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ПОЛОЦКИЙ ПОХОД ИВАНА ГРОЗНОГО  

В ПЕРИОД ЛИВОНСКОЙ ВОЙНЫ (1558–1583) 

 

Статья посвящена полоцкому походу Ивана Грозного в период Ливонской войны 

1558–1583 гг. Рассмотрены предпосылки и причины похода, дана характеристика воен-

ных стратегий, боевых действий противоборствующих сторон, а также проанализи-

рованы итоги похода и его значение для Русского государства, Великого княжества Ли-

товского и королевства Польского. Описаны ключевые сражения и важнейшие собы-

тия, происходившие в других государствах в период Ливонской войны, а также реакция 

стран Европы на итоги Полоцкого похода. 

 

В 1561 году подошёл к концу период военного успеха русских войск в Ливонии. 

С тех пор начали накаляться отношения между странами, расположенными вблизи Бал-

тийского моря. Ливонские земли, которые не успели захватить войска Русского государ-

ства, переходили под покровительство Великого княжества Литовского. Второй этап Ли-

вонской войны начался с противостояния Русского царства и Великого княжества Литов-

ского. В результате боевых действий 1561–1562 гг. оба государства не смогли одержать 

значительных побед и добиться перевеса сил в свою пользу. Российский царь Иван Гроз-

ный намеревался посвататься к сестре великого князя литовского Сигизмунда II Августа. 

Однако Екатерина Ягеллонка отклонила его предложение и связала себя узами брака с гер-

цогом Финляндии, который являлся братом шведского короля Эрика XIV [1, с. 98].  

Из-за этого события политические отношения Русского царства, Шведской короны и Ве-

ликого княжества Литовского только усугубились. Особенно напряжёнными были русско-

литовские отношения. Хотя страны пытались провести переговоры в начале 1562 г., од-

нако это не привело к заключению дипломатического договора и перемирию. Сигиз-

мунд II Август пытался договориться с крымским ханом о том, чтобы Давлет I Гирей осе-

нью или зимой 1562 г. совершил нападение на территорию Русского государства. Это по-

ставило бы под вопрос реализацию претензий Русского царства на ливонские земли. 

В свою очередь, решающие военные успехи русских войск смогли бы разрешить сложную 

международную обстановку и неясность касательно принадлежности Ливонии [2, с. 45]. 

Причины выбора Полоцка в качестве места, определяющего направления для нас-

тупления русских войск, были очевидны: Полоцк представлял крупный, богатый город, 

один из важнейших городов Великого княжества Литовского. Захватив его, русские могли 

бы извлечь для себя огромную выгоду и получить также большую добычу. Помимо этого, 

подчинение Полоцка открывало множество военных преимуществ [3, с. 99–100]. Город 

прикрывал южную часть русской военной группировки в ливонских землях, что грозило 

отрезать её от связи с тылом. Контролируя Полоцк и Западную Двину, Русское царство 

могло бы установить прямой контакт с Ливонским орденом, так как из Смоленска про-

ходил подходящий для этих целей удобный речной путь. Для Вильно утрата Великим 

княжеством Литовским Полоцка означала бы опасность нависающей угрозы. Кроме во-

енно-стратегических факторов Полоцк вместе с Киевом издавна воспринимался в России 

как одна из важнейших вотчин, некогда принадлежавших Рюриковичам, которая была 

экспроприирована Литвой [2, с.48–49]. 

Полоцкая военная кампания была официально обоснована «многими неправды 

и неисправления» короля литовского Сигизмунда и глубокими переживаниями русского 

царя Ивана IV «о святых иконах и о святых храмех свяшеных, иже безбожная Литва  
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поклонение святых икон отвергше, святые иконы пощепали и многая ругания святым 

иконам учинили, и церкви разорили и пожгли, и крестьянскую веру и закон оставльше 

и поправше, и Люторство восприашя» [4, с. 302].  

Наступление на Полоцк характеризовалось прежде всего своей поспешностью. 

От выдвижения армии до занятия Полоцка прошло два с половиной месяца. В период 

похода русские пытались придерживаться принципа максимальной секретности. Когда 

властям Великого княжества Литовского стало известно о наступлении врага, уже не бы- 

ло времени и ничего нельзя было сделать, шансы на спасения Полоцка были невелики. 

30 ноября 1562 г. царские отряды отправились на войну. Сбор войск происходил в таких 

городах, как Можайск, Псков, Звенигород, Старец, Вязьма и многих других, после чего 

армия направлялась к Великим Лукам [5, с. 168]. 

Двигаясь от Великих Лук до Полоцка, главные силы царских войск 30 января 1563 г. 

преодолели более чем 150 км за 21 день (ежедневно проходя примерно по 7 км) и до-

стигли его крепостных стен. 2 февраля стрелки под командованием Василия Пивова 

и Ивана Мячкова впервые открыли огонь по Полоцку. Жители города обстреливали оса-

ждающих с валов, но без особого успеха. В результате с 6 по 8 февраля бои были при-

остановлены на время для того, чтобы провести переговоры. В ходе переговоров обсуж-

далась сдача города, но они оказались безрезультатными. После этого русские продол-

жили бомбить город, и уже 9 февраля в результате обстрела пожаром был разрушен по-

сад. 11 февраля Полоцк стала обстреливать осадная артиллерия русских войск. Единич-

ные снаряды пробивали стены крепости, оставляя в них дыры. Из 204 укреплённых 

участков стены пушечным огнём было уничтожено 40 «городен». Становилось оче-

видно, что дальнейшее сопротивление бессмысленно [5, с. 169–171]. 

12 февраля 800 воинов под командованием полоцкого воеводы С. С. Довойны со-

вершили попытку прорыва, но, получив отпор, были отброшены. 14–15 февраля, ночью, 

русские подожгли несколько участков замковых стен и начали интенсивно обстреливать 

и бомбить город из мортир [5, с. 171]. После этого жители Полоцка приняли решение 

сдаться и отправили гонцов к противнику. Утром из замка вышел местный епископ Ар-

сений. Он был посредником в переговорах между полоцким воеводой и русским царём. 

Но Иван Грозный настоял на том, чтобы воевода С. С. Довойна сам явился к нему. Пе-

реговоры завершились вечером 15 февраля, их итогом стала сдача Полоцка русским 

при условии сохранения жизни и имущества горожан [6, с. 549–550]. 

Учитывая интенсивность обстрелов, число погибших жителей города во время 

штурма было немалым, но не превысило, как полагают историки, 10 тысяч человек. По-

тери русских войск были не столь велики: согласно источникам, четыре «боярских 

сына», 15 холопов и 66 стрелков. Даже если предположить, что русские потеряли боль-

шее число воинов, но, тем не менее, они были значительно меньше потерь литовской 

стороны. Прямых боёв было мало, а тяжёлой артиллерии у литовского войска не было. 

Иван IV разрешил полякам, защищавшим Полоцк, совершить почётное отступле-

ние с развёрнутыми знамёнами. Кроме того, военачальникам были дарованы щедрые по-

дарки: соболиные шубы с драгоценной текстильной подкладкой. Данный жест можно 

объяснить тем, что русский царь не желал вступления в войну Польского королевства 

и хотел воевать только с Великим княжеством Литовским. Сразу же после того, как рус-

ский государь занял Полоцк, он отправил 15 тысяч татар в сторону Вильно [7, с. 56]. 

21 февраля в царский лагерь прибыл посол ВКЛ и вскоре было заключено пере-

мирие. Через шесть дней Иван Грозный, отдав приказ укрепить захваченный город, по-

кинул его, направившись с основными силами в Москву. В Полоцке он оставил гарнизон, 

который возглавил Иван Петрович Шуйский и князья Серебряные [8, с. 201]. 

Захват Полоцка и окрестных территорий стал важнейшим событием второго этапа 

войны за Ливонию. В разных городах Европы (Аугсбург, Любек, Нюрнберг, Прага и др.) 

были выпущены десятки листовок, в которых были описаны недавние полоцкие события. 
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Успехи русских вызвали опасения у императора Священной Римской империи. Неприя-

тели последней намеревались наладить отношения с Русским государством, например, 

датский король Фредерик II поздравил Ивана IV с военным успехом в Полоцке. Утрата 

Полоцка вызвала резонанс в Великом княжестве Литовском и Польше. Сигизмунд II Ав-

густ отдал приказ направить все силы для обороны Вильно, предписав при этом своим 

войскам избегать прямого сражения с русскими войсками. К тому моменту войска ВКЛ 

и не смогли бы это сделать [1, с. 101–102]. 

Взятие Полоцка и активное наступление русских войск стали одной из причин за-

ключения Люблинской унии между Великим княжеством Литовской и Польшей в 1569 г. 

Утрата Полоцка и критическая ситуация в Великом княжестве Литовском заставили по-

следнее направить все ресурсы и мобилизовать все силы для того, чтобы защитить своё 

государство. В 1564 г. литовская армия одержала две ключевых победы над русскими 

гарнизонами и попыталась вновь взять Полоцк, но осада, длившаяся 16 недель, закончи-

лась неудачей. Лишь в 1579 г., уже под конец войны, отвоевать город сумел Стефан Ба-

торий [5, с. 172–173]. 

Успех русской армии в результате полоцкого похода стал крупнейшим достиже-

нием в военном конфликте с Великим княжеством Литовским и Польской короной. По-

сле капитуляции Полоцка он был интегрирован в социально-экономическую систему хо-

зяйства Русского государства.  
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МЕМОРИАЛЫ И ПАМЯТНЫЕ МЕСТА,  

ПОСВЯЩЕННЫЕ СОБЫТИЯМ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕНННОМ ЭТАПЕ 

 

Статья посвящена исследованию сохранению памяти о Первой мировой вой- 

не на территории Беларуси в контексте создания мемориалов и памятных мест.  


