олена уведомляла мужа, как «покрячел» младенец и как яви
лось на шее у него «место высоко да крепко». Ивану едва ис
полнилось три года, когда отец его заболел и умер.

Характер взаимоотношений великого князя с окружавшей 
его знатью никогда прежде не проявлялся так ярко, как в мо
мент болезни и смерти Василия III. Завещание великого кня
зя не сохранилось, и мы не знаем в точности, какова была его 
последняя воля. В Воскресенской летописи 1542 г. читаем, что 
Василий III благословил «на государство» сына Ивана и вру
чил ему «скипетр Великой Руси», а жене приказал держать го
сударство «под сыном» до его возмужания. При Грозном, в 50-х 
годах, летописцы стали утверждать, будто великий князь вру
чил скипетр не сыну, а жене, которую считал мудрой и муже
ственной, с сердцем, исполненным «великого царского разу
ма». Иван IV любил свою мать, и в его глазах имя ее окружено 
было особым ореолом. Неудивительно, что царские летописи 
рисовали Елену законной преемницей Василия III. Со време
нем летописная традиция трансформировалась, и Елена пре
вратилась в носительницу идей централизованного государ
ства, защитницу его политики, твердо противостоявшей про
искам реакционного боярства.
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Если от придворных летописей мы обратимся к неофици
альным свидетельствам, то история прихода к власти Глинской 
предстанет перед нами в ином освещении. Осведомленный 
псковский летописец отметил, что Василий III «приказал ве
ликое княжение сыну своему большому Ивану и нарече его 
сам при своем животе великим князем и приказал его беречи 
до пятнадцати лет своим бояром немногим». Из псковского 
источника следует, что Василий III наделил регентскими функ
циями не жену Елену и не Боярскую думу в целом, а немного
численную боярскую комиссию, у которой Глинская затем 
незаконно отняла власть.

Какая же версия верна — московская придворная или 
псковская неофициальная? Ответ на этот вопрос заключен в 
самых ранних летописях, составленных очевидцем последних 
дней Василия III.

...Великий князь смертельно занемог на осенней охоте под 
Волоколамском. Услышав от врача, что положение его безна
дежно, Василий III велел доставить из столицы завещание. Гон
цы привезли духовную грамоту, «от великой княгини крыю- 
щеся». Когда больного доставили в Москву, во дворце нача
лись бесконечные совещания об «устроенье земском». На 
совещаниях присутствовали советники и бояре. Но ни разу ве
ликий князь не пригласил «жену Олену». Объяснение с ней 
он откладывал до самой последней минуты. Когда наступил 
кризис и больному осталось жить считанные часы, советники 
стали «притужать» его послать за великой княгиней и благо
словить ее. Вот когда Елену пустили наконец к постели уми
рающего. Горько рыдая, молодая женщина обратилась к мужу 
с вопросом о своей участи: «Государь великий князь! На кого 
меня оставляешь и кому, государь, детей приказываешь?» Ва
силий отвечал кратко, но выразительно: «Благословил я сына 
своего Ивана государством и великим княжением, а тобе есми 
написал в духовной своей грамоте, как в прежних духовных 
грамотех отцов наших и прародителей по достоянию, как преж
ним великим княгиням». Елена хорошо уразумела слова 
мужа. Вдовы московских государей получали «по достоянию» 
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вдовий удел. Так издавна повелось среди потомков Калиты. 
Елена плакала. «Жалостно было тогда видеть ее слезы, рыда
ния», — печально завершает очевидец свой рассказ.

Слова московского автора подтверждают достоверность 
псковской версии. Великий князь передал управление боярам, 
а не великой княгине. Василию III перевалило за 50, Елена 
была лет на 25 моложе. Муж никогда не советовался с женой о 
своих делах. Красноречивым свидетельством тому служила их 
переписка. Перед кончиной Василий III не посвятил великую 
княгиню в свои планы. Он не доверял молодости жены, мало 
надеялся на ее благоразумие и житейский опыт. Но еще боль
шее значение имело другое обстоятельство. Вековые обычаи 
не допускали участия женщин в делах управления. Если бы 
великий князь вверил жене государство, он нарушил бы древ
ние московские традиции.

Сведения о передаче власти боярам получили различное 
истолкование. Одни историки предположили, что Василий III 
образовал при малолетнем сыне регентский совет. По мнению 
других, монарх поручил государственные дела всей Боярской 
думе, а опекунами назначил двух удельных князей — Бельско
го и Глинского.

Обратимся к источникам. Перелистав тексты завещаний — 
«душевных грамот» московских государей, мы можем убедить
ся в том, что ответственность за выполнение своей последней 
воли великие князья неизменно возлагали на трех-четырех ду
шеприказчиков из числа самых близких бояр. Так же посту
пил смертельно занемогший Василий III. Для утверждения за
вещания он пригласил в качестве душеприказчиков своего 
младшего брата — удельного князя Андрея Старицкого, трех 
бояр (самого авторитетного из руководителей Боярской думы 
князя Василия Шуйского, ближнего советника Михаила Юрь
ева и Михаила Воронцова) и некоторых других советников, 
не имевших высших думных чинов. В нарушение традиции 
великий князь решил ввести в опекунский совет Михаила 
Глинского, который был чужеземцем в глазах природной рус
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ской знати и из двадцати лет, прожитых в России, тринадцать 
провел в тюрьме как государственный преступник. Решитель
ность, опыт и энергия Глинского позволяли Василию III наде
яться, что он оградит безопасность родной племянницы Еле
ны Глинской. Убеждая советников, Василий III указывал на 
родство Глинского с великой княгиней, «что ему в родстве по 
жене его». У постели больного произошел политический торг. 
Бояре соглашались выполнить волю государя, но настаивали 
на включении в число опекунов-душеприказчиков своих род
ственников. Василий III принял их условия. Круг опекунов 
расширился: Василий Шуйский добился назначения брата бо
ярина Ивана Шуйского, а Михаил Юрьев — двоюродного дяди 
боярина Михаила Тучкова. Царь поручил правление «немно
гим боярам», гласит псковское известие. Теперь мы можем 
точно определить их число. Василий III вверил дела особой 
боярской комиссии, возглавленной удельным князем. В нее 
входили некоторые «ближние люди» (например, сын боярский 
Иван Шигона), не имевшие высшего думного чина. Но гла
венствовали в комиссии семь лиц — князь Старицкий и шес
теро бояр.

«Седьмочисленный» опекунский совет был, по существу, 
одной из комиссий Боярской думы. Назначение Шуйских оп
ределялось тем, что добрая половина членов думы (двое Шуй
ских, двое Горбатых, Андрей Ростовский, дворецкий Иван Ку- 
бенский-Ярославский) представляла коренную суздальскую 
знать. Из старомосковских родов боярский чин имели трое Мо
розовых, Воронцов и Юрьев-Захарьин. Но они занимали низ
шее положение по сравнению с княжеской знатью.

Опекунский совет был составлен из авторитетных бояр, 
представлявших наиболее могущественные аристократические 
семьи России. В 1533 г. в состав думы входили примерно И- 
12 бояр. Большая часть их вошла в регентский совет.

По давней традиции великий князь, покидая Москву, ос
тавлял «царствующий град» в ведении боярской комиссии. 
Возможно, московскую боярскую комиссию и опекунский со
вет 1533 г. можно рассматривать как своего рода предтечу се
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мибоярщины периода Смуты. Во второй половине XVI в. мос
ковская комиссия не менее десяти раз брала на себя управле
ние «царствующим градом» в отсутствие государя. Числен
ность ее колебалась. В шести случаях она насчитывала семь 
бояр, в других случаях — от трех до шести лиц.

Василий III не помышлял о том, чтобы уничтожить значе
ние Боярской думы. На последнее прощание он пригласил к 
себе князей Дмитрия Бельского с братьями, князей Шуйских 
с Горбатыми и «всех бояр». Умирающий заклинал думцев: «Вы, 
брате, постоите крепко, чтоб мой сын учинился на государстве 
государь и чтобы была в земле правда». Отпустив думу, Васи
лий III оставил у себя до глубокой ночи двух самых доверен
ных советников — Михаила Юрьева-Захарьина и Ивана Ши- 
гону, к которым присоединился Михаил Глинский. Им он от
дал последние распоряжения, касавшиеся его семейных дел: 
«...приказав о своей великой княгине Елене, како ей без него 
быти, как к ней бояром ходити...»

После почти тридцати лет управления государством Ва
силий III сосредоточил в своих руках огромную власть. Со
временники недаром бранили великого князя за то, что он 
решает все дела с несколькими ближайшими советниками — 
«сам-третей у постели» — без совета с Боярской думой. По
следнее совещание у постели умирающего подтверждало ос
новательность подобных обвинений. Как видно, великий 
князь рассчитывал сохранить сложившийся порядок вещей, 
учредив особый опекунский совет. Среди ближних людей 
даже Михаил Юрьев далеко уступал по знатности и офици
альному положению главным боярам думы. Что касается Ива
на Шигоны, то он возвысился всецело по милости государя и 
не мог претендовать на высокий думный чин. Введя этих лиц 
В круг своих душеприказчиков, Василий III надеялся с их по
мощью оградить трон от покушений со стороны могуществен
ной аристократии. Разделение Боярской думы на части и про
тивопоставление семибоярщины прочей думе должно было ог
раничить ее влияние на дела управления. Со временем 
семибоярщина выродилась в орган боярской олигархии. Но в 
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момент своего учреждения она была сконструирована как пра
вительственная комиссия, призванная предотвратить ослабле
ние центральной власти. Избранные советники должны были 
управлять страной и опекать великокняжескую семью в тече
ние двенадцати лет, пока наследник не достигнет совершенно
летия.

После смерти Василия III бразды правления перешли в 
руки назначенных им опекунов. По словам очевидцев, нахо
дившихся в Москве до лета 1534 г., старшими воеводами, ко
торые безотлучно находятся на Москве, являются боярин Ва
силий Шуйский, Михаил Глинский, Михаил Захарьин с Ми
хаилом Тучковым и Иван Шигона, тогда как первые бояре 
думы князь Дмитрий Бельский с Федором Мстиславским «ни
чего не справуют», их посылают из столицы с ратными людь
ми, «где будет потреба». Стараниями опекунов трехлетний 
Иван был коронован без всякого промедления, несколько дней 
спустя после кончины отца. Верные бояре спешили упредить 
мятеж удельного князя Юрия Ивановича. В течение двадцати 
пяти лет Юрий примерялся к роли наследника бездетного Ва
силия III. После рождения наследника в великокняжеской се
мье удельный князь, видимо, не отказался от своих честолю
бивых планов. Опекуны опасались, что Юрий попытается со
гнать с трона малолетнего племянника. Чтобы предотвратить 
смуту, они захватили Юрия и бросили его в темницу. Удель
ный государь жил в заточении три года и умер «страдальче
скою смертью, гладною нужею». Иначе говоря, его уморили 
голодом.

Передача власти в руки опекунов вызвала недовольство Бо
ярской думы. Между душеприказчиками Василия III и руко
водителями думы сложились напряженные отношения. 
Польские агенты живо изобразили положение дел в Москве 
после кончины Василия III: «Бояре там едва не режут друг дру
га ножами; источник распрей — то обстоятельство, что всеми 
делами заправляют лица, назначенные великим князем; глав
ные бояре — князья Бельский и Овчина — старше опекунов 
по положению, но ничего не решают».
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Князь Иван Овчина-Телепнев-Оболенский, названный 
поляками в числе главных руководителей думы, стал для опе
кунов самым опасным противником. Он сумел снискать рас
положение великой княгини Елены. Молодая вдова, едва 
справив поминки по мужу, сделала Овчину своим фавори
том. Позднее молва назовет фаворита подлинным отцом Гроз
ного. Но то была пустая клевета. Овчина рано отличился на 
военном поприще. В крупнейших походах начала 30-х годов 
он командовал передовым полком. Служба в передовых вое
водах была лучшим свидетельством его воинской доблести. 
Василий III оценил заслуги князя и незадолго до своей кон
чины пожаловал ему боярский чин, а по некоторым сведени
ям, также титул конюшего — старшего боярина думы. На по
гребении Василия великая княгиня вышла к народу в сопро
вождении трех опекунов (Шуйского, Глинского и Воронцова) 
и Овчины.

Простое знакомство с послужным списком Овчины убеж
дает в том, что карьеру он сделал на поле брани, а не в вели
кокняжеской спальне.

Овчина происходил из знатной семьи, близкой ко двору. 
Родная сестра его — боярыня Челяднина — была мамкой кня
жича Ивана IV. Перед смертью Василий III передал ей сына с 
рук на руки и велел «ни пяди не отступать» от ребенка.

Конфликт между Овчиной и Глинским возник на почве по
литического соперничества. За спиной Овчины стояла Бояр
ская дума, стремившаяся покончить с засильем опекунов, за 
спиной Глинского — семибоярщина, которой недоставало еди
нодушия.

Фаворит оказал Глинской неоценимую услугу. Будучи 
старшим боярином думы, он бросил дерзкий вызов душепри
казчикам великого князя и добился уничтожения системы 
опеки над великой княгиней.

Семибоярщина управляла страной менее года. Ее власть 
начала рушиться в тот день, когда дворцовая стража отвела Ми
хаила Глинского в тюрьму.


