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Послании: «Другой на вас Селивестр наскочил, а однако его семьи» 
(стр. 173). (Не следует забывать, что опального Сильвестра сослали 
именно в Кириллов монастырь). 

Исследователями (в недавнее время С. М. Каштановым и В. И. Ко-
рецким) выявлено немало фактов противомонастырской политики прави
тельства сразу же после отмены опричнины. Указом 9 октября 1572 г. 
были запрещены земельные вклады в крупные монастыри. В 1572 г. и осо
бенно в 1573 г. резко уменьшилось число земельных приобретений мона
стырей.7 В Кириллове монастыре с конца 1572 г. резко уменьшилась 
и сумма денежных вкладов.8 Характерно, что в 1572—1574 гг. несомненны 
прежде всего признаки опалы монастырей, бывших основными духовными 
вотчинниками опричнины, куда опричники особенно охотно давали вклады. 
Это как раз те монастыри, о которых с таким негодованием написано 
в Послании, — Троице-Сергиев, Симонов, Чудов. Именно этим монасты
рям (так же как и Кирилло-Белозерскому), по наблюдениям С. М. Ка
штанова, прекратилась выдача иммунитетных грамот. В 1573 г. (по неко
торым сведениям) казнили чудовского архимандрита. Еще ранее стал 
опальным бывший архимандрит Левкий, сыгравший зловещую роль при 
учреждении опричнины.9 Примерно в это время завели и судебные дела 
против симоновского архимандрита, а также и против Иосифо-Волоколам-
ского монастыря, причем главным действующим лицом выступал такой 
царский приближенный, как А. Щелкалов.10 Согласно сообщению Горсея, 
подтверждаемому и русскими источниками, в середине 1570-х годов царь 
Предложил монастырям представить ему «вернейший и точный инвентарь 
всех сокровищ, и годового дохода»,11 с чем можно связать последовавшие 
затем казни и преследования церковных деятелей. 

Все это позволяет рассматривать Послание и в связи с системой ре
прессий, Последовавших за отменой опричнины, и как свидетельство во
зобновившейся борьбы Ивана Грозного с монастырскими правами и при
вилегиями, завершившейся постановлениями соборов начала 1580-х годов. 
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