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воры послов короля и царя. Изначально Стефан рассчитывал 
за три дня решить все вопросы, помня, как отчаянно Иван IV 
добивался мира все предыдущие 3 года. Однако споры затя
нулись на три недели и могли продолжаться, по всей вероят
ности, бесконечно, причем самым тяжелым вопросом для 
взаимной договоренности оказался набор титулов обоих го
сударей.

Наконец 4 января 1582 г. псковитяне совершили еще одну7 
удачную вылазку, во время которой попытались захватить ко
ролевский лагерь. Этого им сделать не удалось, однако де
монстрация силы и активности защитников города оказа
лась эффективной, наемная армия запаниковала. Жесткие 
меры Замойского по борьбе с дезертирами и уклоняющими
ся от войны шляхтичами уже не помогали. К счастью гетмана, 
Иван Грозный не знал, насколько глубокий кризис охватил 
армию Речи Посполитой. Три года максимального использо
вания финансовых и людских ресурсов страны привели 
к разброду среди военных и обострению критики действий 
короля. Стефан Баторий находился на грани потери трона, 
что непременно бы произошло в случае шляхетского мятежа. 
Даже отважный гетман Замойский после боев 4 января за
явил, что мир необходимо заключать немедленно, иначе ар
мия просто разбежится. Московия же в очередной раз удиви
ла врагов, продемонстрировав стойкость именно тогда, 
когда ее положение считалось уже безнадежным.

Гибель наследника

Атаки под Псковом дорого обошлись обеим сторонам. По 
одной из версий, именно из-за споров о спасении осажден
ного города русский царь в ноябре 1581 г. в гневе нанес смер
тельную рану своему любимому сыну и наследнику. Иван 
Иоаннович в 1581 г. был 27-летним «державным юношей» 
(по выражению Карамзина). Он неоднократно ссорился с от
цом, на которого походил во всем. С юности царь заставлял 
его участвовать вместе с собой во всех жутких делах оприч
нины, воспитывал его умным, решительным и жестоким. Ка
залось, Иван IV должен был гордиться сыном, но его психи
ческая неуравновешенность провоцировала все новые и
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новые вспышки конфликта «отцов и детей». Фатальное недо
верие друг другу и мнительное ожидание отцом заговоров, 
непокорности и измены со стороны сына приносили свои 
плоды. Слишком схожими оказались настоящий и будущий 
цари. Двое лидеров, одержимых идеей богоизбранности, 
вместе ужиться не могли.

Грозный не стеснялся прилюдно ругать сына и жестко об
ращаться с ним, вмешиваясь в его семейные дела. Тиранство 
отца приводило к тому, что уже взрослый сын чувствовал се
бя всего лишь одним из его рабов, хотя при подорванном 
здоровье царя, казалось бы, должен был все более активно 
участвовать в государственных делах. В таких случаях преж
ние московские правители обычно делали сына соправите
лем, но этот вариант не устраивал Ивана Грозного.

Царь проверял сына на покорность неоднократно. Еще 
в 1575 г., охваченный гневом и подозрениями, он поставил 
на трон не своего наследника, а Симеона Бекбулатовича, по
дозревая, что вернуть трон, отобрать его у Ивана-младшего, 
будет непросто. Протесты бояр по поводу воцарения «ино
родца» привели только к вспышке ярости и казни всех осме
ливающихся возражать, самого царевича тогда защитил его 
дядька, боярин Никита Юрьев. Вскоре Иван Грозный заявил, 
что корону вообще передаст Магнусу, а сына лишит всех прав 
на трон. Однако измена Магнуса в начале 1578 г. навсегда пе
речеркнула этот фантастический план. Уже в конце того же 
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года, серьезно заболев, Иван IV объявил о намерении отречь
ся от престола и передать трон сыну, на что последовали еди
нодушные уговоры не уходить и одновременно полное со
гласие с кандидатурой наследника. Повторения ситуации 
1553 г. теперь быть не могло. Проблем с признанием бояра
ми нового царя не возникло.

В это же время Иван Грозный в приступе депрессии пи
шет в завещании о своих грехах, что он «каиново убийство» 
совершил (казнь Владимира Старицкого) и будет стоять на 
Страшном Суде рядом со своими жертвами. Появляются и его 
знаменитые синодики — поминовения жертв в знак их про
щения, конечно, далеко не полные, но подтверждающие от
крытое признание царя в том, что он погубил 1490 человек. 
Все государство знало о том, что царь велел созвать ближних 
бояр и церковных владык, при них горько каялся в своих 
преступлениях и плакал.

С ослаблением депрессии и частичным восстановлением 
здоровья Иван Грозный вновь проникся властолюбием и во
лей к борьбе. К нему опять вернулись подозрения относи
тельно сына. По этой причине Иван IV упорно не давал ему 
проявить себя ни в каком деле, особенно на военном попри
ще. Молодой Иван Иоаннович, вполне взрослый для самосто
ятельных дел и подвигов, злился и склонялся к своеволию. Он 
жаждал быть героем, а царь отсылал его все глубже в тыл, не 
желая допустить на авансцену главных событий. Старый ар-

Запись в синодике Ивана IV о поминовении 
безвинно убиенных
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тист боялся конкурента, Московия должна была оставаться 
театром одного актера. Чем дольше царь медлил с избавлени- 
см России, и в частности Пскова, от войск Стефана Батория, 
тем настойчивее и нетерпеливее становился царевич, меч
тавший стать спасителем города. Отец войск ему не давал, бо
ясь, что в руках молодого Ивана окажется слишком опасный 
инструмент, который может быть использован в борьбе за 
трон. Речи возмущенного таким отстранением от активной 
жизни царевича становились все менее почтительными и все 
более запальчивыми. Он заявлял царю, что победил бы Бато
рия как с меньшей казной, так и с меньшим войском, а отец 
больше любит деньги, чем доблесть.

Иван Грозный злился, поскольку ему хорошо были известны энту
зиазм русского народа и его любовь к новым царям. Он сам когда- 
то обладал неограниченным кредитом доверия и преданности всех 
слоев населения. Однажды уступив наследнику и позволив ему 
приобрести симпатии, старый тиран лишался всех шансов на со
хранение власти.

Однако убийство произошло, скорее всего, на почве узко
семейного конфликта. Царь диктовал свою волю наследнику 
и в брачных делах. Обеих жен, Евдокию Сабурову и Петрову- 
Соловую, Грозный выбрал сыну сам, а потом сослал обеих 
в монастырь. Третью жену царевич выбрал самостоятельно, 
ею стала представительница ненавистного Ивану Грозному 
рода Шереметевых Елена. Одного ее дядю Иван казнил, вто
рого сослал в монастырь, отца невесты публично обвинил 
в связях с крымским ханом.

В 1581 г. невестка Грозного забеременела. 9 ноября 1581 г. 
Иван IV зачем-то зашел в ее покои, где застал ее неодетой, 
в одной нижней рубахе, что противоречило всем устоям мо
сковского жизненного уклада. Грозный начал грубо бранить 
невестку и бить ее. На крики прибежал сын царя и активно 
вступился за беременную супругу. Иван, распаляясь и чувст
вуя себя правым, начал бить и сына, который, надо полагать, 
оказал сопротивление. Конфликт быстро перерос в драку, 
в которой Иван Грозный и нанес своим тяжелым, окованным 
железом посохом удар царевичу в висок. Обильно полилась 
кровь, Иван-младший упал без памяти, только тогда царь 
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опомнился. Возможно, как на известной картине Ильи Репи
на, он упал на колени, понимая, что случайно убил единст
венного достойного наследника.

Есть и другая версия причины конфликта отца и сына. 
Возможно. Иван пробрался в покои невестки, охваченный 
похотью, иначе его появление там объяснить сложно. Раз
вратность царя была широко известна, даже на смертном од
ре он своими приставаниями довел до слез и вынудил сбе
жать из покоев жену своего второго сына Федора, Ирину 
Годунову, пришедшую утешить «болящего батюшку».

После убийства сына Грозного охватило отчаяние. В до
вершение всего у невестки от нервного потрясения случился 
выкидыш, царь лишился еще и внука. Царевич тяжело мучил
ся 11 дней и умер в конце ноября 1581 г. Иван плакал, сильно 
страдал. Одна из вспышек гнева закончилась для него ката
строфой более непоправимой, чем поражение в Ливонской 
войне.

Слабоумный Федор заменить Ивана никак не мог, динас
тия была обречена. Грозный, обладая аналитическим умом, 
вполне понимал, к чему это приведет после его смерти, поэ
тому от горя едва не лишился рассудка. Вся торжественность 
похорон, покаяния, неслыханная сумма (6 тыс. рублей), пере

Федор Иоаннович 
(парсуна, XVI в.)

данная в монастыри на помин 
души, вернуть наследника уже 
не могли. Иван наказал себя 
тем, что несколько месяцев 
именовался не царем, а вели
ким князем. С тех дней Иван 
Грозный не переставал опла
кивать гибель сына. После 
этой трагедии равнодушие ца
ря и его нежелание занимать
ся войной с неугомонными 
врагами усилились до чрезвы
чайности. Только фантасти
ческое упрямство и несги
баемая, озлобленная воля 
помогли ему завершить Ли
вонскую войну на относитель
но достойных условиях.
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