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ВОЛКОВ В.А. 

 

ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА 1558-1583 ГГ. 

  

История Ливонской войны, несмотря на изученность целей конфликта, характера 

действий противоборствующих сторон, итогов произошедшего военного столкновения, 

остается в числе ключевых проблем российской истории. Свидетельство тому - калейдоскоп 

мнений исследователей, пытавшихся определить значение этой войны среди других важнейших 

внешнеполитических акций Московского государства второй половины XVI в. 

Среди работ, посвященных изучению Ливонской войны, остается актуальным 

исследование Г.В. Форстена «Балтийский вопрос в XVI-XVII столетиях (1544-1648 гг.), первый 

том которого посвящен начатой Россией в 1558 г. войне за Прибалтику. Написанная по 

ливонским источникам работа Форстена дает широкую панораму событий, происходивших в то 

время на орденских землях. Единственным серьезным упущением автора является заявление о 

неправомерности русского требования о возобновлении уплаты «юрьевской дани», высказанное 

им на основе немецких документов. За Россией Г.В. Форстен признает лишь право Пскова на 

получение с ливонцев мизерной дани в 5 пудов меда, подчеркивая тем самым несправедливость 

выдвинутого царем Иваном IV ультиматума выплатить ему по одной марке с каждого дома в 

Дерпте (Юрьеве Ливонском). 

В советское время вышла всего одна монографическая работа, посвященная борьбе за 

Прибалтику, начатой русским царем. Речь идет о выпущенной в 1954 г. книге В.Д. Королюка 

«Ливонская война». Многие положения монографии устарели, ряд утверждений автора 

подвергнут критике. Однако, как это часто бывает, оспаривались как раз его очень точные 

наблюдения о принципиально разном видении Иваном IV и Алексеем Адашевым стоящих 

перед Россией внешнеполитических задач. С другой стороны, неотмеченными остались 

действительно существенные недостатки работы Королюка: слабое освещение хода военных 

действий, отсутствие всякого упоминания о военной реформе Стефана Батория (!), объяснение 

причин поражения не только действительными факторами (экономическим истощением 

страны), но и изменническими действиями бояр-заговорщиков.. Героическая оборона Пскова, 

сыгравшая исключительно важную роль в срыве дальнейших завоевательных планов польского 

короля и, как итог, приведшая к окончанию войны, воспроизведена автором недостаточно 

полно.  
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Основные направления внешней политики России второй половины XVI в., через призму 

борьбы с татарскими нападениями рассмотрены были А.А. Новосельским. Исходя из общего 

для большинства советских историков тезиса о невозможности Московского государства вести 

в то время борьбу с Крымом и Турцией, он полагал, что в сложившейся обстановке более 

перспективным являлось включение России в борьбу за выход к Балтийскому морю. При этом 

исследователь утверждал, что «Ливонская война была задумана царем Иваном IV задолго до ее 

начала...», не подкрепляя свое заявление доказательной ссылкой на источники. Более 

убедительными представляются выводы А.А. Новосильского о тесной связи татарских 

нападений с событиями Ливонской войны и невозможности сосредоточения всех русских войск 

в Прибалтике из-за опасения вторжения крымских и ногайских орд. Угроза татарского 

нападения оставалась реальной: лишь в течение трех из 24 лет войны на южных рубежах 

набегов не было зафиксировано. 

Среди исследователей, изучавших причины Ливонской войны, есть несколько 

историков, справедливо полагавших, что произошедшее в конце 1550-х гг. изменение 

внешнеполитического курса русского правительства было ошибкой. Еще Н.И. Костомаров 

писал: «Время показало все неблагоразумие поведения царя Ивана Васильевича по отношению 

к Крыму». Он «не воспользовался удобным временем - эпохою крайнего ослабления врага, а 

только раздразнил его, дал ему время оправиться и впоследствии возможность отомстить 

вдесятеро Москве за походы Ржевского, Вишневецкого и Адашева». Точку зрения Н.И. 

Костомарова вполне разделяет Г.В. Вернадский, подчеркнувший, что борьба с татарами была 

«подлинно национальной задачей» и, несмотря на сложность покорения Крыма (по сравнению с 

завоеванием Казани и Астрахани), она была вполне выполнимой. Помешала ее решению 

начатая в январе 1558 г. Ливонская война. «Реальная дилемма, с которой столкнулся царь Иван 

IV, - писал Г.В. Вернадский, - состояла не в выборе между войной с Крымом и походом на 

Ливонию, а в выборе между войной только с Крымом и войной на два фронта как с Крымом, 

так и с Ливонией. Иван IV избрал последнее. Результаты оказались ужасающими». 

Исследователь высказал интересное предположение о том, что направленная в Ливонию 

русская армия первоначально предназначалась для военных действий против Крымского 

ханства. Во главе войск стояли служилые татарские царевичи - Шах-Али, Кайбула и Тохтамыш 

- московский претендент на ханский трон, вверенные им части по преимуществу состояли из 

соединений касимовских и казанских татар. Лишь в последний момент армия, предназначенная 

для вторжения в Крым, была направлена на границы с Ливонским орденом. Решив начать 

борьбу за Прибалтику, царь потерял интерес к проблеме Крыма. Все силы и ресурсы страны 
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были переброшены на северо-запад, но непосредственно перед началом войны. В этой связи 

следует очень осторожно отнестись к отмеченным Л.А. Дербовым обстоятельствам 

обнаружения в 1554 г. возвращавшимися из Москвы ливонскими послами русских военных 

приготовлений на границах. Тот факт, что они «встречали на дороге через каждые 4-5 миль 

новые ямские дворы с множеством лошадей и видели огромные обозы с оружием, порохом и 

свинцом, направлявшиеся к ливонскому рубежу», на тот момент, следует воспринимать как 

демонстрацию силы и средство психологического давления на власти Ордена, с целью 

заставить их отказаться от поддержки Швеции, собиравшейся начать войну с Россией и 

искавшей союзников среди соседних государств. Расчет русских властей оказался точным. 

Ливония, первоначально поддерживавшая военные приготовления шведского короля Густава I 

так и не решилась на открытую конфронтацию с Московским государством. 

Слабая изученность многих обстоятельств Ливонской войны порождает досадные 

ошибки даже в работах маститых ученых. Примером этого может служить известная 

монография А.А. Зимина и А.Л. Хорошкевич «Россия времени Ивана Грозного». Так, вопреки 

давно известным фактам, авторы определили численность оборонявшего в 1581 г. Псков 

русского гарнизона в 50 тыс. пехоты и почти 7 тыс. конницы (на 10 тыс. воинов больше, чем у 

Батория, пришедшего под стены Пскова с 47-тысячной армией - !). Грубой ошибкой является 

утверждение о заключении перемирия между Россией и Швецией в Плюссе (в действительности 

же на реке Плюссе). 

Можно привести целый ряд подобных примеров, однако и упомянутые выше 

свидетельствуют о запутанности и неизученности многих аспектов и деталей одного из 

ключевых событий средневековой русской истории. 

 

* * * 

 

Добившись больших успехов в борьбе с татарскими ханствами, два из которых - 

Казанское и Астраханское - были завоеваны в 1550-х годах Россией, правительство царя Ивана 

IV решило подчинить себе еще одно соседнее государство - Ливонский орден (полное название, 

принятое в документах того времени - «Кавалерский Тевтонский орден в Ливонии»). При этом 

задача сокрушения степных татарских орд осталась незавершенной: в причерноморских степях 

сохранилось Крымское ханство, в 1475 г. ставшее вассалом грозной и могущественной 

Османской (Турецкой) империи. Этот резкий поворот во внешней политике Московского 
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государства, инициатором которого стал думный дьяк И.М. Висковатый, привел Россию к 

тяжелому поражению, отрицательно сказавшемуся на дальнейшем развитии страны.  

Момент, выбранный для начала военных действий (кон. 1557 – нач. 1558 гг.) 

действительно, мог показаться благоприятным. Последовательные противники выхода России к 

берегам Балтики по ряду причин были не в состоянии оказать Ливонскому ордену экстренной 

военной помощи. Швеция, проигравшая начатую в 1554 г войну с Россией, крайне нуждалась в 

мирной передышке. Литва и Польша, процесс слияния которых в единое государство еще не 

завершился, рассчитывали на устойчивость рыцарского государства. На первых порах они не 

планировали вмешательства в длительную и тяжелую войну с Московским государством, все 

выгоды от которой получало Шведское королевство. Крымский хан («царь» в терминологии 

русских официальных бумаг того времени), устрашенный предыдущими победами Ивана IV не 

собирался тогда возобновлять войны на русских границах, ограничиваясь обычными набегами. 

Однако, кажущиеся выгоды выбранного момента обернулись важнейшим стратегическим 

просчетом московского царя. Поражение в Ливонской войне было предопределено заранее. На 

смену дрогнувшему под русскими ударами Ордену двинулись войска Швеции, Литвы, а затем и 

Польши, власти которых боялись и не хотели победы России. Быстрой и сокрушительной для 

врага войны в Ливонии у Ивана IV не получилось. Мнение о военной слабости Ордена, 

сложившееся в нашей исторической науке, представляется сильно преувеличенным. Несмотря 

на ряд крупных успехов, полностью овладеть этой небольшой страной, в которой было более 

150 замков, не считая больших городов-крепостей, русским войскам в первые годы войны так и 

не удалось. С вступлением в борьбу за Ливонское наследство Великого княжества Литовского, 

вскоре объединившегося с Польшей, а затем и Шведского королевства война для России стала 

бессмысленной, чреватой полным истощением ее сил и ресурсов. 

 

* * * 

. 

Поводом к началу военных действий в Прибалтике стал факт невыплаты Ливонией 

старинной «юрьевской дани» - издавна установленной денежной компенсации осевших в 

Прибалтике немцев за право селиться на землях, лежащих вдоль Западной Двины и 

принадлежавших полоцким князьям. Позднее эти выплаты трансформировались в весьма 

значительную дань за захваченный рыцарями-меченосцами русский город Юрьев (Дерпт), 

построенный в 1030 г. киевским князем Ярославом Мудрым, в крещении носившем имя 

Георгий (Юрий). Справедливость русских требований признавала и ливонская сторона в 
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договорах 1474, 1509 и 1550 гг. На переговорах 1554 г. в Москве, согласившись с доводами 

действовавших тогда солидарно А.Ф. Адашева и И.М. Висковатого, дипломаты Ордена (И. 

Бокгорст, О. фон Гротхузен) и дерптского епископа (В. Врангель, Д. Ковер) обязались 

выплатить дань русскому царю с недоимками за три года по 1 марке «с каждой головы». 

Однако собрать столь значительную сумму (60 тысяч марок) ливонцы не смогли даже после 

начала военных действий. К маю 1558 г. в их распоряжении имелось около 30 тысяч марок. 

Невыполненными оказались и другие требования московского правительства: восстановление в 

ливонских городах (Ревеле, Риге и Дерпте) русских «концов» (кварталов) и православных 

церквей в них, обеспечение свободной торговли для русских купцов и отказ орденских властей 

от союзнических отношений с Литвой и Швецией. Страшась гнева московского царя, 

ливонские власти нарушили еще одни пункт соглашения с Россией - в сентябре 1554 г. они 

заключили союз с Великим княжеством Литовским, направленный против Москвы. Узнав об 

этом, русское правительство направило магистру Фюрстенбергу грамоту с объявлением войны. 

Однако полномасштабные военные действия тогда не начались – Иван IV надеялся добиться 

своих целей дипломатическим путем. Очень важная роль в этих расчетах отводилась 

переговорам, которые велись в Москве вплоть до июня 1558 г. 

Тем не менее, нарушение ливонской стороной достигнутых в 1554 г. договоренностей, 

дало московскому правительству удобный повод усилить нажим на власти Ордена. Помимо 

прочего было решено провести военную акцию, чтобы устрашить ливонцев и сделать их более 

сговорчивыми на предстоящих переговорах. Главной целью первого похода русской армии в 

Ливонию, состоявшегося зимой 1558 г. стало стремление добиться от Ордена добровольной 

уступки Нарвы (Ругодива). Для начала воеводам царя предстояло провести в Прибалтике акцию 

устрашения, для чего к восточным границам Ливонии была переброшена отмобилизованная и 

хорошо подготовленная конная армия, ранее предназначавшаяся для покорения крымских 

улусов.  

Военные действия начались в январе 1558 г. Московские конные рати во главе с 

касимовским «царем» Шах-Али и кн. М.В. Глинским вступили на землю Ордена, сравнительно 

легко пройдя через восточные пределы страны. Во время зимней кампании русские и татарские 

отряды, насчитывавшие 40 тыс. воинов, доходили до балтийского побережья, разорив 

окрестности многих ливонских городов и замков. Описывая первый поход московского войска, 

летописец отметил: «Да пошли царь (Шах-Али. – В.В.) и воеводы направо к морю, а войну 

послали по Ризской дороге и по Колыванской и воевали до Риги за пятьдесят верст, а до 

Колывани за тритцать». Этот рейд стал откровенной демонстрацией сил Московского 
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государства, призванной оказать силовое давление на нарушившие прежние договоренности и 

задержавшиеся с выплатой дани орденские власти. Позднее участник похода А.М. Курбский 

писал, что царь послал воевод своих в Ливонию «не градов и мест добывати, но землю их 

воевати». Действительно русские военачальники в ходе этого похода дважды, по прямому 

указанию царя посылали магистру грамоты о присылке послов и возобновлении мирных 

переговоров. Устрашенные нападением, ливонские власти пошли на уступки: начали сбор дани, 

договорились с русской стороной о временном прекращении военных действий и направили в 

Москву своих представителей, в ходе тяжелейших переговоров вынужденных согласиться на 

передачу России Нарвы. Но установившееся перемирие продолжалось недолго. Нарушили его 

сторонники имевшейся в Ордене военной партии. В марте 1558 г. нарвский фогт Э. фон 

Шленненберг приказал обстрелять русскую крепость Ивангород, спровоцировав новое 

вторжение московских войск в Ливонию. Во время второго похода в Прибалтику в мае-июле 

1558 г. русские было захвачено более 20 крепостей, в том числе важнейшие - Нарва, Нейшлосс, 

Нейгауз, Кирнпе и Дерпт. В последнем победителями было захвачено 552 больших и малых 

орудия. Дерпт (Юрьев Ливонский) обороняли не только местные жители но и отряды 

наемников – 2 тыс. «заморских немец». При осаде города впервые в годы Ливонской войны 

русские артиллеристы применили зажигательные снаряды. В ходе летнего похода 1558 г. 

войска московского царя вплотную приблизились к Ревелю и Риге, разорив их окрестности. 

После одержанных побед русские рати ушли из Ливонии, оставив в занятых городах 

свои гарнизоны. Этим обстоятельством решил воспользоваться коадьютор (заместитель 

магистра), бывший феллинский командор Г. Кетлер, командовавший войсками Ордена. Собрав 

19-тысячную армию (2 тыс. конницы, 7 тыс. кнехтов, 10 тыс. вооруженных крестьян), в составе 

которой находились и наемные войска («заморскиа люди»), он попытался вернуть утраченные 

восточные замки, прежде всего в Дерптском епископстве. В конце 1558 г. войска Кетлера 

подступили к крепости Ринген (Рынгола), защищаемую гарнизоном, насчитывающим всего 

«сорок сынов боярских» и 50 стрельцов во главе с воеводой Р.Д. Игнатьевым. Русские 

мужественно сопротивлялись, продержавшись пять недель (по другим сведениям - шесть 

недель), отразив два приступа. На помощь осажденным выступил 2-тысячный отряд воеводы 

М.П. Репнина. Его воинам удалось разбить передовую ливонскую заставу под командованием 

И. Кетлера, брата коадьютора, взятого в плен с 230 другими воинами. Однако затем русский 

отряд был атакован главными силами Кетлера и разбит. Неудача не смогла поколебать 

мужества защитников Рынголы, которые продолжали отчаянно сопротивляться. Немцы 

овладели крепостью в ходе третьего штурма, продолжавшегося три дня, после того, как у 
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осажденных закончился порох. Последние, попавшие в плен защитники Рингена, были 

уничтожены. 

Потеряв в боях под Рингеном пятую часть своего войска (почти 2 тыс. человек) и 

потратив на осаду около полутора месяцев, Кетлер попытался развить успех. В конце октября 

его войско совершило набег на псковские порубежные места. Ливонские отряды «обожгли» 

посады городка Красного и разорили Святоникольский монастырь под Себежем. Затем войско 

Кетлера отступило к Риге (по другим сведениям - в Венден.  

Победа орденского войска под Рингеном и разорение псковских мест разгневали 

русского царя и обернулись для ливонцев новой большой бедой. В ответ на действия Кетлера в 

Ливонию вступило московское войско кн. С.И. Микулинского и П.В. Морозова, в течение 

месяца опустошавшее южную Ливонию. 

Решающее сражение зимней кампании 1558/1559 гг. произошло при городе Тирзене, где 

17 января 1559 г. встретились большой ливонский отряд рижского домпробста Ф. Фелькерзама 

и русский Передовой полк во главе с воеводой кн. В.С. Серебряным. В упорном бою немцы 

потерпели поражение. Фелькерзам и 400 рыцарей погибли, остальные попали в плен или 

разбежались. После этого русское войско беспрепятственно совершило зимний рейд по землям 

Ордена «по обе стороны Двины», дойдя до самой Риги. Здесь московские рати простояли три 

дня, далее вышли к границе Пруссии, а в феврале вернулись назад, выйдя к Опочке. Во время 

похода в окрестностях Дюнамюнде был сожжен рижский флот. 

В марте 1559 г. русское правительство, посчитав свое положение в новозавоеванных 

прибалтийских городах достаточно прочным, при посредничестве датчан пошло на заключение 

шестимесячного перемирия с магистром В.Фюрстенбергом – с мая по ноябрь 1559 г. Мнение 

ряда историков о решающей роли в этом перемирия Адашева, может быть оспорено. 

Инициатива заключения соглашения о приостановке военных действий исходила от 

представителей нового датского короля Фридерика II, на союз с которым рассчитывал Иван IV. 

Именно царь решал вопросы войны и мира. Адашев очевидно лишь воспользовался 

сложившейся ситуацией, пытаясь военным путем разрешить крымскую проблему. В 

правильности этих предположений убеждает факт заключения после успешной зимней 

кампании русских войск 1563 г. аналогичного, дважды продляемого перемирия между Россией 

и Великим княжеством Литовским. Перемирия позволившего противнику собраться с силой и в 

1564 г. нанести русской армии ряд ощутимых поражений. Отметим, что перемирие 1563 г. было 

заключено через два года после смерти Адашева. 
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Получив в 1559 г. крайне необходимую передышку, орденские власти во главе с Г. 

Кетлером, ставшим 17 сентября 1559 г. новым магистром, призвали на помощь войска соседних 

государств: Великого княжества Литовского (вскоре объединившегося с Польшей)1, Дании и 

Швеции, которые поспешили разделить между собой незанятые русскими войсками 

прибалтийские земли. 

Заручившись поддержкой литовцев и шведов, Кетлер в октябре 1559 г., «не дождався 

сроку, на колко их государь пожаловал, за месяц до ноября первого числа», наняв новые отряды 

«заморских немец», разорвал перемирие с Москвой. Война вспыхнула с новой силой. Новому 

магистру удалось неожиданным нападением разбить близ Дерпта отряд воеводы З.И. Очина-

Плещеева. В битве пало более тысячи русских воинов. Тем не менее, начальник юрьевского 

(дерптского) гарнизона – воевода Катырев-Ростовский успел принять меры к обороне города. 

Когда Кетлер осадил Юрьев Ливонский (Дерпт), русские встретили его войско орудийным 

огнем и атаками конницы, выходившей на вылазки. В течение 10 дней ливонцы безуспешно 

пытались разрушить стены огнем своих пушек. Не решившись на долгую зимнюю осаду или 

приступ, магистр был вынужден отступить. Арьергард рыцарского войска разбил отряд кн. Г. 

Оболенского и стрелецкого головы Т. Тетерина. В бою были захвачены 23 пленных, 

сообщивших о намерении Кетлера напасть на крепость Лаис (Лаюс). 

В этом замке стоял небольшой русский гарнизон под командованием кн. А.С. Бабичева и 

А. Соловцова, с которыми находились 100 детей боярских и 200 стрельцов. На помощь им был 

срочно направлена стрелецкая сотня головы А. Кашкарова, успевшая войти в Лаис накануне 

подхода к этой крепости ливонских войск. Осада крепости началась в ноябре 1559 г. В ходе 

бомбардировки городских укреплений противнику удалось разрушить стену на протяжении 15 

саженей, однако стрельцы успели заделать пролом деревянными щитами. Тем не менее, 

понадеявшись на многочисленность своего войска, рыцари предприняли двухдневный штурм, 

успешно отраженный осажденным гарнизоном. Во время осады Лаиса метким огнем русской 

артиллерии были разбиты две неприятельские пушки. Кетлер, потерявший в боях за Лаис 400 

воинов, снял осаду и отступил к Вендену. 

                                                 
1 В 1569 г. представители ослабленного войной с Россией Великого княжества Литовского заключили в 
Люблине унию с делегатами польского сейма. Это был уже не просто политический союз двух 
самостоятельных политических образований, подкрепленный династическим единством, а настоящее 
государство с шестимиллионным населением, вполне сопоставимым в то время с населением России. 
Сохранение в Литве самостоятельных органов управления, войска и финансов не заслоняет факта 
установившейся полной политической зависимости этой страны от Польши. Новое государство тогда же 
получило официальное название «Речь Посполитая» («Республика») и просуществовало под ним до 
1795 г. 
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Одной из причин неудачных действий нового магистра стала несогласованность 

действий и откровенно враждебные отношения между государствами, на помощь которых 

рассчитывал Кетлер - между Швецией и Данией, воевавших до 1570 г., Швецией и Литвой, 

даже между Литвой и Польшей до их объединения в 1569 г. Именно это обстоятельство 

позволило русским войскам до поры до времени вести успешные военные действия в 

Прибалтике. 9 февраля (по другим сведениям - 14 февраля) 1560 г. войско во главе с воеводами 

князем И.Ф. Мстиславским и князем П.И. Шуйским заняло Мариенбург (Алыст). Летом того же 

года началось новое большое русское наступление. На этот раз целью московских воевод была 

крепость Феллин (Вильян). Несмотря на неравенство сил, ливонское рыцарское войско 

двинулось навстречу 60-тысячной русской армии, которой командовали воеводы И.Ф. 

Мстиславский, М.Я. Морозов и А.Ф. Адашев. Вперед был выслан 12-тысячный отряд кн. В.И. 

Барбашина, перед которым была поставлена задача перерезать дорогу, по которой шло 

сообщение Феелина с приморской крепостью Гапсаль. 

Передовую рать и атаковали ливонцы. Но в столкновении с русскими войсками, 

произошедшем 2 августа 1560 г. под Эрмесом главные силы ордена были разбиты. В бою 

конница Барбашина разгромила и уничтожила отряд немецких рыцарей во главе с 

ландмаршалом Ф. Беллем (ок. 1 тыс. человек), пытавшемся внезапно атаковать русских 

всадников. Среди убитых в сражении и взятых в плен ливонцев оказался 261 рыцарь. В плен 

сдалось 120 рыцарей и 11 командоров, в том числе и сам ландмаршал Белль – лучший 

военачальник Ливонии, позднее казненный по приказу царя Ивана IV.  

Победа при Эрмесе открыла русским путь на Феллин – в то время одну из сильнейших 

крепостей Ливонии, где проживал бывший магистр В. Фюрстенберг. Там же была 

сосредоточена большая часть ливонской артиллерии - «кортуны великие», закупленные в 

немецком Любеке. Осадив замок, который обороняло 300 наемных кнехтов, армия 

Мстиславского, Морозова и Адашева подвергла его трехнедельному непрерывному 

орудийному обстрелу. Здесь, под Вильяном русские войска впервые с начала войны вели 

правильную осаду, окружив замок шанцами. В результате бомбардировки крепости 

зажигательными ядрами, в ней не осталось ни одного целого здания. 30 августа 1560 г. после 

разрушения городской стены немцы-наемники из крепостного гарнизона, вопреки уговорам 

Фюрстенберга, сдали город русским воеводам. Среди пленных, захваченных в этой крепости, 

оказался и сам бывший магистр.  

В завоеванном Вильяне были оставлены на воеводстве И.И. Очин-Плещеев, О.Д. 

Меншиков-Полев и Р.В. Олферьев. Однако царь, которому сообщили о взятии города и 
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сделанных военачальниками распоряжениях, приказал переменить воевод. Вместо Очина-

Плещеева в Вильяне был оставлен впавший в немилость А.Ф. Адашев, во время этого похода 

командовавший «нарядом» - русской артиллерией. 

Овладев Феллиным, большой воевода И.Ф. Мстиславский, вопреки царскому наказу о 

немедленном выступлении на Колывань (Ревель), двинул войска на замок Вейсенштейн (эст. 

название Пайде, русское название Белый Камень). Но, выступая в поход, он не взял с собой 

стенобитенный «наряд» и потому так и не смог взять хорошо укрепленный Вейсенштейн. 

Простояв под «Пайдой-городком» 6 недель (до 18 октября 1560 г.) русские воеводы вынуждены 

были отступить в свои крепости, потеряв на приступах много посошных людей. 

 

* * * 

 

Успехи русского оружия ускорили начавшийся распад «Кавалерского Тевтонского 

ордена в Ливонии». В июне 1561 г. на верность шведскому королю Эрику XIV присягнули 

города Северной Эстляндии, в том числе Ревель). В том же году на Ригу двинулись литовские 

войска под командованием гетмана Н.Ю. Радзивилла (Рыжего). По вильненскому соглашению 

28 ноября 1561 г., Ливонское государство прекращало существование, передав свои города, 

замки и земли под совместную власть Литвы и Польши. Магистр Кетлер получил в личное 

ленное владение вновь созданное на части земель бывшего Ордена герцогство Курляндское и 

Земгальское, став вассалом польского короля и великого князя литовского Сигизмунда II 

Августа. В декабре в Ливонию были направлены литовские войска, занявшие города Пернау 

(Пернов), Вейсенштейн (Пайде), Венден (Кесь), Эрмес, Гельм, Вольмар (Владимирец 

Ливонский), Трикатен (Трикат), Шванебург (Гольбин), Мариенгаузен (Влех), Резекне (Режица), 

Люцин (Лужа), Динабург (Невгин) и Кокенгаузен (Куконос). Отряд из 300 драбов под 

командованием ротмистров В. Таминского и Я. Мондревского был направлен к Ревелю, однако 

этим городом литовцы овладеть не смогли – Северная Эстляндия к тому времени перешла под 

власть Швеции. 

 Так, в военные действия в Прибалтике оказались втянуты новые силы. И если с 

захватившим Ревель Шведским королевством московской стороне первоначально удалось 

достичь согласия (20 августа 1561 г. в Новгороде с представителями шведского короля Эрика 

XIV было заключено перемирие на 20 лет), то вооруженный конфликт с Великим княжеством 

Литовским, начавшийся отдельными приграничными столкновениями, вскоре перерос в 

настоящую войну. Борьба за ливонское наследство привела к резкому обострению отношений 
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между Москвой и Вильной. В июле 1561 г. в листах, направленных старостам и державцам 

Сигизмунд II Август приказывал им объявить на торгах, о сборе литовского шляхетского 

ополчения на войну с Московским государством.. Обстановку осложнила начавшаяся борьба за 

город Тарваст (Таурус). 20 сентября король Сигизмунд II Август оповещал украинских старост 

и державцев о взятии московскими войсками Тауруса, который, по его словам, неприятель 

«несправедливе посел». Однако литовская шляхта не спешила на сборные пункты. В 1562 г., 

накануне истечения срока перемирия с Русским государством, встревоженный состоянием 

военных сил Великого княжества Литовского король изменил свои планы. Он попытался 

продлить перемирие, направив в Москву дворянина Б.И. Корсака, до той поры запретив 

украинным воеводам и старостам чинить «зачепки» на границе. Но оттянуть начало военных 

действий ему не удалось. В марте 1562 г., сразу же после окончания срока перемирия с Литвой, 

Иван IV приказал своим воеводам начать войну против этого государства. 

Выполняя волю московского государя, ранней весной 1562 г., сосредоточенное в 

Смоленске войско во главе с И.В. Большим Шереметевым, И.М. Воронцовым и татарскими 

царевичами Ибаком и Тохтамышем ходило воевать «литовские места» к Орше, Мстиславлю, 

Дубровне, Копыси и Шклову. Двумя месяцами позже в набег на Витебск, совершил из Великих 

Лук кн. А.М. Курбский; летом из Смоленска под Мстиславль и на Двину ходили полки кн. П.С. 

и В.С.Серебряных, а из Великих Лук – рать кн. М.Ф. Прозоровского и М.М. Денисьева. В 

Ливонии войска И.Ф. Мстиславского и П.И. Шуйского захватили города Тарваст (Таурус) и 

Верпель (Полчев). 

Противник не оставался в долгу. Получив известие о первых русских нападениях, 

Сигизмунд II призвал каждого из своих воевод подняться на войну и «оземши Бога на помочь, 

замкам, местам, волостям и селам того неприятеля нашего московского к тамошнему краю 

прилегалым и где досягнути можешь, такеж плен, пустошенье и шкоду мечом и огнем и всяким 

способом и обычаем неприятелским чинил, колько тобе Бог поможет». В тех же разосланных 

по стране листах король сообщал о выступлении в поход гетмана Н. Радзивилла. 

Весной 1562 г. литовские войска произвели ответные рейды на русскую территорию – на 

смоленские места и псковские волости, после чего бои развернулись по всей линии русско-

литовской границы. В августе 1562 г. произошло новое большое нападение «литовских людей» 

- на этот раз на русскую пограничную крепость Невель. Воевода А.М. Курбский, находившийся 

тогда в Великих Луках, «ходил за ними», сумел настигнуть, но разбить не сумел и сам был 

ранен в том бою. По русским сведениям, у Курбского было 15 тыс. человек, у противника – 4 
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тыс. человек; по польским, явно преувеличенным, сведениям – 45 тыс. у русских и 1,5 тыс. 

человек у литовцев. 

Нападения продолжались и осенью 1562 г. В Ливонии гетман Николай Радзивилл вновь 

овладел Тарвастом, пленив находившихся там русских воевод Т.М. Кропоткина, Н. Путятина и 

Г.Е. Большого Трусова. Другое литовское войско в сентябре 1562 г. разорило порубежные 

псковские волости вплоть до крепости Влех (Мариенгаузен). 

В декабре 1562 г. в поход против Литвы выступил с 80-тысячным войском сам Иван IV. 

Московские полки, сосредоточенные в Великих Луках, в январе 1563 г. двинулись на Полоцк, 

давно привлекавший внимание русского командования своим выгодным стратегическим 

положением в верхнем течении р. Западная Двина на стыке русских, литовских и ливонских 

границ. Сохранить в тайне подготовку экспедиции и направление движения войск не удалось. 

Во время похода из полков в Полоцк бежал Богдан Хлызнев-Колычев, предупредивший 

полоцкого воеводу С. Довойну о приближении русского войска2. Впрочем, скрыть движение 

большой массы вооруженных людей было невозможно. Не скрывал своих планов и царь, 

отправивший в Полоцк грамоты в которых он предлагал воеводе Довойне и епископу Арсению 

Шишке, чтобы они «похотели к себе государьского жалования и государю служити». 

Поход проходил в тяжелой обстановке. Войска вынуждены были двигаться по 

единственной дороге, на которой постоянно возникали заторы, останавливающие и без того 

медленное движение полков, среднего и легкого «наряда», обозов.. 

С большим трудом войско достигло Полоцка, осада которого началась 31 января 1563 г. 

Город был хорошо укреплен, его защищало целое войско, насчитывающее не только 1000 

наемных солдат местного гарнизона, но и ополченцев из числа взрослого мужского населения 

(всего в Полоцке в указанное время проживало не менее 12 тыс. жителей; по польским 

сведениям – 20 тыс.). Внутри города находились две мощные цитадели – Верхний и Нижний 

замки, возведенные на высоких холмах и обнесенные каменными стенами и башнями. (Верхний 

замок насчитывал 7 двухъярусными башнями, Нижний – 5-ю башнями). Невзирая на грозный 

вид полоцких укреплений русские войска, завершившие тяжелое и длинное «путное шествие», 

действовали слаженно и решительно. Уже на следующий день двумя стрелецкими приказами 

(В Пивова и И Мячкова) был занят важный в стратегическом отношении Ивановский остров на 

р. Полоте. 

                                                 
2 По литовским документам известно имя еще одного перебежчика – сына боярского Семена Буйко, 
который «поведил» о выступлении Ивана IV в поход на Полоцк. – Lietuvos Metrika. Kn. 7 (1553-1567). 
Vilnius, 1996. ¹ 148. S. 138. 
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Первый удар осаждающих пришелся на полоцкий острог, окружавший посад и две 

внутренние каменные цитадели – Верхний и Нижний замки. Русские источники подчеркивали 

надежность его укреплений, тянувшихся от р. Полоты до Западной Двины. Овладеть крепостью 

можно было только правильной осадой. 4 февраля вокруг Полоцка были поставлены туры, а 

утром произошел первый приступ, в ходе которого «голова стрелецкой Иван Голохвастов с 

стрельцами зажгли у литовских людей у острогу башню над Двиною рекою, и стрельцы было 

влезли в башню и в острог». Однако русское командование посчитало, что продолжение 

штурма чревато большими потерями и отозвало стрельцов. Ситуация изменилась 7 февраля, 

когда из Великих Лук был доставлен «большой наряд». Его надлежало установить на батареях 

под городом, но, осаждающие, воодушевленные прибытием артиллерии, удвоили усилия, 

которые были вознаграждены 9 февраля 1563 г. В этот день был взят острог. В нем и на посаде 

было пленено по польским сведениям 20 тыс., по русским - 12060 полочан. 

Через день началась бомбардировка замка пушками «большого наряда». Огонь вели 

поставленные за Двиной тяжелые орудия «Кортуна», «Орел», «Медведь» «и иныя пищали [и] 

ис тово наряду многих людей в городе в Полоцку побило».11 февраля в непосредственной 

близости от городской цитадели установили еще одну батарею – «две пушки ушатые» и 

«стеновое» орудие. Город обстреливали и «верховые пушки» (мортиры), поставленные «круг 

города по всем местом». 13 февраля по Полоцку со стороны «Великих ворот» открыли стрельбу 

пушки «Кашпирова» (в документе – «Шашпирова»), «Степанова» и «Павлин». Бомбардировка 

продолжалась до 14 февраля, причем в последние два дня «изо всего наряду били без 

опочивания день и ночь». Меткий артиллерийский огонь наносил осажденным ощутимый урон. 

В ночь на 15 февраля московские стрельцы выжгли часть крепостной стены. Укрепления замка 

сильно пострадали: из 240 городень внешней деревянной стены было выбито 40, ощутимые 

потери понес и полоцкий гарнизон, численность которого сократилась до 500 человек. 

Полоцк был взят после трехнедельной осады на рассвете, «как нощные часы отдало» 15 

февраля 1563 г. Его укрепления оказались почти полностью разрушеными русской 

артиллерией. Не дожидаясь неминуемого штурма, воевода С. Довойна сдал крепость русскому 

командованию. В плен попал весь полоцкий гарнизон. Оставив себе захваченный в крепости 

«наряд» (20 орудий) и казну, царь все прочие богатства отдал воинству, как и при взятии 

Казани в 1552 г. В течение двухнедельной осады Полоцка русское войско потеряло убитыми 86 

человек: «убили пеших четырех детеи молодых да голову казатскую, а стрелцов 66 человек, да 

боярских людеи 15 человек».  
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Полоцкая крепость сильно пострадала во время осады, поэтому оставленные в городе 

воеводы П.И. Шуйский, В.С. и П.С. Серебряные получили наказ возобновить старые 

укрепления, разрушенные русской артиллерией. Помимо ремонтных работ, они должны были 

возвести дополнительные оборонительные сооружения в наиболее уязвимых местах, 

обнаруженных в ходе боев за Полоцк. 

Одновременно с этим, началась подготовка к новым операциям против Литвы. Однако, 

вскоре после блестящей победы под Полоцком, русские рати стали терпеть поражения. 

Литовцы, встревоженные потерей одной из лучших своих крепостей, прикрывавшей северо-

восточные рубежи своей страны, собрали все наличные силы, направив их к московской 

границе. Командовавший литовской армией гетман Николай Радзивилл хорошо подготовился к 

новому русскому наступлению и нанес царским воеводам неожиданный контрудар. 

Сражение на р. Уле (у деревни Овлялицы), обернулось тяжелым поражением для 

русской армии прежде всего из-за полной неожиданности неприятельского нападения. Войско 

воевод П.И. Шуйского, Ф.И. Татева и И.П. Охлябинина, насчитывавшее около 18 тыс. человек, 

в январе 1564 г. двинулась из Полоцка к Орше. У с. Барань «на Друцких полях» оно должно 

было соединиться с войском П.С. и В.С. Серебряных, которое, почти одновременно с полоцкой 

ратью выступило из Вязьмы. 

В походе русские воеводы, успокоенные прошлыми победами, не приняли необходимых 

мер предосторожности. Не велась разведка, отряды служилых людей двигались по узким 

лесным дорогам нестройными толпами без оружия и доспехов, которые везли за ними следом 

на санях. Никто даже не подумал о возможном нападении литовцев. Тем временем, 

находившиеся первоначально в Лукомле, гетман Радзивилл Рыжий и польный гетман литовский 

Г. Ходкевич, получив через лазутчиков точные сведения о русском войске, двинулись ему 

навстречу. 

В глухих чащобах близ реки Улы (соврем. Улла) литовцы подстерегли московскую рать. 

26 января 1564 г. у дер. Овлялицы противник неожиданно атаковал ее на тесной лесной дороге. 

Войско противника было сравнительно немногочисленно (4 тыс. человек), но его 

неожиданному удару сопутствовал полный успех. Не успев принять боевой порядок и 

вооружиться, русские воины поддались панике и начали спасаться бегством, бросив обоз - 5 

тыс. саней. Главный воевода кн. П.И. Шуйский за свою поразительную беспечность заплатил 

собственной жизнью. Один из лучших русских полководцев, знаменитый покоритель Нейгауза, 

Кирнпе, Дерпта, Лаиса и других ливонских крепостей и замков погиб, по одним сведениям, в 
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начавшемся избиении своих почти безоружных воинов, по другим – был убит местными 

крестьянами. 

 В числе павших на Уле москвичей были и другие русские военачальники князья С.Д. и 

Ф.Д. Палецкие. В плен попали командовавший Передовым русским полком воевода З.И. Очин-

Плещеев, третий воевода Большого полка И.П. Охлябинин и 700 человек дворян и детей 

боярских. Узнав о разгроме войска Шуйского литовцами, вторая русская рать князей 

Серебряных отступила от Орши к Смоленску, по дороге разорив окрестности Могилева, 

Мстиславля и Кричева. 9 февраля 1564 г. это войско, перейдя смоленский рубеж, благополучно 

вернулось на свою сторону.  

Вскоре после поражения под Улой (в апреле 1564 г.) из Юрьева, в Литву, спасаясь от 

царской немилости, бежал известный русский военачальник, когда-то пользовавшийся особым 

расположением царя, боярин и воевода кн. А.М. Курбский, имевший подробную информацию о 

численности, местах сосредоточения и планах командования. 

Военные действия, шедшие летом 1564 г., представляли собой обмен ударами на разных 

направлениях, которые отвлекали силы противника с одного участка фронта на другой. В этих 

условиях сведения о расположении главных сил московской армии, полученные в Вильне от 

Курбского, приобрели исключительно важное значение. Раньше других началось 

контрнаступление литовских войск в Ливонии. В июне 1564 г. (по псковской летописи в июле) 

гетман А. Полубенский напал на «юрьевские волости». В ответ на этот набег юрьевский 

воевода М.Я. Русалка Морозов послал отряд Дмитрия Кропоткина на «немецкие пригороды». В 

августе псковское ополчение Василия Вишнякова отбило несколько нападений литовских 

отрядов на порубежные места. В сентябре черниговские воеводы кн. В.И. Прозоровский и Ф.И. 

Третьяков нанесли поражение пришедшему на Северскую «украину» войску П. Сапеги. В бою 

русские ратники «знамя Сапегино взяли». Тогда же большая рать Н.Ю. Радзивилла приходила к 

Полоцку, но после трех недель безуспешной осады заново укрепленного города, отряды 

противника отступили, «а городу ничего не учинили». 

Неудачей закончился предпринятый русскими воеводами поход к находившейся на 

псковском рубеже литовской крепости Озерище, в 56 верстах севернее Витебска. Здесь 26 июля 

1564 г. произошло сражение между осаждавшей крепость 13-тысячной русской ратью воеводы 

Ю.И. Токмакова Ноздроватого и 12-тысячным литовским отрядом витебского воеводы С. Паца. 

Русскому военачальнику удалось отойти, избежав разгрома, но осуществить главную цель 

похода, взяв стратегически важную литовскую крепость, не удалось. 
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В поход на Озерище невельские воеводы Ю.И. Токмаков и Ф.Б. Шафер Чеглоков 

выступили 22 июля и в этот же день осадили крепость. Русское войско состояло из «конных 

людей и пеших» и из «судовых людей». В то же время летописец отметил, что «наряд» у 

русских воевод был лишь «лехкий». Осада продолжалась всего 4 дня. Взять город при помощи 

полевых орудий не удалось. Ожидая прихода из Витебска «литовских людей», Токмаков «все 

дороги позасек, которые были к Озерищам». Тем не менее, войску С. Паца, шедшему на 

помощь осажденному гарнизону удалось пройти русские засеки. Токмаков, сняв осаду и 

отправив «наряд» и пехотные отряды в Невель, с одной лишь конницей атаковал литовцев. 

Русским воинам удалось смять передовой литовский отряд и захватить в плен 50 

неприятельских воинов. Не вступая в бой с подошедшими к Озерищу основными силами 

литовского войска, конница Токмакова ушла, перед отступлением перебив всех взятых в плен 

литовцев.  

25 июля 1564 г. начался поход в Литву конной рати воеводы В.А. Бутурлина, 

выступившей из Смоленска под Мстиславль. Составившие его войско татарские, ногайские и 

мордовские отряды «воевали мстиславские места и кричевские и радомысльские и могилевские 

и многих людей побили и в полон взяли». Во время похода было захвачено 4787 полонянников. 

Положение России серьезно осложнилось возобновившимися набегами отрядов 

крымских татар и ногайцев на южное порубежье Московского государства. В связи с этим 

русское правительство осенью 1564 г. решило заключить перемирие со Швецией, согласившись 

признать переход под власть короля Эрика XIV Ревеля (Колывани), Пернау (Пернова), 

Вейсенштейна (Пайде) и некоторых других городов и крепостей на севере бывшей ливонской 

Эстляндии. Перемирие было подписано в сентябре 1564 г. в Юрьеве Ливонском (Дерпте), 

вступив в силу 21 ноября того же года. 

Нормализация отношений со Швецией позволила русскому командованию усилить 

натиск на Великое княжество Литовское. Успешно выдержав трехнедельную осаду Полоцка, в 

сентябре 1564 г. осажденного Г. Ходкевичем, царские воеводы перешли в наступление. 

Выступив в октябре 1564 г. из Великих Лук, русское войско осадило пограничную литовскую 

крепость Озерище и 6 ноября 1564 г. «взяша городок огнем». Во время штурма был захвачен 

ротмистр М. Островецкий. 

Вскоре после этого, закрепляя свое присутствие на Полоцкой земле, русские власти 

начинают возводить на ее западных рубежах новые крепости. В 1566-1567 гг. были построены 

Козьян, Красный, Ситно, Сокол, Суша, Туровля, Ула и Усвят. 
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Стремясь укрепить свои позиции в тяжелой войне с Россией, власти Великого княжества 

Литовского пошли на объединение с Польским королевством. Решение об этом было принято 

на Люблинском сейме 1 июля 1569 г. Объединение военных потенциалов Литвы и «Коруны 

Польской» оказало в итоге решающее влияние на исход войны. Однако перелом в ходе боевых 

действий произошел далеко не сразу. Великое княжество Литовское, все предшествующие годы 

в одиночку воевавшее с Московским государством, нуждалось в мирной передышке. В июле 

1570 г. было заключено трехлетнее перемирие межу Московским государством и Речью 

Посполитой, по условиям которого за обеими сторонами сохранялись занятые ими территории. 

Иван Грозный решил воспользоваться этим обстоятельством, чтобы нанести решительный удар 

по Швеции, где в сентябре 1568 г. был свергнут его союзник Эрик XIV. Новым королем стал 

младший брат свергнутого государя Юхан III, женатый на сестре польского короля Сигизмунда 

II Августа Екатерине Ягеллонке. Шведский король разорвал союзный договор с Россией, 

заключенный его предшественником незадолго в феврале 1567 г. В Стокгольме были 

ограблены прибывшие на ратификацию договора московские послы. Война между Московским 

государством и Швецией стала неизбежна. В этих условиях Иван IV решил принять мирные 

предложения польского короля. В начале июня 1570 г. в Москве было заключено трехлетнее 

перемирие, позволившее русскому царю перебросить войска к шведскому рубежу. 

Готовясь к наступлению на Ревель, Иван Грозный решил заручиться поддержкой части 

осевшего в Прибалтике немецкого дворянства и Дании, враждовавшей со Швецией. С этой 

целью на занятых Москвой землях Ливонии создается вассальное королевство, правителем 

которого стал младший брат датского короля Фредерика II - принц Магнус Гольштейнский, в 

русских документах именовавшийся «Арцимагнусом Крестьяновичем». Переговоры с 

датчанами начались в ноябре 1569 г., но лишь в июне 1570 г. принц прибыл в Москву. 

Осыпанный дарами, Магнус принял предложение Ивана Грозного стать его «голдовником» 

(вассалом) и был провозглашен «королем Ливонским». «В честь и в удовольствие» новому 

союзнику царь отпустил на свободу всех пленных немцев. 

21 августа 1570 г. большое русско-ливонское войско во главе с «королем» Магнусом и 

воеводами И.П. Яковлевым и В.И. Умным-Колычевым, подошло к Ревельской крепости. Оно 

насчитывало не менее 25 тыс. человек. Но горожане, в июне 1561 г. принявшие подданство и 

покровительство Швеции, ответили решительным отказом на предложение сдаться, 

направленное им Магнусом. Началась долгая и трудная осада хорошо укрепленного города. 

Русские, к тому времени уже имевшие достаточный опыт осады ливонских замков, соорудили 

напротив крепостных ворот деревянные башни, с которых вели интенсивный обстрел города. 
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Однако на этот раз он не принес успеха. Защитники Ревеля не только оборонялись, но и 

совершали частые вылазки, разрушая осадные сооружения. Численность русского войска была 

явно недостаточна для взятия столь крупного портового города с мощными 

фортификационными сооружениями, перестроенными в соответствии с новейшими 

достижениями европейской фортификации. Тем не менее, русские воеводы настояли на 

решении продолжать осаду. Они надеялись добиться успеха зимой, когда море будет сковано 

льдом и шведский флот не сможет поставлять в город подкрепления. Не предпринимая 

активных действий, русские войска и их ливонские союзники занимались опустошением 

окрестных селений, восстановив против себя местное население. Между тем шведский флот 

успел до холодов доставить ревельцам подкрепление, запасы продовольствия, дров и 

боеприпасов, значительно облегчив положение осажденных. Осада затягивалась. Не принес 

успеха и начавшийся 16 января 1571 г. обстрел Ревеля «огненными ядрами». Продолжение 

борьбы за ожесточенно сопротивляющуюся крепость становилось бессмысленным. 16 марта 

1571 г., простояв под городом «30 недель без трех дней», Магнус Гольштейнский и его русские 

союзники вынуждены были снять осаду и отступить. 

В том же 1571 г. враги попытались атаковать России с севера – летом этого года 

неприятельский флот впервые вошел в Белое море.. Вблизи Соловецких островов появилась 

эскадра из кораблей Швеции, Голландии и Гамбурга, но не решилась штурмовать еще не 

имевшую укреплений обитель и без боя ушла восвояси. Эта экспедиция не могла не 

встревожить русские власти. 

Участившиеся военные неудачи и действия шведов и их союзников в Беломорье 

вынудили Ивана Грозного изменить тактику. Воспользовавшись развязавшим ему руки 

«бескоролевьем» в Речи Посполитой, наступившим после смерти короля Сигизмунда II Августа 

(19 июля 1572 г.), царь решил на время оставить Ревель в покое. Новый план военных действий 

предусматривал полное вытеснение шведов из Северной Эстляндии. Иван Васильевич 

рассчитывал, что, захватив все находившиеся здесь города, он заставит покориться и Ревель. В 

конце 1572 г. он возглавил поход своих войск в Прибалтику. 

В декабре 1572 г. во главе 80-тысячной армии Иван Грозный осадил опорный пункт 

шведов в центральной Эстляндии - замок Вейсенштейн (Пайде), в котором оставалось всего 50 

воинов под командованием коменданта Г. Бойе. Крепость подверглась мощному артобстрелу. 

На шестой день осады 1 января 1573 г. начался приступ, во время которого город был взят. В 

бою за Вейсенштейн погиб царский любимец, известный опричник думный дворянин Г.Л. 

Малюта Скуратов-Бельский. По сообщению русских и ливонских источников, сопротивление 
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разгневало царя. В ярости он приказал казнить пленных. После взятия Вейсенштейна Иван IV 

вернулся в Новгород. 

Военные действия в Прибалтике продолжались и весной 1573 г. Однако находившаяся 

здесь группировка русских войск была ослаблена переброской лучших сил на южный фронт. 

Тем не менее, остававшиеся в Прибалтике войска воеводы Мстиславского (16 тыс. человек) 

перешли в наступление и атаковали в окрестностях замка Лоде (Коловер) в Западной Эстляндии 

шведский отряд генерала Клауса Тотта (600 кавалеристов, 1000 кнехтов). Несмотря на 

значительное численное превосходство, русские были разбиты, понеся ощутимые потери. В 

бою под Коловером погиб командовавший полком Правой руки опричный боярин И.А. 

Шуйский. Тем не менее, несмотря на это поражение, в 1575-1576 гг. русские войска при 

поддержке сторонников Магнуса сумели овладеть всей Западной Эстляндией. Центральным 

событием этой кампании стало взятие русскими 9 апреля 1575 г. крепости Пернов. Победа 

досталась дорогой ценой - по некоторым сведениям людские потери доходили до 7 тыс. 

человек. Капитуляция этого города и милостивое обращение победителей с побежденными 

предопределило судьбу других городов Западной Эстляндии. В январе-феврале сравнительно 

небольшому русскому отряду, насчитывавшему не более 6 тыс. воинов, сдались почти без 

сопротивления крепости Лоде, Гапсаль и Падис. «Голдовник» царя «король» Магнус тогда же 

овладел замком Лемзель. Таким образом, в 1576 г. русские заняли всю Эстляндию, за 

исключением Ревеля.  

Ответные действия шведов закончились неудачей. Настоящей катастрофой для них 

обернулась попытка неожиданной атакой захватить Нарву, предпринятая в 1574 г. Шведские 

корабли были застигнуты бурей и большей частью прибиты к берегу, где стали легкой добычей 

русских воинов. 

Однако, несмотря на широкий размах русских операций и гибель шведской эскадры 

успехи русского оружия были достаточно эфемерными. До поры, до времени, используя 

противоречия, существовавшие между противостоящими России балтийскими государствами, 

Ивану Грозному удавалось избегать крупных поражений, сосредоточивая свои войска против 

одного из противников. Решительный перелом в ходе военных действий, приведший к крайне 

неблагоприятному для Московского государства развитию событий, связан с появлением во 

главе Польско-Литовского государства опытного военачальника Стефана Батория, чья 

кандидатура при избрании его на вакантный польский трон была выдвинута и поддержана 

Турцией и Крымом. 
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Став правителем Речи Посполитой, Баторий начал деятельную подготовку к войне с 

русским царем, войска которого за время бескоролевья в Польше овладели почти всей 

Ливонией. Однако его первой заботой стала борьба с мятежным Данцигом (Гданьском), в 

котором агенты Габсбургов, проигравших борьбу за польский трон, спровоцировали восстание. 

Лишь подавив его и проведя значительные военные реформы, качественно изменившие 

состояние вооруженных сил Речи Посполитой, Баторий перешел в решительное наступление на 

Московское государство. До этого момента польский король всячески затягивал мирные 

переговоры с Москвой. Не спешил прерывать их и русский царь, стремившийся до начала 

большой войны с Речью Посполитой овладеть всей Эстляндией, где в руках шведов оставался 

непокоренный Ревель. 

23 октября 1576 г. в новый поход на Колывань (Ревель) выступила 50-тысячная армия 

князя Ф.И Мстиславского и И.В. Меньшого Шереметева. 23 января 1577 г. русские полки 

подошли к городу и осадили его. Ревель защищал гарнизон во главе с генералом Г.К. Горном. 

Шведы основательно подготовились к защите своей основной твердыни. Защитники крепости 

имели в пять раз больше пушек, чем осаждавшие. В течение шести недель русские 

обстреливали Ревель, надеясь зажечь его огненными ядрами. Однако горожане применяли 

успешные меры борьбы против пожаров, создав специальную команду (400 чел.), следившую за 

полетом и падением русских снарядов. Обнаруженные «огненные ядра» немедленно гасили 

мокрыми воловьими шкурами. Со своей стороны, ревельская артиллерия отвечала мощным 

огнем, нанося жестокий урон осаждающим. От пушечного ядра погиб один из главных 

предводителей русского войска – боярин и воевода И.В. Меньшой Шереметев, обещавший 

царю взять Ревель или умереть. Русские трижды безуспешно атаковали крепостные укрепления. 

В ответ ревельский гарнизон делал смелые и частые вылазки, мешая вести серьезные осадные 

работы и уничтожая небольшие русские отряды. Попытка взорвать городские стены 

пороховыми минами также потерпела неудачу. Узнав о начале минных работ, осажденные 

проложили встречные ходы и сумели разрушить русские подземные галереи. 

Активная оборона ревельцев, а также холод и болезни привели к значительным потерям 

в русском войске. Бомбардировки хорошо укрепленной крепости оказались безрезультатны, 

хотя по Ревелю было выпущено около 4 тыс. обычных и огненных ядер. 13 марта 1577 г. князь 

Мстиславский был вынужден снять осаду, продолжавшуюся 7 недель. Уходя, русские сожгли 

свой стан и передали горожанам, что прощаются ненадолго, пообещав вернуться и овладеть 

городом. 
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После снятия осады и отступления московского войска, отряды, составленные из воинов 

ревельского гарнизона и добровольцев из местных жителей, совершили ответное нападение на 

русские крепости в Эстляндии. Вскоре их отряды были вынуждены поспешно отступить к 

Ревелю – в Ливонию вступило большое войско под командованием Ивана Грозного. 9 июля 

1577 г. он выступил из Пскова «очищати свою отчину Лифлянскую землю». Однако русские 

войска двинулись не на Ревель, а на польские города Ливонии. 

Пользуясь временными затруднениями нового польского короля, продолжавшего 

осаждать Гданьск, русское командование начало решительное наступление на территории, 

расположенные на р. Западная Двина (Даугава). Завоевав их, московский царь и его воеводы 

намеревались рассечь территорию Ливонии на две части. Успеху этого плана способствовала 

малочисленность находившихся в этом районе неприятельских войск. Командовавший польско-

литовской группировкой в Прибалтике гетман Ходкевич, имел под своим командованием лишь 

4 тыс. человек и не мог помешать действиям русской армии и отрядам ливонских союзников 

Москвы. 

Перед началом похода, еще во Пскове Иван Васильевич заключил новое соглашение с 

Магнусом, по которому под власть «ливонского короля» передавались земли к северу от реки 

Аа (Говья) и замок Венден (Кесь) к югу от этой реки. Остальные, отвоеванные у Речи 

Посполитой прибалтийские территории, согласно условиям Псковского договора, переходили 

под власть русского царя. Несоблюдение этого соглашения привело впоследствии к тяжелым 

последствиям, окончательно разрушившим хрупкий русско-ливонский союз. 

Несмотря на отмеченное выше неравенство сил, польский отряд полковника М. 

Дембинского атаковал шедшие перед московской армией татарские «загоны», но был разбит и 

отступил к литовской границе. 

30-тысячная русская армия и действовавшие отдельно от нее отряды «ливонского 

короля» Магнуса заняли города Мариенгаузен (Влех), Люцин (Лужа), Резекне (Режица), Лаудон 

(Левдун городище), Динабург (Невгин), Крейцбург (Круциборх), Зессвеген (Чиствин), 

Шванебург (Гольбин), Берзон (Борзун), Венден (Кесь) и Кокенгаузен (Куконос), Вольмар 

(Владимирец Ливонский), Трикатен (Триката) и несколько других небольших замков и 

отдельных укреплений. Во время похода царь, убежденный в скорой победе, выразил 

возмущение поступком Магнуса, издавшего воззвание, в котором тот призывал ливонцев 

изгнать из своих городов польско-литовские гарнизоны и признать его власть. Пользуясь 

русскими победами, «ливонский король» овладел городами, находившимися за пределами 

территории, выделенной ему по Псковскому договору, в том числе Вольмаром и 
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Кокенгаузеном, пытался овладеть крепостью Пебалгом (Пиболдою). Иван Грозный жестко 

пресек своеволие «голдовника». По приказу царя воеводы П.И. Татев и Д.Б. Салтыков 

выступили на Кокенгаузен, Б.Я. Бельский и Д.И. Черемесинов – на Вольмар. Сам Иван IV 

находился с войсками, двинувшимися на Венден. Магнус был вызван к царю, не посмел 

отвергнуть его приказ, явился в русский лагерь, где подвергся кратковременному аресту. Через 

5 дней «короля», согласившегося выполнить все требования московского самодержца, 

отпустили. 

Гнев царя обрушился на города, признавшие власть Магнуса, осмелившиеся 

сопротивляться его воеводам. Массовые казни были проведены в захваченном Кокенгаузене, 

призванные устрашить защитников других ливонских крепостей. В Вольмаре, осажденном 

отрядом Бельского и Черемесинова, насчитывавшим 2,5 тыс. человек, по наказу царя, все, 

выступившие из города немцы были окружены, разоружены и перебиты. В плен взяли лишь 

коменданта Вольмара «Юрия Вилкова» (позднее посаженного на кол для устрашения 

венденцев) и еще 20 «лутчих немец». 

2 сентября 1577 г. войско во главе с воеводами И.И. Голицыным и В.Л. Салтыковым 

выступило на Венден. Жители этого города, узнав о расправе с населением крепостей, 

признавших власть Магнуса, отступили в замок и отказались впустить туда русское войско. В 

начавшейся перестрелке защитники цитадели ранили воеводу Салтыкова. Разгневанный царь 

приказал казнить под стенами цитадели всех захваченных в Вольмаре пленных. К Вендену 

подвзли тяжелую артиллерию, огнем которой укрепления «Вышгорода» были разрушены. 

Предчувствуя неминуемую гибель, венденцы предпочли взорвать себя сами, дабы избежать 

страшного для них гнева московского царя. 

 Репрессии в отношении непокорных устрашили ливонцев, не имевших возможности 

защищаться от русских войск. 29 августа покорность Ивану IV поспешили высказать жители 

Леневарда, ранее перешедшие на сторону Магнуса, а теперь признавшие власть Москвы. 

10 сентября 1577 г. один из самых победоносных русских походов в Ливонию 

закончился. Торжествуя, Иван Васильевич отправил к Баторию захваченного Магнусом в 

Вольмаре, а затем переданного русским пленного литовского военачальника А. Полубенского, 

который должен был передать королю мирные предложения царя. 

Не желая мириться с русскими завоеваниями в Прибалтике, Баторий, по-видимому, еще 

до окончания Данцигского восстания (декабрь 1577 г.), попытался направить на войну 

литовское шляхетское ополчение («посполитое рушение»), но собранные отряды оказались 

немногочисленными. Все же в ноябре 1577 г., используя военную хитрость и силу, поляки и 
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литовцы отвоевали Невгин (Динабург), Кесь (Венден) и еще несколько небольших крепостей и 

замков: Бутен, Лемзель, Буртник, Зонцель, Эрлю, Роге, Нитов. В тайные переговоры с польским 

королем вступил и «ливонский король» Магнус, в начале 1578 г. передавший свои владения под 

покровительство Речи Посполитой. 

Встревоженный неожиданными успехами противника и потерей важных крепостей, 

Иван IV направляет в Ливонию войска, но вновь его воеводы из-за массового уклонения 

служилых людей от исполнения своих обязанностей не смогли выполнить царский приказ. 

Прибывшие к Режице С.Д. Куракин, А.В. Репнин и И.П. Татищев вопреки полученным 

распоряжениям на Невгин (Динабург) не выступили, так как «дети боярские с ними по росписи 

не сошлися и затем поход у них не стался». 

Действуя по собственному, четко продуманному плану, не заблуждаясь относительно 

военной слабости России, Баторий, задумал нанести серию решительных ударов по русской 

территории, стремясь отрезать от России занятые ее войсками территории в Прибалтике. 

Накануне похода король говорил папскому нунцию Викентию Лаурео о необходимости 

сражаться не в Ливонии, а добиваться завоевания Москвы, подчеркивая, что эта задача не так 

трудна, как кажется. Для разрешения ее следует лишь овладеть Полоцком и Смоленском. 

Польский сейм, собравшийся в Варшаве в марте 1578 г., принял решение о возобновлении 

войны с Московским государством.  

Со своей стороны Иван IV, не желая уступать противнику Венден, начал упорную 

борьбу за этот замок. В 1578 г. русские войска дважды осаждали Венден (Кесь) и оба раза 

безрезультатно. Во время начатой в феврале первой осады крепость окружило войско И.Ф. 

Мстиславского и В.Ю. Голицына. Воеводы простояли под Венденом 4 недели, «пролом 

пробили великой, а, Кеси не взяв, пошли от города». Более удачным был русский приступ к 

Полчеву (Верполю). Овладев крепостью, победители «немец живых взяли и прислали к 

государю двесте человек, а иных побили». Вскоре после полчевской победы в октябре 1578 г. 

началась вторая осада Кеси 18-тысячной московской ратью И.Ю. Булгакова Голицына. 

Впрочем он лишь номинально возглавлял войско, всеми действиями которого руководили 

присланные царем доверенные лица: думный дьяк А.Я. Щелкалов и «дворянин из слободы» 

Д.Б. Салтыков. Русские полки трижды штурмовали венденские укрепления, но до подхода 

неприятельских войск так и не смогли овладеть ими. Узнав о приближении к Вендену 

объединившейся польской и шведской армии гетмана А. Сапеги и генерала Ю. Нильссона Бойе, 

русские воеводы приняли решение не отступать, «так как не осмеливались покинуть 

артиллерии и орудий великого князя». Однако вскоре после начала боя, четверо 
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военачальников: И.Ю. Булгаков Голицын, Ф.В. Шереметев, А.Д. Палецкий и присланный царем 

надзирать за воеводами дьяк А.Я. Щелкалов покинули позиции и увели свои полки к Юрьеву 

Ливонскому (Дерпту). Под Венденом в укрепленном стане остались лишь отряды воевод В.А. 

Сицкого, П.И. Татева, П.И. Хворостинина и М.В. Тюфякина, решивших защищать 

доставленный сюда «большой наряд», которым после гибели окольничего В.Ф. Воронцова 

командовали кн. М.Ф. Гвоздев-Ростовский и дьяк А. Клобуков. 

21 октября 1578 г. под Венденом произошло сражение, закончившееся тяжелым 

поражением русской пехоты. Расстреляв по неприятельской коннице все заряды, московские 

пушкари, чтобы избежать плена, повесились на собственных орудиях. По другим сведениям, 

они бились до конца и были перебиты ворвавшимся в стан противником. По ливонским 

источникам, в бою под Венденом русская рать потеряла 6 тыс. человек, 14 орудий большого 

калибра («картаун» и «шланг»), 6 мортир, несколько полевых орудий» и обоз. По русским 

сведениям в Венденском сражении было потеряно 16 орудий: 3 больших пушки - «Волк», «Две 

девки», «Змей перновский», 3 верховых пушки (мортиры), 7 «полуторных» и 3 

«скорострельные» пищали. 

В бою погибли воеводы В.А. Сицкий и М.В. Тюфякин. П.И. Татев, кн. П.И. 

Хворостинин, М.Ф. Гвоздев-Ростовский и дьяк А. Клобуков попали в плен и были отправлены 

к королю Баторию, находившемуся в Гродно. Захваченные в сражении под Венденом русские 

орудия увезли в Польшу. Действия бежавших с поля боя военачальников получили суровую 

оценку в разрядных записях: «А иные воеводы тогды з дела побежали, а товарищов своих бояр 

и воевод выдали и наряд покинули. А побежали боярин князь Иван Голицын да окольничий 

Федор Шереметев, да князь Ондрей Палецкой, да дьяк Ондрей Щелкалов». 

Воодушевленные победой шведы в сентябре 1578 г. поспешили начать осаду Нарвы, но 

из-за начавшихся перебоев в снабжении продовольствием и частых нападений татарских 

отрядов, вынуждены были отступить от города, потеряв не менее 1500 кнехтов. В Москве 

имелись сведения и о готовящемся нападении шведских войск на русское Поморье. 

Встревоженный Иван Грозный поспешил обезопасить северные рубежи. 2 августа 1578 г. он 

направил в Соловецкий монастырь большую партию оружия: «сто ручниц, да пять затинных 

пищалей, да с Вологды две пищали полуторные да две девятипядных, <…> а зелья ко всему 

наряду и к пищалем и к ручницам сто пятнадцать пуд». Однако войска туда царь направить не 

смог – они необходимы были в Ливонии и на южной «украйне». На Соловки с головою М. 

Озеровым было прислано всего 18 человек: 4 московских, 4 вологодских пушкарей и 10 

стрельцов. Чтобы компенсировать малочисленность этого отряда, игумену Варламу с братией 
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разрешили «прибрать девяносто человек в стрелцы да пять человек в затинщики». Упрочить 

присутствие России на Белом море должна была постройка нового острога вокруг 

неукрепленной до того Соловецкой обители. Ходом работ поручили руководить М. Озерову. 

Все присланные с ним служилые люди и вновь набранные из монастырских крестьян стрельцы 

были взяты на содержание монастырем и поступили под начальство игумена Варлаама, с той 

поры и на долгие годы ставшего главным военным администратором в Поморье. 

В 1579 г., получив новые сведения о готовящемся шведском нападении на северные 

русские земли, царь направил на Соловки еще 4 затинных пищали и свыше 10 пудов пороху. 

Своевременность, но недостаточность принятых мер подтвердили события лета 1579 г., когда 

вторгшийся в Кемскую область неприятельское войско разгромило отряд М. Озерова, 

погибшего в этом столкновении. Павшего военачальника заменил А. Загряжский. Пополнив 

поредевшую соловецкую стрелецкую сотню, он главное внимание уделил боевой подготовке 

своих воинов к новым боям. На случай новых нападений укреплялись и другие пограничные 

места. Принятые меры позволили остановить вражескую агрессию В декабре того же года 3-

тысячный шведский отряд напал на порубежную «волость в Ринозеро», осадив построенный на 

границе русский острог, в котором три дня отбивался воевода К. Аничков. Понеся на штурмах 

большие потери,в том числе двух военачальников, шведы отступили от Риноозерского острога.  

 

* * * 

 

Серьезное поражение под Венденом, где для борьбы с русскими впервые объединились 

шведская и польская армии, заставило Ивана Грозного, отбросив старые обиды и амбиции, 

искать мира с Баторием. Передышка нужна была русскому царю, чтобы сосредоточиться на 

войне со Швецией, являвшейся, по его мнению, более слабым противником. В начале января 

1579 г. он отправил в Польшу гонца А. Михалкова, с поручением передать королю 

предложение прислать в Москву «великих послов». Рассчитывая на мирную паузу в войне с 

Речью Посполитой, Иван IV решил летом 1579 г. нанести удар по шведам и взять, наконец, 

Ревель. Для похода в Новгород стали пребывать войска, насчитывавшие не менее 30 тыс. 

человек. Сюда же доставили тяжелую осадную артиллерию. Но Баторий не хотел мира на 

русских условиях и готовился к продолжению войны с Россией. В этом его полностью 

поддерживали союзники: шведский король Юхан III, саксонский курфюрст Август и 

бранденбургский курфюрст Иоганн-Георг. 
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Определяя направление главного удара, Баторий отверг предложение советников идти в 

Ливонию, где находилось много русских войск и хорошо укрепленных крепостей (по явно 

завышенным сведениям Р. Гейденштейна численность русских гарнизонов и полевых войск в 

Прибалтике доходила до 100 тыс. человек). Борьба в таких условиях могла стоить польской 

армии больших и невосполнимых потерь. Кроме того, Баторий резонно полагал, что в 

разоренной многолетней войной Ливонии он вряд ли сможет найти достаточное количество 

продовольствия и добычи для своих наемников. Поэтому польский король решил нанести удар 

там, где московские воеводы его совсем не ждали, и овладеть имевшей важнейшее 

стратегическое значение Полоцкой крепостью и построенными на рубеже новыми русскими 

замками. Возвращение этого города под власть Польско-Литовского государства обеспечивало 

безопасность действий польских войск в юго-восточной Ливонии, и давало Баторию важный 

плацдарм для развертывания дальнейшего наступления против России. 

26 июня 1579 г. Стефан Баторий направил московскому царю гонца В. Лопатинского, 

доставившего Ивану IV королевскую «разметную» грамоту с объявлением войны Московскому 

государству. В этом документе польский король объявил себя освободителем русского народа 

от тирании Ивана Грозного, против которого он и собирается выступить в поход. 30 июня 1579 

г. польско-литовская армия начала выдвигаться к русским границам. На следующий день 

шедшие в авангарде «литовские казаки» захватили небольшие пограничные крепости Козьян и 

Красный, а 4 августа венгерские наемники овладели городом Ситно. Дорога на Полоцк была 

открыта. 

Встревоженный вторжением польской армии в пределы Московского государства, Иван 

Грозный пытался укрепить гарнизон Полоцка и его боевые возможности. Однако эти действия 

явно запоздали. В Полоцк из Пскова была направлена крупнокалиберная пищаль «Свиток», но 

до начала осады ее смогли довезти лишь до Себежа. Сопровождавшие орудие головы кн. В.И. 

Мещерский и К.Д. Поливанов вынуждены были оставить «Свиток» в этом псковском 

пригороде. Между тем, наличие такой пушки в осажденной крепости могло серьезно повлиять 

на исход борьбы за Полоцк - нельзя забывать какую роль в позднейшей обороне Пскова 

сыграли подобные «Свитку» крупнокалиберные орудия «Барс» и «Трескотуха». Не смогло 

пробиться в Полоцк направленное туда в большой спешке войско под командованием Б.В. 

Шеина, Ф.В. Шереметева и подчиненных им младших воевод: М.Ю. Лыкова, А.Д. Палецкого и 

В.И. Кривоборского. Эта рать, усиленная отрядами донских казаков Ю. Булгакова и В. 

Кузьмина Караваева, выступила из Пскова 1 августа 1579 г. Воеводам был вручен царский 

наказ пройти в Полоцк и укрепить его гарнизон. Иван IV не доверял полоцким воеводам, считая 
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что они «худы и глупы». Его также беспокоила нехватка в Полоцке воинских людей. Вступив в 

Полоцкую землю, воеводы узнали о начавшейся осаде и полной блокаде Полоцка и, выполняя 

данные им на этот случай указания, укрепились в ближайшей к городу крепости Сокол. 

Осада Полоцка поляками продолжалась три недели. В самом начале ее, оставив 

Стрелецкий острог, защитники города отошли в господствующий над ним Высокий замок, где 

войска Батория встретили серьезное сопротивление. Численность польской армии к тому 

времени не превышала 16 тыс. человек. Первоначально осаждающие пытались зажечь 

деревянную крепость артиллерийским огнем, обстреливая ее калеными ядрами. Но защитники 

города, возглавляемые воеводами В.И. Телятевским, П.И. Волынским, Д.М. Щербатым, И.Г. 

Зюзиным, М.И. Дьяком Ржевским и дьяком Л. Раковым успешно ликвидировали возникавшие 

пожары: рискуя жизнью, русские воины на веревках спускались со стен и тушили зажженные 

неприятелем участки стен. Именно в связи с этим Стефан Баторий сказал, что «в деле защиты 

крепостей они («москвитяне» – В.В.) превосходят все прочие народы». Распространению огня 

мешала установившаяся дождливая погода, поэтому польский король обещанием высоких 

наград и добычи уговорил служивших ему венгерских наемников пойти на штурм крепости. 29 

августа 1579 г., воспользовавшись ясным и ветреным днем, венгерская пехота бросилась к 

стенам Полоцка и с помощью смоляных факелов сумела их поджечь. Затем венгры, 

поддержанные поляками, ринулись на штурм через пылающие стены крепости. Но защитники 

крепости сумели насыпать вал там, где прогорела ее стена, вырыть перед ним ров, а за ним 

установить орудия. Когда нападавшие ворвались в крепость, прямо у рва их остановил 

залповый огонь русских пушек. Понеся большие потери, пехотинцы Батория поспешно 

отступили в свой лагерь. Неудача ненадолго остановила наемников. Возбужденные рассказами 

об огромных богатствах, хранящихся в крепости, венгерские солдаты, подкрепленные немецкой 

пехотой, вновь ринулись на приступ Верхнего замка. И на этот раз ожесточенный штурм был 

отбит с большими потерями для штурмующих. 

Тяжелые потери понес и полоцкий гарнизон. Утратив веру в помощь русских войск, 

осажденные не полагались уже на защиту своих полуразрушенных укреплений. Тогда часть 

русских воинов во главе с воеводой Петром Волынским вступила с королем в переговоры, 

завершившиеся сдачей Полоцка на условии свободного выхода из него всем ратным людям. 

Отказавшиеся участвовать в переговорах воеводы укрылись в соборе Св. Софии и были 

пленены поляками после упорного сопротивления. Некоторые из добровольно сдавшихся в 

плен русских воинов позже перешли на службу к Баторию, получив во владение самые 

бесплодные в Литве земли. Но большинство служилых людей, несмотря на страх перед 
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казавшейся неминуемой расправой со стороны Ивана Грозного, предпочло вернуться домой в 

Россию. Вопреки их опасениям славившийся свирепостью царь не тронул провинившихся 

воинов, ограничившись удалением на службу в пограничные города: Великие Луки, Заволочье, 

Невель и Усвят, защищая которые они могли искупить свой проступок. 

 1 сентября 1579 г. польский король вступил в Полоцк. Однако этот триумф не 

удовлетворил Стефана Батория, и военные действия были продолжены. 

После взятия Полоцка, литовские отряды из состава войска Батория под командованием 

гетмана К.И. Острожского совершили набег на северские земли, дойдя до Стародуба и Почепа. 

Еще один литовский отряд оршанского старосты Ф. Кмиты ходил на смоленский рубеж. 4 

сентября польскими войсками была без боя взята крепость Туровля, лежащая в 4-х милях (18-19 

км.) к юго-западу от Полоцка. 19 сентября 1579 г. другой военачальник Батория Н.Ю. 

Радзивилл во главе венгерских, немецких и польских наемных войск осадил крепость Сокол. 

Число ее защитников к тому времени значительно уменьшилось, поскольку отряды донских 

казаков, посланные вместе с Б.В. Шеиным к Полоцку, самовольно ушли на Дон, «без отпуску 

… не дожидаясь литовских людей». 

В ходе тяжелых боев под Соколом неприятельские войска сумели разгромить 

оборонявшие крепость русские полки и взять город, подожженный огнем польскими 

артиллеристами, вновь использовавшими здесь каленые ядра. В одной из разрядных книг 

сохранилась выразительная запись о взятии крепости: «И грех ради наших город Сокол взяли 

месяца сентября в 25 день, а воевод царя и великого князя в городе в Соколе побили, а иных 

живых поимали». Оставив пылающую крепость, ее защитники сделали отчаянную попытку 

пробиться из города, но были оттеснены назад в Сокол. За ними туда ворвался отряд немецких 

наемников. Но русские воины успели захлопнуть за ними ворота. Опустив железную решетку, 

они отрезали вражеский отряд от основных сил. Внутри крепости, в огне и дыму, началась 

ужасная битва. Поляки и литовцы бросились на помощь своим находившимся в крепости 

товарищам, опасаясь, что им достанется вся добыча. Атаковавшие разломали ворота и 

ворвались в горящий Сокол. В безжалостной схватке его гарнизон вновь попытался пробиться 

из города, но был почти полностью уничтожен. В плен попал воевода окольничий Ф.В. 

Шереметев с немногими уцелевшими в страшной резне людьми. Другие русские 

военачальники: главный воевода окольничий Б.В. Шеин, кн. А.Д. Палецкий, кн. М.Ю. Лыков и 

кн. В.И. Кривоборский погибли в битве за город. По свидетельству очевидца, старого наемника 

полковника Вейера, ни в одной из битв он не видел такого числа трупов, лежащих на столь 

ограниченном пространстве. После боя их насчитали до 4 тысяч. Большие потери понесла и 
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польская армия. Только наемных немецких солдат погибло более 500 человек. Сохранились 

рассказы очевидцев о страшных надругательствах над телами павших в сражении за Сокол 

русских людей. Так, немки-маркитантки вырезали из мертвых тел жир для составления 

целебной мази. После взятия Сокола польская армия осадила и крепостью Суша, где 

находилась артиллерия русской армии. Крепость была сдана 6 октября 1579 г. потерявшим 

мужество воеводой П.Ф. Колычевым. В Суше противник захватил 21 большое орудие, 136 

гаковниц, 123 длинных ручницы и 100 бочек пороха. После этого успеха Баторий вернулся в 

столицу Литвы Вильну, откуда направил Ивану Грозному послание (по определению С.М. 

Соловьева – «гордую грамоту) с сообщением о победах и требованием уступки Ливонии и 

признания прав Речи Посполитой на Курляндию. 

Осенью 1579 г. под влиянием успешно развивавшегося польского наступления на 

Полоцк, началось шведское наступление на Ругодив (Нарву). Первую диверсию на этом 

направлении противник предпринял еще летом, когда к русским крепостям на реке Нарове был 

направлен шведский флот. 18 июля неприятельские корабли обстреляли Ругодив и Ивангород, 

однако ущерб от этой бомбардировки был невелик. Полномасштабное наступление началось 

позднее. В начале осени русскую границу перешла шведская армия генерала Г.К. Горна, 27 

сентября осадившая Ругодив. Бои под крепостью шли две недели, но закончились 

безрезультатно. Потеряв на штурмах около 4 тыс. человек, шведы вынуждены были отступить, 

так как из Пскова на помощь Ругодиву выступило состоявшее из трех полков войско кн. Т.Р. 

Трубецкого и Р.Д. Бутурлина, а из Юрьева Ливонского (Дерпта) – войско кн. В.Д. Хилкова и 

И.А. Кобякова. 

Однако победа под Ругодивом не могла восполнить потери Полоцка и гибели войска 

Шеина под Соколом. Упоенный победами, польский король отверг мирные предложения 

русского царя, переданные с гонцами Л. Стремоуховым, Е.И. Благово и Г.А. Злобиным 

Нащокиным, готовясь возобновить военные действия в следующем году. Как и раньше, Стефан 

Баторий предполагал наступать не в Ливонии, а на северо-восточном направлении. На этот раз 

он собирался овладеть крепостью Великие Луки, прикрывавшей с юга новгородские земли. 

Таким образом польский король стремился отрезать сообщение русских с Юрьевом (Дерптом) и 

другими ливонскими городами. И вновь планы Батория оказались неразгаданными московским 

командованием. Русские полки оказались растянутыми по всей линии фронта от ливонского г. 

Кокенгаузена (русское название Куконас, после рождения у Ивана Грозного сына Дмитрия этот 

город переименовали в Царевичев Димитриев) до Смоленска. Опасаясь нового крымского 

вторжения, Иван Грозный вынужден был направить часть войск на южную «украину», откуда 
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позднее пришлось срочно перебрасывать на западную границу полки кн. Ф.И. Мстиславского и 

других «береговых» воевод. Царь и его воеводы считали наиболее вероятным направлением 

удара польской армии Кокенгаузен, именно здесь сосредоточив главные русские силы. Эта 

ошибка негативным образом сказалась на исходе кампании 1580 г. 

Начиная второй поход в Россию, король делал ставку на недовольство части общества 

репрессивной политикой Ивана Грозного, однако русские люди не откликнулись на призывы 

Батория поднять восстание против царя-тирана. В конце августа 1580 г. войско польского 

короля (48-50 тыс. человек, из них 21 тыс. – пехота) перешло русскую границу. Выступившая в 

поход королевская армия имела первоклассную артиллерию, в составе которой находилось 30 

осадных пушек. На этот раз поляки наступали в направлении Великих Лук. Эта крепость 

издревле охраняла сообщение Новгорода с югом Псковской земли, а также с Полоцком. 

Сообщая о решении Батория атаковать Великие Луки, Р. Гейденштейн обосновывал его тем, что 

эта крепость находится «в предсердии Московского государства». Город защищал гарнизон во 

главе с воеводами кн. Ф.И. Лыковым, кн. М.Ф. Кашиным, Ю.И. Аксаковым, В.И. Бобрищевым-

Пушкиным и В.П. Измайловым, действия которых контролировал присланный царем 

наблюдать за ними И.В. Большой Воейков. Численность русских войск в Великих Луках 

составляла около 6-7 тыс. человек. В 60 верстах восточнее, в районе г.Торопца, стояло 10-

тысячное русское войско под командованием воевод кн. В.Д. Хилкова и И.А. Кобякова. Из-за 

явного превосходства осадившего Великие Луки противника они не решались идти на помощь 

осажденному городу. Поджидая подкреплений и служилых людей-нетчиков, Хилков и Кобяков 

ограничивались посылкой разведывательных отрядов для захвата «языков», а также 

небольшими диверсиями против действовавших на русской территории польских отрядов. 

Верный своему правилу не оставлять в тылу неприятельских крепостей, Баторий, 

начавший в конце лета 1580 г. второй поход в Россию, старался овладеть всеми русскими 

городами, лежавшими в полосе наступления его армии. Для захвата их были выделены крупные 

отряды. Еще 6 августа 1580 г. 6-тысячное войско гетмана Я. Замойского осадило пограничный 

Велиж. Не выдержав обстрела этой небольшой деревянной крепости калеными ядрами, местные 

воеводы П. Братцев и В. Башмаков уже на следующий день сдали город неприятелю. В Велиже 

находилось 200 детей боярских, 400 стрельцов, 1000 «простых ратников», по условиям 

капитуляции полякам было передано 14 пушек, 4 «большие переносные пушки», 80 гаковниц 

(затинных пищалей). Согласно условиям капитуляции защитники Велижа сами должны были 

выбрать свою судьбу – перейти ли на польскую службу или уйти на русскую сторону. 

Большинство из них, по свидетельству Луки Дзялынского, вернулись в Московское 
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государство. Заняв Велиж, королевская армия двинулась на вторую русскую крепость Усвят. 

Передовые польские войска, которыми командовал Х. Радзивилл подошли к этому городу 15 

августа, а уже на следующий день крепость пала. В Усвяте противник захватил 8 литых пушек, 

50 гаковниц и 130 пищалей. Захваченных в плен воевод М.И. Вельяминова и И. Кошкарева, а 

также стрелецкого голову И. Пушечного отправили в Витебск «за крепким караулом». 

Остальные пленные, за исключением пожелавших перейти на польскую сторону (таковых 

оказалось 64 человека) были отпущены на родину. Овладев Усвятом, армия Батория двинулась 

к Великим Лукам. 

Осада Великих Лук началась 26 августа 1580 г. Опасаясь страшного действия каленых 

ядер, защитники города попытались укрепить его деревянные стены, обложив их сверху донизу 

слоем земли и дерна. Поначалу земляная насыпь действительно оправдала свое предназначение, 

но затем она была сбита огнем вражеской артиллерии, а в наиболее опасных местах снята 

гайдуками, поджигавшими деревянное основание стен с помощью смолистых факелов, серы и 

пороха. 

Через день после начала осадных работ к Баторию прибыло русское «великое 

посольство» во главе с наместником нижегородским кн. И.И. Сицким, думным дворянином 

Р.М. Пивовым и дьяком Ф.П. Дружиной Петелиным. Встревоженный успехами противника и 

осознавший опасность дальнейших походов польского короля, Иван Грозный предложил ему 

мир, согласившись на очень значительные уступки, прежде всего передачу Речи Посполитой 24 

городов в Ливонии. Также царь выразил готовность отказаться от претензий на Полоцк и 

Полоцкую землю. Однако Баторий посчитал предложения Москвы недостаточными, требуя 

всей Ливонии. По-видимому, уже тогда в его окружении вырабатывались планы завоевания 

Северской земли, Смоленска, Великого Новгорода и Пскова. Неслучайно присланные на 

встречу московским послам люди оршанского старосты Ф. Кмиты тогда именовали своего 

господина «воеводой смоленским», что вызвало резкие протесты русских дипломатов. 

Отказавшись на время переговоров прервать осаду Великих Лук, Баторий начал приступ 

крепости. Осажденные отвечали смелыми вылазками, во время одной из которых захватили 

королевское знамя. Наконец, польской артиллерии удалось зажечь крепость калеными ядрами. 

Но и в этих условиях ее защитники продолжали доблестно сражаться, оборачиваясь мокрыми 

кожами для защиты от огня. Пожары удалось потушить, но деревянные конструкции стен, 

уходившие основанием в землю, продолжали тлеть, грозя новыми возгараниями. Гарнизон 

Великих Лук ожесточенно сопротивлялся. Только за один день 2 сентября в королевской армии 

погибло 2 ротмистра, было убито и ранено около 200 воинов. Тем не менее, вновь и вновь 
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поджигаемый врагом город был обречен. 5 сентября пожар охватил значительную часть 

крепости, после чего ее защитники вынуждены были согласиться на капитуляцию. Однако, 

разъяренное потерями польское воинство, а главное «толпа обозной челяди», начала жестокую 

расправу с побежденными. Некоторый стыд, от невозможности остановить избиение 

безоружных людей испытывали даже польские командиры. Процитируем относящиеся к этому 

позорному событию слова из дневника Л. Дзялынского, старосты Ковальского и Бродницкого: 

«Наши учинили позорное и великое убийство, желая отомстить за своих павших товарищей. 

Они не обращали ни на кого внимания и убивали как старых, так и молодых, женщин и детей. 

Начальники, не будучи в состоянии удерживать их, отъезжали прочь, а имевшие 

сострадательное сердце не допускали убивать тех, которых наша кавалерия захватила в плен, в 

особенности женщин и детей». Так как поляки «заняты были убийствами и грабежами», то 

никто не тушил пожар и вскоре огонь достиг крепостного арсенала, где находились пороховые 

запасы. Мощный взрыв разрушил крепость, погубив и 200 польских солдат, начавших грабить 

город. В безжалостной резне пали практически все защитники и все население Великих Лук 

(около 7 тыс. человек), в том числе и воевода И.В. Воейков. 

Вскоре после этой победы поляками были взяты крепости Невель (29 сентября), 

Озерище (12 октября) и Заволочье (23 октября). Героически защищавшийся в Заволочье в 

течение 3-х недель воевода В. Ю. Сабуров во время штурма смертельно раненым попал в 

плен и умер в польском лагере. 

Овладев Великими Луками и близлежащими городами, король послал конное войско 

воеводы брацлавского Филипповского против 10-тысячной русской рати, которой командовал 

кн. В.Д. Хилков. Его полки стояли под Торопцом и совершали оттуда частые нападения на 

королевскую армию. 21 сентября 1580 г. входившие в войско Филипповского польские, 

венгерские и немецкие конные роты атаковали русское войско. Первоначально воинам Хилкова 

сопутствовал успех – им удалось заманить противника на подрубленный мост и, после того как 

он обрушился, расстрелять оказавшихся в воде врагов. Но затем московская армия была 

опрокинута ударом тяжелой польской кавалерии и бежала. В сражении под Торпцом было 

убито около 300 русских воинов, в плен попало 24 человека, но среди них оказались и 

московские воеводы Г.А. Нащокин и Д.И. Черемесинов. В числе убитых был один из младших 

воевод Большого полка И.Е. Ельчанинов. В захваченном русском лагере неприятелю достались 

важные документы разрядного шатра Хилкова, из которых польское командование смогло 

узнать точные сведения о планах московского царя, о дислокации русских войск, об их тяжелом 

положении, связанном с массовой неявкой служилых людей в полки. 
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 Поражение войска Хилкова лишило защиты южные пределы новгородской земли и 

позволило оставленным на рубеже польско-литовским отрядам продолжить военные действия в 

этом районе и зимней порой. В декабре-марте 1581 г. противник совершил глубокий рейд в 

глубь русской территории, дойдя до оз. Ильмень. Во время этого похода «скрадом», то есть в 

результате внезапного нападения, отряд В. Жабки захватил город Холм (по одним сведениям, в 

конце декабря 1580 г., по другим - 10 февраля 1581 г.). В плен попали воевода кн. П.И. 

Барятинский, осадный голова М.П. Панин и стрелецкий голова М.А. Зыбин. В марте 1581 г. 

«литовскими людьми» была сожжена Старая Русса. Находившиеся в городе воеводы В.И. 

Бахтеаров, И.Ф. Крюк Колычев и кн. Ф.И. Кривоборский, оборонять его не стали, действуя по 

полученным из Москвы инструкциям, так как в Старой Руссе тогда не было никаких 

укреплений. Все население заранее вывели из города, который был сожжен пришедшими в эти 

места литовцами. Вскоре, однако, произошел второй набег на Старую Руссу. Литовские отряды 

вышли к городу после прибытия туда новых воевод из Москвы (кн. В.П. Мусы Туренина, Д.Б. 

Салтыкова, И.Л. Салтыкова и Д.А. Замыцкого). На этот раз вражеское нападение оказалось 

нежданным. В городе был захвачен старший из воевод кн. Туренин. Другие русские воеводы 

«Дмитрей Салтыков да Иван Салтыков, да Дмитрей Замытцкой побежали, а князя Василья 

выдали». Тогда же противник овладел псковской крепостью Воронеч. В Ливонии польскими 

войсками был захвачен замок Шмильтен. 

Осенью 1580 г. литовские отряды попытались начать наступление и на смоленском 

направлении. Вскоре после падения Великих Лук, из Орши к Днепру выступил 9-тысячный 

отряд оршанского старосты Ф. Кмиты, провозглашенного «воеводой смоленским». Он 

намеревался сжечь смоленские посады, а затем пройти по смоленским дорогобужским и 

белевским волостям и соединиться с польским королем, после взятия Великих Лук ожидавшего 

результатов Смоленского похода Кмиты. В октябре 1580 г. отряд Филона подошел к дер. 

Настасьино, находившейся в 7 верстах от Смоленска и «учал ставитца» там лагерем. Внезапно 

противника атаковали полки И.М. Бутурлина и других русских воевод. Под их натиском 

польско-литовское войско было «сбито с станов» и отступило к обозу, где укрепилось. По-

видимому, надежды удержаться в этом укреплении у Ф. Кмиты не было, так как той же ночью 

он покинул лагерь и начал отступление. Действуя энергично и настойчиво, Бутурлин 

организовал преследование уходящего неприятеля. Отряды врага были настигнуты в 40 верстах 

от Смоленска, на Спасских Лугах. Русские полки вновь атаковали литовское войско и нанесли 

ему полное поражение. В разрядной записи о результатах сражения отмечено: «да Филона 

побили и наряд и знамена поимали, а взяли десять пушак да пятьдесят затинных пищалей и 
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шатры поимали, да триста восмьдесят языков литвы и кош весь взяли». Потери были и с 

русской стороны. В числе убитых оказался один из смоленских воевод И.Б. Блудов. 

Однако, эта первая после многих неудач победа русского оружия уже не могла 

переломить ход военных действий. Тем не менее, разбивший неприятельское войско и 

изгнавший его остатки из Смоленской земли воевода Бутурлин защитил свой город и его 

окрестности от разорения польско-литовским отрядами, вынудив противника искать более 

уязвимые места на русском рубеже. 

Тем временем шведы возобновили натиск на русские владения в Прибалтике. В октябре-

декабре 1580 г. шведская армия осадила замок Падис (Падца)3, который защищал небольшой 

русский гарнизон во главе с воеводой Д. Чихачевым. Решив защищаться до последнего, 

Чихачев приказал убить шведского парламентера, явившегося к нему с требованием 

капитуляции. Не имея продовольственных запасов, защитники Падиса терпели страшный 

голод: поев всех собак и кошек, в конце осады они питались соломой и кожами. Тем не менее, 

русский гарнизон 13 недель мужественно сдерживал натиск шведского войска. Лишь по 

истечении этого срока шведам удалось взять приступом крепость, которую упорно обороняли 

едва живые русские воины. После падения Падцы все уцелевшие в последнем бою защитники 

города были перебиты. Взятие шведами Падиса положило конец русскому присутствию в 

западной части Эстляндии. 4 ноября 1580 г. Понтус Делагарди занял г. Корелу, 

переименованный в Кексгольм, где его солдаты перебили около 2 тыс. жителей. 

Исход войны призван был решить третий, решающий удар Батория по ослабленному 

прежними неудачами Московскому государству4. К этому времени Иван Грозный направил к 

королю уже несколько гонцов и посольств: Р. Климентьева, Е. М. Пушкина и Ф.А. Писемского. 

От имени царя они предлагали Баторию заключить мир с Россией на все более выгодных для 

поляков условиях. Решение о необходимости прекращения войны было подтверждено на 

Земском соборе1580 г.. 

Измена царского стольника Д.Н. Бельского (племянника Малюты Скуратова), 

бежавшего в Литву в мае 1581 г., склонила Батория к решению продолжить войну и нанести 

удар по Пскову. Бельский сообщил полякам о слабости оборонительных сооружений Пскова, о 

                                                 
3 Соврем. г. Палдиски. 
4 О тяжелом состоянии Московского государства свидетельствует факт, который приводит в своих 
записках Я. Зборовский. По его сообщению, посланные в русскую землю казаки Ф. Кмиты не смогли 
захватить добычу и пленников, так как в деревнях «оставались только старые, да слабые; все годные 
были уже взяты в войска или в города для осады. Всюду говорили о больших потерях в московских 
людях». - Дневник Второго похода Стефана Батория на Россию. С. 7. 
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недостаточности находящихся там оборонительных средств, о том, что откуда, якобы, был 

вывезен весь «наряд», о нежелании дворян воевать и т.п. Впрочем, еще до приезда беглого 

московского стольника Баторий осуществил крупный денежный заем у немецких владетельных 

князей. Таким образом, он получил возможность нанять новые воинские отряды, необходимые 

для осуществления его завоевательных планов. 

20 июня 1581 г. польская армия выступила в третий поход. На этот раз скрыть его 

подготовку и направление главного удара королю не удалось. Русским воеводам удалось, 

опередив врага, нанести предупреждающий удар, разорив окрестности Дубровны, Орши, 

Шклова и Могилева. Это нападение не только замедлило продвижение польской армии (по-

видимому, именно из-за него Баторий вынужден был на две недели задержаться в лагере на р. 

Дриссе), но и ослабило силы выступившей на Псков армии. Королю пришлось направить к 

восточным границам Литвы сильный отряд троцкого воеводы Х.Радзивилла, насчитывающий 

около 3 тыс. человек. Благодаря временной остановке польского наступления, русскому 

командованию удалось перебросить в Псков дополнительные воинские контингенты из 

ливонских замков. 

С конца лета 1581 г., узнав о приближении большой польской армии (47 тыс. человек, в 

том числе 27 тыс. наемников из европейских стран), псковские воеводы кн. В.Ф. Скопин-

Шуйский и кн. И.П. Шуйский стали готовить крепость к обороне. Всего в городе находилось 

около 16 тыс. человек, но в это число входили 12 тыс. вооруженных жителей Пскова и его 

пригородов. Гарнизон Пскова, без учета привлеченных к его защите горожан, насчитывал 1000 

дворян и детей боярских, 2500 стрельцов и 500 казаков. Ожидая приближения неприятельской 

армии, псковичи спешно исправили крепостные укрепления, дополнили их деревянными и 

земляными сооружениями, при возведении которых использовались новейшие 

фортификационные приемы5. На башнях, раскатах и стенах города были установлены 

многочисленные пушки. Наличие у обороняющихся двух больших орудий – «Барса» и 

                                                 
5 Город Псков имел четыре линии укреплений – Кром, Довмонтов город, Середний город и Окольный 
город. Внешняя стена Окольного города протянулась почти на 10 верст, имела 37 башен и 48 ворот. 
Западная часть Пскова выходила к р. Великой, поэтому только здесь стены города были деревянными, 
со всех других сторон – каменными. Накануне осады Псковская крепость была дополнена постройкой 
целого ряда новых фортификационных сооружений. Снаружи и внутри стен были возведены новые 
бревенчатые башни, а также сооружены широкие башенные платформы – раскаты, предназначенные для 
установки крупнокалиберных орудий. Постройка дополнительных башен устранила главный недостаток 
старых укреплений – недостаточную фланковую оборону. Стены новых наружных башен были 
прикрыты дерном, хорошо предохранявшим от зажигательных ядер, и были снабжены большим 
количеством бойниц. – Кирпичников А.Н. Оборона Пскова в 1581-1582 гг. и его крепостные сооружения 
в период Ливонской войны // Археологическое изучение Пскова. Вып. 2. Псков, 1994. С. 201. 
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«Трескотухи», стрелявших на дистанцию около 1 версты, сыграло в защите Псковской 

крепости решающую роль, так как у поляков не было ни одной, равной им пушки. 

18 августа 1581 г. польское войско, разбив на берегах р. Черехи отряд русской конницы, 

вышло на ближние подступы к Пскову. 21 августа, не выдержав ожесточенной бомбардировки, 

сдалась врагу небольшая крепость Остров. За день до этого передовые отряды Батория 

подошли к Пскову, остановились на расстоянии трех пушечных выстрелов от крепостных стен. 

Русские воеводы, узнав о приближении врага, велели зажечь предместья и бить в осадный 

колокол. Так началась знаменитая Псковская оборона. Но только спустя неделю, 26 августа, 

после подхода главных сил, поляки попытались вплотную подойти к городским укреплениям, 

чтобы начать осадные работы. Однако защитники Пскова встретили неприятеля орудийным 

огнем со стен и башен псковского Окольного города и вынудили его отойти от крепостных 

укреплений. 

1 сентября, убедившись в прочности русской обороны, Баторий приказал своим войскам 

начать траншейные работы, чтобы приблизить свою осадную артиллерию к укреплениям 

Пскова. Штурмовать крепость Баторий решил с южной стороны Окольного города, где 

находились Покровская и Свинорская башни (последняя в ряде источников именуется и как 

Свинусская башня). В непосредственной близости от этих башен осаждающими были заложены 

шанцы. Работы закончились в ночь с 4 на 5 сентября. Установив батарею из 20 орудий, 

противник начал бомбардировку псковских укреплений, длившуюся два дня. В результате 

обстрела Покровская и Свинорская башни были полуразрушены, в стене между ними 

образовался большой пролом. 

Штурм крепости польский король назначил на 8 сентября 1581 г. В нем участвовали 

лучшие войска Батория. Несмотря на значительные разрушения укреплений Окольного города, 

находившихся на направлении вражеской атаки, штурмовые колонны были встречены сильным 

заградительным огнем. С большим трудом наемная польская, венгерская и немецкая пехота 

смогла овладеть сильно пострадавшими при бомбардировке Покровской и Свинорской 

башнями, однако продвинуться дальше или закрепиться в захваченных стрельницах 

противнику не удалось. Путь в город преграждала деревянная стена с несколькими рядами 

бойниц, через которые псковичи в упор расстреливали неприятельских солдат. Вскоре 

защитники города смогли разрушить занятые неприятельскими солдатами верхние ярусы 

Свинорской башни. Для этого понадобилось сделать один единственный выстрел из «великой 

пушки» «Барс», установленной на Похвальском раскате. Затем, подкатив под основание 
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полуразрушенной башни, где еще оставались враги бочки с порохом, псковичи взорвали ее. С 

помощью подкопа была разрушена Покровская башня. 

После этого немногие еще оставшиеся в живых польские и венгерские солдаты оставили 

захваченный участок стены и отступили в свои шанцы. Во время штурма атакующие потеряли 

до 5 тыс. человек убитыми. Ощутимыми были потери защитников Пскова: погибло 863 

человека и ранено 1623 человека. Разрушенные в ходе бомбардировки и штурма городские 

укрепления восстановили и усилили дополнительными защитными сооружениями – прочной 

деревянной стеной и рвом с частоколом из заостренных дубовых кольев. 

Несмотря неудачу, поляки не сняли осаду города. Установив у Мирожского монастыря 

на левом берегу реки Великой и в Завеличье тяжелые орудия, 24 октября противник начал 

обстрел города калеными ядрами, но начавшиеся в крепости пожары псковичи быстро 

потушили псковичами. 

Осенью и зимой 1581-1582 гг. поляки 31 раз поднимались на штурм русской твердыни, 

но безрезультатно. Каждый раз с большими потерями они откатывались назад, теряя веру в 

успех. Во время вражеских атак псковичи отчаянно сопротивлялись и неизменно побеждали. 

Решив, что самым слабым местом в обороне Пскова является его стена, выходящая к реке 

Великой, противник именно здесь решил нанести очередной удар. 28 октября венгерские 

гайдуки, пройдя вдоль реки к откосу, на котором стояла городская стена между угловой башней 

и Покровскими воротами, стали ломами и кирками подкапывать ее подошву. Вскоре часть 

укреплений обрушилась. Но за подрубленной стеной открылась еще одна, перед которой был 

вырыт ров. Вражеские солдаты попытались штурмом овладеть второй линией укреплений, но 

защитники Пскова забросали их кувшинами с зельем (порохом). На атакующих лили кипяток и 

горячую смолу, кидали камни, в упор расстреливали из ручниц. Понеся большие потери, 

противник прекратил штурм и отступил. 

Военные неудачи польской армии усугублялись наступившими холодами, болезнями, 

трудностями связанными со снабжением войск провиантом и боеприпасами. Последнюю 

попытку взять город противник предпринял в начале ноября, после новой 5-дневной 

бомбардировки Пскова. Городская стена была во многих местах разрушена и не представляла 

серьезной преграды для атакующих. Но поляков, перешедших по льду замерзшую реку 

Великую, встретил настолько плотный огонь, что они вынуждены были остановиться, а затем 

отойти обратно.  

Не удались врагу попытки разрушить укрепления Пскова с помощью пороховых мин. 

Защитники города обнаружили их с помощью специальных колодцев «слухов», служивших для 
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определения направления и глубины подземных работ противника. Большинство тайных 

подкопов поляков обнаружили, два из них псковичи взорвали с помощью подведенных под эти 

подкопы встречных галерей, остальные завалились сами. 

Последним аккордом кампании этого года стала неудачная попытка польской армии 

захватить Псково-Печерский монастырь, который защищал небольшой отряд стрельцов (ок. 300 

человек) под командованием стрелецкого головы Нечаева. Артиллерийским огнем была 

разрушена часть монастырской стены, но 28 октября во время штурма обители противник понес 

ощутимые потери и отступил. Среди попавших в плен воинов Батория оказался В. Кетлер - 

племянник курляндского герцога Г. Кетлера. 

6 ноября Баторий приказал остановить осадные работы под Псковом, прекратить 

бомбардировку и отвести с батарей орудия. Польской армии предстояла трудная военная зима в 

славящейся морозами и снегами России. Это решение означало полный крах завоевательных 

планов польского короля и едва не привело к фатальным результатам. Еще более осложнил 

обстановку отъезд Батория в Литву. 1 декабря он оставил лагерь под Псковов, передав 

командование армией гетману Я. Замойскому.  

Единственным, кроме захвата в начале похода небольшой крепости Острова, успехом 

армии Батория в походе 1581 г. стал рейд, совершенный конным 3-тысячным войском Х. 

Радзивилла и Ф. Кмиты вглубь русской территории. Перейдя границу неприятельские отряды 

достигли окрестностей Ржевы Володимеровой и верхневолжских городов Зубцова и Старицы. 

Иван Грозный, находившийся тогда с главной русской армией в Старице, никаких ответных 

действий не предпринял. По-видимому, именно нападение Радзивилла и Кмиты окончательно 

убедило царя в безнадежности дальнейшей войны с Речью Посполитой. Несмотря на поражение 

главной польской армии под Псковом, Иван Васильевич принял решение любой ценой 

заключить мир со Стефаном Баторием. 

Такое же решение принял и польский король. Пойти на мирные переговоры с Россией 

его вынудили героическая оборона Пскова и настойчивое посредничество иезуита А. 

Поссевино (представителя римского папы Григория XIII), стремившегося убедить московского 

царя пойти на унию с римско-католической церковью. Начались переговоры в середине декабря 

1581 г. в Яме Запольском, расположенном в деревне Киверова Гора на Луцкой дороге между 

Порховом и захваченном поляками псковским пригородом Заволочьем. Съезды послов 

завершились 5 января 1582 г. заключением десятилетнего перемирия. Польские комиссары 

согласились уступить Московскому государству захваченные ранее их армией Великие Луки, 

Заволочье, Невель, Холм, Ржеву Пустую и псковские пригороды Остров, Красный (в списке 
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Поссевино «Красный Городок»), Воронеч, Велью. Особо оговаривалось, что возвращению 

подлежали русские крепости, осаждавшиеся на тот момент войсками польского короля, в 

случае захвата их неприятелем: Врев, Владимерец, Дубков, Вышгород, Выборец, Изборск, 

Опочка, Гдов, Кобылье городище и Себеж. Предусмотрительность русских послов оказалась 

нелишней: согласно этому пункту поляки возвратили захваченный город Себеж. Со своей 

стороны Московское государство согласилось на передачу Речи Посполитой всех занятых 

русскими войсками городов и замков в Ливонии, каковых оказалось 41. Так, Стефан Баторий 

закрепил за своим королевством большую часть Прибалтики. Ему также удалось добиться 

признания своих прав на Полоцкую землю, на города Велиж, Усвят, Озерище, Сокол. В июне 

1582 г. условия Ям-Запольского перемирия были подтверждены на переговорах в Москве, 

которые вели польские послы Януш Збаражский, Николай Тавлош и писарь Михаил Гарабурда. 

Стороны договорились датой окончания действия заключенного в Яме Запольском перемирия 

считать не «Крещение Христово» (6 января) 1592 г., а день св. Петра и Павла (29 июня) 1592 г. 

4 февраля 1582 г., через месяц после заключения Ям-Запольского перемирия, последние 

польские отряды ушли из-под Пскова. 

Однако, Ям-Запольским и «Петропавловским» мирным соглашением 1582 г. Ливонская 

война не закончилась. Окончательный удар по русским планам сохранения части завоеванных в 

Прибалтике городов (прежде всего Нарвы) нанесла шведская армия под командованием 

фельдмаршала П. Делагарди. 4 сентября 1581 г. его войска овладели Ругодивом (Нарвой). 

Укрепления крепости были разрушены огнем 24 шведских осадных картаун. Во время штурма 

погибли не только находившиеся в Нарве 300 детей боярских и 2 тыс. стрельцов, но и 7 тыс. 

«русских бюргеров, жителей и их жен и детей и всякой челяди. На этом рубеже война также 

переместилась на русскую территорию. 17 сентября 1581 г. шведы овладели Ивангородом, 

оборону которого возглавлял воевода А. Бельский, сдавший крепость неприятелю. 

Закрепившись в Ивангороде, шведы вскоре вновь перешли в наступление и вскоре 

заняли пограничные Ям (28 сентября 1581 г.) и Копорье (14 октября) с их уездами. Однако в 

феврале 1582 г. противника ждала первая крупная неудача. - Передовой полк русской рати под 

командованием окольничего князя Д.И. Хворостинина и думного дворянина М.А. Безнина у с. 

Лямицы в Вотской пятине атаковал начавшие новое наступление шведские войска. Потерпев 

поражение, противник, вынужден был поспешно отойти в Нарву. Развить этот успех русским 

воеводам не удалось. По требованию польского гонца П. Визгерда Иван Грозный вернул 

двинутые к Нарве войска в Новгород. Тем не менее, пора громких успехов шведов миновала. 

Несмотря на все усилия, им так и не удалось захватить хорошо укрепленный Орешек. Вскоре 
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начались мирные переговоры и 10 августа 1583 г. между представителями Московского 

государства и Швеции, съехавшимися на р. Плюссе, было заключено перемирие на 3 года, 

считая от Петрова дня (29 июня) 1583 г. За Швецией остались все занятые ею русские города. 

Продолжавшаяся почти 25 лет Ливонская война закончилась. Россия потерпела тяжелое 

поражение, лишившись не только всех своих завоеваний в Прибалтике, но и части собственных 

территорий с тремя важнейшими пограничными городами-крепостями. На побережье Финского 

залива за Московским государством остались лишь небольшая крепость Орешек на р. Неве и 

узкий коридор вдоль этой водной артерии от р. Стрелки до р. Сестры, общей протяженностью 

31,5 км. 
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