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на мировой арене

 Царь Иван IV Васильевич. Неизвестный художник. 1580 г.

Вхождение России в европейскую семью происходило достаточно сложно. Ивану Грозному, первому из русских 
царей, пришлось ввязаться в хитросплетения европейских интересов.

Большие и малые страны Европы, в той или иной степени поняв значение новой крупной политиче-
ской и экономической единицы, попытались установить с Московией дружеские отношения, использо-
вать ее в своей политической игре или же встать заслоном между ней и остальным цивилизованным 
миром. Именно в период правления Ивана Грозного Россия включилась в жизнь Европы как полно-
правный партнер (или противник), стараясь использовать сложившиеся нормы и правила – военные, 
дипломатические, экономические. Включилась вполне органично: в чем-то одержала верх (например, 
невероятно быстро расширив территорию на юг и восток), а в чем-то потерпела фиаско (истощив 
силы, но не достигнув желаемых результатов в Ливонской войне на западе).

Если экономически и культурно Россия сильно отличалась от других европейских держав, то поли-
тические процессы, происходившие внутри страны, были схожими. Как и в других странах Европы, 
в России шла централизация власти, хотя процесс был трудным и противоречивым из-за экономи-
ческого отставания страны.

Будучи по площади в пять раз больше Франции и имея исторически разнородное и в основном враждеб-
ное окружение, Россия постоянно была озабочена охраной границ и удержанием новых, только что за-
воеванных, земель. Борьба на два, а то и на три фронта тяжким бременем ложилась на все государство  
и затрагивала все стороны жизни. Провозгласив себя царем по образцу ромейских кесарей, царь утвер-
дил божественную природу своей власти, которую сам считал абсолютной. Жизнь и смерть всех его 
подданных, от крестьян до бояр, подчинялись его воле: «Жаловать мы своих холопов вольны, да и каз-
нить их вольны же». Его подданные, что бы ни происходило, видели царя наместником Бога на земле.

К концу царствования Ивана Грозного Россия была крупным православным государством, уже смело 
заявившим о себе на мировой арене, но оставалась внутренне ослабленной. Потребовалось немало вре-
мени и усилий, чтобы преодолеть разорение и смятение, в которые ввергли страну обрушившиеся на 
нее изнурительные войны и правление Ивана Грозного.
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Московское государство долго не при-
влекало внимания Западной Европы, 

не имевшей с ним никаких общих интере-
сов, но в XVI веке оно стало уже заметной 
политической силой. Европа была вынуждена 
более внимательно относиться к тому, 
что происходило на ее восточных окраинах, 
а России предстояло утверждать себя на 
политической арене при явно неравном соот-
ношении сил и в довольно сложных условиях.
Чтобы вести политический разговор на рав-
ных с экономически более развитыми стра-
нами, русскому царю пришлось форсировать 
темпы централизации и вследствие этого 
вести ее жесткими методами. Применяя 
не только военную силу, но и дипломатию, 
Иван Грозный раздвинул границы страны 
и расширил торговые связи, но сильно исто-
щил страну в 25-летней Ливонской войне.

роль россии в мире

 Иван Грозный. П. В. Павлов. 2007 г.
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В XVI веке, заканчивая политическое объединение, превра-
щаясь в централизованное государство, Московское вели-
кое княжество выступает на политическую арену Европы.

Западная Европа, обнаружив на 
восточных границах большое, 
сильное государство, отвела ему 
роль с учетом сложившегося 
внутриевропейского баланса сил 
и строила отношения, исходя из 
собственных интересов. Однако 
оказалось, что у России иные ин-
тересы и она по-другому намере-
на встраиваться в европейскую 
семью.

Узел европейских проблем
К началу XVI века наиболее мощ-
ными государствами в Евро-

пе были Испания, Португалия, 
Франция, Польша, Австрия, Ан-
глия. Рядом существовали менее 
крупные Дания, Швеция и Нор-
вегия, совсем небольшие города-
государства Италии и множе-
ство немецких и других мелких 
княжеств.
С открытием Америки и морско-
го пути в Индию образуется си-
стема колоний, и в отношениях 
держав Старого Света появляется 
новая причина для раздоров. Ис-
пания постепенно уступает свои 
позиции Англии. Во второй поло-

россия  
на карте европы

 Карта Восточной Европы: Трансильвания и Рос-
сия. Иллюстрация из альбома Б. Аньезе. 1553 г.

 Битва между шведским и датским флотами за господство на Балтийском море в XVI веке.  
Неизвестный художник. XVI в.

национальное 
достоинство

Новую политическую силу, 
Московию, Европа сначала 
попыталась ввести в об-
щую систему европейских 
государств. В 1489 году 
Поппель, посланник импе-
ратора Священной Рим-
ской империи, предложил 
Ивану III титул короля. 
Иван III ответил: «Мы 
божиею милостью госуда-
ри на своей земле изнача-
ла, от первых своих пра-
родителей, и поставление 
имеем от Бога, как наши 
прародители…» В 1547 го-
ду Иван IV, продолжая по-
литику деда, венчался на 
царство и сам определил 
место своей страны в ци-
вилизованном мире.
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вине XVI века на сцену выступает 
новая сила: Нидерланды, освобо-
дившиеся от испанской зависи-
мости, становятся конкурентами 
Англии в торговле и на море.
Другая проблема Европы – взаи-
моотношения с Османской им-
перией. В 1453 году турки за-
воевали Константинополь и по-
ложение на Средиземном море 
в первую очередь Италии, но 
также и всех европейских стран 
стало очень тревожным и не-
устойчивым.
Еще одним узлом международ-
ных противоречий было Бал-
тийское море. Несколько стран 
уже около 300 лет вели борьбу за 
господство на нем.

своя ориентация
Римский престол попытался 
привлечь Московское царство 
для борьбы с Турцией, убеждая 
выступить «для общего христи-
анского добра против христи-
анского врага турка, кой держит 
наследие царя всея Руси».
Однако Иван IV, как до него 
Иван III и Василий III, не подда-
вался ухищрениям Рима и Вене-
цианской республики, стремился 
сохранить добрососедские отно-
шения с Турцией. Более важным 
для страны он считал воссоеди-
нение русских земель, захвачен-
ных Польско-Литовским госу-
дарством, и обретение выхода 
к Балтийскому морю.

на два фронта
Иван IV продолжал политику 
отца и деда. Завоевание Казани, 
присоединение Астрахани, про-
движение в Сибирь способство-
вали укреплению государства, 

но с точки зрения политики  
и торговли гораздо важнее бы-
ло выйти к Балтийскому морю. 
Для этого требовалось 
преодолеть сопротив-
ление Польши, Литвы 
и Ливонского ордена. 
Сначала русский царь 
попытался разрешить 
вопрос дипломатиче-
ским путем, но вско-
ре военный конфликт 
охватил Литву, Польшу, 
Швецию, Данию и стал 
общеевропейским. 
В свою очередь, крым-
ские татары попыта-
лись воспользоваться 
сложившейся ситуа-
цией, чтобы отвоевать 
взятые ранее Иваном Грозным 
Казань и Астрахань.  Фактически 
Московскому царству пришлось 
воевать на два фронта.
В таком сложном положении 
царь применял и военные, и ди-
пломатические средства. Он от-

казался от наступления на Кав-
каз, поддержал дружеские от-
ношения с Данией и Турцией, 

выдвинул свою кан-
дидатуру на польский 
престол, предложил 
разделить Речь Поспо-
литую так, чтобы Лит-
ва и Ливония отош-
ли к России. Набегам 
крымчаков с юга рус-
ский царь положил ко-
нец, отодвинув грани-
цу на 300 км.
Увы, на другом фронте 
было иначе. Несмотря 
на все дипломатические 
ухищрения (специали-
сты признают, что царь 
и сам был одаренным 

дипломатом) и самоотвержен-
ные сражения русских войск, 
в 1582 году России пришлось за-
ключить мир с Речью Посполи-
той на условиях «как до войны», 
с обоюдным отказом от достиг-
нутых в ходе нее завоеваний.

 роль россии в мире 

 Царь Иван IV Грозный покоряет Казань в 1552 году. А. Д. Кившенко. 1880 г.

Планы Ивана IV 
на западе 

сорвались, но 
и противная 
сторона не 
праздновала 

победу. Псков, 
Новгород 

и Смоленск 
остались на 
территории 

России.
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пример королей-
современников
«В свой век Иван имел пример... 
в 20 европейских государствах, 
нравы его эпохи оправдыва-
ли его систему… Просмотрите 
протоколы того времени. Ужа-
сы Красной площади покажутся 
вам превзойденными», – пишет 
польский историк К. Ф. Вали-
шевский. В самом деле, короли 
Карл V и Филипп II, Генрих VIII 
и Карл IX действовали не менее, 
а скорее более жестоко, и жертв 
их репрессий было значительно 
больше.
По данным из разных источни-
ков, за время своего царствова-
ния Иван Грозный погубил от  
3 до 15 тыс. жизней. Для сравне-
ния: во время одной только Вар-
фоломеевской ночи (1572) было 
зверски убито более 3 тыс. чело-
век, а во всей Франции за две не-
дели – около 30 тыс.
В XVI веке в Западной Германии 
сожгли на кострах более 15 тыс. 
«ведьм», во Франции и Швей-
царии – по 7,5 тыс., немного от-
ставали Шотландия, Восточная 
Германия, Польша, Австрия, Се-

Утверждение абсолютной монархии как формы правления  
и в Европе, и в Русском государстве сопровождалось массо-
выми казнями и кровопролитиями. 

Иван Грозный фигурирует в ми-
ровой истории как «ужасный рус-
ский царь-палач». Интересно, что 
в создании такого образа при-
нял участие не только опальный 
князь Иван Курбский, а вслед за 
ним многие русские историки, но 
и сам Иван IV. В отличие от своих 
не менее жестоких европейских 
современников-монархов, рус-
ский царь в конце жизни мучился 
угрызениями совести и сам назы-

вал себя «нечистый и скверный 
душегубец».

Жестокий век

  Иван Грозный получает письмо от Курбско-
го. Б. А. Чориков. 1836 г.

  Царь Иван IV Грозный. Антропологическая 
реконструкция М. М. Герасимова.

Политика в XVI веке 
освобождается от 

морали, поскольку сила 
рассматривается как 

основа права.
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верная Италия. Безусловно, этот 
террор – дело рук инквизиции, 
однако королевская власть не 
только не противостояла ей, но 
и поддерживала ее. В Англии, где 
инквизиция свирепствовала го-
раздо меньше, с конца XV века 
существовал закон о бродяжни-
честве, по которому было казне-
но 72 тыс. человек.

Ускоренная централизация
Внутренние связи между рус-
скими землями были довольно 
слабы, города недостаточно раз-
виты, национальный рынок еще 
не сложился, то есть экономиче-
ские и социальные предпосыл-
ки для объединения к тому вре-
мени не совсем созрели. Однако 
внешние факторы (необходи-
мость преодолеть последствия 
монголо-татарской зависимо-
сти, защищаться от опасных со-
седей почти со всех сторон) вы-
нуждали форсировать объеди-
нение земель и создание новой 
государственной системы.
Темп реформ в начале правле-
ния Ивана IV не устраивал царя. 
Не устраивала его и сословно-

представительная монархия, 
к которой вели эти реформы: 
Иван Грозный был сторонни-
ком неограниченной царской 
власти, жестокостью самовла-
стья он компенсировал недо-
статочно развитые социально-
экономические связи в стране.

роль опричнины
Как считают многие историки, 
опричнина, с которой и связаны 
массовые репрессии, стала спо-
собом ускорить централизацию 
и укрепить режим личной власти. 
С ее помощью было уничтожено 
последнее удельное княжество – 
Старицкое, низложение митро-
полита Филиппа стало шагом 
к лишению церкви самостоя-
тельности, разгром Новгорода 
уничтожил наиболее самосто-
ятельный центр, сложилась 
деспотическая система, даже 
дворяне считались холопами 
царя. Централизация ускори-
лась, но последствия способов 
ее проведения губительно ска-
зались на экономике и всем ходе 
истории страны. 

 роль россии в мире 

  Опричник в суде Ивана Грозного. Н. В. Неврев. XIX в.

  Осужденный инквизицией. Э. Л. Веласкес. 1860 г.

наставление 
государям

Необходимость сильных 
централизованных госу-
дарств в XVI веке стала 
настолько очевидной, что 
любые средства для расши-
рения и укрепления власти 
монархов считались допу-
стимыми. В 1532 году Ник-
коло Макиавелли в труде 
«Государь» писал: «Следует 
иметь в виду, что есть два 
рода борьбы: один – посред-
ством законов, другой – си-
лы… Государю необходимо 
обладать духом настолько 
гибким, чтобы принимать 
направление, указываемое 
веяниями и превратностя-
ми судьбы… не уклонять-
ся от пути добра, если это 
возможно, но уметь всту-
пать и на путь зла, если 
это необходимо».
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послов, вел переговоры, готовил 
соглашения и договоры. Кроме 
того, это учреждение ведало ино-
странными купцами во время их 
пребывания в России, выкупом 
и обменом русских пленных, 
управляло новыми территория-
ми. В Посольском приказе хра-
нились государственные печати 
и царский архив.
Приказ возглавлял думный дьяк, 
который имел «товарища» (за-
местителя). Под их началом ра-
ботали 15–17 подьячих (служа-
щих) и несколько переводчиков. 
Первым посольским дьяком был 
Иван Висковатов (Висковатый). 
После его смерти, в 1570 году, 
его сменил Андрей Щелканов.

В XVI веке в странах Европы появились дипломатические 
учреждения. В России был учрежден Посольский приказ. 
Сохранились сведения о первых русских дипломатах.

Приказы как система управле-
ния были впервые законодатель-
но закреплены «Судебником» 
Ивана IV (1550). Основными 
государственными нуждами ве-
дали Челобитный, Посольский, 
Поместный, Стрелецкий, Пуш-
карский, Бронный, Разбойный, 
Печатный, Сокольничий, Зем-
ский приказы, а также приказы 
Галицкой, Устюжской, Новой 
четвертей (название связано 
с делением территории на четыре 
части) и Казанский приказ. Эта 

структура почти без изменений 
сохранялась до конца XVII века.

посольский приказ
Образованный в 1549 году По-
сольский приказ руководил 
внешней политикой страны. Он 
отправлял русские посольства за 
границу и контролировал их де-
ятельность: готовил инструкции 
послам, вел с ними переписку 
через гонцов, принимал и об-
рабатывал отчеты. Посольский 
приказ принимал иностранных 

Московская 
дипломатия

Приказы – 
государственные органы 

в Русском царстве, 
заведовавшие какой-либо 
сферой государственных 

дел или отдельными 
областями страны.

  Посольский приказ в Московском Кремле. Иллюстрация из альбома Э. Пальмквиста. 1674 г.

 Заглавный лист «Царского судебника». 1550 г.
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дипломат и организатор
Во всей внешнеполитической де-
ятельности Висковатого можно 
выделить два важнейших момен-
та, характеризующих его как ис-
кусного дипломата. Во-первых, 
он заложил основы прочных ди-
пломатических и торговых свя-
зей с Англией, которые сохраня-
лись около столетия.
Во-вторых, во время Ливонской 
войны, в 1562 году, Иван Ми-
хайлович принял датское по-
сольство, был составлен проект 
договора, по которому Дания 
отказывалась от военных дей-
ствий против России. Он лично 
выехал в Данию, подписал с ней 
союзный договор и перемирие 
со Швецией на 20 лет.
В 1566 году во время перегово-
ров о заключении мира с Поль-
шей Висковатый предлагал усту-
пить ей спорные ливонские го-
рода, при условии ее нейтрали-
тета в Ливонской войне. Земский 

собор не принял рекомендаций 
дьяка, в результате через три года 
Польша и Литва объединились, 
а война затянулась до 1583 года.
Как глава Посольского приказа, 
Висковатый получил в свое ве-
дение царский архив, который 
до этого хранился в ларцах у ве-
ликокняжеских дьяков. Иван 
Михайлович объединил и систе-
матизировал множество руко-

писных книг, государственных 
актов, следственных материалов, 
внешнеполитических докумен-
тов, родословных московских ве-
ликих и удельных князей. Стало 
возможным, обращаясь к более 
ранним переговорам и грамотам, 
учитывать всю историю взаимо-
отношений с другими странами 
при решении актуальных поли-
тических вопросов.

 роль россии в мире 

  Вид на Копенгаген. Гравюра. XVII в.

первый посольский дьяк
Происхождение и дата рождения первого посольского дьяка не-
известны. Запись 1542 года говорит, что подьячий Вискова-
тый писал перемирную грамоту с Польшей. Он быстро сделал 
карьеру и стал для царя необходимым человеком. Например, 
в 1549–1559 годах Московия принимала 32 посольства, и во 
всех переговорах участвовал Висковатый. Он часто высту-
пал от имени царя, подписывал важные документы, что не 
помешало Ивану Грозному в 1570 году обвинить своего любим-
ца в заговоре (вместе с главными дьяками других московских 
приказов) и казнить.
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 Московская дипломатия 

посольские книги
Дипломатические документы 
Московского государства пред-
ставляли собой грамоты, столб-
цы и книги. Грамоты – отдельные 
бумаги, связанные с русскими 

посольствами за рубеж и ино-
странными послами в России. 
Грамоты, подшитые в хроноло-
гической последовательности, 
образовывали столбцы. Из них 
выбирали самые важные, необ-

ходимые для последующей ди-
пломатической практики доку-
менты, переписывали в тетради 
и переплетали. Такие сборники 
и назывались посольскими кни-
гами. Сегодня это ценный источ-
ник информации о внешней по-
литике Русского государства, его 
истории и географии. 

Грамоты
Среди грамот были «верющие» 
(удостоверение личности по-
сла), «указные» (своеобразный 
пропуск на территории России), 
«опасные» (на право свободного 
въезда), «докончания» (договор, 
соглашение о перемирии), «памя-
ти» и «отписки» (переписка при-
каза с другими учреждениями), 
«росписи» (опись подарков и ин-
струкция о снабжении посольства 
по пути следования), «распросные 
речи» (записи по возвращении 
о поведении членов посольства, 
конфликтах между ними, деталях 
хода переговоров) и др.
Важнейшая грамота, которую 
получало каждое посольство, – 
«наказ». Так называли инструк-
цию, которой должны были ру-
ководствоваться дипломаты во 
время посольской миссии. В ней 
было подробно описано, какие 
задачи стоят перед посольством 
и как их надо выполнять. Вплоть 
до того, что излагались речи каж-
дого посла и их ответы на пред-
полагаемые вопросы. Наказ со-
ставлял посольский дьяк.

статейные списки
Самая объемная из грамот – от-
чет посольства. Поскольку ин-
формация в нем излагалась по 
статьям и пунктам наказа, он по-

  Из прошлого. И. С. Горюшкин-Сорокопудов. 1910-е гг. 

свидетельства истории
Посольские книги хранятся в Российском государственном 
архиве древних актов. Книги были трех форматов: в лист, 
в четверть листа (четвертку), в восьмушку. Самый рас-
пространенный – в четвертку. Самая маленькая по объему 
(9 листов) и самая большая (2040 листов) посольские книги 
находятся в фонде отношений России с Польшей. За период 
с конца XV до начала XVIII века сохранилось 766 посольских 
книг. 178 из них относятся к связям со странами и народами 
Востока и 588 – со странами Запада.
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лучил название статейного спи-
ска. Послы описывали не только 
ход выполнения поручения, но 
и все, что они видели в пути и во 
время пребывания за рубежом. 
В них зафиксированы и речи дей-
ствующих лиц, и тонкости ди-
пломатического церемониала. Со 
второй половины XVI века ста-
тейные списки приобрели днев-
никовый характер: они излагают 
подробно, день за днем всю исто-
рию путешествия, пребывания за 
границей и обратного пути.

глией. Начало дипломатических 
и торговых связей с ней связы-
вают с именем дьяка Посольско-
го приказа Осипа Григорьевича 
Непеи. В 1556 году он отправил-
ся в Англию в качестве первого 
официального посла царя Ива-
на Грозного. Он удачно провел 
переговоры, своей степенностью 
и рассудительностью произвел 
очень благоприятное впечатле-
ние на королеву Марию Тюдор, 
ее супруга Филиппа Испанского 

и их окружение и вернулся в Мо-
скву с ответными грамотами и по-
дарками. Кроме того, Непея при-
вез докторов, «злату и серебру ис-
кателей и иных многих мастеров». 
Среди подарков из Англии были 
и экзотические: живые лев и льви-
ца. С этого времени между страна-
ми завязались дипломатические 
и торговые отношения. След Не-
пеи теряется в 1570 году. Неиз-
вестно, был ли он казнен вместе 
с Висковатым, или сослан.

 роль россии в мире 

  Английская королева Мария Тюдор. А. Мор. 1558 г.

Многие наказы 
представляют 

собой официальную 
правительственную 
версию тех или иных 

событий, подготовленную 
специально для 

распространения за 
рубежом.

Эти грамоты были главным ис-
точником информации о со-
бытиях за рубежом. Сведения 
эти получали от придворных, 
дипломатов, купцов и путеше-
ственников. Такая форма отче-
тов существовала до возникно-
вения постоянных дипломати-
ческих представительств России 
за рубежом (в первой четверти 
XVII века). После этого статей-
ные списки стали не нужны.

первый посол в англию
Со второй половины XVI века во 
внешней политике России важное 
место заняли отношения с Ан-



При Иване Грозном установились дипломатические и торговые связи с Англией. Интересы 
иностранцев ограничивались торговлей, а русский царь стремился к политическому союзу.

Установление связей между Рос-
сией и Англией началось с мор-
ского путешествия. Известный 
итальянский путешественник 
и географ Себастьян Кабот, слу-
живший в Англии, предположил, 
что возможно достичь Китая 
двигаясь вдоль побережья Си-
бири, Северным морским путем. 
В поисках этого пути в 1553 году 
была отправлена экспедиция из 
116 человек на трех кораблях.

первый английский посол
В Баренцевом море корабли по-
пали в шторм. Только один из 
них не погиб, отыскав в устье Се-
верной Двины пристань Николо-

Карельского монастыря. Капи-
тан Ричард Ченслер (Ченслор) 
добрался до Холмогор, а затем 
прибыл в Москву.
Путешественников встретили 
доброжелательно. Ченслер пре-
поднес царю грамоту короля Эду-
арда VI и заверил, что тот ищет 
дружбы с Московией и возмож-
ности торговать, «отчего великая 
прибыль будет для подданных 
обоих королевств». Через восемь 
месяцев англичанин отправился 
обратно с ответной грамотой Ива-
на Грозного, который соглашался 
на беспошлинную торговлю.
Затем Ченслер, уже в каче-
стве официального посланни-
ка, приезжал в Россию еще раз, 
в 1555 году, с торговыми агента-
ми. А в Лондон за ним последо-
вало посольство из 16 человек, 
включавшее 10 русских купцов.

Московская компания
Торговая компания, снарядившая 
первую английскую экспедицию 
1553 года, была переименована  
в Московскую компанию. Мария 
Тюдор дала предприятию право 
монопольной торговли с Россией. 
Компания была тесно связана с ко-
ролевским двором, помимо тор-
говли, ее представители выполня-
ли дипломатические поручения.

 16 

россия и англия

Из устава 
Московской компании
«Агенты, отправленные 
компанией в Россию, обяза-
ны… остерегаться, что-
бы никакой закон русский, 
ни религиозный, ни граж-
данский, не был нарушен… 
заботиться об изучении 
русского народа, его харак-
тера, нравов, обычаев, по-
датей, монеты, веса, мер, 
счета, товаров, какие ему 
нужны, и какие нет…»

  Ричард Ченслер на приеме у Ивана Грозного. 
Фрагмент гравюры. Не позднее XVIII в.

  Первая встреча Ричарда Ченслера с жите-
лями Холмогор. Гравюра. XVI в.
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Из России стали вывозить воск, са-
ло, масло, лен, меха. В Холмогорах 
было основано канатное производ-
ство. Московская компания прак-
тически монополизировала торгов-
лю воском и некоторыми лесными 
материалами, снабжая ими не толь-
ко Англию, но и всю Европу.

транзитная торговля
Другой важной целью англичан 
был поиск сухопутного и водно-
го пути в Китай и Индию через 
территорию России для торговли 
с Востоком. В 1557 году с разре-
шения Ивана IV представитель 

Московской компании Энтони 
Дженкинсон проехал до Бухары, 
а в 1562 году уже целая экспеди-

ция достигла Астрахани и побы-
вала в двух персидских городах. 
Теперь английские купцы могли 
торговать не только на севере 
России, но и на юге – в Казани, 
Астрахани, Булгарии, Шемахе.

неподписанный договор
Англичан вполне устраивали та-
кие отношения, однако Иван Гроз-
ный хотел получить политическую 
и военную поддержку заморской 
державы. Со следующей короле-
вой из династии Тюдор, Елизаве-
той, он совсем было договорился. 
Грамоты 1569 года содержат це-
лый список условий, на которые 
Елизавета дала предварительное 
согласие. Это «установление веч-
ной дружбы», заключение обо-
ронительного и наступательного 
союза, «так чтобы друзья одного 
союзника были друзьями другого, 
и чтобы недруги одного были не-
другами другого», при необходи-
мости оказание помощи «людьми, 
казною, снарядами и всеми пред-
метами, нужными для войны». За-
ключить подобный договор поме-
шал Тайный совет. Королева была 
вынуждена последовать его реко-
мендациям. Переговоры русского 
посла Андрея Григорьевича Сови-
на с лордами тоже не дали резуль-
татов. Эта дипломатическая неуда-
ча настолько возмутила Грозного, 
что он в 1571 году лишил Москов-
скую компанию права беспошлин-
ной торговли и конфисковал часть 
ее имущества. Охлаждение в от-
ношениях было недолгим. Вскоре 
военное положение Московского 
государства заметно ухудшилось. 
Потребовались медь, свинец, се-
литра, сера, порох, и русский царь 
возобновил торговые связи.

 роль россии в мире 

  Английская королева Елизавета I. Цветная гравюра. XVI в.

Пользуясь свободным 
доступом в Россию, 

англичане не раз 
отправляли экспедиции по 
северной части страны, 
чтобы разведать, нельзя 
ли колонизировать эти 

земли.
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на Новгородско-Псковской зем-
ле, – 1 житель на 1 кв. км. Земли 
были заселены неравномерно. Ес-
ли в Москве было около 100 тыс. 
жителей, то в Новгороде и Пско-
ве – по 26–30 тыс., в Можай-
ске – 8 тыс., Серпухове и Колом-
не – около 3 тыс., а на огромной 
территории от Перми до Иртыша 
всего около 10 тыс. Городов было 
порядка 170, из которых 45 воз-
никли в XVI веке. Большинство 
были небольшими, и в них жило 
2 % населения. Жители Западной 
Европы перемещались из дере-
вень в города, в России же со вто-
рой половины XVI века шел отток 
населения из центра на окраины. 

от ремесла к рынку
Тем не менее в городах (особенно 
в Москве, Новгороде, Пскове, Тве-
ри) было хорошо развитое ремес-
ленное производство. В Новгоро-
де, например, среди кожевников 
было 25 самостоятельных профес-
сий, среди мастеров кузнечного 
дела – 22. Формировалось товар-
ное производство, многие ремес-
ленники работали на рынок.

В XVI веке начали формироваться товарно-денежные и про-
изводственные отношения, ставшие экономической осно-
вой современного мира.

В это время в Западной Европе 
благодаря техническим изобре-
тениям меняются формы орга-
низации труда, растет произво-
дительность труда, начинается 
образование мирового рынка. 
В России эти процессы тоже 
идут, но несколько иначе и с от-
ставанием.

территория и население
В XVI веке границы России ото-
двигаются все дальше на восток 
и юг. Если в 1462 году площадь 
Московского княжества была 
приблизительно 430 тыс. кв. км, 

в 1533-м – 2800 тыс. кв. км, то 
к концу XVI века Россия распо-
лагала 5400 тыс. кв. км. В ее со-
став вошли Казань, Астрахань, 
Урал и часть Сибири. Население 
Московского государства росло 
медленнее, чем его территория. 
С середины до конца XVI века 
оно увеличилось на треть (при-
мерно до 8 млн человек), и по 
сравнению с европейскими со-
седями плотность его была не-
велика. Так, если в Западной Ев-
ропе этот показатель составлял 
10–30 человек на 1 кв. км, то в до-
вольно развитой части России, 

Экономика  
россии и европы

  Карта России. Гравюра Д. Сварта. 1625 г.

  Встреча гостя. Сцена из боярской жизни 
XVI века. Цветная литография. 1885 г.
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Среди мастеров появились кате-
гории, различавшиеся имуще-
ственным положением. Создава-
лись предпосылки для промыш-
ленной специализации отдель-
ных частей страны. Новгород стал 
центром металлообработки, Сер-
пухов и Тверь – оружейного дела, 
Вологда, Тихвин, Заонежье – же-
лезоделательного. Расширялись 
рыночные связи внутри страны  
и с другими государствами. К это-
му же времени относятся первые 

ростки предпринимательства – 
в солеварении и «рудоплавии». 
Соль варили в Соловецком мо-
настыре, чтобы на вырученные 
средства закупить хлеб, много 
солевых варниц построили пред-
приниматели Строгановы и в по-
морье, и на Урале.

тормоз экономики
В это же время складывалась 
система крепостничества. 
В 1550 году в «Судебнике» 

Иван IV закрепил норму о Юрье-
вом дне и увеличил размер вы-
купа. В 1581 году вышел указ 
о «заповедных годах», в которые 
отменялся Юрьев день. Запрет 
в эти годы уходить со своего ме-
ста распространялся и на госуда-
ревых крестьян, и на население 
городских посадов и слобод.
Таким образом, с одной стороны, 
развивались товарно-денежные 
отношения: ремесло превраща-
лось в товарное производство, 
появлялись мануфактуры, ши-
рилась торговля. С другой сторо-
ны, усиливалось закрепощение 
крестьян, в том числе росла лич-
ная зависимость земледельцев от 
феодалов, что ослабляло эконо-
мическое развитие страны. Уро-
вень социально-экономических 
связей не соответствовал госу-
дарственным (внешнеполити-
ческим, военным, финансовым) 
задачам, а потому для централи-
зации власти принимались жест-
кие политические меры.

 роль россии в мире 

  Добыча соли в Спасо-Преображенском монастыре на Соловецких островах. Неизвестный ху-
дожник. XVII в.

  Рельеф «Георгий Победоносец». Русские из-
разцы. XVI в.

показательное хозяйство
Наиболее передовыми в России (как и в Европе) были мо-
настырские хозяйства. Например, в Соловецком мона-
стыре 52 озера соединялись каналами в одну систему, 
и разницу уровней воды озер и моря использовали для ра-
боты мельниц. На Белом море ловили рыбу с 4 судов 27 нево-
дами, в перегороженной морской губе выращивали рыбу. На 
островах были устроены кузницы, кирпичные заводы, скот-
ный двор, хорошие дороги и каменная пристань. Процветал 
соляной и железный промысел.
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Сохраняя почти полную изолирован-
ность страны, Иван Грозный привле-

кал иностранных специалистов в те сферы 
жизни, которые пока не могли развиваться 
за счет отечественных сил. Сначала это 
были пленные, которых ценили как хоро-
ших ремесленников, и приглашенные специ-
алисты – архитекторы, инженеры, медики. 
Затем появилось немало заграничных куп-
цов, которые чувствовали себя достаточно 
уверенно в России и переезжали с семьями. 
Сведения о жизни в России постепенно про-
сачивались на Запад, а московитяне по мере 
развития торговли знакомились с техниче-
скими достижениями европейской цивилиза-
ции. Последнее время историки отмечают 
роль Ивана IV в установлении взаимодей-
ствия с Европой.

взаимодействие культур

 Стрельцы на Красной площади. В. Н. Аралов. XX в.
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В предшествующий период 
и первые годы правления Ива-
на IV среди иностранцев бы-
ло больше немцев, итальянцев, 
литовцев, но постепенно стали 
преобладать англичане.

специалисты из-за границы
Иван Грозный приглашал на 
службу из Германии и Италии 
офицеров, инженеров, литей-
щиков, пушкарей, архитекторов. 
В войсках царя служили поляки, 
шведы, голландцы, шотландцы 
и англичане. Немцы из Ливонии 
были рассеяны по всему госу-
дарству и жили «целыми общи-
нами со своими пасторами и мо-
литвенными домами». Конторы 
Московской компании англичан 
появились в Москве, Вологде, 
Холмогорах, Ярославле, Новго-
роде, Нарве, Казани. В Мурман-
ских гаванях, на Северной Дви-
не, в Нарве, Новгороде, на всем 
пути от Холмогор до Москвы 
было много голландцев. Для по-
селения иностранных специа-
листов в Москве выделили не-
сколько особых мест.
Иностранцы стали появляться 
и среди советников царя. Во двор-

Медики
Лично для себя и небольшого 
круга приближенных Иван Гроз-
ный «выписывал» из Англии ме-

це всегда было много иноземных 
посланников. Предметы загра-
ничного быта стали привычными 
в обиходе московской знати.

В правление Ивана Грозного сохранялась необходимость в иностранных специалистах, которых 
довольно много, по меркам того времени, приехало в Московское государство.

Иностранцы 
в россии

Горное дело
Московии были нужны так называемые рудознатцы. Тор-
говая блокада со стороны Швеции, Польши, Литвы мешала 
экономическому росту страны: в России недоставало сы-
рья (меди, олова, свинца) для развития отраслей металло-
обработки, строительства, отливки оружия и ремесленных 
инструментов. Государству требовались собственные ме-
таллы. Иван Грозный указывал: «Горных людей должны при-
вести... из Англии, российских же подданных научить искус-
ству обрабатывать железо». Но этот план осуществился 
лишь в XVII веке.

  Палаты Старого Английского двора на улице Варварка в Москве. Современная фотография. 
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диков. В 1557 году с посланником 
Дженкинсоном в Россию прибыл 
доктор Стэндиш. Позднее еще 
несколько: Арнульф, Иоганн, 
Ричард Эллис, Рейнольде и Ели-
сей Бомелий. В 1581 году Елиза-
вета Тюдор прислала своего при-
дворного лекаря Роберта Якоба  
(в России его звали Романом 
Елизаровым) с рекомендатель-
ным письмом. Этот доктор, кро-
ме своих прямых обязанностей, 
исполнял некоторые тайные по-
ручения Ивана Грозного. Он же 
информировал свою королеву 
обо всех московских событиях. 
Так в то время начал складывать-
ся тип врача-дипломата (а иногда 
и шпиона), врача-доверенного 
лица, который впоследствии был 
популярен в царских кругах.
Врачи в России пользовались 
«полным доверием и почтением». 
Им оплачивали проезд из Англии 
в Московию. Прибыв в столи-
цу, они получали богатые подар-
ки. На службе им выплачивали 
жалованье от 200 до 300 рублей 
в год, давали ежемесячные при-
пасы для семьи (16 возов дров, 
4 бочки меда и пива) и ежедневно 
3–4 блюда с царского стола.

отношение к иностранцам
Иван Грозный благоволил к за-
рубежным специалистам, ценил 
их. Московская знать привыкала 
к общению с иностранцами, ку-
печество уже не могло обойтись 
без торговых операций с ними, 
даже низы московского населе-
ния на пристанях и судах, на су-
хопутных дорогах и в гостиных 
дворах поневоле вступали в де-
ловые контакты с приезжими 
специалистами. 
Однако многие московитяне от-
носились к иноверцам враждеб-
но и свысока. Все свое, по мне-
нию русских, было много выше 
и лучше чужого, и они презри-
тельно относились ко всему ино-
земному, откуда бы оно ни шло. 
То, что царь советуется с инозем-
цами и, как тогда говорили, «ла-
скает» их, вызывало недоумение. 
Особенно же возмущало то, что 
Иван IV обсуждал с иностранца-
ми вопросы религии, разрешал 
им иметь свои церкви и посе-
щать русские.
И если при Грозном неприязнь 
не перерастала в открытые вы-
ступления, то уже при Борисе Го-
дунове такие случаи были.

 взаимодействие культур 

  Прибытие иностранцев в Россию. С. В. Иванов. 1901 г.

  Лечение князя Ивана Молодого. Миниатю-
ра из «Лицевого летописного свода». XVI в.

первая аптека
При Грозном была основа-
на первая аптека в Москве. 
Ее связывают с именем ан-
глийского аптекаря Джейм-
са Фрэншема (Якова Аста-
фьева). Он пробыл в России 
около четырех лет и уехал, 
но в 1602 году вернулся уже 
с семьей. В его аптеке про-
давались 164 препарата, 
среди которых были масла, 
эссенции, спирты, настои 
(«водки»), коренья, сиропы, 
семена розмарина, алек-
сандрийский лист, горь-
кий миндаль, шалфей, алоэ, 
камфара, перец и др.
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В это время Москва становит-
ся центром пересечения старых 
и новых торговых путей, кото-
рые связывали столицу расту-
щей страны с ее окраинами и но-
выми внешними рынками.

торговые пути
Наиболее важным был маршрут 
от Москвы через Волок Ламский, 
Тверь и Торжок в Новгород. Ведь 
именно отсюда издавна тянулись 
связи в Западную Европу. От 
Новгорода до Ивангорода, отку-
да открывался путь в Ригу и Лит-
ву, вели две дороги – через Псков 
и через Лугу.
Торговля с Англией и Голланди-
ей шла через Белое море. Из По-
морья в Западную Европу плава-
ли новгородские военные экспе-

читали передвигаться по рекам, 
в южном направлении шли и су-
хопутные дороги – через Калу-
гу, Брянск, Белгород, Путивль, 
Новгород-Северский.

опасности путешествия
В распутицу сухопутное пере-
движение по России превраща-
лось в настоящее бедствие. Ни 
настилание деревянных гатей 
(это было обязанностью мест-
ного населения), ни организа-
ция ямской службы, особенно не 
улучшали ситуацию. Так что по 
возможности купцы выбирали 
водный путь. Зимой, по замерз-
шим дорогам, сани двигались ку-
да быстрее, однако испытанием 
для путников становились снег 
и мороз. Еще одна опасность, ко-
торая поджидала путешествен-
ников в любое время года, – на-
беги грабителей. Купцы обычно 
старались присоединиться к ди-
пломатическим посольствам, 
которым полагалась вооружен-
ная охрана. Порой вместе дви-
галось до 500 судов. Однако раз-

диции, а позднее русские послы 
Григорий Истома, Дмитрий Зай-
цев, Дмитрий Герасимов. Из Мо-
сквы к Беломорью добирались 
через Ярославль, Вологду, Тоть-
му, Устюг иногда целых 50 дней.
Не меньше времени занима-
ла и дорога по Донскому пути 
до Азова и по Волжскому – до 
Астрахани. Хотя купцы предпо-

В XVI веке Россия все больше вовлекалась в торговлю. При-
чем и с Западом, и с Востоком. Именно торговля наиболее 
прочно связывала страну с остальным миром.

торговые связи

Несмотря на то, что 
открытие Северного 

морского пути 
приписывают англичанам, 
он был известен русским 

мореплавателям еще 
с XII века.

  Рынок в Пскове. П. И. Петровичев. 1916 г.

  Уличные торговцы мясом и птицей. Гравю-
ра 1813 г.
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бойников это не останавливало, 
и дорожные грабежи оставались 
обычным делом.

Ивангород
Еще в 1492 году по распоряжению 
Ивана III на берегу реки Наровы, 
прямо напротив ливонской кре-
пости Нарвы, построили русскую, 
для защиты от ливонских и швед-
ских войск. Место было удобным: 
крепость встала на высокой Деви-
чьей горе, в изгибе ре-
ки, так что с трех сторон 
была защищена водой. 
Сооружение неодно-
кратно подвергалось 
нападениям и несколь-
ко раз перестраивалось, 
пока в 1558 году не при-
няло свой окончатель-
ный вид.
Ивангород был не толь-
ко крепостью на Балти-
ке, но и торговыми во-
ротами. Двигаясь вниз 
по Нарове,  можно было 
попасть в Финский за-
лив, а оттуда по Ладоге и Волхо-
ву в Новгород. Путь вверх по ре-
ке вел в Чудское озеро и по нему 

в Псков и Гдов. В те периоды, ког-
да город не участвовал в военных 
действиях, он был важным тор-
говым центром, где заключалось 
немало сделок между русскими 
и иностранными купцами.

торговля с европой
В XVI веке Россия торговала со 
многими европейскими страна-
ми: ганзейскими городами (Лю-
беком, Висбю), Скандинавией, 

Прибалтикой, Великим 
княжеством Литов-
ским, Англией, Голлан-
дией (а через нее с Ис-
панией), Францией. 
Особенно активными 
были связи с Англией.
Экспорт и импорт 
определялись тем, что 
Россия была страной 
сельскохозяйственной, 
с хорошо развитыми 
промыслами, в Европе 
же быстрее развивалась 
промышленность. Из 
Европы в Россию вез-

ли ткани, металлы и изделия из 
них, оружие, стеклянные вещи, 
бумагу и др. Из тканей больше 

всего покупали сукна и гораздо 
меньше шелковых (атлас, бархат) 
и хлопчатобумажных материй. 
Отечественная добыча железа 
пока не обеспечивала потреб-
ности страны, а своих разрабо-
ток цветных металлов и совсем 
не было, поэтому ввозили желе-
зо, медь, свинец, олово, золото 
и серебро. Россия получала из-за 
границы стальные ножи, нож-
ницы, замки, иголки, булавки, 
мушкеты, самопалы, алебарды, 
ядра, порох, доспехи.

 взаимодействие культур 

На рубеже 
XVI–XVII веков 

торговый 
оборот 

с Востоком 
составлял около 
4 тыс. рублей, 
а с Западом 
достигал 
150 тыс.

  Шпандау – крепость на торговом пути. Немецкая гравюра. Начало XVII в.

  Ивангородская крепость. Вид с башни Нарв-
ского замка. Современная фотография.
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 ранние годы 

Кроме того, везли стекло и зер-
кала, самоцветы, жемчуг, купо-
рос, ртуть, киноварь, черниль-
ные орешки, горячую серу, кра-
ски, сулему, буру, ярь, белила, 
мыло. Из продуктов – фрукты, 
вина, пиво, сельдь, соль.
Западные купцы покупали в Рос-
сии пушнину, кожи и кожевен-
ные изделия, конский волос, сви-
ную щетину, гусиный пух, вой-
лок. Пользовались спросом сало, 
мясо, масло и др. Из продуктов 
земледелия – лен и пенька, гре-
ча, льняное семя, растительное 
масло, канатная пряжа. Важную 
часть русского экспорта состав-
ляли продукты морского про-
мысла и рыболовства: моржовая 
кость, кожи морских животных, 
ценная рыба, икра, рыбий жир. 
Высоко ценились русский воск 
и мед. На Запад продавали также 
мачтовый лес, лиственничную 
губку, кап, смолу, вар, золу, по-
таш, алебастр и слюду.

торговля с востоком
Через среднеазиатских и иран-
ских купцов шел товарообмен 

со странами Восточной и Юго-
Восточной Азии. Напрямую Рос-
сия начала торговать с Индией 
и Китаем только в XVII веке.
Товары, которые вывозили из 
России на Восток, можно разде-
лить на два рода: отечественные 
и посреднические. В группе рос-
сийских были многие те же пред-
меты, что продавали на Запад: 
кожа, мех, мед, воск, моржовая 
кость, зерно, мука, сало, масло. 
Но кроме того, на продажу шли 
топоры и ножи, ткани и швей-
ные изделия, вино, водка. Това-
рами, которые покупали в Евро-
пе и продавали на Восток, были: 
сукна, бумага, стекло, ртуть, же-
лезо и цветные металлы (олово, 
медь, свинец).
В Россию с Востока поступали 
прежде всего предметы роскоши: 
высококачественные шелковые 
и хлопчатобумажные ткани и ви-
ды кожи, ковры, золотые и сере-
бряные изделия, драгоценные 
и цветные камни, жемчуг. Их, 
естественно, покупали только 
представители верхушки обще-
ства. Другие товары имели более 

широкий рынок сбыта: пряности, 
изюм, чернослив, миндаль, оре-
хи, сахар, рис, рыба, нефть (ико-

Торговыми партнерами 
Русского царства на 

Востоке были Казанское 
и Астраханское ханства 

(до их завоевания 
Россией), среднеазиатские 
ханства, Ногайская орда, 
Крым, Турция и Иран.

  Торговая площадь в Новгороде. А. М. Васнецов. Начало XX в.

  Арабский купец. Гравюра. XVI в.
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нописцы применяли ее как рас-
творитель), ладан, мыло.
У Ногайской Орды Россия по-
купала лошадей и овец. Второ-
степенными объектами русского 
ввоза с Востока были предметы 
вооружения и конского снаря-
жения, военные музыкальные 
инструменты, посуда.

особенности торговых 
отношений
Русские купцы редко выезжали 
за границу, и активность торгов-
ли зависела от иностранцев. Тор-
говля в основном носила опто-
вый и меновый характер (то есть 
рассчитывались не деньгами, 
а товаром). Все иноземные купцы 
были обязаны сначала заключать 
сделки с государевой казной, а за-
тем с купцами, но устанавливать 
связи непосредственно с произ-
водителями и потребителями за-
прещалось. Самая большая доля 

в общем торговом обороте при-
ходилась на долю царя. Он объ-
являл «заповедными» самые вы-
годные для покупки и продажи 
товары, например благородные 
металлы, соболий мех, зерно, 
воск, смолу, икру, персидский 
шелк, ревень.
Торговля с западными странами 
шла гораздо активнее, чем с вос-
точными. В торговлю с Европой 
были вовлечены многие русские 
города, но в одних действовали 
скупщики, которые приобретали 
товар для последующей продажи, 
а другие непосредственно торго-
вали с иностранными купцами. 
Самыми крупными из них к кон-
цу XVI века были Москва, Новго-
род, Псков, Архангельск.
Восточным купцам было дозволе-
но приезжать только в погранич-
ные русские города, а торговать 
только в особых пунктах. Опера-
ции с частными лицами подле-

жали таможенному обложению, 
и только территория Сибири бы-
ла исключением. С Востоком тор-
говали средние и мелкие купцы, 
крупные предприниматели, та-
кие как Строгановы, действовали 
через своих приказчиков.

 взаимодействие культур 

  Рынок в Нижнем Новгороде. А. П. Боголюбов. 1892 г.

ясырь
«Ясырь» – так на Востоке 
называли пленного, захва-
ченного во время военных 
действий или купленного. 
В России такая продажа шла 
в Касимове, Переяславле-
Рязанском, Нижнем Новго-
роде и Свияжске. Восточный 
купец имел право приобре-
сти не более 10 пленных. За-
прещалось продавать рус-
ских, принявших правосла-
вие или обученных ремеслу 
иноземцев.



 28 

укладе русской жизни того вре-
мени. Сопоставляя описания 
разных авторов, историки со-
ставляют картину того, как жили 
люди в эпоху Ивана Грозного.

отчет, ставший 
бестселлером
Среди авторов, оставивших за-
писки о Московии, были и люди, 
знавшие русский язык, чьи сви-
детельства считаются наиболее 
достоверными.

Побывав в России, некоторые иностранцы записывали свои впечатления и затем издавали. 
Особенно подробные записи вели послы. В те времена эти публикации открывали Московию 
европейцам, а сегодня открывают ее нам.

Для европейцев Московское го-
сударство было загадочным и не-
изученным. Первое системати-
ческое описание России, книга 
австрийского дипломата Сигиз-
мунда Герберштейна «Записки 
о Московии», было издано в 1549 
году. На разных языках в XVI–XVII  
веках ее переиздали 28 раз! А все-
го в этот период было написано 
237 разных книг о нашей стране. 
Появилось даже особое название 
подобной литературы – Россика.

неточный, но ценный 
источник
Иностранцев в России XVI века 
особенно поражали быт и нравы. 
Уклад жизни в Московии сфор-
мировался под влиянием Ви-
зантии и Золотой Орды и, есте-
ственно, человеку с Запада ка-
зался азиатским, экзотическим, 

а порой и диким. Сложившийся 
в немецких записках взгляд на 
Россию как страну варварскую 
активно поддерживали англича-
не. Некоторые специалисты счи-
тают, что это делалось целена-
правленно, чтобы формировать 
у европейцев взгляд на Россию 
как страну отсталую, которая 
нуждается в руководстве более 
цивилизованной Европы. Но су-
ществовали и объективные при-
чины такой тенденциозности. 
Во-первых, Россия в то время 
разительно отличалась от евро-
пейских стран. Во-вторых, не 
зная русской речи, многие явле-
ния невозможно было правиль-
но понять.
Тем не менее, несмотря на оши-
бочные трактовки, записки ев-
ропейцев – подробный источник 
сведений о культурно-бытовом 

Иноземцы о россии

Чем более странными, 
фантастическими были 

описания Московии, 
тем большим успехом 

они пользовались 
у европейского читателя.

  Воскресенье (Древняя Русь). В. В. Кандинский. 1904 г.
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В 1576 и 1578 годах в России по-
бывал в качестве чрезвычайного 
посла некий Даниил, принц из 
Бухова, чех, человек образован-
ный и ловкий, пользовавшийся 
доверием императоров Священ-
ной Римской империи Макси-
милиана II и Рудольфа II. Вер-
нувшись, Даниил написал отчет 
о России, который в 1668 году 
под названием «Начало и возвы-
шение Московии» напечатал его 
внук. Судя по тому, что в 1679, 
1681 и 1687 годах книгу переиз-
давали, она пользовалась попу-
лярностью.

наблюдения дипломата
Даниил был настоящим дипло-
матом. Он критично отнесся ко 
всему, что увидел в чужой стра-
не, но по сравнению со многи-
ми другими авторами довольно 
мягко описал недостатки (с его 
точки зрения) и оставил некото-
рые поистине драгоценные све-
дения. 
Даниил замечает: несмотря на то 
что все, от крестьян до бояр, жи-
вут «в самом крайнем рабстве, 
больше которого едва ли может 
быть», все считают своего царя 
лучшим и власть его божествен-

ной: «…Так как своего князя они 
предпочитают всем государям, 
то и себя также считают выше 
всех других народов. Нередко пе-
реступая пределы истины, чрез-
вычайно превозносят все свое 
и этим хвастовством и тщесла-
вием думают придать много до-
стоинства своему князю». 
В то же время дипломат пони-
мает, что и сам царь придержи-
вается того же мнения: «…Он не 
только приравнивает себя к дру-
гим императорам, но твердо уве-
рен, что превосходит их, называя 
себя самодержцем всея Руси».
Осторожно пишет Даниил о не-
обузданном характере Ивана 

 взаимодействие культур 

  Выход царя Ивана Грозного. Б. М. Кустодиев. 1900 г.

свежий взгляд
«Незнакомый или мало 
знакомый с историей на-
рода, чуждый ему по поня-
тиям и привычкам, ино-
странец не мог дать вер-
ного объяснения многим 
явлениям русской жизни, 
часто не мог даже беспри-
страстно оценить их; но 
описать их, выставить 
наиболее заметные чер-
ты, наконец, высказать не-
посредственное впечат-
ление, производимое ими 
на непривыкшего к ним  
человека, он мог лучше 
и полнее, нежели люди, ко-
торые пригляделись к по-
добным явлениям и смо-
трели на них со своей 
домашней, условной точ-
ки зрения», – отметил 
В. О. Ключевский.
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Грозного, о жестоких казнях 
и наказаниях, размышляя так: 
«Жесткость, которую он часто 
совершает на своих, имеет ли 
начало в природе его, или в ни-
зости подданных, я не могу ска-
зать». Сочувствуя такому раб-
скому положению людей, Дани-
ил тем не менее констатирует, 
что они переносят его очень лег-
ко, и объясняет это неведением: 
они «совершенно не знают, какое 
устройство других царств и госу-
дарств... держатся в своей стране 
как бы заключенные в клетках 
и никогда не смеют ни выйти, ни 
послать детей своих (за пределы 
страны)».

русская технология
Второе интересное наблюдение 
Даниила – из области земледе-
лия. Он описывает технологию, 
очевидно, неизвестную в Европе: 
«Хлеб сушат в каких-то малень-
ких шалашах, своды которых на-
греваются; пользу этого они (кре-
стьяне) доказывают тем, что если 

хлеб таким образом и затвердеет 
от дыма, то он без всякого по-
вреждения может сохраняться 
многие лета в хлебных амбарах, 
хотя бы никогда не трогался, как 
обыкновенно бывает у нас. Муч-
ных мельниц у рек… у них очень 
мало, потому что всякий хозяин, 
пользуясь трудом служанок, дву-
мя не очень большими круглыми 
камнями, растирает зерна в сво-
ем доме и приготовляет столько 
муки, сколько может быть до-
статочно для него и его семей-
ства». Итак, благодаря Дании-
лу, мы знаем, что довольствуясь 
очень малым (черным хлебом, 

самой грубой одеждой, избой 
с соломенной крышей и печью, 
которую топят по-черному, – 
обо всем этом упоминает автор), 
русские крестьяне в то же время 
знали особые способы уборки, 
обработки и хранения урожая, 
которые помогали использовать 
его с минимальными потерями.

по северным рекам
Больше всего письменных впе-
чатлений о нашей стране эпо-
хи Ивана IV оставили англий-
ские купцы и послы (часто од-
ни и те же люди совмещали обе  
эти функции).

сила народа
Даниил, очевидно, чувствовал потенциальную силу русского 
народа и видел причину его отсталости в необразованности. 
Несколько раз в своих записках он говорит об этом. Например 
так: «…так как у них очень достаточно природных способно-
стей к изучению всяких наук, то если бы к этому прибавить 
еще образование, они были бы не ниже других народов».

  Крестьянский обед в поле. К. Е. Маковский. 1871 г.
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Особенно толково и подробно 
описал реалии русской жизни 
Энтони Дженкинсон. О плава-
нии по северным рекам он пи-
сал: «Суда, называемые нассада-
ми, длинны, широки, замкнуты, 
плоскодонные, сидят не выше 
4 футов над водой, могут возить 
до 200 тонн; на них нет никаких 
принадлежностей из железа, но 
все из дерева; при попутном ве-
тре он плывут на парусах, в про-
тивном же случае для их движе-
ния требуется много людей: од-
ни тащат судно, обвязав вокруг 
шеи длинные канаты, прикре-
пленные к барке, другие, на са-
мой барке, двигают ее длинными 
шестами».

придворный быт
Дженкинсон не раз обедал с ца-
рем и был при дворе. «…Обед со-
стоялся в 6 часов при свечах. Царь 
обедал в прекрасной большой па-
лате… Здесь находилось несколь-
ко посланников, иностранцев, 
как христиане, так и язычники, 
разнообразно одетые; всего обе-
дающих в зале было до 600 чело-
век… Я был посажен за неболь-
шой стол… прямо против царя. 

Царь посылал мне на это место 
кубки с вином и медом и блюда 
с кушаньями из собственных рук; 
один боярин переносил мне их. 
На моем столе стояла все золо-
тая и серебряная посуда, как и на 
других столах; расставлены были 
золотые кубки, усыпанные драго-
ценными камнями…».
«Одеваются русские так: верх-
нее платье из парчи, шелка или 
сукна, длинное до ног, застегива-
ется оно большим числом сере-
бряных пуговиц или шелковыми 
лентами на петлях, рукава очень 
длинны, все платье топорщится. 
Под этим другое длинное пла-

тье, застегиваемое шелковыми 
пуговицами, с высоким стоячим 
воротником, нескольких цветов; 
это платье шьется аккуратно. За-
тем рубашка, очень красивая, 
красного шелка, иногда шитая 
золотом, с воротником усыпан-
ным жемчугом. Под рубашкой 
порты из холста, на ногах пара 
носок и сапоги из красной или 
желтой кожи, – подробно описы-
вал Дженкинсон. 

 взаимодействие культур 

  Царская охота в XVI веке. А. Карл. 1858 г.

  Чарка царя Ивана Грозного. До 1552 г.

вологодские дома
О Вологде Дженкинсон пи-
сал: «Дома здесь построены 
из еловых бревен скреплен-
ных одно с другим, снаружи 
закругленных; форма – ква-
дратная; при постройке 
вовсе не употребляется ни 
железа, ни камня; покрыва-
ются дома березовою корой 
и сверху дранью. Церкви рус-
ские тоже все деревянные, 
по две на каждый приход: 
одна отапливается зимой, 
другая служит для лета».
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На голове носят белый колпак 
с пуговицами из серебра, золо-
та или жемчуга и драгоценных 
камней, под колпаком шапка из 
черно-бурой лисицы, расширя-
ющаяся к верху».

достойно восхищения
Первый посланец из Англии, Ри-
чард Ченслер, описывая русские 
войска, восхищался силой духа 
и закалкой воинов: «Никакой хо-
лод их не смущает, хотя им при-

ходится проводить в поле по два 
месяца в такое время, когда сто-
ят морозы и снега выпадает бо-
лее чем на ярд… Однако такая 
их жизнь в поле не столь удиви-
тельна, как их выносливость, ибо 
каждый должен добыть и нести 
провизию для себя и для свое-
го коня не месяц или два… Я не 
знаю страны… которая могла бы 
похвалиться такими людьми…» 
Англичанин заключает: «Если бы 
русские знали свою силу, никто 
бы не смог соперничать с ними, 
а их соседи не имели бы покоя…»

национальный недостаток
Пожалуй, ни один автор не обо-
шел тему выпивки и пьянства. 
Из записок известно, что пили 
русские пиво, водку, вина, а так-
же мед (напиток, сваренный 
с дрожжами и хмелем, который 
мог быть настолько крепок, что 
«сшибал с ног»). В это время уже 
существовали специальные пи-
тейные заведения – кабаки, или 
корчмы, в которых часто пьян-
ствовали до тех пор, пока не ис-
тратят все свое имущество, же-
ны и детей. Прибыль от продажи 
крепких напитков шла в царскую 
казну и за соблюдением этой мо-
нополии строго следили.

версия поссевино
В 1581–1582 годах в Москву приехал по поручению римско-
го папы Григория XIII иезуит Антонио Поссевино. Будучи 
опытным дипломатом, он выступил посредником в перего-
ворах о мире между Россией и Речью Посполитой. По возвра-
щении он издал книгу «Московия». Отдельная глава в ней по-
священа смерти наследника престола, старшего сына царя. 
Для нас она особенно интересна. Ведь летописи об этом го-
ворят скупо: «Того же году (7090) преставися царевич Иван 
Иванович в Слободе». Семейную версию (подробности быто-
вой ссоры царя с сыном, его убийства и глубокой скорби отца) 
записал со слов бывшего в Москве придворного иезуита имен-
но Поссевино.

  Иван Грозный с сыном Иваном 16 ноября 1581 г. Н. С. Шустов. 1860-е гг.

  Английский юрист и государственный 
деятель Ричард Ченслер. Гравюра по рисунку 
Г. Гольбейна. XVI в.
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В 1558 году Иван IV отправил 
посольство из Москвы в Царь-
град, Александрию, Синай и Ие-
русалим. За два года до этого 
к русскому царю и митрополиту 
обратился александрийский па-
триарх Иоаким: он просил ока-
зать помощь Синайскому мона-
стырю Святой Екатерины, стра-
давшему от турок, впрочем, как 
и многие другие обители.

состав посольства
В состав посольства входил ар-
хидиакон Геннадий, который 
возглавлял миссию, смоленский 

от египта до Иерусалима
Рассказ о встрече русских послов 
в Египте с Иоакимом приведен до-
словно: как патриарх расспрашива-
ет их о Московском царстве, «бла-
говерном и христолюбивом царе», 
митрополите, церковной службе, 
строительстве церквей, иноверцах.

купец Василий Позняков с сы-
ном, пскович Козьма Салтанов 
и смолянин Дорофей. Достиг-
нув Константинополя, архи-
диакон скончался. Несмотря на 
все трудности пути, посольство 
выполнило царское поручение 
и через два с половиной года 
благополучно вернулось. Послы 
оставили подробнейшие запи-
си о своем путешествии – «Хож-
дение на Восток гостя Василия 
Позднякова с товарищи». Кто 
бы ни был их автором, поража-
ет любо-знательность, наблюда-
тельность, внимание к деталям 
и подробностям, великолепное 
знание христианских сюжетов 
и поэтическое восприятие.

Во время правления Ивана Грозного за границу Московии выезжали в основном послы. Сохра-
нилось подробное описание длинного путешествия на Ближний Восток, в святые места, в Иеру-
салим, в Египет и на Красное море. 

посольство василия 
познякова

 взаимодействие культур 

  Мозаичная икона Св. Екатерины. Монастырь 
Святой Екатерины. Синайский полуостров.

  Константинополь. Гравюра. 1493 г.

Из иноземной библиотеки
Рассказ о путешествии Василия Познякова и его товарищей 
дошел до наших дней в нескольких списках разной степени со-
хранности. Наибольшей полнотой и ясностью изложения 
отличается список XVII века из копенгагенской Королевской 
библиотеки, хотя конец описания утрачен. Этот вариант 
публикует Институт русской литературы РАН в своей элек-
тронной библиотеке, в разделе «Библиотека литературы 
Древней Руси», том 10.
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 ранние годы 

Позняков записал и имя пере-
водчика  Моисея, старца Савви-
на монастыря, и печальный рас-
сказ Иоакима о невзгодах, ко-
торые обрушились на 
христианскую церковь 
с приходом турок.
В сопровождении патри-
арха послы побывали 
в Каире и отправились 
через пустыню на вер-
блюдах к Синайской го-
ре. Были и в монастыре, 
главном пункте, куда от-
правил их царь, и на са-
мой вершине горы, и на соседней 
горе Святой Екатерины, и в Раи-
фе, небольшом городке на берегу 
Красного моря, и в Иерусалиме.

три дня в пустыне
В описании сочетаются заме-
чания о природе, особенностях 
пути непосредственные, свет-
ские наблюдения и легенды или 
библейские сюжеты, связанные 
с местами, которые посещают 
путники. Так, о дороге через пу-
стыню автор пишет: «И наняли 
мы верблюдов до Синайской го-
ры, а за наем дали по золотому 
с человека… А ходу до Синай-

ской горы двенадцать дней, и вся 
дорога от Египта до Синайской 
горы идет пустыней. А пустыни 
у них не наши: в их пустынях нет 

ни лесу, ни травы, ни 
людей, ни воды. И шли 
мы пустынею три дня, 
не видели ничего, толь-
ко один песок да камни. 
На четвертый день уви-
дели мы Красное море – 
то место, где Моисей 
провел шестьсот ты-
сяч израильтян сквозь 
Красное море, а фа-

раона утопил в пучине со всеми 
воинами его… А как подойдешь 
к морю, море то, как обычно, все 
лазоревое. Арабы кормят вер-
блюдов сухими бобами, а воды 
им не дают по три дня».

порт на красном море
А вот описание Раифы, места, 
где в IV веке приняли мучениче-
скую смерть 43 монаха: «В Раи-
фе находится пристань для ин-
дийских кораблей. От Раифы до 
Индии три месяца морского пу-
ти. Раифа – каменный город, не-
большой, турок в нем нет, только 
христиане живут, один санджак, 

да десять янычаров. Корабли 
в Раифе на Красном море сдела-
ны без железных гвоздей, скре-
плены веревками и обмазаны го-
рячей серой, потому что в море 
много камня магнита, и все горы 
из магнитного камня – железо 
к себе притягивают. Мы видели, 
как индийские купцы на кора-
блях привезли двух индийских 
волов, оба черные; а между рога-
ми у них – сядет человек; в дли-
ну рог пяти пядей, а в обхват рог 
трех пядей…

«В Раифе греков 
нет, живут 

сирийцы – вера 
православная, 
христианская».

  Караван. Ф. Зим. 1860 г.

  Карта: Красное море, Иерусалим и гора Си-
най. Рисунок из «Книги планет» 1593 г.
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Мы поклонились святым мощам 
и пошли туда, где Моисей поса-
дил семьдесят фиников и где Бог 
даровал ему двенадцать источни-
ков, текущих из каменных гор; во-
да в них горячая течет. А повыше 
тех источников течет источник, 
его название Мерра, – в нем вода 
холодная, только очень горькая. 
А от тех фиников, от корней, рас-
плодился большой сад».

святые места  
и обычная жизнь
Самые подробные и объемные 
во всем «Хождении» – записи 
о Иерусалиме. Здесь и описание 
церкви Гроба Господня, и самого 
Гроба, даже с размерами, и реки 
Иордан, и Сионской горы, и дома 
родителей Богородицы. Многие 
святые места русские послы по-
сетили, а многие не смогли «из-
за большого количества и при-

теснения со стороны безбожных 
турок». Но то, что смогли уви-
деть, описали досконально точ-
но и поэтически.
Так, описывая сошествие свято-
го огня, автор пишет: «Затем он 
(патриарх) отворил двери гроб-
ницы, и все люди увидели Божию 
благодать, сошедшую с небес на 
Гроб Господень в огненном обра-
зе, – по Гробу Господню, по мра-
морной доске, ходил огонь всех 
цветов, подобный молнии небес-
ной». А через несколько страниц 
весьма прозаическое замечание: 
«…рек и колодцев в Иерусалиме 

нет, место это безводное, только 
одна купель Силоамская. И во-
ду из этой купели арабы возят 
в город Иерусалим на верблюдах 
да продают. А убогие люди пьют 
дождевую воду. А дождь в Ие-
русалиме идет с Семенова дня 
в сентябре месяце и до Рожде-
ства Христова, а зимою и летом 
дождя не бывает… дома у них 
построены с плоскими крышами 
и со всех строений в каждом до-
ме проведены желобы в колодец. 
Колодцы же высечены в камен-
ной почве… В тех колодцах вода 
стоит весь год и не портится».

 взаимодействие культур 

  Моисей, источающий воду из скалы. Н. Пуссен. 1649 г.

  Вид на часовню Гроба Господня в церкви Вос-
кресения Христова в Иерусалиме. Н. Г. Черне-
цов. XIX в.

повелением великого князя всея руси
Описывая гору Голгофу и Лобное место, где горят 30 лампад, 
автор «Хождения» отмечает: «И повелением благоверного 
и христолюбивого царя государя и великого князя всея Руси 
Ивана Васильевича мы поставили неугасимую лампаду и при-
казали игумену иверскому да казначею Галеилу ту лампаду бе-
речь и наливать масло».
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Династические браки издревле слу-
жили тому, чтобы укреплять 

авторитет страны и поддерживать дру-
жественные отношения с европейскими 
государствами. Особенно искусны в такой 
политике были Ярослав Мудрый и Владимир 
Мономах. Они и сами были женаты на ино-
странных принцессах, и через браки детей 
породнились чуть ли не со всей Европой. Дед 
и отец Ивана Грозного тоже были женаты 
на иностранках. Иван III – на византийской 
царевне Софье Палеолог, Василий III – на 
«литвинке», княжне Елене Глинской, матери 
Ивана Грозного. Во время правления Ивана 
Грозного таких браков не случилось, но не 
потому, что царь занимал принципиально 
иную позицию. Напротив, он несколько раз 
сватался к иностранным невестам, но все 
эти попытки не увенчались успехом.

династические связи

 Выбор царской невесты. И. Е. Репин. 1887 г.
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византийская бабка
Браки князей с византийскими 
царевнами издавна приветство-
вались на Руси, но Софья Пале-
олог, ставшая в 1472 году женой 
Ивана III (и бабкой Ивана Гроз-
ного), была исключением. Дело 
в том, что после падения Кон-
стантинополя в 1460 году визан-
тийский царь Дмитрий Палео-
лог попал в плен, а его брат Фома 
вместе с дочерью Софьей нашел 
защиту у римского папы. Здесь 
царевна получила воспитание. 
Вопрос о заключении брака об-
суждал и одобрил Совет карди-
налов. Они явно рассчитывали, 
что этот брак позволит «пригла-
шать царей идти на Константи-
нополь для завоевания древнего 
наследства», а главное, прибли-
зит соединение церквей. Одна-

Иван Грозный в равной степени гордился своей полученной по наследству от законных русских 
князей властью и в то же время иностранными корнями.

Если дед и отец Ивана Грозно-
го начали процесс централиза-
ции власти и создания сильно-
го крупного государства после 
трех веков раздробленности 
и зависимости, то с их женами-
иностранками на Русскую зем-
лю стала проникать европейская 
культура. Уже тогда противники 
«западного пути развития Рос-
сии» видели в этих браках угрозу 

русскому православному госу-
дарству и опасались за уменьше-
ние собственного влияния. Сами 
царицы по отношению к новой 
родине вели себя безупречно: 
обе содействовали укреплению 
государства, царской власти. 
А тем, что начали налаживать 
культурные связи России и Ев-
ропы, заслужили благодарность 
потомков.

Иностранец  
по женской линии

Католическая церковь 
планировала использовать 

брак Софьи Палеолог 
в своих целях, но расчет  

не оправдался.

  Брак Ивана III и Софьи Палеолог в 1472 году. Б. А. Чориков. 1836 г.
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ко их надежды не оправдались. 
Оказавшись в Москве, Софья не 
стремилась поддерживать отно-
шений с Ватиканом. Напротив, 
она стала ходить в православные 
храмы, молиться русским ико-
нам и принимать благословение 
православного духовенства.

Благотворное влияние
Во всех же других сферах жизни 
благодаря царице связи Моско-
вии с Европой явно укреплялись 
и росли. И сегодня в историче-
ском центре Москвы мы видим 
свидетельства этого процесса: 
знаменитые златоглавые соборы 
Кремля, его стены и башни строи-
ли именно в то время итальянские 
мастера (Аристотель Фиорованти, 
Антон Фрязин, Алевиз Старый, 
Пьетро Соларио, Марко Руфф). 

В Москве появилось довольно 
много иностранцев: итальянцев, 
греков, немцев. В то же время не 
без влияния Софьи сам русский 
князь стал называть себя открыто 
государем всея Руси, на печатях 
использовать византийский герб 
с двуглавым орлом, более строго 
и торжественно проводить все 
церемониалы. Словом, русский 
царь при поддержке иностран-
ной жены утверждал свое значе-
ние среди европейских королей.

непризнанные заслуги
Сын царской четы, Ивана и Со-
фьи, тоже, как и отец, был же-
нат дважды. Вторая жена, Елена 
Глинская, родившая Василию III 
наследника, была дочерью князя 
Василия Львовича из литовского 
рода Глинских, которые считали 

себя потомками татарского тем-
ника Мамая. Мать Елены была 
родом из Сербии. Клан Глинских 
был очень влиятелен в Великом 
княжестве Литовском, но после 
неудачного мятежа им пришлось 
бежать в Россию. Здесь Елена 
и стала царицей, а после кончины 
мужа, при малолетнем наследни-
ке, взяла всю власть в свои руки.
Эта молодая женщина за пять лет 
сумела немало сделать для Рос-
сии. Историк Т. В. Черникова пи-
шет, что Елена Глинская «ввела 
единую денежную единицу, об-
щие для всей Руси эталоны мер 
длины, веса, объема; начала заме-
нять ненавистных на местах на-
местников выборными губными 
старостами. Елена отдала приказ 
о ремонте старых и строительстве 
новых крепостей в городах по за-
падной, южной и восточной гра-
ницам Руси. В Москве постави-
ли вторую каменную крепость – 
Китай-город». Кроме того, заклю-
чила удачные договоры с Литвой 
и Швецией. Но, как подтвержда-
ют самые последние научные ис-
следования, ее отравили.

 династические связи 

н. М. карамзин о елене Глинской
«…Никогда Россия не имела столь малолетнего властителя; 
никогда… не видала своего кормила государственного в руках 
юной женщины и чужеземки, литовского ненавистного рода. 
На троне не бывает предателей: опасались Елениной неопыт-
ности, естественных слабостей… Хотя лесть придворная 
славила добродетели великой княгини, ее боголюбие, милость, 
справедливость, мужество сердца, проницание ума…»

  Перечеканка старых монет по приказу 
Ивана Васильевича и его матери Елены Глин-
ской. Миниатюра из «Лицевого летописного 
свода». XVI в.

  На крестце в Китай-городе. А. М. Васнецов. 1902 г.



ключил в замке Грипсхольм, на 
острове, обоих супругов.
Узнав об этом, Иван Грозный 
вновь предложил руку и серд-
це Катерине, которая, по его 
мнению, теперь могла оставить 

неудачника-мужа. Он 
вел переговоры с Эри-
ком XIV, который не 
возражал против та-
кого варианта. Однако 
герцогиня предпочла 
остаться в заключе-
нии, родила троих де-
тей, а вскоре вместе 
с мужем была осво-
бождена и стала коро-
левой Швеции.

дискуссионный 
вопрос
По косвенным дан-
ным, некоторые ан-
глийские и русские 

специалисты предполагают, что 
Иван Грозный делал предложе-

Иван Грозный несколько раз делал попытки заключить 
династический брак, но успехом они не увенчались.

Трудно понять причины неудач 
брачных проектов Ивана Гроз-
ного. Царя большой и влиятель-
ной страны никак не могли счи-
тать в Европе неудачной партией, 
а легенда о царе-душегубце, кото-
рый отправляет всех жен в мона-
стырь или сживает со свету, еще 
не была распространена по миру, 
как это произошло позднее. Воз-
можно, ему не хватало расчет-
ливости и хладнокровия, он был 
по-русски горяч и нетерпелив. 
Возможно, слишком занят был 

русскими женами. Тем не менее 
возникало несколько вариантов 
заключить династический брак.

польская пассия
Еще когда Ивану было 16 лет, 
бояре надеялись сосватать для 
него польскую принцессу. За-
тея не удалась. И к лучшему, так 
как с русской женой Анастасией 
царь, очевидно, и сам был счаст-
лив, и страна прожила 13 вполне 
благополучных лет.
После смерти любимой 
жены царь вновь обра-
тил свой взор на урожен-
ку Польши. На этот раз 
он посватался к дочери 
Сигизмунда I, Катерине 
Ягеллонке. Увы, она ока-
залась уже помолвлена 
с герцогом Финляндским 
Юханом, сыном шведско-
го короля Густава I и бра-
том правившего тогда 
Эрика XIV. Брак этот не 
одобряли, поскольку от-
ношения Швеции и Поль-
ши были напряженными, 
но он состоялся. Судьба 
молодых складывалась трагично: 
Эрик объявил Юхану войну и за-
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Брачные прожекты 
русского царя

Катерина 
была из рода 
Ягеллонов, 
королевской 
династии, 
правившей 

в XIV–XVI веках 
литовскими, 
польскими, 

венгерскими, 
хорватскими 
и чешскими 
землями.

  Катерина Ягеллонка. Л. Кранах Младший. 1553 г.

  Кадило серебряное, золоченое. XV–XVI вв.
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ние английской королеве Ели-
завете Тюдор. Посол королевы 
Джером Горсей свидетельство-
вал: царь Иван расспрашивал, 
«сколько лет королеве Елизаве-
те, насколько успешно могло бы 
быть его сватовство к ней. И хо-
тя он имел причины сомневать-
ся в успехе... так как... королева 
отказывала в сватовстве многим 
королям и великим князьям, од-
нако он не терял надежды, счи-
тая себя выше других государей 
по личным качествам, мудрости, 
богатству и величию. Он решил-
ся на эту попытку». О том, что 
Иван IV «очень желал жениться 
на королеве Елизавете», упоми-
нал и придворный врач Сэмюэль 
Коллинс.

обидное письмо
Однако, пожалуй, са-
мым главным до-
казательством неу-
дачного сватовства 
для исследователей 
служит письмо са-
мого русского царя 
английской короле-
ве 1570 года, необык-
новенно грубое и не-
сдержанное. На фоне 
остальной переписки, 
по крайней мере внешне 
доброжелательной, в ко-
торой оба адресата назы-
вают друг друга сестрой 
и братом, это послание вы-
глядит просто оскорбитель-
ным. Иван Грозный пишет: 

«Мы думали, что ты правитель-
ница своей земли и хочешь чести 
и выгоды своей стране. Ажно у те-
бя мимо тебя люди владеют и не 
токмо люди, но и мужики торго-
вые и о наших государевых голо-
вах… А ты пребываешь в своем 
девическом чину как есть пошлая 
девица». Английские специали-
сты полагают, что будь Иван Ва-
сильевич обычным англичани-
ном, ему грозило бы заключение 
в Тауэр. И хотя для возмущения 
у царя была и другая, чисто по-
литическая, причина, так грубо 
и необдуманно мог реагировать, 
скорее, оскорбленный отказом 
мужчина. Переписка возобнови-
лась лишь через 12 лет.

коронованная 
мужененавистница
Елизавета была мудрой короле-
вой. Неслучайно, более 40 лет ее 
правления называют золотым 
веком Англии. Однако, прожив 
69 лет, она ни разу не вступила 

в брак и всегда уверяла, что не 
имела любовников и оста-

ется девственницей. Когда 
в 25 лет Елизавета взошла 
на престол, Парламент об-
ратился к ней с призывом 
обеспечить английский 
трон наследником: ей бы-
ло предписано выбрать 
себе супруга. Недостат-
ка в женихах не было: 
Филипп II, эрцгерцоги 

Фредерик и Карл Габс-
бург, шведский крон-

принц Эрик, герцог 
Анжуйский. 

 династические связи 

  Королева Елизавета I. 1602 г. 

  Кольцо английской королевы 
Елизаветы I. 1560 г. 
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 ранние годы 

Елизавета давала уклончивые 
ответы. Позднее приближенные 
убедились, что королева не на-
мерена делить власть ни с кем из 
мужчин.

двух девочек, он казнил, а доче-
рей объявил незаконнорожден-
ными. Еще четыре жены Генри-
ха закончили жизнь трагически, 
кроме последней, которая пере-
жила мужа-деспота. Она, кстати, 
состояла с юной падчерицей, бу-
дущей королевой, в доверитель-
ной переписке. Итак, вряд ли 
Елизавету мог прельстить брак 
с царем, так похожим на нена-
вистного отца.

смотрины в англии
Весной 1582 года в Англию 
отправилось посольство 
дворянина Федора Андрее-
вича Писемского. Ему пору-
чили переговорить с Елиза-
ветой о возможной женитьбе 
русского царя на племяннице 
королевы и дочери графа Хан-
тингтона, Мэри Гастингс. По-
сланник должен был встретиться 
с избранницей, узнать как можно 
больше о ней и ее родственниках 
и просить «написать ее персону 

для передачи государю». Надо от-
метить, что в это время царь был 
женат (в седьмой раз) на Марии 
Нагой, поэтому Писемскому так-
же было поручено передать: по-
скольку последняя жена Ивана 
не из боярского рода, то он готов 
оставить ее ради «королевниной 
племянницы», и даже обещал, ес-
ли женитьба устроится, «закре-
пить за ее потомством наследова-
ние короны».
Елизавета, судя по всему, не со-
биралась давать согласие на брак 
и находила всяческие предлоги, 
чтобы не показывать племян-
ницу русским посланникам. Од-
нако королева «всерьез интере-
совалась правами возможного 
наследника от предполагаемого 
брака царя и М. Гастингс». В ре-
зультате «невесту» русским по-
слам все-таки показали, пор-
трет ее передали и отправили 
в Россию английского посланни-
ка Джерома Боуса с письмом от 
Елизаветы.Писемский в дневнике 

описал «невесту» царя:  
«…Мария Хантис ростом 

высока, тонка, лицом 
бела, глаза у нее серые, 

волосы русые, нос прямой, 
на руках пальцы тонкие 

и долгие».

неизгладимый образ
Очевидно, принципиальное без-
брачие Елизаветы Тюдор было 
связано с отцом, Генрихом VIII, 
который поступал со своими 
женами примерно так же, как 
Иван Грозный со своими. Пер-
вую жену, мать Елизаветы, Ан-
ну Боллейн, родившую королю 

  Знакомство Генриха VIII с Анной Боллейн. Д. Маклиз. 1835 г.

  Портрет английского короля Генриха VIII. 
Г. Гольбейн. 1540 г.
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печальный результат
Об интересовавшем царя деле 
Боус должен был вести перегово-
ры устно. Посланника встретили 
со всеми почестями. На аудиен-
ции выяснилось, что царь не со-
бирается пересматривать вопрос 
о наследовании престола, а лишь 
выделит возможному наследни-
ку «обычный удел». Тогда Боус 
отвечал, что «предложенная де-
вица впала в такое расстройство 
здоровья, что остается мало на-
дежды на возвращение ей сил, 
потребных для царского сана», 
а ее родственники «едва ли со-
гласятся на столь дальнюю вза-
имную разлуку». Фактически 
это был отказ, но слухи о пред-
полагаемой женитьбе Грозного 
на англичанке и, главное, о воз-
можном изменении престоло-
наследия, не могли не встрево-
жить придворных царя. Еще до 
того как английский посланник 
отправился в обратный путь, 
Иван Грозный скончался.

роковое намерение
Существует версия о насильствен-
ной смерти царя. Она возникла 
сразу и распространилась в наро-
де, о заговоре не раз упоминали 
современники Ивана Грозного, 
русские и иноземные. Некоторые 
историки полагают, что главной 
причиной заговора (если он был), 
стало именно намерение Ивана 
Васильевича жениться на англи-
чанке. Боус записал, что, когда 
он явился ко двору, боярин Ан-
дрей Щелкалов грубо сказал ему: 
«Ваш английский царь умер!» По 

мнению историка С. Ф. Платоно-
ва, «значение иностранцев в Мо-
скве за время Грозного выросло 
настолько, что… давало… повод 
обвинять царя в отпадении от 
старого обычая в сторону новояв-
ленной иноземщины». Возможно, 
сватовство к Мэри Гастингс стало 
последней каплей переполнившей 
чашу терпения.

 династические связи 

  Митрополит посвящает царя Ивана Грозного в великую схиму. М. Л. Маймон. 1887 г.

  Палаты Ивана Грозного. Эскиз декорации М. А. Шишкова к трагедии А. К. Толстого 
«Смерть Иоанна Грозного». 1867 г.

одна из гипотез
«Разумеется, недовольство 
деспотическим правлением 
Ивана Грозного зрело дав-
но: в обстановке террора 
никто из приближенных ко 
двору не мог быть спокоен 
за свою жизнь, страна опу-
стошена войнами и оприч-
ниной, обезлюдели многие 
города, крестьянство нака-
нуне полного закрепощения 
было близко к взрыву борьбы. 
И все же именно английские 
дела, политическая борь-
ба вокруг посольства Боуса, 
временный успех посла могли 
стать непосредственным 
поводом для заговора», – пи-
шет историк А. Б. Соколов.
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За 430 лет со дня смерти Ивана Гроз-
ного оценка результатов его царство-

вания и его личности несколько раз менялась, 
отклоняясь то в одну, то в другую сторону. 
Но до сих пор ни среди ученых, ни среди 
публицистов, ни в общественном сознании 
не сформировался единый взгляд. Уже при 
жизни государя звучали противоположные 
мнения о нем. Официальное летописание 
подает его как великого христианского царя. 
В высказываниях европейцев звучат и ува-
жение, и критика. Особенно же сильное влия-
ние на взгляды следующих поколений оказала 
так называемая концепция «двух Иванов», 
созданная князем А. М. Курбским. Он оцени-
вал Ивана IV в 1550-х годах как благочести-
вого царя-созидателя, а в 1560–1570-х как 
разрушителя и тирана.

Эпоха глазами 
современников
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 Иван Грозный в молельне. В. В. Пукирев. 1884 г.
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Из «Казанской истории», повести неизвестного автора, 1564–1566 гг.

«И была в царствование его великая тишина по всей Русской 
земле, и улеглись всякие беды и мятежи, и прекратился сильный 

разбой, и хищения, и воровство, которые были при его отце, 
и варварские набеги прекратились, ибо испугались крепкой силы 

его поганые цари и устрашились меча его нечестивые короли, 
и военачальники ногайские, мурзы, дрогнули перед блистанием 
копий его и щитов, и затряслись и побежали немцы во главе 
с магистром от доблестных воинов, и пресек стремления 

воинственных казанцев, и заставил смиренно преклониться 
черемисов! И расширил он во все стороны русские границы, 

продолжил их до берегов морских, и наполнил их бесчисленными 
людскими селениями, и одержал много побед над врагами, так 

что боялись и трепетали они от одного имени его воевод. 
И звали его во всех странах могущественным и непобедимым 
царем, и боялись поганые народы приходить войной на Русь, 

слыша, что еще жив он, зная грозность его…»

Джером Горсей, английский дворянин, дипломат

«Царь жил в постоянном страхе и боязни заговоров и покушений на свою жизнь, которые 
раскрывал каждый день, поэтому он проводил большую часть времени в допросах, пытках 

и казнях, приговаривая к смерти знатных военачальников и чиновников, которые были 
признаны участниками заговоров».

Современники Ивана Грозного в большинстве своем подчеркивали его созидательную роль в исто-
рии Русского государства, признавали в нем сильного государственного деятеля. Моральная 
оценка деяний государя появилась позднее.

современники  
об Иване IV Грозном

  Портрет царя Ивана IV Грозного. Литогра-
фия. 1840 г.
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Андрей Курбский, полководец Ивана Грозного, бежавший в Литву

«В те годы, как я уже говорил, был царь наш в смирении и хорошо 
царствовал, и по пути Господня закона шествовал. Тогда, по 
словам пророка: «Без усилий Господь врагов его смирил», и на 
страны, посягнувшие на народ христианский, возлагал Он руку 

Свою… В те же годы, или немного раньше, даровал ему Бог 
к Казанскому еще и другое царство – Астраханское».

«Вот что, о царь, получил ты от шепчущих тебе в уши 
любимых твоих ласкателей: вместо святого поста 

твоего и воздержания прежнего пьянство губительное 
с посвященными дьяволу чашами, вместо целомудренной 

жизни твоей грехи, всякой скверны полные, вместо строгой 
справедливости суда твоего царского к лютости 

и бесчеловечию подтолкнули они тебя... А что восхваляют 
они тебя, и возносят, и называют тебя царем великим, 
непобедимым и храбрым – воистину, и был таким, когда 

в страхе Божьем жил. Теперь же, когда раздулся от лести их и обманут, что получил?..
Неужели не видишь, о царь, к чему привели тебя человекоугодники? И каким сделали тебя 
любимые твои маньяки? И как свергли вниз и поразили проказой прежде святую и вечную, 

покаянием украшенную совесть души твоей?»

Патриарх Иов, первый патриарх Московский

«Благочестивый же тот царь и великий князь всея Руси 
Иван Васильевич был разумом славен и мудростью 

украшен, и богатырскими победами славен, и в ратном 
деле весьма искусен, и во всем царском правлении 

достохвально себя проявил, великие и невиданные победы 
одержал и многие подвиги благочестия совершил. Царским 

своим неусыпным правлением и многой премудростью 
не только подданных богохранимой своей державы поверг 
в страх и трепет, но и всех окрестных стран иноверные 
народы, лишь услышав царское имя его, трепетали от 

великой боязни».

 Эпоха глазами современников 

  Андрей Курбский, полководец Ивана Грозно-
го, бежавший в Литву. 

  Патриарх Иов, первый патриарх Московский. 
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в трудах историков

 Царь Иван Грозный в Александровской слободе. 
К. В. Лебедев. XIX в.

Двойственное восприятие образа Ивана Грозного, сформули-
рованное Андреем Курбским, сохраняется и сегодня. Условно 
в оценке царя можно выделить три направления: отрицатель-
ное, положительное и объективистское. При этом в каждом из 
них есть еще варианты и нюансы позиций.

Сложились различные типы объяснений предосудительных по-
ступков Ивана Грозного. Так, в разное время Н. М. Карамзин, 
Я. А. Чистович, П. И. Ковалевский, А. Г. Кузьмин видели причи-
ны жестокости царя в его психической болезни. С. М. Соловьев, 
В. О. Ключевский, К. Д. Кавелин, С. Ф. Платонов, С. Б. Веселов-
ский, А. А. Зимин склонялись к объективным объяснениям дей-
ствий царя, хотя конкретные причины каждый специалист 
приводил свои. По большому счету, все они сходились на том, 
что во время правления Ивана Грозного Россия усилилась, но 
субъективно царь был тираном и убийцей.

Большинство специалистов все-таки склонны к критической 
оценке царствования Ивана Грозного, обличая его полностью 
или частично. Говоря словами современного историка А. И. Фи-
люшкина, «историки и литераторы смотрят на Россию 
XVI века вот уже больше 300 лет» глазами Курбского, опально-
го князя, перешедшего (пусть и ради спасения жизни) на сторо-
ну врага. И это большая проблема историков.




