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было попасть в их руки, после чего с ним познакомился Курб
ский.

Итак, парадокс Курбского получает простейшее объясне
ние. Исайя получил «Лист» в 1562 г. и тотчас же ответил на 
обращение своих литовских покровителей. Курбский сделал 
заимствования из письма Исайи в 1564 г.

Спор о переписке Грозного продолжался несколько лет. В 
ходе дискуссии были опубликованы три монографии и мно
жество статей. Их авторами были ученые самых различных 
школ и направлений. В конце концов гипотеза Э. Кинана была 
отвергнута мировой наукой. Спор завершен. Подлинность со
чинений Грозного и Курбского не вызывает более сомнений.

Грозный обладал качествами, редкими для людей его по
ложения. В критических для себя условиях он не раз отклады
вал в сторону меч, чтобы словом вразумить своих строптивых 
подданных.

ИЗМЕНА КУРБСКОГО
•

В Боярской думе заседали не одни только царские недоб
рожелатели. Многие бояре пользовались доверием царя, а не
которые, например Курбский, были его личными друзьями. Со
бытия, последовавшие за полоцким походом, омрачили друж
бу Ивана с князем Андреем Курбским. Царя, по его словам, 
уязвило «согласие» князя с изменниками, и он подверг воево
ду «малому наказанию», отправив его в крепость Юрьев в ка
честве наместника Ливонии.

Только что закончился полоцкий поход, в котором Курб
ский выполнял почетное поручение. Он командовал авангар
дом армии — сторожевым полком. (Обычно на этот пост на
значали лучших боевых командиров.) Курбский находился 
на самых опасных участках: он руководил осадными работа
ми у стен неприятельского острога. После завоевания Полоц
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ка'победоносная рать вернулась в столицу, ее ждал триумф. 
Высшие офицеры могли рассчитывать на награды и отдых. 
Но Курбский лишен был всего этого. Царь приказал ему ехать 
в Юрьев и дал на сборы менее месяца. Всем памятно было, 
что Юрьев послужил местом ссылки «правителя» Алексея 
Адашева.

По прибытии в Юрьев Курбский обратился к своим друзь
ям — печерским монахам — с такими словами: «Многажды 
много вам челом бью, помолитеся обо мне, окаянном, понеже 
паки напасти и беды от Вавилона на нас кипети многи начи
нают». Чтобы понять заключенную в словах Курбского алле
горию, надо знать, что Вавилоном называли тогда царскую 
власть. Почему Курбский ждал от царя новых для себя не
приятностей? Вспомним, что в это самое время Грозный за
нялся расследованием дела о заговоре князя Владимира Ан
дреевича, которому Курбский доводился родней. Розыск 
скомпрометировал юрьевского воеводу. Царские послы впо
следствии заявили в Литве, что Курбский изменил царю за
долго до побега, в то самое время, когда он «подыскивал под 
государем нашим государьства, а хотел видети на государстве 
князя Володимера Ондреевича, а за князем Володимером Он- 
дреевичем была его сестра двоюродная, а княж Володимеро- 
во дело Ондреевича потому же как было у вас (в Литве) дело 
Швидригайлу с Ягайлом».

Курбский пробыл в Юрьеве год, 30 апреля 1564 г. он бе
жал в Литву. Под покровом ночи он спустился по веревке с 
высокой крепостной стены и с несколькими верными слугами 
ускакал в Вольмар. В Юрьеве осталась жена Курбского. В 
спешке беглец бросил почти все свое имущество: воинские 
доспехи и книги, которыми он очень дорожил. Причиной спеш
ки было то, что московские друзья тайно предупредили боя
рина о грозящей ему царской опале. Сам Грозный подтвердил 
основательность опасений Курбского. Его послы сообщили ли
товскому двору о том, что царь проведал об «изменных» делах 
Курбского и хотел бы его наказать, но тот убежал за рубеж. 
Позже в беседе с польским послом Грозный признался, что
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намерен был убавить Курбскому почестей и отобрать «места» 
(земельные владения), но при этом клялся царским словом, 
что вовсе не думал предать его смерти. В письме Курбскому, 
написанном сразу после побега князя, Иван IV не был столь 
откровенен. В самых резких выражениях он упрекал беглого 
боярина за то, что тот поверил наветам лжедрузей и «утек» за 
рубеж «единого ради (царского) малого слова гневна». Царь 
Иван IV кривил душой, но и сам он не знал всей правды о бег
стве бывшего друга. Обстоятельства отъезда Курбского не вы
яснены полностью и по сей день. Историки не могут ответить 
на многие вопросы, коль скоро речь заходит об этом сюжете.

После смерти Курбского его наследники представили ли
товскому суду все документы, связанные с отъездом боярина 
из России. На суде выяснилось, что побегу Курбского пред
шествовали более или менее длительные секретные перегово
ры. Сначала царский наместник Ливонии получил «закрытые 
листы», то есть секретные письма, не заверенные и не имев
шие печати. Одно письмо было от литовского гетмана князя 
Юрия Радзивилла и подканцлера Ефстафия Воловича, а дру
гое — от короля. Когда соглашение было достигнуто, Радзи- 
вилл отправил в Юрьев «открытый лист» (заверенную грамо
ту с печатью) с обещанием приличного вознаграждения в Лит
ве. Курбский получил тогда же и королевскую грамоту 
соответствующего содержания.

Учитывая удаленность польской столицы, несовершенство 
тогдашних транспортных средств, неважное состояние дорог, 
а также трудности перехода границы в военное время, можно 
заключить, что тайные переговоры в Юрьеве продолжались 
никак не менее одного или даже нескольких месяцев.

Сейчас стали известны новые документы по поводу отъез
да Курбского. Мы имеем в виду письмо короля Сигизмунда II 
Августа, написанное за полтора года до измены царского на
местника Ливонии. В этом письме король благодарил князя- 
воеводу витебского за старания его в делах, касающихся вое
воды московского князя Курбского, и дозволял переслать тому 
же Курбскому некое письмо. Иное дело, продолжал король, что
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из всего этого еще выйдет, и дай Бог, чтобы из этого могло что- 
то доброе начаться, ибо ранее до него не доходили подобные 
известия, в частности, о таком начинании Курбского.

Из королевского письма следует, что инициатором тайно
го обращения к московскому воеводе был «князь-воевода ви
тебский». По литовским документам той поры можно устано
вить, что «князь-воевода» — это упомянутый выше Радзивилл. 
Король позволил Радзивиллу отослать письмо Курбскому. 
«Закрытый лист» Радзивилла положил начало секретным пе
реговорам между Курбским и литовцами.

Слова Сигизмунда по поводу «начинания» Курбского ка
жутся странными ввиду того, что написаны они были за пол
тора года до отъезда московского воеводы. На границах шла 
кровопролитная война. Королевскую армию не раз постигали 
неудачи. Неудивительно, что Сигизмунд II обрадовался «на
чинанию» Курбского и выразил надежду, что из этого выйдет 
доброе дело. Как видно, он не ошибся.

Новые документальные данные заставляют пересмотреть 
известия ливонских хроник, повествующих о действиях Курб
ского на посту наместника русской Ливонии. Известный хро
нист Франц Ниештадт рассказывает, что наместник шведского 
герцога Юхана в Ливонии некий граф Арц после ареста гер
цога королем Эриком XIV искал помощи у поляков, а затем 
обратился к Курбскому и тайно предложил сдать ему замок 
Гельмет. Договор был подписан и скреплен. Но кто-то выдал 
заговорщиков литовским властям. Арца увезли в Ригу и там 
колесовали в конце 1563 г.

Ливонский хронист описал в благоприятном для Курб
ского свете его переговоры с Арцем. Но он добросовестно из
ложил и распространившиеся в Ливонии слухи о том, что Курб
ский сам предал шведского наместника Ливонии. «Князь 
Андрей Курбский, — говорит он, — также впал в подозрение у 
великого князя из-за этих переговоров, что будто бы он зло
умышлял с королем польским против великого князя». Све
дения о тайных сношениях Курбского с литовцами показыва- 
Ют» что подозрения царя вовсе не были беспочвенными.
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В рижском архиве хранится запись показаний Курбского, 
данных им ливонским властям тотчас после бегства из Юрье
ва. Подробно рассказав литовцам о своих тайных переговорах 
с ливонскими рыцарями и рижанами, Курбский продолжал: 
«Такие же переговоры он (Курбский) вел с графом Арцем, ко
торого тоже уговорил, чтобы он склонил перейти на сторону 
великого князя замки великого герцога финляндского, о по
добных делах он знал много, но во время своего опасного бег
ства забыл». Неожиданная немногословность и ссылка на за
бывчивость косвенно подтверждают распространившиеся в 
Ливонии слухи о причастности Курбского к смерти Арца.

Затеяв секретные переговоры с литовцами, Курбский, по- 
видимому, оказал им важные услуги. После побега юрьевский 
воевода показал, что царь собирался отправить в поход на Ригу 
20-тысячную армию, но изменил свои планы. Собранная в По
лоцке армия направилась в пределы Литвы. Адресат Курбско
го князь Ю.Н. Радзивилл, как видно, располагавший инфор
мацией о ее движении, устроил засаду и наголову разгромил 
московских воевод. Произошло это за три месяца до побега 
Курбского в Литву.

Как только гонец привез в Москву весть о поражении, царь 
немедленно велел казнить двух бояр, которых подозревали в 
тайных сношениях с литовцами. Казни произвели на Курб
ского ошеломляющее впечатление. Державный царь, писал тог
да Курбский, «неслыханные смерти и муки на доброхотных 
своих умыслиша». Волнение Курбского вполне можно понять: 
над головой этого «доброхота» вновь сгустились тучи. Но гро
за и на этот раз прошла мимо: ни один волос не упал с его голо
вы. Как бы то ни было, Курбский стал готовиться к побегу за 
рубеж, свидетельством чему служили его письма из Юрьева. 
Желая оправдать перед друзьями решение покинуть отечество, 
Курбский с жаром обличал бедствия русских сословий — дво
рян, купцов и земледельцев. Дворяне не имеют даже «дневныя 
пищи», земледельцы страждут под тяжестью безмерных даней, 
писал он. Впрочем, слова сочувствия крестьянам звучали в его 
устах необычно. Ни в одном из своих многочисленных сочи
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нений Курбский никогда более ни единым словом не обмол
вился о крестьянах.

История измены Курбского, быть может, дает ключ к 
объяснению его финансовых дел. Будучи в Юрьеве, боярин об
ращался за займами в Печерский монастырь, а через год явил
ся на границу с мешком золота. В его кошельке нашли огром
ную по тем временам сумму денег в иностранной монете — 30 
дукатов, 300 золотых, 500 серебряных талеров и всего 44 мос
ковских рубля. Курбский жаловался на то, что после побега 
его имения конфисковала казна. Значит, деньги получены 
были не от продажи земель. Курбский не увозил из Юрьева 
воеводскую казну. Об этом факте непременно упомянул бы 
Грозный. Остается предположить, что предательство Курб
ского было щедро оплачено королевским золотом.

Заметим попутно, что золотые монеты не обращались в 
России, а дукаты заменяли ордена: получив за службу «угор
ский» дукат, служилый человек носил его на шапке или на ру
каве.

Историки обратили внимание на такой парадокс. Курбский 
явился за рубеж богатым человеком. Но из-за рубежа он тот
час же обратился к печерским монахам со слезной просьбой о 
вспомоществовании. Объяснить это помогают подлинные акты 
Литовской метрики, сохранившие решение литовского суда по 
делу о выезде и ограблении Курбского. Судное дело воскре
шает историю бегства царского наместника в мельчайших де
талях. Покинув Юрьев ночью, боярин добрался под утро до 
пограничного ливонского замка Гельмет, чтобы взять провод
ника до Вольмара, где его ждали королевские чиновники. Но 
гельметские немцы схватили перебежчика и отобрали у него 
все золото. Из Гельмета Курбского как пленника повезли в 
замок Армус. Тамошние дворяне довершили дело: они содра
ли с воеводы лисью шапку и отняли лошадей.

Когда ограбленный до нитки боярин явился в Вольмар, он 
получил возможность поразмыслить над превратностями судь
бы. На другой день после гельметского грабежа Курбский об
ратился к царю с жалобой: «...всего лишен бых и от земли Бо
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жия тобою туне отогнан бых». Слова беглеца нельзя прини
мать за чистую монету. Наместник Ливонии давно вступил в 
секретные переговоры с литовцами, и его гнал из отечества 
страх. Когда боярин оказался на чужбине, ему не помогли ни 
охранная королевская грамота, ни присяга литовских сенато
ров. Он не только не получил обещанных выгод, но подвергся 
насилию и был обобран до нитки. Он разом лишился высоко
го положения, власти и золота. Катастрофа исторгла у Курб
ского невольные слова сожаления о «земле Божьей» — поки
нутом отечестве.

В Литве беглый боярин первым делом заявил, что считает 
своим долгом довести до сведения короля о «происках Моск
вы», которые следует «незамедлительно пресечь». Курбский 
выдал литовцам всех ливонских сторонников Москвы, с кото
рыми он вел переговоры, и назвал имена московских лазутчи
ков при королевском дворе.

Из-за рубежа Курбский послал в Юрьев верного холопа 
Ваську Шибанова с наказом вынуть из-под печи в воеводской 
избе его «писания» и передать их царю или печерским стар
цам. После многих лет унижений и молчания Курбский жаж
дал бросить в лицо бывшему другу гневное обличение. Кроме 
того, Шибанов должен был также испросить заем у властей 
Печерского монастыря. Но он не успел осуществить своей мис
сии. Его поймали и в оковах увезли в Москву. Предание о по
двиге Шибанова, вручившего царю «досадительное» письмо 
на Красном крыльце в Кремле, легендарно. Достоверно лишь 
то, что пойманный холоп даже под пыткой не захотел отречь
ся от господина и громко восхвалял его, стоя на эшафоте.

Из Вольмара Курбский обратился с короткими послания
ми к царю и печерским старцам. Оба послания заканчивались 
совершенно одинаковыми фразами. Беглец грозил старцам и 
бывшему своему другу Божьим судом и стращал тем, что 
возьмет писания против них с собою в гроб.

Спасения в Литве искал не один Курбский. Туда же бежа
ли его «зловерный» единомышленник стрелецкий голова Ти- 
моха Тетерин, улизнувший из монастыря, и другие лица.
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Образование в Литве русской политической эмиграции 
имело важные последствия. Впервые за много лет оппозиция 
получила возможность открыто заявить о своих нуждах и про
тивопоставить официальной точке зрения собственные требо
вания.

Благодаря оживленным торговым и дипломатическим сно
шениям между Россией и Литвой эмигранты поддерживали 
постоянную связь со своими единомышленниками в России. 
В свою очередь, в русской столице жадно ловили все слухи и 
вести из-за рубежа. Протесты эмигрантов получили чрезвы
чайно сильный резонанс в обстановке углубляющегося конф
ликта между самодержцем и знатью.

Раздоры с думой и вызов, брошенный вождями оппозиции, 
побудили Грозного взяться за перо. Будучи в Александровской 
слободе и в Можайске, он в течение нескольких недель соста
вил знаменитый ответ Курбскому. В Можайск царя сопровож
дал Басманов. На этом основании можно предположить, что 
новый царский любимец был одним из первых читателей пись
ма Грозного и, вероятно, участвовал в его составлении.

«Широковещательное» и «многошумящее» послание Гроз
ного составило по тогдашним масштабам целую книгу. Его 
главная идея сводилась к тому, что свою власть государь, как 
помазанник Божий, получил от самого Господа и с благосло
вения праотцов. Никто не может ограничить эту власть. Под
данные обязаны беспрекословно повиноваться самодержцу: 
«Доселе русские владетели не истязуемы были ни от кого, но 
вольны были подвластных своих жаловати и казнити, а не су
ди лися с ними ни перед кем».

Требование безусловной покорности Грозный обосновы
вал ссылками на Священное Писание. «Противлятся власти, — 
писал самодержец, — Богу противится, аще убо кто Богу про
тивится — сей отступник именуется, еже убо горчайшее согре
шение».

Иван IV отвергал любые попытки ограничить его власть: 
«Како наречется самодержцем, аще не сам строит». Свои же 
обязанности монарх видел в том, чтобы поддерживать поря
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док в стране и направлять подданных на путь истинной веры: 
«Тщу же ся с усердием люди на истинну и на свет наставити, 
да познают единого истинного Бога в Троице славимого».

Царь не скрыл от Курбского, что намерен перестроить свои 
отношения с духовенством на новых основах. Священнослу
жители не должны вмешиваться в «людское строение». Вме
шательство их в светские дела чревато бедой: «Нигде бо обря- 
щеши, еже не разоритися царству, еже от попов владому».

По содержанию своему царское письмо Курбскому было 
подлинным манифестом самодержавия, в котором наряду со 
здравыми идеями содержалось много ходульной риторики и 
хвастовства, а претензии выдавались за действительность. 
Главным вопросом, занимавшим царя, был вопрос о взаимо
отношении монарха и знати. Царь жаждал полновластия. Без
божные «языцы», утверждал он, «те все царствами своими не 
владеют: како им повелят работные их, и тако и владеют. А 
Российское самодержьство изначяла сами владеют своими го- 
сударьствы, а не боляре и не вельможи». Сам Бог поручил мос
ковским государям «в работу» прародителей Курбского и про
чих бояр. Даже высшая знать у царя не «братия» (так называл 
себя и прочих князей Курбский), но холопы. «А жаловати есмя 
своих холопей вольны, а и казнити вольны».

Образ могучего повелителя, нарисованный в царском по
слании, не раз вводил в заблуждение историков. Но факты ста
вят под сомнение достоверность этого образа.

Грозный жаждал всевластия, но отнюдь не располагал им. 
Он слишком живо чувствовал зависимость от своих могуще
ственных вассалов. «Царские речи» по поводу боярского мятежа, 
известные нам по летописным припискам, не оставляют сомне
ний на этот счет. Страх перед боярской жестокостью, удручаю
щее сознание своей ненадобности боярам — вот что скрывалось 
за его высокомерным третированием холопов-бояр.

Царь не желал обнаружить слабость перед Курбским, но в 
послании к нему не смог скрыть своих страхов. Тем ли бояре 
душу за нас полагают, писал Грозный, что всегда жаждут от
править нас на тот свет? Нынешние изменники, продолжал он, 
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нарушив клятву на кресте, отвергли данного им Богом и ро
дившегося на царство царя и, сколько могли сделать зла, сде
лали — словом, делом и тайным умыслом.

Известную откровенность в выражении своих тревог и со
мнений царь Иван допускал не часто, и главным образом в ис
торических повествованиях о прошлом. Когда же дело каса
лось настоящего, он не желал дать противникам повода для 
торжества. Так, Грозный не хотел признать, что его раздор с 
Боярской думой углубляется. Среди бояр наших, писал он Курб
скому, нет несогласных с нами, кроме только ваших друзей и 
советников, которые и теперь, подобно бесам, работают под по
кровом ночи над осуществлением своих коварных замыслов. 
Нетрудно догадаться, в кого направлены были царские стре
лы. Курбского и его друзей царь считал приверженцами Ста- 
рицких и участниками их заговора. Теперь он недвусмыслен
но грозил им всем расправой.

От современности царь обращал взоры к прошлому, и тут 
он не скупился на примеры, иллюстрировавшие боярскую из
мену. Если в приписках к Царственной книге Грозный пытал
ся скомпрометировать Сильвестра и Адашева как косвенных 
пособников Старицких, то в своем письме Курбскому он од
ним росчерком пера превратил этих лиц в главарей заговора 
против династии. Изменники-бояре, писал Иван, «восташаяко 
пияни с попом Селивестром и с начальником вашим с (Алексе
ем» (Адашевым), ради того чтобы погубить наследника царе
вича Дмитрия и передать трон князю Владимиру.

Вся аргументация послания Грозного сводилась к тезису о 
великой боярской измене. Боярам, писал Грозный, вместо го
сударственной власти потребно самовольство; а там, где царю 
не повинуются подданные, никогда не прекращаются междо
усобные брани; если не казнить преступников, тогда все цар
ства распадутся от беспорядка и междоусобных браней. Бояр
скому своеволию царь пытался противопоставить неограни
ченное своеволие монарха, власть которого утверждена Богом.

На разные лады Грозный повторял мысль о том, что за «не
покорство» и измену бояре достойны гонений. Он искал и на
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ходил множество доводов в пользу репрессий против знати. 
Его писания прокладывали путь опричнине.

Царь не жалел бранных эпитетов по адресу Курбского и всего 
его рода. Беглый боярин, по словам Ивана, писал свои изветы 
«злобесным собацким умышлением», «подобно псу лая или яд 
ехидны отрыгая». Между прочим, Курбский грозил Ивану тем, 
что не явит больше ему своего лица до дня Страшного Суда.

Эпистолия царя дошла до Курбского после того, как он пе
реехал в Литву и получил от короля богатые имения. К тому 
времени его интерес к словесной перепалке с Грозным стал ос
лабевать. Беглый боярин составил краткую «досадительную» 
отписку царю, но так и не отправил ее. Отныне его спор с Ива
ном могло решить лишь оружие. Интриги против «Божьей зем
ли», покинутого отечества занимали теперь все внимание эмиг
ранта. По совету Курбского король натравил на Россию крым
ских татар, а затем послал свои войска к Полоцку. Курбский 
участвовал в литовском вторжении. Несколько месяцев спустя 
с отрядом литовцев он вторично пересек русские рубежи. Курб
ский благодаря хорошему знанию местности сумел окружить 
русский корпус, загнал его в боЛота и разгромил. Легкая победа 
вскружила боярину голову. Воевода настойчиво просил коро
ля дать ему 30-тысячную армию, с помощью которой он наме
ревался захватить Москву. Если по отношению к нему есть еще 
некоторые подозрения, заявлял Курбский, он согласен, чтобы в 
походе его приковали цепями к телеге, спереди и сзади окружи
ли стрельцами с заряженными ружьями, чтобы те тотчас же за
стрелили его, если заметят в нем неверность; на этой телеге, ок
руженный для большего устрашения всадниками, он будет ехать 
впереди, руководить, направлять войско и приведет его к цели 
(к Москве), пусть только войско следует за ним.

Курбский скомпрометировал себя. На родине даже его дру
зья, печерские старцы, объявили о разрыве с ним. Но было ли 
полным торжество царя? Ответ на этот вопрос пришел неза
медлительно.

Будучи в Литве, Курбский упрекнул царя за «разврат» с 
Федором Басмановым. Басмановых втихомолку поносили и в 
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России. Однажды знатный воевода князь Федор Овчинин по
ссорился с Федором Басмановым и выбранил его за нечести
вые деяния с царем. Фаворит отправился к царю и плача рас
сказал ему об оскорблении. Разгневанный дерзостью Грозный 
пригласил Овчинина во дворец и после пира велел спуститься 
в винный погреб, чтобы закончить там праздник. Подвыпив
ший князь не расслышал угрозы в словах государя и отпра
вился в погреб, где был задушен псарями.

Сын знаменитого фаворита правительницы Елены князь 
Федор Овчинин-Телепнев-Оболенский принадлежал к выс
шей знати и успел отличиться на военном поприще. Его безза
конное убийство вызвало протест даже со стороны лояльных 
по отношению к царю лиц. По словам осведомленного совре
менника, митрополит и бояре отправились к Грозному и про
сили его прекратить жестокие расправы.

Митрополит Афанасий заявил публичный протест царю че
рез несколько месяцев после избрания на митрополию. Новый 
владыка не собирался отказываться от традиционного права 
«печалования» за опальных.

Не зная подлинных причин выступления митрополита, 
очевидцы событий склонны были объяснить его тем огромным 
влиянием, которым якобы пользовался в Московии «граф» Ов
чинин. В действительности гибель Овчинина явилась не бо
лее чем поводом для выступления влиятельных сил, добивав
шихся изменения правительственного курса и прекращения 
террора.

Внешне верноподданническое обращение подданных к 
царю разительно отличалось от гневных филиппик эмигранта 
Курбского. Но суть их была одна и та же. Духовенство и Бояр
ская дума твердо потребовали от царя прекращения неоправ
данных репрессий. Судя по письмам Курбского, требование о 
прекращении казней было одновременно требованием об уда
лении из правительства главного вдохновителя террора Алек
сея Басманова. Причастность сына Басманова к убийству Ов
чинина давала оппозиции весьма удобный повод для того, что
бы настаивать на отставке ненавистного временщика.
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Знать открыто осуждала жестокость царя. Когда он велел каз
нить слугу Курбского Василия Шибанова и выставить его труп 
для устрашения, боярин Владимир Морозов тотчас же приказал 
своим людям подобрать тело и похоронить его. Грозный не про
стил Морозову его поступка. Боярина обвинили в том, что он 
поддерживает тайные связи с Курбским, и заточили в тюрьму.

Оппозиция со стороны бояр и высшего духовенства ста
вила царя в трудное положение. Даже лица, которые выдвину
лись после отставки Адашева и стали царскими душеприказ
чиками, не внушали ему больше доверия. Один из членов ре
гентского совета, князь Петр Горенский, получил приказ 
покинуть двор и отправиться в действующую армию. Прибыв 
к месту назначения, он попытался бежать за рубеж. Погоня на
стигла беглеца в литовских пределах. В цепях Горенский был 
доставлен в столицу и вскоре же повешен.

Грозный выразил недоверие некоторым влиятельным дея
телям правительства Захарьиных и подверг кратковременно
му аресту своего душеприказчика боярина И.П. Яковлева-За
харьина. Еще недавно Иван IV видел в Захарьиных возмож
ных спасителей династии, теперь и эта боярская семья 
оказалась под подозрением.

Правительство Захарьиных, каким оно сложилось после от
ставки Адашева, фактически просуществовало не более четы
рех лет. Признанный глава этого правительства Данила Рома
нович умер в конце 1564 г. Распад правительства Захарьиных 
расчистил путь к власти новым любимцам царя.

В целом кружок лиц, поддержавших программу крутых мер 
и репрессий против боярской оппозиции, был очень немного
числен. В него не входил ни один из влиятельных членов Бо
ярской думы, за исключением разве что А.Д. Басманова. Бли
жайшим помощником Басманова стал Афанасий Вяземский, 
расторопный обозный воевода, привлекший внимание царя во 
время полоцкого похода.

Протест митрополита и Боярской думы поставил вдохно
вителей нового курса в положение полной изоляции. Но имен
но это обстоятельство побуждало их идти напролом.
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Лишившись поддержки значительной части правящего бо
ярства и церковного руководства, царь не мог управлять стра
ной обычными методами. Но он никогда не сумел бы распра
виться с могущественной аристократической оппозицией без 
содействия дворянства. Приобрести поддержку дворян мож
но было двумя путями. Первый из них состоял в расширении 
сословных прав и привилегий дворянства, осуществлении про
граммы дворянских реформ. Правительство Грозного избра
ло второй путь. Отказавшись от ориентации на дворянское со
словие в целом, оно решило создать особый охранный корпус, 
который комплектовался из относительно небольшого числа 
дворян. Его члены пользовались всевозможными привилеги
ями в ущерб всей остальной массе служилого сословия.

Традиционная структура управления армией и приказами, 
местничество и прочие институты, обеспечивавшие полити
ческое господство боярской аристократии, так и не подверг
лись реформированию. Подобный образ действий был чреват 
опасным политическим конфликтом. Монархия не могла со
крушить устои политического могущества знати и дать новую 
организацию всему дворянскому сословию. Привилегии ох
ранного корпуса со временем вызвали глубокое недовольство 
в среде земских служилых людей. Таким образом, опричная 
реформа способствовала в конечном счете сужению социаль
ной базы правительства, что в дальнейшем привело к террору 
как единственному способу разрешения возникшего противо
речия.

ЦАРСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ

Царь Иван IV работал над текстом своего завещания в те
чение всей жизни. Но сохранилась лишь одна испорченная ко
пия черновика завещания. Копия не утверждена самодержцем, 
не заверена подписями и печатью и не имеет даты.


