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Летописец полагал, что в Софии хранилась сокровищ
ница Владимира Великого. Но собор был построен много 
десятилетий спустя после смерти Владимира Святослави
ча. Наличие рублей позволяет датировать клад временем Нов
городской республики. Архиепископскую казну копили на про
тяжении столетий. Владыке удалось утаить ее от Ивана III, 
когда тот завоевал город.

Присвоение софийского клада поставило государя лицом 
к лицу с морально-религиозными проблемами. Казна была пол
ной и неотъемлемой собственностью церкви. Покушение на 
церковное имущество считалось страшным святотатством. 
Бывший новгородский архиепископ Макарий никак не мог 
одобрить «грабление чужого имения», тем более ограбления 
новгородского Софийского дома.

Решение затянулось на много месяцев. И лишь в сентябре 
Иван, по-видимому, вернул церкви часть клада. Правда, день
ги получили не новгородцы, а Троице-Сергиев монастырь. 
Вклад не имел адреса, а доставил его в монастырь любимец 
государя Адашев. Поскольку сокровища были привезены из 
Новгорода возами, можно заключить, что иноки получили 
лишь частицу присвоенного самодержцем богатства.

Царский вклад был признаком важных перемен в умонас
троении молодого монарха. Прежние богомолья отнюдь не 
были свидетельством благочестия подростка. Теперь Иван 
впервые задумался об ответственности за свои поступки, о 
Страшном Суде и спасении души.

ПЕРВАЯ ВОЙНА

В первый момент после крушения Золотой Орды казалось, 
что татарская сила больше никогда не соберется воедино. Од
нако после того как турки-османы покорили Крымское ханство, 
возникла реальная опасность соединения татарских юртов под 
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эгидой Османской империи. При Иване III и Василии III Моск
ве удалось на время подчинить своему влиянию Казанское хан
ство, но затем в Казани водворились крымские Гиреи.

Казанская орда постоянно грабила Русь. Подвижные от
ряды татар разоряли пограничные уезды, доходили до Влади
мира, Костромы и даже Вологды. «От Крыма и от Казани, — 
писал царь Иван, — до полуземли пусто бяше». Захваченных 
на Руси «полоняников» татары обращали в рабство. Русских 
невольников продавали на рынках рабов в Астрахани, Крыму 
и Средней Азии.

Татарское нашествие надолго остановило миграцию сла
вянского населения на Дон и Нижнюю Волгу. Расширение эко
номических связей между Русью и Ордой привело к возник
новению в ордынской столице Сарае большой русской коло
нии. С разрешения хана русская митрополия основала в Орде 
епископство Сарайское и Подонское. Кровавые усобицы, по
трясшие Орду после ее распада, привели к запустению Сарая. 
Сарайское епископство закрылось, а его епископ был отозван 
в Москву и поселен на Крутицах. Но приток русского населе
ния на ордынские земли не прекратился, а усилился. В XVI в. 
Россия многократно страдала от катастрофических неурожа
ев и голода. Бедствия вели к массовому бегству русских лю
дей в степи — «Дикое поле». Беглецы селились на речных ост
ровах, в гористых местностях наподобие волжских Жигулей и 
в других местах, недоступных для степных кочевников. Насе
ление степных «станиц» было этнически неоднородным. По
началу в них преобладали татары, по разным причинам вынуж
денные покинуть родные места и скрываться от власти. Сами 
названия — «казак», «атаман», «есаул» — имели сугубо татар
ское происхождение. Со временем подле татар появилось бо
лее многочисленное славянское население.

Бегство в степь вело к отказу от привычного уклада жиз
ни. Казаки не пахали землю, потому что кочевые орды могли 
обнаружить их поля и уничтожить посевы и их владельцев. 
Отказ от земледелия объяснялся и тем, что среди беглецов 
было много холопов, не знавших крестьянского труда.
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Вольные казаки не держали лошадей, а их главным заня
тием было рыболовство. В случае опасности они спасались от 
татарской конницы на своих быстроходных стругах (судах). 
Казаки промышляли войной и грабежом. Вольница постоян
но тревожила Орду нападениями, угоняла у кочевников стада. 
Казаки избирали своих предводителей и решали дела на «кру
ге» (общем собрании). Вольная колонизация степей опережа
ла правительственную колонизацию. Ко времени Ивана IV 
казаки основали свои станицы по всему течению Дона и Ниж
ней Волги. Станичники не признавали над собой власти царя, 
но, когда русские полки появились в Нижнем Поволжье, каза
ки оказали им неоценимую помощь.

Казанское ханство отличалось внутренней непрочностью. 
Покоренные татарами разноязычные народы Поволжья: чува
ши, мордва, мари, удмурты, башкиры — ждали случая изба
виться от татарской власти.

Церковное руководство старалось придать войне с казан
цами характер священной борьбы против неверных «агарян». 
Среди дворян планы завоевания Казани приобрели широкую 
популярность. «Подрайская» Казанская землица давно при
влекала их взоры. Выражая настроения служилых людей, Иван 
Пересветов писал: мы много дивимся тому, что «великий силь
ный царь долго терпит под пазухой такую землицу и кручину 
от нее велику принимает; хотя бы таковая землица угодная и в 
дружбе была, ино было ей не мочно терпети за такое угодие».

Плодородие «подрайской» Казанской земли — вот что 
влекло русских в Поволжье. Дворяне рассчитывали на то, что 
война принесет им богатую добычу и казанские поместья.

После коронации Ивана IV русское правительство выдви
нуло план военного покорения Казанской земли. 20 декабря 
1547 г. царь покинул Москву, чтобы возглавить поход в По
волжье. То была его первая серьезная военная кампания. Ран
няя оттепель помешала воеводам переправить за Волгу артил
лерию. На переправе много пушек и пищалей ушло под лед. 
Войска понесли потери до того, как вступили в бой с татара
ми. Немало ратников нашли смерть, провалившись в полыньи.
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Решено было отослать царя с переправ в Нижний Новго
род. Иван вернулся «со многими слезами». Главные воеводы 
подошли к Казани и вступили в бой с поджидавшим их в поле 
казанским войском. В бою участвовал один передовой полк. 
Тем не менее победа была полной. Казанский хан не выдержал 
атаки и отступил в крепость. Без пушек о штурме Казани не
чего было и думать. После семи дней осады русская рать от
ступила.

Иван вернулся в Москву 7 марта 1548 г. Бесславное окон
чание войны с басурманами наводило на мысль о наказании 
Божием за грехи. Во искупление грехов государь в июне пеш
ком отправился на богомолье в Троице-Сергиев монастырь. С 
ним шли царица Анастасия и брат Юрий. Монахи удостоились 
щедрой милостыни.

УЧИТЕЛЬ ЖИЗНИ

Значительную роль в жизни Ивана IV суждено было сыг
рать священнику Сильвестру, новгородцу родом. Неизвестно, 
когда он переехал в Москву. JBo всяком случае, произошло это 
ранее 1545-1546 гг. Сильвестр получил место в кремлевском 
Благовещенском соборе, вероятно, благодаря покровительству 
Макария, знавшего Сильвестра по Новгороду.

Благовещенский собор был семейным храмом царской се
мьи. Неудивительно, что скромному священнику удалось близ
ко познакомиться с государем.

Благовещенский поп, «последняя нищета, грешный, неклю- 
чимый, непотребный раб Сильвестришко» (так скромно име
новал себя священник), выделялся своим бескорыстием в тол
пе сребролюбивых князей церкви. Положение при дворе от
крыло перед ним блистательные перспективы. При его влиянии 
он без труда мог занять доходное епископское место или пост 
настоятеля монастыря. Но он никогда не умел устроить своих


