
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ФИЛИПП КОЛЫЧЕВ

Спустя несколько месяцев после ухода с митрополичьей кафедры 
Афанасия престол занял игумен Соловецкого монастыря Филипп (до 
пострижения в монахи — Федор Степанович Колычев), происходив
ший из знатной боярской семьи. Этот святитель — один из самых 
знаменитых русских иерархов. Он осмелился открыто выступить про
тив политики, проводившейся Грозным.

Отцом будущего митрополита был Степан Колычев, матерью — 
Варвара, в монашестве Варсонофия. Их сын Федор Степанович Ко
лычев родился 11 февраля 1507 года. До тридцати лет его жизнь про
текала так же, как и жизнь других молодых людей аристократиче
ского круга. В молодости Федор общался с юным великим князем 
Иваном IV, но в тридцать лет судьба молодого дворянина стреми
тельно переменилась — он тайно ушел из Москвы на север России и 
в конце концов оказался в Соловецком монастыре. Переворот в душе 
Федора вызвали услышанные на церковной службе слова о том, что 
невозможно человеку служить двум господам.

В Соловецком монастыре для молодого аристократа началась но
вая жизнь. Его определили под начало к старцу Ионе. Уже будучи 
митрополитом, Филипп в своих посланиях в монастырь неизменно 
упоминал наставника. Между тем обитель переживала трудные вре
мена — весной 1538 года она была опустошена катастрофическим по
жаром. На следующий год Иван IV сделал свой вклад в монастырь.
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Митрополит Филипп 
Икона XVII в.

В конце 1540-х годов Филипп занимает пост игумена и разворачивает 
в обители бурную деятельность. Монастырь стал процветающим эко
номическим и культурным центром, получил множество льгот и вкла
дов от Грозного. В пятидесятые годы Колычев несколько раз посетил 
Москву и, вероятно, встречался с царем. О доверии монарха к Фи
липпу свидетельствует такой факт — именно на Соловки был отправ
лен обвиненный в еретичестве старец Артемий.

В конце мая 1566 года в монастырь был отправлен царский гонец, 
на Соловки он попал в июне, и игумен, получив царское предписание, 
сразу же отправился в путь. Известно, что Филипп ехал через Вели
кий Новгород. Здесь жители просили его защитить их город от цар
ского гнева, о котором к тому времени было уже известно. В середине 
июля 1566 года Колычев оказался в Москве. Почему же выбор Г роз
ного пал на игумена далекого северного монастыря? Чем определя
лось решение царя? Ответ на эти вопросы следует искать в тех пред
ставлениях о роли духовной власти и ее отношении к светской, которые 
сложились у царя к середине 1560-х годов и нашли свое отражение 
в его первом послании Курбскому. Примеры из истории древнего Из
раиля призваны были доказать: «священники» не должны обладать 
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политической, государственной властью — сам Бог, избавив евреев 
от египетского рабства, поставил над ними Моисея как царя, а Аарон 
должен был священствовать, но «людского строения ничего не твори- 
ти». В вину Сильвестру ставится то, что он «вместо духовных, мир
ская нача советовати»*.  С этой точки зрения кандидатура Филиппа 
была для царя наиболее приемлема: игумен далекой северной обители 
не запятнал себя в глазах Ивана участием в «мирских» событиях, ни
когда не участвовал в «печалованиях» за опальных (как огромное боль
шинство архиереев и настоятели многих монастырей), отличался по
движничеством и строгостью жизни, организаторские способности 
Колычева были также широко известны. Именно неучастие в полити
ческих событиях, «оторванность» от столичной жизни и являлись 
основными критериями, по которым царь и предложил митрополичий 
престол Филиппу. Очевидно, определенную роль в выборе сыграло 
и то, что в опричнине служили некоторые представители семьи Ко
лычевых, и то, что Грозный лично знал претендента с детских лет. 
Иными словами, царь желал иметь митрополитом человека, не заме
шанного в политических дрязгах последнего времени. Очевидно, что и 
у Освященного собора, и у Боярской думы никаких протестов против 
выдвижения Соловецкого игумена не было.

* Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 21, 30—31.
** ПСРЛ. Т. 13. С. 403; Грамоты св. Филиппа, митрополита Московского и всея 

Руси в Соловецкую обитель // Душеполезное чтение. Октябрь. М., 1861. С. 196—197.

В летописях констатируется факт избрания Филиппа: «Июля 
в 24 день... царь... Иван Васильевич... с архиепископы и епископы 
и со всем... освященным собором избрал... на святый великий пре
стол... на Русскую митрополию, после Офонасия митрополита, из Со
ловецкого монастыря игумена Филиппа; и возведоша его того дни на 
митрополичь двор». Поставление состоялось 25 июля в присутствии 
царя, царевичей и князя Владимира Андреевича. В своей грамоте 
в Соловецкую обитель новый митрополит также сообщает о своем по
ставлении: царь, царевичи, архиепископы, епископы, князья и бояре 
«принудили» занять великий престол**.

По этим источникам история возведения Филиппа выглядит до
вольно спокойно. Однако есть еще один документ, который сообщает 
о том, что все прошло не так гладко. Имеется в виду запись от 
20 июля с условиями, на которых Колычев становится митрополитом. 
Из этой записи очевидно, что за несколько дней до 20 июля Филипп
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Апостол с записью о принадлежности святому Филиппу 
XVI в.

выступил с заявлением, суть которого состояла в требовании отме
нить опричнину. Если же это не произойдет, то игумен категорически 
отказывался занимать первосвятительский престол. Далее из текста 
следует, что царь разгневался, но уступил просьбам архиереев и «гнев 
свой отложил». Филиппу было предложено снять свои требования и 
не вступаться «в опришнину и царский домовой обиход». На таких 
условиях игумен мог занять предложенный пост. Также Грозный вы
двинул требование из-за опричнины и домового обихода митрополию 
не оставлять. Взамен Филипп должен был «советовать» с царем, как 
и прежние митрополиты при Иване III и Василии III. Претендент со
гласился с предложенными условиями и подписал документ. Вместе 
с ним подписались и члены Освященного собора: Пимен Новгород
ский, Никандр Ростовский и другие епископы*.

Из этого интереснейшего документа следует, что Филипп высту
пил против опричнины в первые же дни приезда в Москву, еще до 
того, как он был официально выбран и введен на митрополичий двор. 
Расчеты царя на невмешательство своего избранника в политические 
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дела не оправдались. Но вместо того чтобы отправить строптивца об
ратно на Соловки, царь ведет с ним переговоры через Освященный 
собор, и, в конце концов, Филиппа убеждают подписать запись и ста
виться на митрополию. Чем же определялось такое поведение и царя, 
и Колычева?

Дело в том, что в июле 1566 года Грозный оказался в сложной 
ситуации. Участники только что закончившегося Земского собора, 
дети боярские потребовали отменить опричнину: «В 1566 году со
шлись вместе многие знатные лица, даже придворные самого тира
на, число которых превышало 300 человек, для переговоров с ним и 
держали к нему такую речь: “Пресветлейший царь, господин наш. 
Зачем велишь ты убивать наших невинных братьев? Все мы верно 
тебе служим, проливаем кровь нашу за тебя. Ты же за заслуги воз
даешь нам такую благодарность. Ты приставил к шеям нашим своих 
телохранителей, которые из среды нашей вырывают братьев и кров
ных наших, чинят обиды, бьют, режут, давят, под конец и убивают”. 
Требования служилых людей вызвали гнев царя — участники обра
щения были арестованы, а зачинщики выступления казнены. Изве
стны имена трех казненных: князь Рыбин-Пронский, Карамышев и 
Бундов. Остальные отделались поркой и были пока отпущены. Впро
чем, многие из них были впоследствии (в течение нескольких лет) 
казнены»*.

* Новое известие о России времени Ивана Грозного: «Сказание» Альберта Шлих- 
тинга. С. 38-39; ПСРЛ. Т. 34. С. 190; Курбский А. М. История о великом князе 
Московском // ПЛДР. Вторая половина XVI в. С. 334.

Таким образом, практически одновременно состоялось два анти- 
опричных выступления: земских дворян и Филиппа Колычева. Мож
но предположить, что эти выступления против проводившейся Гроз
ным политики были скоординированы, но в действительности это не 
так. Необходимо учитывать, что Филипп долгие годы провел вне сто
лицы, и нескольких дней, проведенных в ней, не могло хватить для 
координации действий с земской оппозицией. Вероятно, прямой зави
симости между двумя выступлениями нет.

Выступление Филиппа объясняется его личным протестом против 
проводившейся царем политики. После ареста протестующих детей 
боярских перед Иваном IV было две возможности: удалить игумена- 
упрямца из столицы и выбрать другого кандидата или убедить Ко
лычева снять свои требования. Первый вариант действий казался 
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проще, но не было гарантии того, что очередной выбранный претен
дент будет более покладистым. Возможности выбора, по критериям 
царя, были довольно ограничены. Предлагать же кафедру своим все
гдашним «потаковщикам» — Пимену Новгородскому или Левкию 
Чудовскому также было не совсем удобно. Они были слишком свя
заны с политическими событиями, находились в их центре, а Гроз
ный, хоть и охотно использовал их в своих целях, считал тем не ме
нее, что истинный пастырь не должен вмешиваться в политические 
дела. О предложении Филиппу занять митрополичий престол было 
известно довольно широкому кругу лиц, а не только членам Освя
щенного собора. В таких условиях, удалив Колычева, царь как бы 
признавал свое поражение. Ему было важно убедить сомневающих
ся в правильности своих действий. Опала Филиппа могла вызвать 
в стране самые неприятные для Г розного толки: о его конфликте не 
только со светским окружением, но и с высшим духовенством. Не 
меньшую роль в решении уговорить претендента снять свои требо
вания играло и то обстоятельство, что в Москве еще оставалось мно
гочисленное литовское посольство, до которого с неизбежностью 
дошли бы слухи о конфликте в московской верхушке, которые тща
тельно скрывались русским правительством. Могла быть еще одна 
причина, повлиявшая на намерение Ивана IV уговорить Филиппа: 
сам царь упрашивал Колычева занять пост, убеждали его это сде
лать и члены Освященного собора. Отказаться теперь от кандидата 
было не совсем удобно даже для Грозного: в истории России не было 
подобного прецедента — изгнание без пяти минут митрополита из- 
за политических разногласий с верховным правителем.

Как бы то ни было, Иван IV вступил с Филиппом в переговоры 
при посредничестве членов Освященного собора. Отказ соловецко
го игумена от своих требований объяснялся, видимо, давлением ду
ховенства, уговорами некоторых светских лиц и расчетами повлиять 
на действия Грозного, используя право «совета», о котором упоми
налось в записи с условиями занятия престола. К 20 июля перегово
ры об условиях избрания Филиппа на кафедру завершились. Одна
ко подписанные условия отнюдь не исключали конфликта между 
царем и митрополитом в будущем, они лишь оттягивали его. В самом 
деле, право «совета», предоставленное Колычеву, в любой момент 
можно было объявить вмешательством митрополита в опричнину 
и на этом основании обвинить иерарха в несоблюдении обещания. 
Подписанные условия заманивали Филиппа в ловушку, в которую
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Святой Филипп, митрополит Московский 
Фрагмент иконы Четырех святителей Московских 
в иконостасе Ипатьевского монастыря в Костроме

он и должен был рано или поздно попасться. Трудно сказать, созна
вал ли Грозный возможность такого развития событий. Вероятно, 
царь рассчитывал, что после отказа Филиппа от требований отме
нить опричнину митрополит не рискнет открыто протестовать про
тив ее эксцессов. Запись была своего рода топором, занесенным над 
шеей, по мысли Ивана Васильевича, она гарантировала его от всяких 
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неожиданностей со стороны Колычева. Однако в действительности 
события развернулись по-другому.

Первый год после поставления Филиппа его отношения с царем 
были если не дружественными, то вполне нормальными. Террор прак
тически прекратился. Однако вскоре затишье сменилось бурей — на
чались новые казни. Еще весной 1567 года были перехвачены секрет
ные письма, отправленные в адрес важнейших московских бояр от 
имени короля Сигизмунда II Августа. Одно из них должно было по
пасть известному боярину, конюшему Ивану Петровичу Федорову, 
занимавшему в то время пост воеводы в Полоцке. Другие были на
правлены в адрес руководителей Боярской думы, имевших обширные, 
в том числе и родственные, связи в Литве — Михаилу Воротынско
му, Ивану Бельскому и Ивану Мстиславскому. В письмах боярам ука
зывалось на тиранство царя и предлагалось перейти на сторону Лит
вы, подняв мятеж против Ивана IV. Успех всего предприятия зависел 
от позиции Федорова, который должен был помочь литовскому по
сланцу Ивану Козлову переправиться в Москву для встречи с осталь
ными боярами.

Но эти замыслы потерпели крах: Федоров приказал схватить ла
зутчика и передал царю. Проведенное следствие показало, что бояре 
не имели никакого отношения к литовской интриге. Успокоившийся 
монарх составил от имени бояр издевательские ответы польско-ли
товскому королю. В них Сигизмунду предлагалось отдать Литву им, 
а самому остаться только польским королем, а затем всем вместе пе
рейти под власть московского государя, который сумеет защитить их 
всех от неприятелей. Однако письма так и не были отправлены — 
изменилась ситуация на театре военных действий, и от благодушного 
настроения Ивана IV не осталось и следа.

Дело в том, что в столкновении 25 июля 1567 года недалеко от 
Полоцка русские войска потерпели неожиданное поражение от литов
цев. В ответ лазутчик Козлов был казнен. Но на этом царь не успоко
ился — на осень 1567 года был запланирован поход против литовских 
войск в Прибалтике под командованием самого монарха. 20 сентября 
Грозный, получив благословение митрополита Филиппа, выехал на 
фронт. Одновременно туда двинулись основные силы армии. Однако 
в действительности поход не состоялся. 12 ноября на совещании с бо
ярами Грозный указал на необходимость отказаться от задуманного 
наступления. Официальная мотивировка была такова: осадная артил
лерия сильно отстала от армейских частей, а без нее нет смысла и 
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начинать вторжение. Сразу же после совещания Иван IV с царевичем 
Иваном Ивановичем и князем Владимиром Андреевичем покинули 
армию и отправились в Москву*.

* Акты Археографической экспедиции. Т. 1. С. 312—313; Сборник Русского исто
рического общества. Т. 71. СПб., 1892. С. 562—563.

Отмена похода и срочный отъезд были вызваны полученными ца
рем известиями о существовании заговора в земщине. Опасность ка
залась Грозному настолько серьезной, что на специальных секретных 
переговорах с английским представителем Антонием Дженкинсоном 
стоял вопрос о предоставлении царю и его семье убежища во владени
ях королевы Елизаветы. Что же это был за заговор, в существовании 
которого был убежден Г розный?

В русских источниках о чем-то похожем на заговор упоминает один 
из летописцев: «И бысть в людех ненависть на царя от всех людей... 
сташа вадити великому князю на всех людей, а иныя по грехом слове- 
сы своими погибоша. Стали уклонятися к князю Владимиру Андрее- 
вичю. И потом большая беда зачалася». Более определенные сведе
ния содержатся в записках иностранцев, в которых упоминается 
о намерении схватить царя во время осеннего похода в Ливонию и то 
ли предаться под власть короля Сигизмунда, то ли сделать царем Вла
димира Андреевича Старицкого. Наиболее подробные сведения о за
мыслах заговорщиков передает Шлихтинг. По его словам, кроме 
опричников никто не расположен к Грозному. Когда он был в походе, 
«много знатных лиц, приблизительно 30 человек, с князем Иваном 
Петровичем... во главе, вместе со своими слугами и подвластными, 
письменно обязались, что передали бы великого князя вместе с его 
опричниками в руки в. к. в. (короля Сигизмунда II Августа. — 
В. Ш.)». Но после того, как стало известно, что король остается 
в Литве, а не выступает навстречу русским войскам, «многие пали ду
хом; один остерегался другого, и все боялись, что кто-нибудь их пре
даст. Так и случилось». Князья Владимир Андреевич Старицкий, 
Бельский и Мстиславский взяли у Ивана Петровича (Федорова. — 
В. Ш.) список заговорщиков под предлогом вписать еще несколько 
человек, а в действительности они предупредили царя об угрожающей 
ему опасности и посоветовали срочно покинуть армию и вернуться 
в Москву. «Туда он прибыл из лагеря, путешествуя днем и ночью. По 
этому перечню он по сей день казнит всех записавшихся...». Похожие 
сведения и у Штадена: «У земских лопнуло терпение! Они начали
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Кольчуга дьяка Выродкова 
XVI в.

совещаться, чтобы избрать великим князем князя Владимира Андре
евича... Договор был уже подписан... Великий князь ушел с большим 
нарядом; он не знал ничего об этом сговоре и шел к литовской грани
це... Князь Владимир Андреевич открыл великому князю договор и 
все, что замышляли и готовили земские... На ямских вернулся он об
ратно... и приказал переписать земских бояр, которых он хотел убить 
и истребить при первой же казни»*.  Таковы источники, которые го
ворят о раскрытом осенью 1567 года заговоре. Однако был ли он 
в действительности?

* ПСРЛ. Т. 34. С. 190; Новое известие о России Ивана Грозного. С. 61—62; 
Штаден Г. Записки немца-опричника. С. 45—47.

Из краткого летописного упоминания трудно сделать какие-то опре
деленные выводы, а сочинения бывших в России иностранцев писались 
с определенной целью — показать слабость нашей страны и побудить 
внешних врагов к более активным действиям. Кроме того, многие све
дения они черпали, вероятно, из официальной правительственной 



ФИЛИПП КОЛЫЧЕВ 253

пропаганды, которая объясняла репрессии существованием заговоров. 
Поэтому трудно судить, существовали ли эти заговоры в действитель
ности или были сфабрикованы. Может быть, дело ограничивалось 
неосторожными разговорами, словесным осуждением политики царя. 
Но для Грозного не существовало большой разницы между настоя
щим заговором и осуждением его действий. Впрочем, сам царь был 
твердо уверен в реальности угрожавшей ему опасности и предпринял 
все меры, чтобы обезопасить себя.

Иван IV спешил провести следствие и наказать обнаруженных из
менников. Масштабы развернувшихся репрессий далеко превзошли те, 
которые наблюдались при установлении опричнины. На основании ре
конструкции Синодика опальных установлено, что в течение полугода 
казни по делу о заговоре подверглись почти четыре сотни человек. По
гибло большое количество дьяков, детей боярских, стрелецких коман
диров. Наиболее известным из погибших дьяков был Иван Вырод
ков — замечательный военный инженер. Среди казненных оказался 
Захаров-Гнильев, долгое время находившийся в приближении у Гроз
ного и еще в 1546 году оговоривший нескольких бояр. Смерь настигла 
и казначея Хозяина Юрьевича Тютина, имевшего греческое проис
хождение. Из знати казни подверглись некоторые Сабуровы, Колы
чевы, Шеины-Морозовы и отдельные князья? наиболее знатным из 
которых был Владимир Курлятев, племянник ненавистного царю боя
рина Дмитрия Курлятева. Попытки заподозренных в измене укрыть
ся за стенами монастырей, приняв постриг, также оказывались безре
зультатными. Одного из известных стрелецких командиров Кафтырева 
опричники забрали из монастыря и привезли в Александровскую сло
боду. Царь приказал взорвать его на бочке с порохом, заметив при 
этом, что так он скорее попадет на небо. Вместе с опальными часто 
уничтожались члены их семей: жены, дети, братья и племянники. Если 
же становилось известно, что кто-нибудь из близких родственников 
смог скрыться, то устраивали розыск и совершали казнь*.

* Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 529—535; Новое известие о России вре
мени Ивана Грозного: «Сказание» Альберта Шлихтинга. С. 23; Курбский А. М. Исто
рия о великом князе Московском // ПЛДР. Вторая половина XVI в. С. 356.

Главой же заговора был объявлен старейший боярин конюший Иван 
Петрович Федоров, один из самых уважаемых и богатых людей в стра
не. По словам иностранцев, он был одним из немногих, кто «имел обык
новение судить праведно», и из-за этого пользовался большой любовью 
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простого народа. За двадцать лет до описываемых событий он уже об
винялся в измене, но в последний момент был помилован Иваном IV 
и вскоре стал одним из самых приближенных к нему лиц. Царь призна
вал его «более благоразумным среди других» и «даже оставлял вместо 
себя в городе Москве, всякий раз как ему приходилось отлучаться из-за 
военных действий». Сразу казнить своего старого боярина монарх не 
решился. Вероятно, у него еще не было полной уверенности, что именно 
конюший стоял во главе заговора. Многомесячное следствие с примене
нием пыток позволило царю убедиться в справедливости обвинений.

У Федорова было отобрано все имущество, «огромное количество 
золота, серебра, жемчуга, платья, всей посуды и домашней утвари». 
Богатейший человек России в результате стал фактически нищим. 
Затем конюшему приказали отправиться на южные границы для борь
бы с татарами, «хотя у того не было во что одеться и на чем ехать». 
Ему пришлось одолжить лошадь у монаха. Затем, уже в 1568 году 
Федоров был вызван во дворец, где его по приказу Грозного одели 
в царские одежды, дали в руки скипетр и заставили взойти на трон. 
После этого Иван IV заявил: «Ты имеешь то, чего искал, к чему стре
мился, чтобы быть великим князем Московии и занять мое место; вот 
ты ныне великий князь, радуйся теперь и наслаждайся владычеством, 
которого жаждал». Но, продолжал далее царь, «как в моей власти 
лежит поместить тебя на этом троне, так в той же самой власти лежит 
и снять тебя». После этого царь лично воткнул нож в тело Федорова, 
заставив это сделать и своих приближенных. Тело несчастного прота
щили за ноги из Кремля и выбросили на площади.

После этого был устроен настоящий карательный поход во владения 
конюшего, расположенные в районе Коломны и других местах. Он про
должался несколько месяцев и сопровождался «истреблением, опусто
шением и убийствами». Все слуги, боевые холопы — послужильцы и 
приближенные Федорова были вместе с семьями уничтожены, пост
ройки сжигались, уничтожались огромные запасы зерна и другого иму
щества. Даже скот был рассечен на куски. В Синодике перечисляются 
«Ивановы люди Петрова Федорова», погибшие во время карательной 
экспедиции. Летом 1568 года был подведен промежуточный итог опе
рации: «отделано 369 человек... и всего отделано июля по 6-е число»*.

* Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 530—533; Штаден Г. Записки немца- 
опричника. С. 36; Новое известие о России времени Ивана Грозного: «Сказание» Аль
берта Шлихтинга. С. 21—23; Курбский А. М. История о великом князе Московском // 
ПЛДР. Вторая половина XVI в. С. 344.
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Разгоревшийся поздней осенью 1567 года террор не мог оставить 
безучастным митрополита Филиппа. Первоначально святитель в лич
ных беседах просил Грозного отказаться от репрессий, но эти убежде
ния не помогали: «Он добром увещевал великого князя жить и пра
вить подобно своим предкам. И благодаря этим речам добрый 
митрополит попал в опалу...»*  После неудачи личных попыток убе
дить Ивана IV воздержаться от пролития крови митрополит решил 
воздействовать на правителя с помощью авторитета всего Освящен
ного собора. Вероятно, Собор собрался в декабре 1567 года. Первона
чально высшее духовенство поддержало Филиппа, но среди иерархов 
оказался один (возможно, Пимен Новгородский), который выдал царю 
замысел митрополита. В результате напуганные епископы предпочли 
промолчать, опасаясь за свою жизнь. Наоборот, часть духовенства не
ожиданно выступила в поддержку Грозного. Среди них Житие Фи
липпа называет уже упоминавшегося архиепископа Пимена, Пафну- 
тия Суздальского, Филофея Рязанского и царского духовника Евстафия. 
На стороне Колычева выступил лишь архиепископ Казани Герман По
лев. Но через несколько дней он был найден мертвым на своем подво
рье. Его смерть до сих пор остается загадкой — по одним источникам, 
он был задушен или отравлен по приказу царя, по другим — умер от 
болезни. Таким образом, вместо протеста всего высшего духовенства 
с протестом против репрессий выступил один митрополит.

* Курбский А, М. История о великом князе Московском / / ПЛДР. Вторая поло
вина XVI в. С. 358; Штаден Г. Записки немца-опричника. С. 47.

По-видимому, царь бы мог снести поучения с глазу на глаз, но по
пытка Филиппа повлиять на него с помощью Освященного собора тре
бовала незамедлительной ответной реакции. Для Грозного Колычев 
стал клятвопреступником, нарушившим данное обещание «не вступать
ся в опричнину». Теперь требовалось найти повод и избавиться от став
шего неугодным святителя. Причем Ивану IV хотелось устроить все 
таким образом, чтобы политическая подоплека конфликта была изве
стна лишь небольшому количеству лиц. Решено было обвинить старца 
в порочном поведении. Поскольку за время, проведенное в Москве, 
никаких свидетельств подобного рода против Филиппа обнаружить 
не удалось (была одна попытка выставить лжесвидетеля, но она с тре
ском провалилась), было решено найти нужные сведения в том месте, 
где Филипп провел большую часть своей жизни, — в Соловецком мо
настыре. Весной 1568 года в обитель прибыли опричные следователи 
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князь Василий Темкин, епископ Пафнутий Суздальский и архиманд
рит Феодосий в сопровождении отряда детей боярских.

Г розный не собирался предпринимать решительных действий до 
тех пор, пока не станет ясно, удастся ли следствию найти доказа
тельства порочной жизни Филиппа до поставления на митрополию. 
Между тем весной 1568 года в Москве митрополит Филипп от
крыто и публично выступил против казней, проводившихся в стра
не по приказу царя. Трудно сказать, что побудило митрополита 
к подобным действиям. Возможно, чрезвычайные обстоятельства 
требовали чрезвычайных мер, а все попытки другими способами воз
действовать на Грозного не увенчались успехом. 22 марта святи
тель «учал... с государем на Москве враждовати о опришнины». Еще 
одно выступление состоялось 24 марта. Одно из этих выступлений 
описано в Житии, а также у Таубе и Крузе. В Успенский собор 
пришел Г розный в сопровождении опричников. По традиции, царь 
подошел к митрополиту за благословением, но Филипп сделал вид, 
что не видит монарха. Когда ему напомнили, что православный царь 
требует благословения, Колычев заявил, что не узнает «царя пра
вославного». Вероятно, Грозный был одет в черную опричную одеж
ду. Дальше состоялся диалог между Иваном IV и митрополитом. 
Глава Церкви обвинил царя в пролитии неповинной крови — «за 
олтарем неповинно кровь льется христианская, и напрасно умира
ют» и заявил о том, что таких вещей не было при предках Грозного, 
«ни во иноязыцех тако обреташеся». Функция монарха, получив
шего власть от Бога, по словам Колычева, справедливый суд, «а не 
мучительски сан держати». Митрополит требовал отменить оприч
нину, указывая на разделение страны, которое угрожает царству 
запустением.

Оправдывая свои действия, Иван IV указал на многочислен
ные измены подданных: «что тебе, чернецу, до наших царских со
ветов дело. Того ли не веси, мене мои же хотят поглотити... и ближ
ние мои отдалече мене сташа и нуждахуся ищущей душу мою и 
ищущей злая мне». Филипп так и не благословил царя. В конце 
концов государь пришел в ярость. По сообщениям иностранцев, 
покидая Успенский собор, Г розный ударил посохом о пол и заявил: 
«Я был слишком мягок к тебе, митрополит, к твоим сообщникам и 
моей стране, но теперь вы у меня взвоете». Вскоре после «диспу
та» в Успенском соборе Иван IV приказал арестовать приближен
ных митрополита, и их забили палками на улицах столицы. Особо
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Икона Богородицы, принадлежавшая митрополиту Филиппу 
XVI в.

негодовали на святителя царские приближенные Малюта Скура
тов и Василий Грязной*.

* Послание Иоганна Таубе и Элерта Крузе / / Русский исторический журнал. 
Кн. 8. С. 43; Курбский А. М. История о великом князе Московском. С. 364; Скрынни
ков Р. Г. Царство террора. С. 530.

Вскоре после мартовских выступлений Филипп покинул Кремль и 
перебрался в небольшой Никольский монастырь, но он отказался сло
жить с себя сан. 28 июля 1568 года царь со свитой прибыл в Новоде
вичий монастырь в тот момент, когда Колычев проводил службу. Здесь 
один из опричников не снял тафью (восточный головной убор, ноше
ние которого запрещалось решениями Стоглавого собора 1551 года), 
что вызвало резкую отповедь митрополита. Однако обернувшийся 
Иван IV не обнаружил нарушителя, успевшего снять головной убор. 
Грозный решил, что слова митрополита относятся к нему, и в ярости 
покинул богослужение. После этого происшествия было принято окон
чательное решение удалить непокорного иерарха с престола с помо
щью соборного суда.
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В конце августа в Москву отправился Пимен Новгородский, ко
торый в качестве второго человека в русской церковной иерархии 
должен был возглавить суд над митрополитом. К тому же времени 
закончила работу следственная комиссия на Соловках. С помощью 
угроз, запугивания и посулов опричникам удалось найти лжесвиде
телей, которые согласились подтвердить обвинения в непристойном 
поведении. Главным свидетелем должен был стать игумен Паисий, 
ученик Филиппа, сменивший его на посту после избрания последне
го митрополитом. Вместе с ним в качестве свидетелей в столицу от
правились десять старцев, согласившихся дать нужные показания.

Суд над Филиппом состоялся осенью 1568 года. По словам 
Курбского, царь созвал «скверное соборище иереев Вельзевула и 
проклятый сонм союзников Кайафы» и вступил с ними в соглаше
ние, как Ирод с Пилатом. С помощью лжесвидетелей митрополит 
был обвинен во множестве тяжких прегрешений. Во время суда, 
понимая, что объективного рассмотрения его «дела» не будет, Ко
лычев сам стал слагать с себя знаки митрополичьего достоинства, 
однако Грозный запретил это делать, приказав дожидаться собор
ного решения. Оно было предопределено — Филипп лишался сана. 
Но царь приказал святителю провести службу в день Святого Ми
хаила — 8 ноября 1568 года. Во время богослужения в собор во
рвались опричники во главе с Алексеем Басмановым, схватили Ко
лычева и зачитали приговор. Переодетого в простую рясу Филиппа 
бросили в сани и увезли*.

* Послание Таубе и Крузе / / Русский исторический журнал. Кн. 8. С. 44; Лето
писец Соловецкого монастыря. М., 1790. С. 29; Новгородские летописи. СПб., 1879. 
С. 98; Курбский А. М. История о великом князе Московском / / ПЛДР. Вторая поло
вина XVI в. С. 358-360.

А. М. Курбский подробно описывает издевательства, которым 
подвергался осужденный: его избивали, возили по улицам города. 
В темнице, по приказу Ивана IV, Колычева оковали цепями и поса
дили в «злосмрадную хлевину». Однако спустя несколько дней ока
залось, что оковы спали сами собой. Царь сразу же заговорил о кол
довстве. В следующий раз в темницу запустили голодного медведя, 
ожидая, что зверь разорвет Филиппа. Но когда на следующий день 
царь со свитой пришел в темницу, то явилось новое чудо: Колычев 
читал молитвы, а медведь, сделавшись кротким как овца, спокой
но лежал в углу. Чтобы сломить дух святителя, Грозный приказал 
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казнить его родственника Михаила Колычева и отправить ему в тем
ницу голову на блюде*.

* Курбский А. М. История о великом князе Московском / / ПЛДР. Вторая поло
вина XVI в. С. 362; Сапожникова О. С. Слово на перенесение мощей митрополита 
Филиппа Сергия Шелонина / / Книжные центры Древней Руси. Соловецкий монас
тырь. СПб., 2001. С. 359-420.

** Курбский А. М. История о великом князе Московском / / ПЛДР. Вторая поло
вина XVI в. С. 362—364; Сапожникова О. С. Слово на перенесение мощей митропо
лита Филиппа. С. 315—316.

В конце концов Филипп был отправлен в заключение в Тверской 
Отроч монастырь (долгие годы в нем провел осужденный Максим 
Грек) под контролем пристава Степана Кобылина. Здесь святитель 
прожил недолго. По Житию, во время похода на Великий Новгород 
в конце декабря 1569 году старец был задушен подушкой приближен
ным царя Малютой Скуратовым. По некоторым свидетельствам, царь 
искал примирения с Колычевым. Так, Курбский указывает, что, по 
слухам, Грозный предлагал узнику вернуться на престол, но тот поста
вил условием отмену опричнины. В результате Филипп был задушен 
«за повелением его от единого прелютого и бесчеловечного кромешни- 
ка». Монахам было объявлено, что Колычев умер от «неуставного зноя 
в келье». В тот же день святителя похоронили в монастыре**.

Столкновения между церковными и светскими властями не имели 
формы борьбы за власть и влияние в стране. Филипп выступал не 
против существующих в России порядков, а против чрезмерной жес
токости опричнины. Протест Филиппа был вызван его убеждениями 
и пониманием своих функций как гаранта общественного спокойст
вия. Однако спор царя и митрополита наложил отпечаток на отноше
ния государства и Церкви в последующее время. Духовенство оказа
лось под контролем государства. Частное выступление святителя 
против жестокостей опричнины привело к глобальным последствиям, 
которые, видимо, заранее не предвидели участники событий. Запу
ганное высшее духовенство больше не смело выражать свое отноше
ние к происходящим событиям и разрешало царю и нарушение цер
ковных норм в личной жизни, и насилие по отношению к подвластным.

После низложения Филиппа первосвятительская кафедра пусто
вала всего несколько дней — И ноября 1568 года ее занял архиманд
рит Сергиева монастыря Кирилл. Столь быстрое замещение вакант
ного места позволяет предположить, что кандидатура нового 
митрополита была уже заранее намечена Грозным. Очевидно, что
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Кирилл устраивал царя по целому ряду причин: Иван должен был его 
хорошо знать благодаря своим неоднократным поездкам в Троицу и 
мог рассчитывать на невмешательство нового пастыря в государствен
ные дела без прямой санкции монарха. Новый первоиерарх оказался 
в полной зависимости от воли царя, не осмеливался протестовать про
тив репрессий, которым подвергались миряне и, в некоторых случаях, 
духовенство.

Вместе с тем в источниках имеются указания на то, что новый ми
трополит и высшее духовенство добились смягчения участи низложен
ного Филиппа Колычева. По свидетельству Таубе и Крузе, Грозный 
собирался сжечь опального, но «духовенство упросило великого князя 
даровать ему жизнь и выдавать ему ежедневно четыре алтына»*.

* Послание Таубе и Крузе // Русский исторический журнал. Кн. 8. С. 44.

Несмотря на разгром «заговора» конюшего Федорова и расправу 
с митрополитом Филиппом, царь не чувствовал себя в полной безо
пасности. Продолжал внушать опасения двоюродный брат князь Вла
димир Андреевич. К тому же к концу 1560-х годов значительно 
усложнилась международная обстановка. Не за горами были новые 
потрясения.


