


Евгений  Соловьев
Иоанн Грозный. Его жизнь и

государственная деятельность
Серия «Жизнь замечательных людей»

 
 

предоставлено правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175650

 

Аннотация
Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь

замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в
новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования,
эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей»,
для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только
библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в
истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.
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Глава I. Московская традиция.

Детство и юность Иоанна Грозного
 

“Гений – оригинален. В оригинальности скрывается тайна его влияния, его успехов,
его заслуг перед человечеством. Нет гения, который не развертывал бы нового знамени, нет
гениальной деятельности, не указавшей новых путей. Оригинальность и традиция – вот две
вечно борющиеся друг с другом силы, и различные перипетии этой борьбы составляют глав-
нейшее содержание истории”.

Я нарочно начал этой цитатой биографию Иоанна Грозного. Ниже из обзора литера-
туры читатель увидит, какие ожесточенные споры происходят еще о величии и ничтожестве
Грозного как личности и как государя. “Предшественник Петра Великого, предвосхитивший
планы преобразователя на целых сто пятьдесят лет” – таков Иоанн для одних. “Мелкая душа,
подьяческий ум” – таков Иоанн для других. Где же истина? Привыкший к робким точкам
зрения, читатель, наверное, подумает, что “истина в середине”. Середина – нечто спаситель-
ное, безопасное, вроде спокойной бухты, куда так приятно въехать после “бурного плавания
по волнам исторического исследования”. Мне думается, однако, что срединная точка зре-
ния мало приложима к характеристике Грозного. Как бы ни судили мы его, он несомненно
яркая и резко очерченная личность, которую очень трудно усадить сразу на двух стульях. Но
“яркость и резкость” еще не означают величия.

Чтобы быть великим, надо быть оригинальным. Был ли таким Грозный в своей госу-
дарственной деятельности?

Разумеется, вся наша биография должна служить ответом на этот вопрос. Но является
возможность в самом начале подготовить его разрешение. Для этого прежде всего необхо-
димо определить традиции Московского государства, а затем уже сам читатель легко уви-
дит, как далеко отошел от них Грозный и что нового внес он в жизнь.

Московская Русь сложилась и оформилась уже в княжение Ивана III. Сын его Василий
мало прибавил к делу отца и, уничтожив вольность Пскова, он лишь завершил давно нача-
тую и в главном законченную уже борьбу с вольностью вообще. Иван III и Василий – уже
государи в полном значении этого слова, самодержцы. Эпоха их правления создала и как
нельзя яснее сформулировала устои Московской Руси.

Нам надо посмотреть на эти устои.
Первым, важнейшим устоем является великокняжеская власть, гордая, абсолютная,

не знавшая никаких стеснений и ограничений. Все иностранцы в один голос утверждают,
что московские монархи превосходят своею властью всех правителей Европы, кроме только
турецкого султана. Возросши под охраной и даже прямо под покровительством татарских
ханов, великокняжеская власть сосредоточила постепенно в себе весь ореол, всю безмер-
ность власти ханской. Сначала скромная, как бы скрывающаяся, она уже при Иване III начи-
нает окружать себя придворным блеском и этикетом. Это не мысль, это внешнее выражение
процесса развития абсолютизма. Является обычай “целования княжеской руки”, учрежда-
ются придворные должности, до той поры неизвестные. Великий князь – центр, глава и пред-
ставитель всего государства, а не только своего удела, как раньше. Он действует за всю Русь,
отвечает за ее счастье и несчастье, ведет народную жизнь по тому пути, который кажется
ему наилучшим. Удельные князья закончили свое самостоятельное существование уже при
Иване III. Та же участь постигла и Великий Новгород с его вечем и духом народовластной
старины. При Василии отвезли в Москву вечевой колокол Пскова.

Во что обратилась дружина? Собственно говоря, в Московском государстве никакой
выдающейся роли она не играла. Иван Калита и его потомки не были воителями, не любили
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войн и походов, храбростью и мужеством не отличались и держали себя скромно и тихо, как
князья-помещики, князья-хозяева. Войнам они предпочитали дипломатические переговоры,
покупку, иногда предательства. Их заботой было сосредоточить в своих руках как можно
больше земель и денег.

Дружина возле них неминуемо должна была утерять свой воинственный характер, так
как условия жизни не благоприятствовали развитию доблести и мужества. Но дружина, осо-
бенно старшая – боярство, не только воевала, раньше она играла еще роль княжеского совет-
ника. Эту роль она играла и в Москве. Но уже в XV веке князья значительно сузили ее. Иван
III больше советовался со своей женой и дьяками, чем с боярами; сын его выказывал к сове-
там бояр обидное пренебрежение. При нем дела решались в стороне от думы.

Все приведенные факты приобретут в наших глазах особенную ценность, если мы при-
помним, как медленно и постепенно входили они в жизнь. Принципы дома Калиты не пора-
жают нас ни глубиной, ни широтой своего размаха, а скорее даже узостью. Но в конце кон-
цов они восторжествовали над всеми остальными. Случайности истории много виноваты
в этом, но еще больше виновата та настойчивость и упорство, с какой князья пользовались
всяким удобным случаем, чтобы расширить свою власть и пределы.

Традиция крепла, а в XV веке торжествовала уже.
Иван Калита, его личность и политика – прототип московских князей вплоть до

самого Грозного. Ничего великого, выдающегося, ничего блестящего. Природа поскупилась
на краски, создавая этого князя-хозяина и князя-помещика, скупого, медленного, хитрого,
неуклонно стремящегося к поставленной цели. О невозможном он не мечтал, как не мечтал
о геройских подвигах и славе. Каждая копейка у него на счету. Что приобретено им, приоб-
ретено навеки. Как настоящий практик, человек маленькой действительности, он пользуется
всякой ошибкой ближнего, идет на унижения, когда эго нужно, неумолим и непреклонен, раз
сила на его стороне. Его борьба с тверским князем не только не говорит нам о благородстве
его души, а прямо наоборот. Зато дипломатической тонкости сколько угодно. Бедный Алек-
сандр и не заметил, как ловко расставили вокруг него сети и как неожиданно и безысходно
попался он в них.

Все московские Иваны и Василии похожи на своего предка. В общем и Грозный похож
на него, но греческая и латинская кровь, текшая в его жилах, наградила его более горячим
и страстным воображением.

Московская традиция носит на себе ясный отпечаток характера московских князей.
“Поместье” Калиты разрослось и стало государством, но во главе государства встали те же
расчетливые, скопидомные хозяева, которые раньше заправляли поместьем. Не станет же
хозяин терпеть, чтобы кто-нибудь вмешивался в его распоряжения. Не станет терпеть этого и
государь московский. Когда нужно, он пользуется и боярским советом, и симпатиями духо-
венства, но только когда это нужно. Вообще же он предпочитает действовать совершенно
самостоятельно.

Полнота самостоятельности возможна лишь при всеобщем нивелировании, уравне-
нии.

К этому и сводится московская традиция.
Абсолютная власть при своем возникновении прежде всего должна была встретить

противодействие со стороны местных элементов – удельных князей, веча, дружин. В каждом
монастыре был свой устав, освященный веками. Новый устав, вводившийся московскими
князьями, далеко не всегда согласовывался с прежними. Припомним хотя бы борьбу с Нов-
городом.

Московские князья, распространяя на всю Россию принципы, которыми управлялось
их маленькое поместье, по необходимости нивелировали. Они старательно уничтожали все
местные уставы, все местные особенности. Для этого они пользовались, между прочим,
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одним характерным приемом: переселением. Оттуда, где местный дух был особенно силен
и упорен, они выводили десятки и сотни семейств в Москву, а москвичей перемещали на
новые места. Москвичи – люди, уже привыкшие к дисциплине, опасаться их нечего, а пере-
селенцы, находясь под постоянным хозяйским глазом, одинаково не позволят себе чего-
нибудь лишнего.

Таким медленным и верным путем были уничтожены все местные уставы. Вече
исчезло, дружина обратилась в придворных слуг, во всем зависевших от личного распоря-
жения князя. Сам князь и его власть поднялись на недосягаемую высоту, и величие этой
власти бросалось в глаза каждому, ибо вокруг было ровное поле.

Иван III уже настойчиво выдвигает на сцену “мизинных людей”. Василий III прямо
предпочитает их боярам. Что же, они были демократами? По-моему, нисколько. Мизинные
люди, во всем ему обязанные, во всем от него зависевшие, без воспоминаний о прошлом,
всего лучше поддавались дисциплине. Каких бы то ни было протестов и претензий ждать
от них было нечего. Стремясь к абсолютизму и сразу постигнув, что он может восторже-
ствовать лишь при отсутствии больших и малых, слабых и сильных, московские князья ни
одному сословию не давали подняться выше другого. Они боролись против всякой вольно-
сти – боярской, вольности духовенства, одной властью своей заменяли всякую власть, еди-
ным законом – разнообразие местных обычаев.

На ровном поле Руси высоко поднимался великокняжеский дворец уже задолго до
Иоанна IV.

Незаметно для самого Грозного московская традиция руководила им. Но эта традиция,
преломившись через призму его больного мозга, приняла и болезненную форму. Молчаливая
и покорная стояла дружина у трона его отца и деда, но Грозный продолжал преследовать ее
с необузданной жестокостью. Давно уже пал Великий Новгород. Грозный захотел стереть
его с лица земли.

Он добился своего. Всю жизнь, все свои силы потратил он на то, чтобы доставить пол-
ное торжество московской традиции. Где же новые мехи, новое вино? Их нет. Тени прежних
московских князей носятся над эпохой Грозного, вдохновляют его, указывают путь, по кото-
рому он идет слепо, не спрашивая даже себя, да нужно ли с таким ожесточением ломиться
в давно уже открытую дверь?

Боярство – мой враг. Это его излюбленная фраза. Но с одинаковым ожесточением
набрасывается он и на народ, и на духовенство, когда замечает или когда ему кажется, что
он замечает в них попытку приподнять свою голову с ровного поля, давно уже усеянного
мертвыми костьми прежних вольностей.

Всякая вольность – враг мой... Боярство – мой враг по преимуществу. Это специальное
добавление Грозного, сделанное им по воспоминаниям детства.

Это детство общеизвестно, и я не имею ни малейшего желания подробно останавли-
ваться на нем.

Грозному было несколько месяцев, когда умер его отец, и с небольшим три года, когда
умерла или была отравлена его мать – Елена Глинская, супруга Василия III. Ребенок остался
без надзора и руководительства. Все делалось его именем, все могло делаться его именем.
Это было соблазнительно для честолюбцев. И честолюбие открытое, наглое, безудержное
разыгралось вокруг трона, по блеску и обаянию власти своей равного лишь трону восточных
деспотов.

После переворота, низвергшего Елену и ее любимца Телепнева, власть перешла в руки
Василия Шуйского. Ослепленный гордостью, он хотел утвердить себя на высшей ступени
свойством с государем и, будучи вдовцом лет 50-ти, женился на сестре Иоанновой, Ана-
стасии, дочери Петра, казанского царевича. Иван Бельский попробовал свергнуть его, но
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неудачно, и от тирании Шуйского спасла Россию лишь смерть его. Его место занял тоже
Шуйский, но Иван, про которого сам Грозный пишет впоследствии Курбскому:

“От юности единое воспомяну: нам бо в юности детства играюще, а Князь Ив. Вас.
Шуйский сидит на лаве, локтем опершися отца нашего о постелю, ногу положив к нам...
И таковой гордыни кто может понести?.. А казну деда и отца нашего бесчисленную себе
поимаша, и в той нашей казне исковаша себе сосуди златы и сребрены, и имена на них роди-
телей своих подписаша; а всем людем ведомо, при матери нашей у Князя Ив. Шуйского
шуба была мухояр зелен на куницах, да и те ветхи: коли бы то их было старина, ино лучше
бы шуба переменит”.

Иван Шуйский был груб, спесив, деспот. Корыстолюбие его несомненно, с государ-
ственной и царской казной он не стеснялся, еще меньше стеснялись его клевреты. Так,
боярин A. M. Шуйский и князь Оболенский, будучи наместниками в Пскове, свирепство-
вали как львы, по выражению современников; не только угнетали земледельцев и граждан
беззаконными налогами, вымышляли преступления, ободряли правых доносителей – но и
грабили самые монастыри. Жители пригородов не смели ездить в Псков; многие бежали в
чужие земли.

Партия Шуйских была свергнута партией Бельских, ненадолго, однако, до следующего
заговора. А он себя ждать не заставил. Иван Шуйский опять захватил власть в свои руки.

Такова фактическая сторона дела вплоть до 1543 года, когда Грозному исполнилось
уже 13 лет.

Что делал Грозный все это время? Быть может, история и осветит когда-нибудь юно-
шеские годы его царствования, нам же остается лишь догадываться, опираясь на немногие,
к счастью, несомненные факты.

Грозный рано стал пристально всматриваться в окружающее и понимать его. Многие
факты этих детских лет навеки запали в его душу и ничто не могло искоренить их оттуда.
Через 20 лет он вспоминает наглость Шуйского, развалившегося на кровати отца. Очевидно,
эта наглость глубоко обидела его. Не было недостатка и в окружающих, которые постоянно
нашептывали Иоанну про величие власти его, про ее унижение. Эти нашептывания падали
на подготовленную почву. Наследственное властолюбие проявлялось уже и в ребенке; его
быстрый, деятельный ум прекрасно подмечал те противоречия, которыми так богато его дет-
ство. Все делается его именем, все выказывают полную покорность ему, а между тем сам он
лично ничего не знает. Это мучило и обижало его. Он читал книги, где говорилось о величии
царской власти, читал запоем, страстно выискивая в них аргументы в защиту своих прав.
Он находил эти аргументы и в книгах, и в речах таких царедворцев, как Бельский.

До поры до времени он по необходимости должен был молчать и смиряться. Обстоя-
тельства были против него и на стороне Шуйских. Заговор Бельского не удался: человек,
которого он считал своим другом, опять очутился в темнице.

Шуйские торжествовали в Москве, где у них была большая партия, в провинции, кото-
рой они управляли через своих клевретов. Их торжество было, повторяю, спесивым и наг-
лым, бесконечно оскорбительным для тщеславной натуры Иоанна. Знаменитая формула:
“бояре – мои враги по преимуществу” не могла не сложиться в этой странной обстановке.

Мне думается, что у нас нет основания совершенно отрицать политические претен-
зии бояр, но эти претензии скрывались скорее в отдельных честолюбивых личностях, чем в
классе. Сущность всех только что рассказанных перипетий очень недурно выражается пого-
воркой: “кто палку взял, тот и капрал”. Такими капралами были то Шуйские, то Бельский,
смотря по удаче, и каждый из них, взявши палку, немедленно же разыгрывал из себя само-
держца, продолжая этим самым традицию московского абсолютизма. Но мы не знаем ни
одной попытки закрепить за жизнью боярские политические претензии и создать для них
устои в новых формах государственной жизни. Есть смутное известие, будто известная часть
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боярства имела политическую программу и мечтала править Русью вместе с царем, сове-
щаясь в то же время со “всенародными человеками”, т. е. выборными всей земли. Известие
это, однако, настолько смутно, что положиться на него нельзя. Оставив же его в стороне, мы
увидим, что боярства как класса не было; перед нами служилое сословие, а не аристократия,
отдельные честолюбивые личности, а не предводители партии. Эти честолюбцы были про-
никнуты родовыми, а не сословными симпатиями и, добившись власти, немедленно выдви-
гали на сцену всю жадную компанию своих родичей, награждая их доходными местами и т.
д. По одушевлявшему ее узкоэгоистическому принципу эпоха боярского правления не могла
внести в жизнь России ни одного нового элемента, и, достигнув совершеннолетия, Иоанн
увидел перед собою ту же прежнюю Русь, созданную отцом его и дедом, разграбленную и
истощенную, но готовую беспрекословно идти, куда ей будет указано свыше.

В 1543 году наглость Шуйских достигла своего предела. Ненавидя нового любимца
Иоаннова – князя Воронцова, они в один несчастный для них день дерзко ворвались в покои
государя, набросились на Воронцова, выволокли его в другую комнату, били, мучили и
хотели даже умертвить. Царь просил митрополита спасти любимца, и Шуйские согласились
из милости оставить ему жизнь, но все же отправили его в ссылку. Изображая наглость вель-
мож, летописец рассказывает, что один из их клевретов, Фома Головин, в споре с митропо-
литом, наступив на его мантию, изорвал ее в знак презрения. Но все эти безобразия и делали
развязку близкой. Иоанну исполнилось уже тринадцать лет, в нем говорила уже гордость,
сознание собственного достоинства и величия. Шуйские на свою голову приучили его к
полной невоздержанности и поощряли все дурные проявления наследственности. В трина-
дцатилетнем Иоанне уже сказывался будущий Грозный, в меньшем масштабе, разумеется.
Например, любя охоту, он любил не только убивать диких зверей, но и мучил домашних,
бросая их с высокого крыльца на землю. А бояре говорили: “пусть Державный тешится”.
Окружив “державного” толпою сверстников, они смеялись, когда он скакал по улицам и
давил прохожих, испуская дикие крики. Бояре хвалили в нем смелость и мужество, провор-
ство. Поупражнявшисъ таким образом, Иоанн, подчиняясь советам родственников своих по
матери, Глинских, толковавших ему, что он – царь, а Шуйские – узурпаторы, наконец про-
явил свой гнев и свою самостоятельность. Неожиданно после рождественских праздников
1543 года созвал он к себе бояр и впервые явился перед ними “повелительным, грозным”.
С твердостью объявил он им, что они, употребляя во зло юность его, беззаконствуют, само-
вольно убивают людей и грабят землю, что многие из них виновны, но что он казнит лишь
главаря и зачинщика – князя Андрея Шуйского. Его взяли и предали в жертву псам, которые
тут же на улице и растерзали его. “С того времени бояре начали иметь страх от государя”;
во главе же правления стали Глинские, отчего положение дел нисколько не изменилось к
лучшему.

Прежде всего, разумеется, расправились с Шуйскими и со всеми, кто был предан им
или пользовался их расположением. Преследуя врагов своих, Глинские выказали большую
жестокость и ни малейшего государственного смысла. Царь же по-прежнему предавался
своим развлечениям, среди которых не по дням, а по часам росли его необузданность и
жестокость. Глинские не только не удерживали его, но и поощряли всякое проявление раз-
врата и злой воли. Юноша-царь не признавал сострадания и милости, и в эти годы он явля-
ется перед нами порывистым и гневным, неспособным сдерживать себя ни на йоту, разве из
страха. Однажды он, выехав по обыкновению на звериную ловлю, был остановлен пятьюде-
сятью новгородскими пищальниками, которые хотели принести ему какую-то жалобу. Иоанн
не слушал их, а велел дворянам разогнать их. Новгородцы противились, началась битва,
которая и послужила достаточным основанием для расследования примерещившегося царю
заговора. Последовали пытки и казни. Еще характерен следующий эпизод, относящийся,
правда, к позднейшему времени. Из него видно, как занимался царь делами.
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“Граждане Псковские, последние из присоединенных к Самодержавию и смелейшие
других (весною в 1547 году), жаловались новому Царю на своего Наместника, Князя Турун-
тая-Пронского, угодника Глинских. Иоанн был тогда в селе Островке: семьдесят челобит-
чиков стояло перед ним с обвинениями и с уликами. Государь не выслушал: закипел гневом;
кричал, топал; лил на них горящее вино; палил им бороды и волосы; велел их раздеть и
положить на землю. Они ждали смерти. В сию минуту донесли Иоанну о падении большого
колокола в Москве; он ускакал в столицу, и бедные Псковитяне остались живы”.

Но мы нарушили хронологическую последовательность рассказа. Нам надо вернуться
назад и рассказать об одном из крупных событий XVI века – венчании Иоанна на царство.
Кому принадлежала инициатива в этом деле? Едва ли духовенству, едва ли боярам, хотя, быть
может, духовенство, пропитанное своими византийскими взглядами, и причастно несколько
к этому. Никто, однако, не мешает нам допустить, что главным инициатором в этом слу-
чае был сам Иоанн. Он любил парады, пышность, торжественность, любил показывать себя
многочисленной толпе, всякий блеск привлекал его. В прочитанных им книгах он, навер-
ное, не раз встречал описания царских и императорских венчаний. Они льстили его тщесла-
вию. Он задумал устроить то же самое и у себя в Москве. Мало того, проникнутый мыс-
лью о собственном величии, причем его пылкое воображение рисовало ему полученную им
власть самыми неумеренными красками, он в громком титуле царя искал внешнего выраже-
ния своих претензий. Как бы то ни было, 17 декабря 1546 года было приказано собраться
двору. Митрополит, бояре, все знатные сановники окружали Иоанна, который, помолчав,
сказал:

“Уповая на милость Божию и на святых заступников земли русской, имею намере-
ние жениться: ты, отче (митрополит), благослови меня. Первою моею мыслью было искать
невесты в иных Царствах; но, рассудив основательнее, отлагаю сию мысль. Во младенче-
стве лишенный родителей и воспитанный в сиротстве, могу не сойтися нравом с инозем-
кою: будет ли тогда супружество счастием? Желаю найти невесту в России, по воле Божией
и по твоему благословению”. Митрополит с умилением ответствовал: “Сам Бог внушил
тебе намерение столь вожделенное для твоих подданных! Благословляю оное именем Отца
небесного”. Бояре плакали от радости, как говорит летописец, и с новым восторгом про-
славили мудрость Державного, когда Иоанн объявил им другое намерение: “еще до своей
женитьбы исполнить древний обряд предков его и венчаться на Царство”.

16 января нового года с особой торжественностью совершилось царское венчание, а
через месяц Иоанн женился на Анастасии.

Пословица русская утверждает: “женится – переменится”. С Иоанном этого, однако,
не случилось. Казалось, все должно бы настраивать его на добродушный лад: и внешние
успехи, и привязанность к молодой красавице-жене, и только что совершившееся пышное
венчание, по поводу которого так много и искренно ликовал народ. Но обычная психология
тут неприложима. Женатый царь вел прежний холостой образ жизни. Предоставив правле-
ние Глинским, он лишь изредка вмешивался в государственные дела, предпочитая им охоту,
игры, поездки по монастырям и свои буйные забавы. Глинские делали что хотели, а Иоанн
только любил показывать себя царем почти исключительно в наказаниях и необузданности
прихотей. Он играл милостями и опалами, своевольствовал, чтобы доказать свою независи-
мость. Доступ к нему был труден, почти невозможен. Он не желал выслушивать жалоб, гне-
вался и приходил в дикую ярость, когда его отрывали от развлечений, пытал и казнил тех,
кто осмеливался говорить ему правду. Наместники и воеводы, клевреты Глинских, грабили
и разоряли вверенные им в управление области. Негде было найти суда и правды, а “дер-
жавный” в это время забавлялся во дворце с шутами и скоморохами и слушал, как льстецы
восхваляют его мудрость.
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Замечу мимоходом, как напрасно и неосновательно преувеличивают историки влияние
на Грозного царицы Анастасии. Ведь она была возле него и до появления Сильвестра и Ада-
шева, однако даже в медовый месяц не могла удержать мужа хотя бы от разврата.

Будущее не предвещало ничего хорошего, если бы не некоторые неожиданные обсто-
ятельства, совершенно изменившие ход событий.
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Глава II. Перемена в Иоанне. Сильвестр и Адашев.

Счастливые 13 лет царствования Иоанна IV
 

Для исправления Иоаннова, пишет Карамзин, надлежало сгореть Москве. Москва дей-
ствительно сгорела, но Иоанн, как мы увидим ниже, не исправился. Зато с ним случилось
нечто другое, еще более странное.

12 апреля 1547 года начался знаменитый московский пожар. То приостанавливаясь,
то возрождаясь с еще большей силой, он длился более двух месяцев. Особенно памятен
день 24 июня. Огонь лился рекою, и скоро вспыхнули Кремль, Китай-город, Большой посад.
Вся Москва представляла зрелище огромного пылающего костра под тучами густого дыма.
Деревянные здания исчезали, каменные распадались, железо рдело, как в горниле. Рев бури,
треск огня и вопль людей от времени до времени были заглушаемы взрывами пороха, хра-
нившегося в Кремле и других частях города. От удушья дымом едва не погиб митрополит,
молившийся в храме Успения. Бедствие было настолько велико, что смиренный летописец
восклицает: “Счастлив, кто, умиляясь душою, мог плакать и смотреть на небо!” Больше
помощи ждать неоткуда. Царь с вельможами удалился в село Воробьево как бы для того,
чтобы не видеть и не слышать народного отчаяния. Он велел немедленно возобновить Крем-
левский дворец; богатые также строились; о бедных не думали. Это вызвало злобу исстра-
давшегося народа, “почерпавшего силу отчаяния и ненависти при взгляде на обугленные
развалины домов”. Враги Глинских, воспользовавшись этим, составили заговор, а ожесто-
ченный народ охотно сделался их орудием.

Была распущена басня о том, что княгиня Анна Глинская “вынимала сердца из мерт-
вых, клала их в воду и кропила все улицы Москвы”. Это и толковалось как причина пожара,
умные люди, не верившие в басню, молчали: ненависть к Глинским была настолько велика и
всеобща, что в их защиту не нашлось ни одного голоса в эту критическую минуту. Глинский,
дядя царя, был убит в церкви, народ искал других жертв, а царь, малодушный и испуганный,
сидел в Воробьевском дворце, не зная, что делать.

В это ужасное время, рассказывает Курбский, держась психологической, а не истори-
ческой истины, явился во дворец какой-то удивительный муж, именем Сильвестр, саном
иерей, родом из Новгорода, приблизился к Иоанну с поднятым угрожающим перстом и воз-
вестил ему, что суд Божий гремит над головою царя, легкомысленного и злострастного. “И
аки бы явления от Бога поведающе ему, не выйдите истинные или токмо ужасновения пере-
дающе ради буйства, но и детских неистовых нравов умыслил было себе сие, яко многожде
и отцы повелевают слугам детей ужасати мечтательными страхами”. Мы знаем теперь, что
первое появление Сильвестра относится не к 1547, а к 1541 году, но все же психологическая
правда соблюдена в рассказе Курбского. В знаменательный и страшный день, когда “не было
правительства”, а царь, растерявшись, не знал, что предпринять, – Сильвестр мог принять
на себя роль древнего пророка, посланца Божия, и ужаснуть царя, истолковавши, что пожар
московский – наказание за его грехи и распутство. Как бы то ни было, на целых 6 – 7 лет
Сильвестру удалось овладеть умом и воображением Иоанна, действуя на него страхом. В
отношении к Иоанну он был магнетизером, – гипнотизером, сказали бы мы. Ему удалось
внушить царю ту мысль, что один он слаб и беспомощен и что, лишь слушая благие советы,
может он рассчитывать на долголетнее и беспечное царствование. Действовал ли Сильвестр
сам от себя или, как выражается господин Михайловский, он был лишь точкой приложения
коллективной силы – силы “избранной рады” – мы не знаем. Но это безразлично: во всей
определенности выступает перед нами тот лишь факт, что Иоанн действительно подчинился



Е.  Соловьев.  «Иоанн Грозный. Его жизнь и государственная деятельность»

13

Сильвестру и что страх, мистический даже страх, внушаемый царю, играл тут большую,
быть может, даже первенствующую роль...

Эпизод удивительный!.. чудо, как выражается Карамзин, и что другое он мог сказать
в 20-х годах? Едва ли и современная психология возьмется разъяснить это “чудо” во всех
его подробностях, но самый факт возможности подчинения слабовольного человеку силь-
ному волей и убеждением она согласится признать как естественный и часто повторяю-
щийся. Главное, заметим, что Иоанн растерялся, утерял советников своих Глинских, и почва
для новой ферулы была расчищена. А ферула была нужна ему, и он охотно подчинялся ей,
пока не замечал. Позволю себе по этому поводу небольшое отступление в область психоло-
гии: “Слабая воля инстинктивно ищет руководительства, боясь ответственности за поступки
свои и тяготясь этой ответственностью. Она соглашается подчиняться другой, более силь-
ной, и вместе с тем постоянно протестует против этого подчинения. Тщеславие и претензия
на полную самостоятельность являются неотъемлемыми признаками слабоволия, оттого-
то всегда им легче управлять физиологически, чем психологически, т. е. путем внушения, но
не убеждения. Нужен, словом, элемент непонятного для объекта влияния; иначе тщесла-
вие немедленно возмутится и, как чувство наиболее близкое к рефлексу, проявится в какой-
нибудь резкой вспышке, тем более резкой, чем сильнее была предшествующая кабала. Мы
знаем, что загипнотизированный субъект всегда боится того, кто загипнотизировал его, и
всегда борется с ним, даже ненавидит, но подчиняется. Гипнотизер внушает страх, и в
этом страхе его сила”. Мы сейчас увидим, как это психологическое соображение подходит
к характеру отношений Грозного и Сильвестра. Разница будет лишь в степени, но степень
сама по себе вещь второстепенная.

Благодаря вмешательству Сильвестра и близких ему порядок был скоро восстановлен.
Народ успокоился, Грозный как бы переродился. “Государь изъявил попечительность отца о
бедных, о чем накануне он и не думал совсем. Были приняты меры, чтобы никто не остался
без крова и хлеба. Виновники бунта наказаны не были; сам царь, “умиленный”, чтобы торже-
ственно утвердить перемену в правлении, уединился на несколько дней для поста и молитвы.
Он созвал святителей, каялся в грехах своих и, успокоенный духовенством в делах совести,
причастился Святых Тайн. Мало того: было приказано, чтобы со всех городов России при-
слали в Москву людей выборных, всякого чина и собрания, для важного дела государствен-
ного”.

“Они собрались – и в день Воскресный, после Обедни, Царь вышел из Кремля с Духо-
венством, с Крестами, с Боярами, с дружиною воинскою, на лобное место, где народ стоял в
глубоком молчании. Отслужили молебен. Иоанн обратился к Митрополиту и сказал: “Сня-
тый Владыко! знаю усердие твое ко благу и любовь к отечеству: будь же мне поборником в
моих намерениях. Рано Бог лишил меня отца и матери, а Вельможи не радели о мне: хотели
быть самовластными; моим именем похитили саны и чести, богатели, неправдою теснили
народ – и никто не претил им. В жалком детстве своем я казался глухим и немым: не внимал
стенанию бедных, и не было обличения в устах моих! Вы, вы делали, что хотели, злые кра-
мольники, судии неправедные! Какой ответ дадите нам ныне? Сколько слез, сколько крови
от вас пролилося? Я чист от сея крови! А вы ждите суда Небесного!”... Тут Государь покло-
нился на все стороны и продолжал: “Люди Божии и нам Богом дарованные! молю вашу
веру к Нему и любовь ко мне: будьте великодушны! Нельзя исправить минувшего зла: могу
только впредь спасать вас от подобных притеснений и грабительств. Забудьте, чего уже нет
и не будет! Оставьте ненависть, вражду; соединимся все любовию Христианскою. Отныне
я судия “ваш и защитник”. – В тот же день он поручил Адашеву принимать челобитные от
бедных, сирот, обиженных, и сказал ему торжественно: “Алексий! ты не знатен и не богат,
но добродетелен. Ставлю тебя на место высокое, не по твоему желанию, но в помощь душе
моей, которая стремится к таким людям, да утолите ее скорбь о несчастных, коих судьба мне
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вверена Богом! Не бойся ни сильных, ни славных, когда они, похитив честь, беззаконствуют.
Да не обманут тебя и ложные слезы бедного, когда он в зависти клевещет на богатого! Все
рачительно испытывай и доноси мне истину, страшася единственно суда Божия”.

Жизнь двора резко переменилась. Замолкли шуты и льстецы. Опираясь на избранную
раду и подчиняясь ей, Иоанн водворял порядок в своем царстве. Опять мы не знаем, из кого,
собственно, состояла избранная рада; доверяясь же Курбскому, можем сказать, что во главе
ее стояли Сильвестр и Адашев, принявшие в свой союз не только митрополита, но и много
других мужей опытных и добродетельных. Избранная рада, вероятно, и управляла государ-
ством. Почему же не сам Иоанн?

Прежде всего спросим себя, где мог он научиться делам правления? Ему было только
17 лет, и раньше государственными делами он никогда не занимался. Почему было знать
ему, что там-то худо, там-то следует исправить? Когда, по старорусской привычке, в предше-
ствующий период к нему являлись с жалобами и просьбами, он сердился, выходил из себя и
страшно наказывал дерзновенных, осмелившихся обращаться к нему лично. Допустить, что
он вдруг, по наитию, постиг все тайны управления государством, – дело мудреное и малове-
роятное, тем более что и впоследствии Иоанн особой прозорливостью не отличался, а дей-
ствовал наугад; нельзя одинаково приписывать слишком большую роль и Анастасии. Имя
ее Карамзин постоянно украшает эпитетом добродетельной. Но между добродетелью лич-
ной, выражавшейся в том, что царица раздавала милостыню, разъезжала по монастырям и
усердно молилась мощам и святителям, и добродетелью государственной как заботе о благе
общем, как защите интересов меньшего и униженного – разница немалая. Предположить
в московской боярышне государственную мудрость – значит сделать вещь очень рискован-
ную. Самое же важное то, что до появления на сцену Сильвестра и избранной рады Анаста-
сия ровно никакой роли не играла. Ни ее благочестие, ни ее добродетель не оказывали на
Грозного ни малейшего влияния, и началось-то оно вместе с влиянием избранной рады. Это
слишком существенный факт, чтобы упускать его из виду.

Поэтому, не опасаясь крупной исторической ошибки, можем сказать, что тринадцать
лет царствования Иоанна (1547 – 1560) носят лишь имя его.

Что же сделала избранная рада?
Отмечаю кротость правления, мир и любовь среди царского семейства. Женив брата

своего Юрия, царь избрал супругу и для Владимира Старицкого; жил с первым в одном
дворце; ласкал, чтил обоих; присоединяя имена их к своему, в государственных делах писал:
“Мы уложили с братьями и боярами”. В 1550 году вышел “Судебник”, вторая “Русская
правда”, вторая полная система наших древних законов. Но особенно характерно обуздание
местничества. Мы знаем, что во вторую половину своего царствования Иоанн не только не
обуздал местничества, но с удивительным хладнокровием, так противоречившим его обыч-
ной раздражительности, разбирался в местнических спорах и дрязгах своих слуг, как бы
даже покровительствуя и питая вниманием своим эти споры и дрязги. Но подчиняясь раде,
государь запретил детям боярским и княжатам считаться родом с воеводами, ввел и другие
ограничения, прокладывая таким образом дорогу великой, хотя и единственной реформе
сына своего Федора, совершенно упразднившего местничество. В 1551 году обратили вни-
мание и на дела духовные.

“Одобрив Судебник, Иоанн назначил быть в Москве Собору слуг Божьих, и 23 Февраля
дворец Кремлевский наполнился знаменитейшими мужами Русского Царства, духовными
и мирскими. Митрополит, девять Святителей, все Архимандриты, Игумены, Бояре, санов-
ники первостепенные сидели в молчании, устремив взор на Царя-юношу, который говорил
им о возвышении и падении Царства от мудрости или буйства властей, от благих или злых
обычаев народных; описал все претерпенное вдовствующею Россиею во дни его сиротства
и юности, сперва невинной, а после развратной, упомянул о слезной кончине дядей своих,
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о беспорядках Вельмож, коих худые примеры испортили в нем сердце, но повторил, что
все минувшее предано им забвению. Тут Иоанн изобразил бедствие Москвы, обращенной
в пепел, и мятеж народа. “Тогда, – сказал он, – ужаснулась душа моя и кости во мне затре-
петали; дух мой смирился, сердце умилилось. Теперь ненавижу зло и люблю добродетель.
От вас требую ревностного наставления, Пастыри Христиан, учители Царей и Вельмож,
достойные Святители Церкви! Не щадите меня в преступлениях; смело упрекайте мою сла-
бость; гремите Словом Божиим, да жива будет душа моя”. Далее, Царь предложил Святите-
лям Судебник на рассмотрение, и Грамоты уставные, по коим во всех городах и волостях
надлежало избрать Старост и Целовальников или Присяжных, чтобы они судили дела вместе
с Наместниками или с их Тиунами, как дотоле было в одном Новгороде и Пскове; а Сотские
и Пятидесятники, также избираемые общею доверенностью, долженствовали заниматься
земскою неправою, дабы чиновники Царские не могли действовать самовластно и народ не
был безгласным. – Собор утвердил все новые, мудрые постановления Иоанновы”.

“Но сим не кончилось его действие: Государь, устроив Державу, предложил Святите-
лям устроить Церковь: исправить не только обряды ее, книги, искажаемые писцами-невеж-
дами, но и самые нравы Духовенства в пример мирянам; учением образовать достойных
служителей Алтаря; уставить правила благочиния, которое должно быть соблюдаемо в хра-
мах Божиих; искоренить соблазн в монастырях, очистить Христианство Российское от всех
остатков древнего язычества, и прочее. Сам Иоанн именно означил все более или менее раз-
ные предметы для внимания Отцов Собора, который назвали Стоглавым по числу закон-
ных статей, им изданных. Одним из полезнейших действий оного было заведение училищ в
Москве и в других городах. Запретили затем тщеславным строить без всякой нужды новые
церкви, а бродягам-тунеядцам келий в лесах и в пустынях; запретили также, исполняя волю
Государя, Епископам и монастырям покупать вотчины без ведома и согласия Царского, ибо
Государь благоразумно предвидел, что они могли бы сею куплею присвоить себе, наконец,
большую часть недвижимых имений в России, ко вреду общества и собственной их нрав-
ственности. Одним словом, сей достопамятный Собор, по важности его предмета, знамени-
тее всех иных, бывших в Киеве, Владимире и Москве”.

Были попытки “просветить Русь” западным образованием; хотели вывезти из Европы
ремесленников, художников, аптекарей, типографов, – даже богословов. Отчасти испол-
нился и этот план.

Но главное событие – это поход на Казань. Казань к этому времени, как и другие татар-
ские ханства, обратилась в настоящее разбойничье гнездо, постоянно тревожившее Русь сво-
ими набегами. Победы над разбойничьими шайками и отрядами мало помогли делу: надо
было искоренить зло в самом корне. Не буду рассказывать подробно всей истории завоевания
Казани: несомненно, что велось дело тонко и проницательно. Вмешательство во внутрен-
ние смуты казанцев, основание Свияжска, благовременность выбранного для решительного
нападения момента – все говорит нам об участии в правлении людей опытных и осторож-
ных. Перехожу прямо к решительному моменту, потому что описание его ясно покажет, как
мало значила личная воля Иоанна и как многое совершалось даже наперекор ей. Несомненно
прежде всего, что царь сам не хотел встать во главе войска и покинуть Анастасию, бере-
менную в первый раз, в Москве. Он сам говорит, что его принудили, и 16 июня государь
простился с супругою, а 3 июля все войско двинулось из Коломны. Надо заметить, что царь
проявлял большую деятельность, постоянно говорил речи, умиротворял беспокойный дух
войска и т. д. 19 августа русские увидели перед собою Казань и стали в шести верстах от нее
на гладких, веселых лугах, которые, “подобно зеленому лугу”, расстилались между Волгою
и горою, где стояла крепость с каменными палатами и дворцами. При самой осаде никакого
геройства Иоанн не выказал – единственный факт, любопытный для нас во всей этой исто-
рии. Напротив даже, он проявлял малодушие, и позднейшие его письма доказывают, как
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неприятно было ему пребывание под Казанью и как глубоко засело в душе его это неприят-
ное чувство, но он на время как бы отрешился от себя и действовал по чужим указаниям.

Любопытен маленький эпизод, передаваемый Курбским и относящийся к последнему
моменту взятия осажденного города:

“...Казанцы воспользовались утомлением наших воинов, верных чести и доблести: уда-
рили сильно и потеснили их, к ужасу грабителей, которые все немедленно обратились в бег-
ство, метались чрез стену и вопили: секут! секут! Государь увидел сие общее смятение;
изменился в лице и думал, что казанцы выгнали все наше войско из города. С ним были
великие Синклиты, мужи века отцев наших, поседевшие в добродетелях и в ратном искус-
стве: они дали совет Государю, и Государь явил великодушно: взял Святую хоругвь и стал
пред Царскими воротами, чтобы удержать бегущих. Половина отборной двадцатитысячной
дружины его сошла с коней и ринулась в город; а с нею и вельможные старцы, рядом с их
юными сыновьями. Сие свежее, бодрое войско, в светлых доспехах, в блестящих шлемах,
как буря нагрянуло на татар: они не могли долго противиться, крепко сомкнулись и в порядке
отступали до высоких каменных мечетей”.

Зато во всех парадных и торжественных случаях Иоанн держал себя с полным созна-
нием царского достоинства, выказывая в то же время особую почтительность к церкви и
религии:

“В то же время проявлял он кротость к пленным и побежденным. По взятии города
Князь Палецкий представил ему Едигера; без всякого гнева и с видом кротости Иоанн сказал:
“Несчастный! разве ты не знал могущества России и лукавства казанцев?” Едигер, ободрен-
ный тихостию Государя, преклонил колена, изъявлял раскаяние, требовал милости. Иоанн
простил его и с любовию обнял брата, Князя Владимира Андреевича, Шиг-Алея, Вельмож;
ответствовал на их усердные поздравления ласково и смиренно; всю славу отдавал Богу, им
и воинству; послал Бояр и ближних людей во все дружины с хвалою и с милостивым сло-
вом; велел очистить в городе одну улицу от ворот Муралеевых ко Двору Царскому и въехал
в Казань: пред ним Воеводы, Дворяне и Духовник его с крестом; за ним Князь Владимир
Андреевич и Шиг-Алей. У ворот стояло множество освобожденных россиян, бывших плен-
никами в Казани; увидев Государя, они пали на землю и с радостными слезами взывали:
“Избавитель! ты вывел нас из Ада! Для нас, бедных, сирых, не щадил головы своей!” Госу-
дарь приказал отвести их в стан и питать от стола Царского; ехал сквозь ряды складенных
тел и плакал”.

После взятия Казани Иоанн, следуя советам братьев царицы, поспешил отправиться в
Москву. Отмечаю этот факт потому, что в нем впервые проявилось столкновение Иоанна с
избранной радой, или мудрейшими, как выражается Курбский. Эти последние хотели замед-
лить отъезд царя, но он поступил наперекор им и даже самолично отправил конницу назад
в Москву по такой скверной дороге, что большая часть ее погибла в пути. Успех вскру-
жил голову Иоанну, и он стал понемногу возвращать себе прежнюю самостоятельность. На
самом деле торжество его было велико и счастье во всем шло ему навстречу. Казань была
взята, родился сын наследник, москвичи устроили торжественную и сердечную встречу:

“Приближаясь к любезной ему столице, царь увидел на берегу Яузы бесчисленное мно-
жество народа, так что на пространстве шести верст, от реки до посада, оставался только
самый тесный путь для Государя и дружины его. Сею улицею, между тысячами Московских
граждан, ехал Иоанн, кланяясь на обе стороны, а народ, целуя ноги, руки его, восклицал
непрестанно: “многая лета Царю благочестивому, победителю варваров, избавителю Хри-
стиан!”

Больше даже:
“Вся Россия была в неописанном волнении радости. Везде в отверстых храмах благо-

дарили Небо и Царя; отовсюду спешили усердные подданные видеть лицо Иоанна; говорили
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единственно о великом деле его, о преодоленных трудностях похода, усилиях, хитростях
осады, о злобном ожесточении казанцев, о блистательном мужестве россиян, и возвышались
сердцем, повторяя: “мы завоевали Царство! что скажут в свете?”

Интересный психологический феномен о влиянии Сильвестра и рады на Грозного
заслуживает более подробного рассмотрения: первая эффектная сцена встречи Сильвестра
с царем являлась как бы программой дальнейшего. Курбский говорит об “ужасании”, сам
Иоанн сознается, что его захватили врасплох в минуту страха, навеянного пожаром. В речи
1551 года, обращаясь к духовенству, он говорит: “От сего убо (т. е. пожара) вниде страх в
душу мою и припадох к твоему (митрополита) первосвятительству и ко всем еже с тобою
Святителям, с истинным покаянием прося прощения еже зло содеях”. Воспользовавшись
этим первым удобным моментом, избранная среда, действуя через посредство Сильвестра, а
может быть, и Адашева как лица приближенного, распоряжалась в дальнейшем очень умно.
Она постаралась забрать Иоанна исключительно в свои руки, тщательно оберегая его от вся-
кого постороннего, нежелательного для себя, влияния. В доказательство этого можно приве-
сти известный эпизод из поездки Иоанна по монастырям уже после возвращения в Москву
из-под Казани. Привожу документальный рассказ Карамзина:

“Исполняя обет, данный им в болезни, Иоанн объявил намерение ехать в монастырь
Св. Кирилла Белозерского вместе с Царицею и сыном. Сие отдаленное путешествие каза-
лось некоторым из его ближних советников неблагоразумным: представляли ему, что он еще
не совсем укрепился в силах; что дорога может быть вредна и для младенца Димитрия; что
важные дела, в особенности бунты Казанские, требуют его присутствия в столице. Госу-
дарь не слушал сих представлений и поехал сперва в Обитель Св. Сергия. Там, в старо-
сти, тишине и молитве жил славный Максим Грек. Царь посетил келью сего добродетель-
ного мужа, который, беседуя с ним, начал говорить об его путешествии. “Государь! – сказал
Максим, вероятно по внушению Иоанновых советников, – пристойно ли тебе скитаться по
дальним монастырям с юною супругою и с младенцем? Обеты неблагоразумные угодны
ли Богу? Вездесущего не должно искать только в пустынях: весь мир исполнен Его. Если
желаешь изъявить ревностную признательность к Небесной благости, то благотвори на пре-
столе. Завоевание Казанского Царства, счастливое для России, было гибелью для многих
Христиан; вдовы, сироты, матери избиенных льют слезы: утешь их своею милостию. Вот
дело Царское!” Иоанн не хотел отменить своего намерения. Тогда Максим, как уверяют,
велел сказать ему чрез Алексея Адашева и Князя Курбского, что Царевич Димитрий будет
жертвою его упрямства. Иоанн не испугался пророчества: поехал в Дмитров, в Песнош-
ский Николаевский монастырь, оттуда на судах реками Яхромою, Дубною, Волгою, Шекс-
ною в Обитель Св. Кирилла, и возвратился чрез Ярославль и Ростов в Москву без сына;
предсказание Максимове сбылося: Димитрий скончался в дороге. Но важнейшим обстоя-
тельством сего так называемого Кириловского езда было Иоанново свидание в монастыре
Песношском, на берегу Яхромы, с бывшим Коломенским Епископом Вассианом, который
пользовался некогда особенною милостию Великого Князя Василия, но в Боярское правле-
ние лишился Епархии за свое лукавство и жестокосердие. Маститая старость не смягчила
в нем души: склоняясь к могиле, он еще питал мирские страсти в груди, злобу, ненависть
к Боярам. Иоанн желал лично узнать человека, заслужившего доверенность его родителя:
говорил с ним о временах Василия и требовал у него совета, как лучше править государ-
ством. Вассиан ответствовал ему на ухо: “Если хочешь быть истинным Самодержцем, то не
имей советников мудрее себя; держись правила, что ты должен учить, а не учиться; повеле-
вать, а не слушаться. Тогда будешь тверд на Царстве и грозою Вельмож. Советник мудрей-
ший Государя неминуемо овладеет им”. Сии ядовитые слова проникли в глубину Иоаннова
сердца. Схватив и поцеловав Вассианову руку, он с живостию сказал: “Сам отец мой не дал
бы мне лучшего совета!”
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Рада прекрасно знала, какой совет мог дать бывший епископ Вассиан, этот безуслов-
ный защитник абсолютной светской власти, и, как мы видим, употребила все зависящие от
нее средства, чтобы предотвратить встречу. Убеждение не подействовало, прибегли к угро-
зам и пророчеству. В роли пророка выступает Максим Грек, все равно как в Воробьевском
дворце выступает Сильвестр. Хотели подействовать на суеверие Иоанна и возбудить в нем
страх, предсказывая смерть единственного сына наследника. Но теперь уже эти меры не
удавались, как раньше: Царь и так сознавал зависимость свою.

Но долгое время его держали в полном повиновении, унизительном даже для взрос-
лого человека. Сильвестр вмешивался во все мелочи царского обихода, в супружеские отно-
шения и прочее. Быть может, только при постоянной и строгой дисциплине можно было
сдерживать необузданную натуру Иоанна. Об этой строгой дисциплине одинаково говорят
нам и Курбский, и сам царь:

“Повелевающе тебе, – пишет Курбский о Сильвестре Иоанну, – в меру ясти и пити и
со Царицею жити”. Любопытно и самоличное признание Царя. Он говорит:

“Ради спасения души моей, – пишет Царь, – приближил я к себе Иерея Сильвестра,
надееся, что он по своему сану и разуму будет мне споспешником во благе; но сей лука-
вый лицемер, обольстив меня сладкоречием, думал единственно о мирской власти и сдру-
жился с Адашевым, чтобы управлять Царством без Царя, ими презираемого. Они снова все-
лили дух своевольства в Бояр; раздали единомышленникам города и волости; сажали, кого
хотели, в Думу; заняли все места своими угодниками. Я был невольником на троне. Могу
ли описать претерпенное мною в сии дни уничижения и стыда? Как пленника влекут Царя
с горстию воинов сквозь опасную землю неприятельскую (Казанскую) и не щадят ни здра-
вия, ни жизни его; вымышляют детские страшила, чтобы привести в ужас мою душу; велят
мне быть выше естества человеческого, запрещают ездить по святым Обителям, не дозво-
ляют карать немцев... К сим беззакониям присоединяется измена: когда я страдал в тяжкой
болезни, они, забыв верность и клятву, в упоении самовластия хотели, мимо сына моего,
взять себе иного Царя, и не тронутые, не исправленные нашим великодушием, в жестокости
сердец своих чем платили нам за оное? Новыми оскорблениями: ненавидели, злословили
Царицу Анастасию и во всем доброхотствовали Князю Владимиру Андреевичу. И так уди-
вительно ли, что я решился наконец не быть младенцем в летах мужества и свергнуть иго,
возложенное на Царство лукавым Попом и неблагодарным слугою Алексием?” и прочее.
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