
Годы опричнины

хлебом-солью, а царя — стоя на коленях. В покорности жите
лей Пскова Иван увидел поддержку своих кошмарных акций.

Опричники привезли из похода на север огромные обозы 
с награбленным в том числе и в церквах добром. Уничтожив 
несколько тысяч человек, царь по-прежнему не чувствовал 
себя в безопасности, всюду продолжая подозревать заговоры 
и измену. Состоявшиеся в столице 25 июля 1570 г. казни ста
ли еще более показательными. После долгих истязаний каз
нили на плахе последнего деятеля эпохи Избранной рады 
Ивана Висковатого, который, как и митрополит Филипп, так 
и не доставил царю радости от унижения перед ним. Вместе 
с ним казнили еще несколько десятков знатных бояр и 
«меньших» людей. Около 200 человек Иван Грозный простил, 
но заставил участвовать в экзекуции.

Царь наконец слегка успокоился и прекратил искать вра
га вовне, то есть в земщине. Иван уже не нуждался в главных 
организаторах опричнины и ее лидерах. Его раздражала их 
надменность, лютый и порочный нрав, пугала неуправляе
мость во время расправ и казней. В 1570 г. многие из них впа
ли в немилость и умерли на плахах. Опричники-иностранцы, 
предчувствуя свою судьбу, в 1571 г. бежали в Литву. Казнены 
были князь Вяземский, брат покойной царицы жестокий Ми
хаил Черкасский и оба Басмановы. Иван приказал сыну заду
шить отца, что Федор Басманов и сделал, надеясь на спасе
ние. Но отцеубийцу Иван щадить тоже не стал. Этими казнями 
Грозный попытался несколько обелить себя, дистанциро
ваться от убийств и грабежей. Истребив непосредственных 
исполнителей, он дал народу надежду на то, что царь-то хо
роший, хотя и гневливый, а окружавшие его плохие советни
ки уже истреблены. Однако Грозный оставил в живых необ
ходимых ему для устрашения палачей Малюту Скуратова и 
Василия Грязнбго.

Крымское нашествие 1571-1572 гг.

После долгих переговоров о мире и даже о союзе Крым 
перешел к угрозам и проверке Московии на прочность. Если 
в 1563 г. крымский хан Девлет-Гирей способствовал провалу ту
рецкого похода против Астрахани, когда османы впервые по
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пытались прорыть канал между Волгой и Доном, то уже через 
год отказался от дружбы с Москвой, видя, что империя не столь 
сильна. С 1565 г. крымский хан приступил к систематическим 
мелким набегам на южную «украйну» (окраину) Московии.

С каждым годом его походы, не приносящие большой добычи, но и 
не встречающие решительного отпора, становились все опаснее. 
В конце 1560-х гт. Девлет-Гирей даже попытался со своими главны
ми силами прорваться к Москве, однако это наступление вовремя 
отразили войска под командованием Михаила Воротынского, кото
рый стал в эти годы ответственным за оборону столицы с юга.

В 1569 г. 40-тысячная крымско-турецкая армия совершила 
поход против Астрахани, но и на этот раз турецкий проект 
постройки Волго-Донского канала для обеспечения снабже
ния армии по реке провалился. В нескольких штурмах Астра
ханский кремль устоял, а с наступлением холодов и после ис
черпания резервов армия янычаров и кочевников отступила. 
Турки отказались от дорогостоящих проектов. Крымского 
хана неудача не смутила, и, пока Иван занимался внутренни
ми неурядицами, он разработал план самостоятельных дей
ствий против Москвы.

В 1570 г. ему удалось подвести свою армию к основному 
оборонительному рубежу русских на реке Оке. Воротын
ский, застигнутый врасплох (плохо сработала разведка), 
с трудом отбился от намного превосходящего по численно
сти противника, но не пропустил крымцев к Москве. К тому 
времени, когда Иван Грозный пришел на помощь с главными 
силами, хан и его орда растворились в степи. Царь встрево
жился и начал масштабную перестройку управления югом 
страны и реорганизацию пограничной стражи. Руководил 
работами Воротынский, в феврале 1571 г. он получил бояр
ский приговор об устройстве сторбжей и «украинных укреп
лений». Однако чрезвычайные меры были предприняты 
слишком поздно.

Земщину обескровили, лишили ее лидеров и запугали, оп
ричнина не хотела участвовать в опасных стычках с непри
ятелем, предпочитая грабить женщин и детей. Летом 1571 г., 
когда Девлет-Гирей сумел обойти московскую засечную чер
ту (ему помог сын казненного русского боярина Тишенкова,
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мстя за отца) и устремился к Москве, защищать ее оказалось 
некому. Большая часть профессиональной армии Московии 
в это время находилась в походе на Ревель. Опричники при 
стычках с татарами разбегались без боя. Русские войска были 
разбросаны по разным направлениям, Москва оказалась без 
защиты. Никакого взаимодействия между опричными и зем
скими войсками не получилось. Сам Иван Грозный бежал из 
Москвы в Ярославль, а затем и дальше — в Белоозеро.

Войска крымского хана вошли в московский посад, сожгли 
все, что могли, истребили огромное количество мирных жи
телей и захватили очень большую добычу. Только Кремль они 
взять не смогли. От пожаров, татарских стрел и последующих 
эпидемий погибли несколько десятков тысяч человек. Не спа
слись даже знатные бояре князь Дмитрий Бельский и Никита 
Шуйский. Трупы некому было хоронить, они более недели ле
жали на улицах, быстро разлагаясь на жаре. (События 1571 г. 
отражены в Книге рекордов Гйннесса как случай самых мно
гочисленных жертв людей во время пожара.)

На обратном пути крымский хан отбивался от немногочи
сленных отрядов Воротынского, но в целом благополучно 
вернулся домой с величайшим в истории Крымского ханства 
триумфом. Вскоре он послал Ивану Грозному кинжал, наме
кая, что тому остается только заколоться после пережитого по
зора. На требование дани Иван ответил, что хан и так разорил 
всю землю и дать ему нечего. Испуганный поворотом собы
тий, Грозный готовился в крайнем 
случае отдать Крыму Астрахань, но 
Девлет-Гирей требовал еще и Ка
зань. Переговоры сорвались, мос
ковские воины стали готовиться 
к отражению повторного нашест
вия. В дополнение к угрозе с юга 
разгорелись восстания в поволж
ских татарских улусах, от вассаль
ной присяги отказались ногаи, 
прекратил выплату дани Москве 
сибирский хан Кучум. Иван вынуж
ден был объединить опричные и 
земские отряды под командовани
ем Воротынского.
6 Царь Иван Грозный кн. 9

Спасо-Преображенский 
собор в Ярославле (XVI в.)
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Девлет-Гирей рассчитывал вообще завоевать всю Моско
вию, в этом намерении его поддерживала союзная с ним Лит
ва, но первый испуг русского царя уже прошел, и очередной 
поход хана Русь встретила во всеоружии. В июле 1572 г. крым
ские войска долго искали возможность переправиться через 
Оку, так как на этот раз обходить засечную черту не сочли нуж
ным. В ночь на 28 июля Девлет-Гирей захватил один из бро
дов и начал переправу своего войска. Этому попытался поме
шать 3-тысячный отряд опричника Дмитрия Хворостинина, 
который, однако, не мог задержать армию из 60 тыс. татар. 
Хан принялся преследовать отступивший русский отряд и 
потерял время для прорыва в Москву. Когда татарские полки 
все-таки устремились к столице, с тыла их уже догоняла рус
ская армия Михаила Воротынского.

Девлет-Гирей отбивался от вылазок прикрывавших Моск
ву мелких отрядов и стремился к русской столице, по ходу 
движения пытаясь разбить отряд Хворостинина. Но 28 июля 
возле деревни Молоди тому удалось уничтожить часть татар
ской конницы. Это заставило хана серьезно задуматься, про
должать ли наступление на Москву. 30 июля хан, остановлен
ный в 30 верстах от Москвы близ Подольска, решил дать 
генеральное сражение русскому войску в своем тылу. Не
сколько дней упорных боев не принесли победы татарам, хо
тя они имели численное преимущество. 3 августа напуган
ный слухами о приближающейся огромной московской 
армии хан решил прекратить сражение и стал стремительно 
отходить. Победители во главе с Хворостининым разгроми
ли прикрывавший отход основного войска арьергард крым- 
цев на переправе через Оку. Девлет-Гйрей потерпел тяжелое
поражение, людские потери оказались настолько велики, что

Древние укрепления Нарвы 
(XIV—XVbb.)

Крым на 10-15 лет вынужден 
был отказаться от крупных 
боевых действий против Мос
ковии.

Угроза независимости Рус
ского государства, огромные 
людские потери, жизненная 
необходимость объединения 
действий опричной и земской 
частей страны заставили Ива
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на замедлить кровавую реформу. Он слишком увлекся осуще
ствлением своей идеи и расплатился за это страхом и униже
нием в 1571-1572 гг. Московии требовались внутриполити
ческие перемены и прекращение террора. Крым фактически 
спас Россию от опричнины. Грозный убедился, что идеаль
ных условий для борьбы за «идеальное государство» ему ни
кто не предоставит, враги не будут дожидаться, пока Моско
вия сделает нужный царю выбор.

Россия в Ливонской войне. Новые враги

Естественным следствием политики Ивана Грозного и его 
воевод в немецких городах стал официальный и окончатель
ный распад Ордена. 28 ноября 1561 г. Кетлер заключил с Лит
вой договор, по которому древнее рыцарское братство распу
скалось. Все владения Ордена отныне считались светскими, 
сам бывший магистр становился крупным феодалом и полу
чал большое вознаграждение. В южной части Ливонии обра
зовалось зависимое от Литвы герцогство Курляндия. Литва 
получила основания требовать от Московии очистить не 
только бассейн Северной Двины, но и области Дерпта, Нарвы 
и другие захваченные Грозным территории. Война казалась 
неизбежной, но Сигизмунд II рассчитывал заставить русского 
царя отказаться от этих земель без затяжного военного кон
фликта. Польский король надеялся, что неудачная для Моско
вии политическая ситуация заставит Грозного отказаться от 
ливонской авантюры. Но Иван твердо решил добиваться сво
их целей любыми путями.

Литовские отряды начали 
постепенно выбивать мелкие 
московские гарнизоны из со
седних с Курляндией крепо
стей, не превращая эти стычки 
в широкомасштабную войну. 
Однако долго это продолжать
ся не могло, требовалось реше
ние монархов.

Иван решил договориться 
хотя бы с одним из претенден

Руины замка Лохштед 
(Ливония, XIII в.)
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