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Книга «Время Ивана Грозного (ХVI век)» продолжает серию «Россия –
путь сквозь века». В ней рассказывается о событиях, происходивших в
Московском государстве в течение бурного ХVI века. В это время в России
правил царь Иван IV Васильевич – личность сложная, противоречивая и
неоднозначная. При нем расширилась территория Русского государства,
выросли новые города, были проведены значительные реформы во многих
областях жизни страны. Однако неуравновешенный и жестокий царь не раз
сотрясал основы общества то введением опричнины, то жестокими казнями,
то непредсказуемыми действиями.Каким же было время Ивана Грозного?
Как оценить личность и деяния первого русского царя? На эти вопросы вам
поможет ответить данная книга.
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Предисловие́

 

В мировой истории 16 век занимает особое место как время великих географических
открытий, зарождения капитализма, реформации церкви и Возрождения. Расширяются гра-
ницы мира, идеи гуманизма сменяют теологические догматы, формируются новые нации и
государства, закладываются основы буржуазной демократии – Европа меняется на глазах.

Россия, только-только сбросившая с себя оковы монголо-татарского ига, отстает в раз-
витии от западных стран. Однако и она переживает очень важный период жизни. Завершение
объединения русских земель вокруг Москвы при Иване III (1462–1505) и Василии III (1505–
1533) привело к появлению на карте мира огромной страны, территория которой равнялась
2,8 млн квадратных километров, И это, безусловно, существенно изменило лицо Восточной
Европы и заставило другие страны считаться с интересами Московского царства.

Василий III, отец Ивана Грозного, оставил после себя мощное государство. Его жена,
Елена Глинская, пыталась, по возможности, удержать ситуацию в стране после смерти мужа.
Малолетний Иван остался правителем после смерти родителей, но сам руководить государ-
ством до определенного возраста не мог, за него в это время вершили все дела бояре.

Возмужавший Иван IV венчался на царство и сделал все для укрепления самодержавной
власти. Как отметил Н. М. Карамзин: «Иван IV был первый из московских государей, который
узрел и живо почувствовал в себе царя в настоящем библейском смысле, помазанника Божия…
Он сам для себя стал святыней и в помыслах своих создал целое богословие политического
самообожания в виде ученой теории своей царской власти».

Реформы, проведенные во времена Ивана IV – земская, военная, судебная – оказали
большое влияние на дальнейшее развитие страны. При нем в Русском государстве оконча-
тельно утвердилась самодержавная форма правления с элементами сословно-представитель-
ной монархии.

В годы его правления Россия расширила свои территории: были покорены Казанское и
Астраханское ханства, началось присоединение и освоение сибирских земель. Иван Грозный
вел долголетнюю войну за выход России к Балтийскому морю. Были построены многие города,
в основном – на пограничных землях, для обеспечения безопасности страны. В их числе –
Чебоксары, Волхов, Орел, Епифань, Венев, Алатырь, Арзамас, Архангельск и др.

«Размножение городов,  – отмечал Карамзин,  – благоприятствовало и чрезвычайным
успехам торговли, более и более умножавшей доходы царские…».

В то же время сама личность первого русского царя не могла не повлиять на состояние
и настроение общества. То он проявлял себя как зрелый муж, умный политик и умелый воин,
то принимал решения, совершал поступки, не поддававшиеся никакой логике. Его неуравно-
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вешенный характер, болезненная подозрительность, частая смена настроений грозили бедами
не только людям, его окружавшим, но и всему государству. И ярким доказательством этого
может служить введение опричнины.

В конечном счете Иван Грозный во многом свел к минимуму те положительные резуль-
таты, которые были получены в первой половине его царствования, посеяв семена раздора и
несогласия, которые потом буйно взойдут в России Великой смутой.

В данной книге собраны материалы об истории Русского государства 16 века, начиная
с правления Василия III и заканчивая периодом правления сына Ивана Грозного Федора Ива-
новича. В ее основе – статьи, написанные видными учеными – историками Института всеоб-
щей истории РАН. Материал разбит на разделы, которые в целом создают достаточно полную
картину жизни государства во времена Ивана Грозного.
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Василий III и Елена Глинская

 

Отец Ивана IV Василий III Иванович был сыном великого князя Московского
Ивана III и его второй жены Софьи Палеолог. Матерью Ивана Грозного была Елена
Васильевна Глинская – дочь выходца из Литвы князя В. Л. Глинского и княгини
Анны Глинской.
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Великий князь и самодержец

 

Во времена Василия III завершилось объединение русских земель вокруг Москвы. Были
ликвидированы уделы, закончились междоусобные распри. Василий присоединил к Москве
Рязанское княжество, обязал своих братьев не посягать на московский престол. Россия про-
должала укреплять свои позиции на международной арене. Когда родился долгожданный
наследник, Василий III велел построить в Коломенском – там, где Иван IV появился на свет,
великолепную церковь Вознесения. Василий Иванович умер в 1533 году, через три года после
рождения сына Ивана.

ВАСИ́ЛИЙ III ИВА́НОВИЧ (25.03.1479–03.12.1533 гг.) – великий князь московский и
государь всея Руси в 1505–1533 гг.

Сын великого князя московского Ивана III Васильевича от второй жены Софьи (Зои)
Палеолог. В последние годы правления отца Василий Иванович, поддерживаемый матерью,
вел борьбу за наследство со своим племянником Дмитрием Ивановичем Внуком, сыном Ивана
Ивановича Молодого. В 1498 г. Дмитрий Иванович был провозглашен наследником, а Василий
Иванович попал в опалу. Но уже в 1502 г. ситуация изменилась – в опале оказался Дмитрий
Иванович и вместе с матерью был брошен в тюрьму. Василий Иванович стал полноправным
наследником и после смерти Ивана III занял великокняжеский престол. В годы его правления
к Москве были присоединены Псков, Смоленск, Волоцкий уезд, Рязанское и Новгород-Север-
ское княжества.

Продолжалось масштабное строительство в Москве, начатое еще при Иване III: завер-
шено строительство каменного дворца и кремлевских стен, в 1505–1508 гг. построены новый
Архангельский собор и церковь Иоанна Предтечи, сооружен ров вдоль стен Кремля со стороны
Красной площади. На территории Москвы и в ее окрестностях построено множество церквей.
В 1532 г. в селе Коломенское освящена церковь Вознесения, построенная в честь рождения
долгожданного наследника Ивана Васильевича (будущий царь Иван IV).

В различных документах Василия III Ивановича начинают именовать «царем», офици-
альным стал титул «самодержец». Все большее распространение получала идея божественного
происхождения власти государя: Василия III называли «ключником и постельничим Божиим»,
считали, что «воля государя есть воля Божия и что бы ни сделал государь, он делает это по
воле Божией».

Василий III Иванович был дважды женат. Первая супруга Василия III Соломония за 20
лет семейной жизни так и не смогла родить наследника. Напрасно ездил Василий по святым
обителям, напрасно молилась Соломония – сына все не было. И Василий решил, что надеяться
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на чудо больше нет времени. «Кому по мне царствовать на Русской земле и во всех градах моих
и пределах: братьям ли дам, но ведь братья и своих уделов не умеют устраивать?» – спраши-
вал князь бояр. И многие, как свидетельствует летопись, говорили ему в ответ: «Разойдись с
Соломонией, государь, и вступи в новый брак, ибо неплодную смоковницу посекают и выбра-
сывают из виноградника».

Собрал Василий на совет самых именитых людей и поставил перед ними вопрос: следует
ли ему развестись с Соломонией и жениться во второй раз. Ведь отсутствие прямого наслед-
ника грозит государству великими потрясениями. Задумались бояре: такого еще не было:
чтобы Рюриковичи при живой жене вступали в новый брак.

Барон Сигизмунд Герберштейн, австрийский дипломат, оставивший нам «Записки о
Московии», писал об обычаях того времени в России. «Если же кто-нибудь женится на второй
жене и, таким образом, становится двоебрачным, то они это хоть и допускают, но не считают
законным браком» Так что далеко не все бояре ответили Василию согласием… Но митрополит
Даниил и почти все духовенство поддержали великого князя.

Нашли и «подходящий» предлог: обвинили Соломонию в «волховании», и, не передавая
«колдунью» церковному суду, по указанию самого князя отправили поначалу в Рождествен-
ский монастырь, что в Москве. Думали уговорить Соломонию добровольно принять постриг,
да не тут-то было. Соломония наотрез отказалась становиться монахиней. Тогда строптивицу
отвезли подальше – в суздальский монастырь – и там насильно (что было против всех правил)
постригли в монахини. Говорят, разъяренная бывшая жена князя, ставшая монахиней Еленой,
прокляла своих обидчиков и просила Господа покарать их за великий грех.

Второй женой великого князя в 1526 г. стала Елена Васильевна Глинская. С. П.

САМОДЕРЖА́ВИЕ – утвердившееся в России определение единовластия монарха, при
котором государю принадлежали верховные права в законодательстве, управлении страной,
командовании армией и флотом.

Толкование термина «самодержавие» достаточно ясно: обладание властью в силу соб-
ственного могущества.

Титул «самовластец» применяли уже во 2-й пол. 15 в. по отношению к великому князю
московскому Ивану III Васильевичу и его сыну Ивану Ивановичу Молодому. Официальным
этот титул стал при Василии III Ивановиче (великий князь в 1505–1533 гг.). В дальнейшем
титул «самодержца» носили все русские государи.

В русской общественной мысли 15–17 вв. утверждается мнение, что государь-самодер-
жец – это помазанник Божий, благословленный на исполнение обязанностей главы православ-
ного государства. Поэтому для православного народа государь являлся объектом не просто
почтения, как любая законная власть, но – священного религиозного чувства. Недаром зримым
символом государя стало изображение его на печатях, гербах и монетах 15–17 вв. в виде «всад-
ника с копьем», поражающего дракона: «Князь великий на коне, а имея копие в руце» (1535 г.),
«Великий Государь наш на аргамаке (т. е. на коне)» (1659 г.). Для русских людей государь-само-
держец олицетворял собой всю единую нераздельную Россию.

В политическом смысле самодержавие означало объединение всех ветвей власти в лице
одного наследственного государя. В сер. 16–17 вв. царь управлял государством вместе с Бояр-
ской думой и Земскими соборами. Но Боярская дума и Земские соборы выполняли роль сове-
щательных органов. Последнее слово всегда оставалось за царем. В соответствии с Собор-
ным Уложением 1649 г. покушение на самодержавную власть царя считалось самым тяжким
государственным преступлением. Следующий этап развития самодержавия в России связан с
утверждением в 18 в. абсолютизма. М. С., С. П.
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ПЕРЕЯСЛА́ВЛЬ-РЯЗА́НСКИЙ – город на реке Трубеж в 2 км от места впадения в Оку,
столица Рязанского княжества в 14–16 вв.

Основан в 1205 г. Стал столицей Рязанского княжества в сер. 13 в. после уничтожения
Батыем Старой Рязани. На судьбе города всегда сказывалась близость степной границы. За
230 лет город выдержал более 30 набегов. Переяславль-Рязанский был важнейшей крепостью
в линии Большой засечной черты: в 1393, 1400, 1425, 1460, 1564 гг. рязанцы наносили тата-
рам тяжелые поражения у стен или в окрестностях своей столицы. С сер. 15 в. в городе посто-
янно находились московские войска. С 1521 г. Переяславль-Рязанский в составе Московского
государства. В годы Смуты нач. 17 в. жители города поддержали войско Ивана Болотникова.
В 1611 г. Переяславль-Рязанский стал главным центром формирования Первого ополчения
во главе с П. Ляпуновым. В 17 в. город утратил военное значение, но оставался администра-
тивным центром. До наших дней дошли сильно перестроенные Успенский и Архангельский
соборы, архиерейский дом 16–17 вв. («дворец Олега»). В 1718 г. переименован в Рязань. К. К.

КОЛО́МЕНСКОЕ – подмосковное село, в излучине реки Москва, на правом холмистом
берегу, в кон. 14–17 вв. загородная резиденция московских великих князей и царей.

Первое упоминание о Коломенском относится к 1328 г. К тому времени Коломенское,
вероятно, было уже крупным селением. В кон. 14– нач. 15 вв. оно стало загородной резиден-
цией московских государей. Великий князь Василий III построил здесь загородный дворец, а
в 1532 г. – шатровую церковь Вознесения, в честь рождения наследника, будущего царя Ивана
IV Грозного. Церковь Вознесения – самый древний из сохранившихся памятников зодчества
в Коломенском.

В 16–17 вв. наряду с княжескими хоромами и придворными церквами обширное место
в Коломенском занимали фруктово-ягодные «государевы сады». Леса и прочие угодья вокруг
села стали местом царских соколиных охот. На лугах в пойме реки паслись табуны. В Смутное
время, летом 1605 г. в Коломенском был устроен военный лагерь Лжедмитрия I. В октябре
1606 г. село было занято войсками Ивана Болотникова. В июле 1610 г. в Коломенском на корот-
кое время обосновался Лжедмитрий II.

Своего расцвета Коломенское достигло в сер. 17 в. – в царствование Алексея Михайло-
вича. Царь подолгу жил здесь со всей семьей. В Коломенском он справлял праздники, выста-
ивал службы в придворных храмах. В 1667–1668 гг. обветшавшие царские хоромы были сне-
сены, вместо них построили большой дворец. Постройкой заведовали плотники Семен Петров
и Иван Михайлов, а внутренней росписью занимались лучшие русские иконописцы, в т. ч.
Симон Ушаков. Дворец состоял из 24 разнообразных теремов – в виде шатров, бочек, пала-
ток и др., связанных между собой переходами. Некоторые постройки возвышались на 40–50
метров. Дворец был украшен золоченой резьбой, слюдяными окнами, оловянными гребнями,
затейливыми решетками, раскрашенными столбиками и карнизами, которые украшали фан-
тастические изображения зверей, птиц и растений. Мастер Оружейной палаты Петр Высоцкий
поставил во дворце по сторонам царского трона особое устройство «львова рыканья» – меха-
нических львов, которые встречали гостей, в том числе иноземных послов, грозным рычанием.
Он поместил часы на надвратную башню каменных Красных (Передних) ворот, выходивших к
Москве-реке и церкви Вознесения. Симеон Полоцкий называл дворец Алексея Михайловича
«осьмым дивом» света. Дворец простоял ровно 100 лет. Сохранились его гравированные изоб-
ражения, деревянная модель и план.

В первые годы своего царствования в Коломенском любил бывать Петр I. Иногда по слу-
чаю его прибытия проводились парадные шествия, потешные маневры. С нач. 18 в. село и
царская усадьба приходили в упадок, дворец и другие строения запустели и постепенно раз-
рушались. Вс. В.
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ВОЗНЕСЕ́НИЯ В КОЛО́МЕНСКОМ ЦЕ́РКОВЬ – построена в 1532 г. в подмосковном
селе Коломенское, летней резиденции московских князей и царей.

Возведенный по распоряжению московского великого князя Василия III в честь рожде-
ния наследника Ивана Васильевича (будущего царя Ивана IV Грозного) храм Вознесения озна-
меновал собой начало каменного шатрового зодчества на Руси. Деревянные шатровые храмы
были распространены и раньше, а в каменном зодчестве господствовала византийская тради-
ция крестово-купольного храма со сводчатыми покрытиями. Церковь Вознесения стала пер-
вым каменным храмом с шатровым покрытием. Предположительно, строителем храма мог
быть итальянский архитектор Петрок Малый.

Все детали многоярусного одноглавого храма подчеркивают его устремление вверх.
Высота шатра составляет 28 м, а высота всей церкви – 62 м. Нижний ярус храма словно вырас-
тает из берега реки. Церковь стоит на подклети, окруженная со всех сторон галереей-гульби-
щем. В плане храм представляет собой равноконечный крест. По своей конструкции церковь
является единым столпообразным объемом без внутренних опор. Храм неоднократно поднов-
лялся и реставрировался, но его облик сохранился до наших дней без существенных измене-
ний. М. Г.
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Мать Ивана Васильевича

 

После смерти мужа Елена Глинская осталась с малолетними детьми на руках (помимо
Ивана у нее был еще и сын Юрий, или Георгий, больной и немощный). Наследником престола
был Иван, и Елена Глинская стала править от его имени, опираясь на родню и приближенных к
ней верных бояр. В Боярскую думу вошли представители известных родов – Бельские, Шуйские,
Оболенские и др. Наибольшим доверием у Елены пользовался Иван ОвчинаТелепнев-Оболен-
ский. Вскорости, однако, разгорелась борьба за власть. Братьев Василия III Юрия. Дмитров-
ского и Андрея Старицкого обвинили в стремлении захватить престол, их схватили и убили.
Впрочем, и сама Елена Глинская правила недолго: 3 апреля 1538 года молодая, полная сил
женщина внезапно скончалась. Говорили, что ее отравили.

ГЛИ́НСКАЯ Елена Васильевна (?– 03.04.1538 г.) – великая княгиня московская, жена
великого князя Василия III Ивановича. Дочь князя Василия Львовича и княгини Анны Глин-
ских. После смерти отца воспитывалась дядей Михаилом Львовичем Глинским. В 1526 г. стала
женой великого князя Василия III. В этом браке у Елены родились два сына: Иван (будущий
царь Иван IV) и Юрий.

После смерти мужа Елена стала регентшей – правительницей государства при малолет-
нем сыне Иване IV. Политику Русского государства в эти годы определяли ее фаворит князь
И. Ф. Овчина-Телепнев-Оболенский и митрополит Московский и всея Руси Даниил. Замет-
ными событиями регенства Елены стали: денежная реформа 1535 г., в результате которой на
всей территории страны была введена единая денежно-весовая система, а также сооружение
Китайгородской стены в Москве (1535–1538 гг.) и заключение очередного перемирия с Вели-
ким княжеством Литовским (1536 г.).

Последние годы жизни Елены Глинской стали временем разрастания противоречий
внутри правящего слоя, борьбы за власть между представителями различных боярских родов.
Многие из московских «княжат» были недовольны деятельностью великой княгини и Овчи-
ныТелепнева-Оболенского. Умерла Елена Глинская в апреле 1538 г., по мнению Сигизмунда
Герберштейна, была отравлена. В. В.

ГЛИ́НСКИЕ – княжеский род, происходивший из Литвы, породнившийся в 1526 г., бла-
годаря браку Елены Васильевны Глинской с Василием III, с московским великокняжеским
домом.

По распространенной версии родоначальником Глинских был один из сыновей Мамая,
получивший от литовских князей во владение г. Глинск (ныне село Глинск в Роменском рай-
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оне Сумской области Украины). Первыми упоминающимися в одной из грамот 1437 г. пред-
ставителями рода были Иван и Борис Глинские.

Самым известным членом этой княжеской фамилии был Михаил Львович Глинский по
прозвищу Дородный (ум. в 1534 г.). Вместе с братьями Иваном и Василием в 1508 г. он поднял
восстание против великого князя литовского и польского короля Сигизмунда I. По некоторым
сведениям, Михаил стремился к созданию независимого государства, образовать которое хотел
из западнорусских (белорусских и украинских) земель, входивших в состав Великого княже-
ства Литовского. После подавления восстания князья Глинские бежали в Москву. Их положе-
ние там заметно упрочилось после женитьбы великого князя Василия III на дочери умершего
к тому времени Василия Львовича Глинского. Михаил Львович оказывал заметное влияние
на свою племянницу, но в 1534 г. выступил против ее фаворита князя И. Ф. Овчины-Телеп-
нева-Оболенского, был арестован по надуманному обвинению в отравлении Василия III и умер
в заточении.

Брат Елены Васильевны Михаил Васильевич Глинский (ум. в 1559 г.) в царствование
Ивана IV занимал лишь второстепенные посты, был воеводой в Казани (1552–1555 гг.), новго-
родским наместником (1556–1557 гг.). Русская ветвь рода князей Глинских угасла в нач. 17 в.
В Речи Посполитой Глинские утратили княжеский титул. В. В.

АНДРЕ́Й ИВА́НОВИЧ (1490–1537 гг.) – удельный князь старицкий, пятый сын москов-
ского великого князя Ивана III и Софьи Палеолог.

По завещанию Ивана III Андрей Иванович получил в удел Старицкое княжество, а также
ряд других городов и местечек. В годы правления своего старшего брата Василия III исполнял
различные поручения великого князя, участвовал в войнах. Был женат на Евфросинии, дочери
князя Андрея Хованского. В этом браке имел сына – Владимира Андреевича.

В 1533 г. после смерти Василия III Андрей Иванович присягнул на верность его сыну,
малолетнему Ивану IV. В 1534  г. между Андреем Ивановичем и матерью Ивана IV вели-
кой княгиней Еленой Глинской возник конфликт: Елена Глинская отказалась добавить в удел
Андрея Ивановича новые города. В ответ князь уехал из Москвы в Старицу. В свою очередь
Елена Глинская подозревала Андрея Ивановича в посягательстве на великокняжеский пре-
стол. Опасаясь ареста, Андрей Иванович несколько раз отказывался от приглашений приехать
в Москву. В 1537 г. из Москвы в Старицу было направлено очередное посольство в сопровож-
дении сильного войска. 2 мая того же года Андрей Иванович бежал в новгородские земли и
начал сбор войска. Рати сошлись для битвы, но Андрей Иванович согласился на переговоры.
Ему было обещано сохранить свободу. Он распустил войско и приехал в Москву, но через два
дня был арестован вместе с семьей и боярами. Бояре подверглись пыткам и казням, а Андрей
Иванович через полгода умер в тюрьме. С. П.

ВЛАДИ́МИР АНДРЕ́ЕВИЧ СТА́РИЦКИЙ (ок. 1534–1569 гг.) – удельный князь стариц-
кий и верейский.

Сын удельного князя Андрея Ивановича Старицкого и его жены Ефросиньи Андреевны,
урожденной княжны Хованской. Двоюродный брат царя Ивана IV Грозного. После гибели отца
в 1537 г. жил вместе с матерью в Москве под домашним арестом. В начале правления Ивана IV
занимал одно из первых мест в государстве, участвовал в наиболее крупных военных походах.
В 1553 г., во время опасной болезни царя, рассматривался как один из возможных кандидатов
на престол.

В 1563 г. служивший Владимиру Андреевичу дьяк Савлук Иванов написал донос царю,
обвинив своего господина и его мать Ефросинью Андреевну во «многих неправдах». Рассмот-
рев дело, Иван IV вынудил мать старицкого князя постричься в монахини, а самого Владимира
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Андреевича – сменить всех бояр и слуг. В 1566 г. царь отобрал у Владимира Андреевича Ста-
рицу и Верею, пожаловав взамен Дмитров и Звенигород.

Во время опричнины, в октябре 1569 г. Владимир Андреевич был казнен вместе с женой
и четырьмя младшими детьми. Царь пощадил двух его старших дочерей – Евфимию и Марию.
Евфимия в 1570 г. была обручена с датским принцем Магнусом, но после ее скоропостижной
кончины в 1571 г. за Магнуса была выдана Мария. В. В.

СТА́РИЦКОЕ КНЯ́ЖЕСТВО – одно из последних удельных княжеств в Русском госу-
дарстве.

Было образовано на территориях, выделенных по завещанию великим князем москов-
ским Иваном III в удел своему младшему сыну Андрею Ивановичу (1490–1537 гг.). Включало
города Старица (центр княжества), Холм, Алексин, Верея, Вышгород с их уездами. Унасле-
довавший великокняжеский престол Василий III лишь в 1519 г. отпустил брата на княжение.
Тогда же было создано удельное управление этими землями. В 1537 г. Андрей Иванович, не
получив отданного ему по завещанию Волоцкого уезда, поднял мятеж против правительства
Елены Васильевны Глинской и бежал в Новгород. Недалеко от Старой Русы он был окружен
войском И. Ф. Овчины-Телепнева-Оболенского и пленен. После смерти Андрея Ивановича
Старицкое княжество было передано его сыну, двоюродному брату царя Ивана IV Грозного
Владимиру Андреевичу. В 1566 г., когда Иван IV вынудил Владимира Андреевича обменять
свое княжество на города Звенигород и Дмитров, Старицкое княжество прекратило существо-
вание. В. В.

Ю́РИЙ ИВА́НОВИЧ (1480–1536 гг.) – удельный князь дмитровский.
Второй сын великого князя Ивана III Васильевича и Софьи Палеолог, младший брат

великого князя Василия III Ивановича. По завещанию Ивана III получил в удел Дмитровское
княжество, а также ряд других городов и местечек.

Опасаясь возможных междоусобиц, Иван III велел Юрию Ивановичу подписать договор
со старшим братом Василием Ивановичем. По этому договору Юрий обязался не посягать
на великокняжеский престол и «держать господином» старшего брата, а также его будущего
наследника. В годы правления Василия III участвовал в различных военных походах. Васи-
лий III долгое время не имел собственных детей (до 1530 г.) и Юрий Иванович считался его
наследником. Великий князь подозрительно относился к младшему брату, поэтому держал в
Дмитрове своих соглядатаев, которые докладывали ему о всех замыслах Юрия.

В 1533 г., после смерти Василия III, Юрий Иванович присягнул на верность («целовал
крест») своему племяннику, малолетнему Ивану IV. Через несколько дней Юрия Ивановича
заподозрили в намерении отказаться от присяги, арестовали и заключили в тюрьму, где он и
скончался через три года. С. П.

ОВЧИ́НА-ТЕЛЕПНЕ́В-ОБОЛЕ́НСКИЙ Иван Федорович (?– 1538 г.) – князь, государ-
ственный деятель, боярин и конюший с 1534 г.

Участвовал в русско-литовских войнах нач. 16 в., в отражении набегов крымских татар.
Во время похода на Казань в 1524 г. командовал полком левой руки. Приближен ко двору
благодаря высокому положению сестры Аграфены Челядниной, «мамки» (воспитательницы)
наследника московского великокняжеского престола Ивана Васильевича (будущий Иван IV).

Фаворит Елены Глинской. После кончины великого князя Василия III и перехода власти
к его вдове Елене Глинской возглавил правительство, подавив княжескую и боярскую оппо-
зицию. При нем была осуществлена денежная реформа (начала чеканиться «копейка»). В эти
годы он продолжал участвовать в военных кампаниях. Так, в 1535 г. командовал передовым
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полком в рати князя В. В. Шуйского, направленной к Смоленску, а во время похода 1537 г. на
Казань был вторым воеводой передового полка.

После смерти Елены Глинской князь был заключен в тюрьму и тайно умерщвлен (уморен
голодом). В. В.
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Знатные роды

 

В управлении государством большую роль играли представители знатных боярских и
княжеских родов. К 16 веку сложилось множество известных родов, чьи корни уходили в ста-
родавние времена. Многие, в том числе и купеческие династии, выдвинулись на первые роли и
во времена Ивана Грозного.

БЕ́ЛЬСКИЕ – княжеский и боярский род, Гедиминовичи.
Родоначальник рода – Иван Владимирович, внук великого князя литовского Ольгерда.

В 1482  г. его сын Федор Иванович Бельский (? – ок. 1505  г.), бросив свои литовские вот-
чины, бежал в Московское государство, получил от великого князя Ивана III щедрые земель-
ные пожалования в западных уездах и в Поволжье. Женился на рязанской княжне Анне Васи-
льевне, племяннице Ивана III.

Их сыновья – Дмитрий Федорович (1499–1551 гг.), боярин (1528 г.) и Иван Федоро-
вич (?–1542 г.), боярин (1534 г.) – были видными государственными деятелями и полковод-
цами, соперничавшими с князьями Шуйскими за власть в стране в годы несовершеннолетия
Ивана IV. Жертвой этой борьбы стал Иван Федорович, убитый по приказу Андрея Михайло-
вича Шуйского на Белоозере. Их брат Семен Федорович Бельский в 1534 г. бежал в Литву. В
1541 г. он ходил войной на русские уезды вместе с крымским ханом Сагиб-Гиреем.

Сын Дмитрия Федоровича Иван Дмитриевич Бельский (?–1571 г.), боярин (с 1560 г.),
возглавлял Земскую Боярскую думу во время разделения страны на опричнину и земщину.
Погиб в Москве вместе со всей семьей во время набега крымского хана Девлет-Гирея на
Москву, после чего род Бельских пресекся. В. В.

БЕ́ЛЬСКИЙ Богдан Яковлевич (?–07.03.1611 г.) – государственный деятель, приближен-
ный царя Ивана IV Грозного.

Происходил из незнатного дворянского рода, выдвинулся во время опричнины, веро-
ятно, благодаря родству с Г. Л. Бельским (Малютой Скуратовым). В 1570-е гг. был «неоходным
хранителем» царя. С 1573 г. – стольник, с 1577 г. – думный дворянин. В 1577 г., в ходе Ливон-
ской войны 1558–1583 гг., был в числе воевод, обеспечивших взятие одной из важнейших
ливонских крепостей – Вольмар. В 1580 г. Бельский был «дружкой» на свадьбе царя с Марией
Нагой. Выполнял наиболее доверительные поручения Ивана IV (вел переговоры о возможно-
сти его женитьбы на английской королеве Елизавете или ее родственнице Марии Гастингс,
хранил предсказания о судьбе царя и пр.), был воспитателем (дядькой) царевича Дмитрия Ива-
новича. После смерти Ивана IV Бельский был обвинен группой бояр в убийстве царя и наме-
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рении умертвить его преемника Федора Ивановича с тем, чтобы привести к власти Бориса
Годунова, покровительством которого он пользовался.

В 1584 г. Бельский был послан воеводой в Нижний Новгород. В 1591 г. участвовал в
походе против крымских татар. В 1591 г. командовал артиллерией в походе русских войск на
г. Выборг, находившийся под властью Швеции. В 1593 г. участвовал в переговорах о заклю-
чении мира с Крымским ханством. После смерти царя Федора Ивановича (1598 г.) Бельский
попытался ввязаться в борьбу за престол, чем вызвал недовольство Бориса Годунова.

В 1599 г. пожалован Борисом в окольничие и отправлен из столицы руководить строи-
тельством города Царев Борисов на р. Донец, однако продолжал интриговать против бывшего
покровителя, заявляя, что Борис – царь в Москве, а он – в Цареве Борисове. В 1602 г. разъ-
яренный царь, которому донесли о поведении Бельского, приказал выщипать ему бороду и
заключить в тюрьму.

Возвращенный в Москву после кончины Бориса, Бельский в 1605 г. участвовал в восста-
нии против Годуновых, приветствовал вступление на престол Лжедмитрия I, который пожало-
вал его в бояре. Василий IV Шуйский отправил его вторым воеводой в Казань. Когда казанцы
решили присягнуть Лжедмитрию II, Бельский отказался от присяги, после чего был убит взбун-
товавшейся толпой. Вл. К.

ШУ́ЙСКИЕ – княжеский и боярский род, Рюриковичи.
Вели свое происхождение от сына Александра Ярославича Невского Андрея, родона-

чальника ветви нижегородско-суздальских князей. Этот большой и заметный в русской исто-
рии род был представлен тремя династическими линиями: Шуйские, Горбатые-Шуйские и
СкопиныШуйские.

Шуйские происходили от Василия Дмитриевича Кирдяпы (ум. в  1403  г.), сына суз-
дальского князя Дмитрия Константиновича. ГорбатыеШуйские происходили от Семена Дмит-
риевича (ум. 21.12.1402  г.), брата Василия Дмитриевича. После присоединения Нижнего
Новгорода к Москве сыновья Василия Кирдяпы (Юрий Васильевич) и Семена Дмитриевича
(Василий Семенович) получили в вотчину город Шуя, от названия которого и пошло их
фамильное прозвище.

Внук князя Юрия Васильевича Василий Васильевич Бледный-Шуйский и его сын Иван
Васильевич Скопа стали родоначальниками еще одной ветви этой княжеской фамилии – Ско-
пиных-Шуйских. Сын Ивана Васильевича Скопы Федор Иванович и внук Василий Федоро-
вич были известными московскими воеводами. Самым знаменитым представителем этой ветви
был полководец нач. 17 в. Михаил Васильевич Скопин-Шуйский (1586–1610 гг.), со смертью
которого род пресекся.

Значительного положения при московском великокняжеском дворе достигли сыновья
другого внука Юрия Васильевича Василия Федоровича Шуйского (ум. после 1496 г.) Василий
Васильевич Шуйский (Немой) (ум. в 1538 г.) и Иван Васильевич Шуйский (ум. в 1542 г.),
возглавлявшие боярское правительство, которое управляло страной в малолетство великого
князя Ивана IV Васильевича. Унаследовавший после их смерти старшинство в роде двоюрод-
ный брат В. В. Немого-Шуйского и И. В. Шуйского Андрей Михайлович Шуйский в декабре
1543 г. был убит псарями по приказу 13-летнего Ивана IV.

Внук Андрея Михайловича Василий Иванович Шуйский (1552–1612 гг.) после сверже-
ния и гибели Лжедмитрия I, в 1606 г., был избран русским царем (Василий IV Шуйский), но
в 1610 г. свергнут с престола и увезен в Польшу, где и умер. Последним представителем рода
князей Шуйских стал его младший брат Иван Иванович Шуйский, скончавшийся в 1638 г.

Самыми известными представителями фамилии Горбатых-Шуйских – младшей линии
нижегородско-суздальского княжеского рода были Михаил Васильевич Горбатый-Шуйский,
по прозвищу Кислый (ум. ок. 1535 г.), боярин с 1529 г. и Александр Борисович Горбатый-Шуй-
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ский (ум. в феврале 1565 г.), боярин с 1514 г., казненный вместе с сыном Петром в начале
опричных репрессий Ивана Грозного. С их гибелью пресеклась и эта линия рода князей Шуй-
ских. В. В.

ШУ́ЙСКИЙ Василий Васильевич (Немой) (? – октябрь 1538 г.) – князь, боярин с 1512 г.
Старший брат И. В. Шуйского. Впервые упоминается в разрядных записях под 1500 г.

Был наместником Новгорода (1500–1506  гг., 1510–1514  гг., 1518  г.), Смоленска (1514  г.),
Москвы (1538 г.). Командовал русскими войсками в походах против Литвы, Ливонии, крым-
ских татар. В 1514 г., будучи наместником Смоленска, раскрыл заговор местного епископа
Варсонофия, стремившегося вместе с единомышленниками сдать крепость литовскому войску
под командованием гетмана К. Острожского, и казнил всех участников заговора.
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