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К 1150-летию основания Российского государства

Все тайны спрятаны во времени. Время – это лучшее место для хранения тайн. И, наверное, поэтому 
нет ничего более интересного, чем путешествовать во времени. Ведь это путешествие таит в себе 
множество удивительных загадок, легенд, преданий, фактов. То есть – открытий. Самых настоящих! 
Мало того, у каждого события есть свои версии и толкования. Всё зависит от того, как и на что по-
смотреть. Время многое ставит на свои места. Или переворачивает с ног на голову. Так как всё в этом 
мире относительно.

Как правило, все путеводители предлагают пространственный вариант. А ведь путешествовать 
можно и нужно в пространстве и во времени. Так намного интереснее и познавательнее. 

С путешествием по пространству всё более или менее ясно. Посмотрите налево, посмотрите 
направо. Обратите внимание на то, отметьте это.  

А как же быть с путешествием по времени? Ведь время, как известно, безгранично и бесконечно. 
Для того, чтобы в нём можно было ориентироваться, нужны точки отсчёта и определённые, пусть и 
условные, но всем понятные границы. Точки опоры. В этой книге такими границами стали годы жизни 
правителей Руси–России – князей, великих князей, царей, императоров, председателей правительств, 
генеральных секретарей и президентов. В рамках этих границ проще понять, как и почему что-то про-
исходило на обширном пространстве государства, как жили люди, чем жили. Какие события влияли на 
их жизнь, и как они сами реагировали на те или иные события. Как менялась шкала ценностей в жизни 
людей, а что оставалось незыблемым. Какие житейские истории их волновали, а какие казавшиеся 
грандиозными события воспринимались преходящими и мало что значащими. Как и в какие времена 
менялись условия жизни, одежда, еда, оружие и орудия труда, пристрастия и вкусы наших предков. 

Кстати, о предках. Сосчитайте сколько ваших предков, заметьте, только прямых, жило за сто лет до 
вашего рождения, за двести, за триста и так далее. Пусть без имён и фамилий. Только количество. Двух-, 
трёх- и четырёхзначные числа помогут вам понять, что ваше традиционное восприятие истории, как и вас 
самих в дне сегодняшнем, скажем так, несколько неточно. Это следствие неточного восприятия истории. 
В жизни всё очень взаимосвязано. И поэтому, на самом деле, события Смутного времени или эпохи Пе-
тра I имеют к вам, непосредственно к вам, намного более прямое отношение, чем вам кажется. 

Любить можно только то, что знаешь. И понимаешь. А понимать и воспринимать лучше то, что 
интересно. Эта книга – попытка рассказать о прошедших эпохах несколько нестандартно, но более 
или менее увлекательно.

«Путеводитель по русской истории» – это своего рода гид по времени существования Руси–
России: от дня основания государства до дня сегодняшнего. 

Первая книга, их всего четыре, охватывает период от времени смуты, когда новгородцы призва-
ли на Русь варягов во главе с Рюриком, до Смутного времени, когда эпоха Рюриковичей завершилась 
и началась эпоха Романовых. 

Конечно, славянские и другие племена, объединившиеся позднее в Русское государство, жили и 
до момента призвания варягов в 862 году. И об этом тоже можно и нужно рассказывать. Но 7 сентя-
бря 862 года, дата, конечно, во многом легендарная, стала лишь удобной отправной точкой отсчёта 
истории существования государства.  А для нас – и точкой отсчёта путешествия во времени по про-
сторам России.

Вторая книга охватывает период от 1613 до 1801 года. То есть от «Царства Русского до расцвета 
империи Российской». Третья книга посвящена «золотому веку Российской империи», то есть, периоду 
от 1801 до 1917 года. А четвёртая книга начинается с 1917  года, когда была провозглашена Советская 
Республика, и заканчивается днём сегодняшним, то есть временем Российской  Федерации.

                                                                                                                                                                                                                    
Александр Мясников



ичность первого новгородского князя до сих 
пор остаётся загадочной и, конечно, легендар-

ной.
Точных сведений о происхождении, впро-

чем, как и о жизни, новгородского князя 
Рюрика нет. 

С VIII века север Восточной Европы 
стали осваивать переселенцы с Дуная 

(словене) и с берегов Балтики (сканди-
навы и фризы). Поладив миром между 
собой, они подчинили кри вичей, мерю 

и чудь.
Так родилось новое госу-

дарство – Русь. Но в 840-х годах 
страна подпала под власть швед-
ских викингов. Чтобы изгнать 

захватчиков, пришлось прежних 
данников превратить в союзников. И после победы те явно не 
торопились заново изъявлять покорность: «И начали сами со-
бой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род…» 
Русским землям срочно нужен был князь – навести порядок.  
И в 862 го ду из Ладоги за море отправилось посольство со сло-
вами: «Земля на ша велика и обильна, а по рядка в ней нет, при-
дите княжить и владеть нами».

На призыв откликнулся Рюрик – датский королевич, со-
стоявший на службе у Каролингов. Владения Рюрика нахо-
дились во Фрисландии. Эта страна поддерживала с Ладогой 
тесные связи, и князя не могли не знать на Руси. Он имел 
репутацию человека твёрдого и решительного. Есть версия, 
что он был крещён, но не навязывал веру другим. Сторонни-



ки этой версии опираются на такие 
факты: однажды в одном из похо-
дов в войске возникла эпидемия. 
Рюрик заставил свою рать постить-
ся две недели, и люди перестали бо-
леть. В другой раз, заподозренный 
в измене императором Лотаром, он 
бежал из-под стражи и разорял вла-
дения Лотара до тех пор, пока тот 
сам не предложил ему почётный мир. 
В начале 860-х годов Рюрик под нати-
ском викингов лишился многих вла-
дений. Это, видимо, и побудило его 
отправиться в Ладогу. На Руси, сначала в Ладоге, а затем в 
Новгороде, – он правил 17 лет. 

Рюрика на Русь закончилась варяжская воль-
ница, начался варяжский порядок. Затем Рюрик уехал восста-
навливать свои права во Фрисландии, а вернувшись, встретил 
враждебный прием, так как ну жда в «твердой руке» уже от-
пала. Но Рюрик сумел подавить вспыхнувший мятеж, убив на 
поединке Вадима Храброго, своего соперника, «последнего 
сына вольности».

Княжил Рюрик 17 лет, положив начало династии Рюрико-
вичей.

ранние известия о славянах под именем вене-
дов, или венетов, принадлежат римским и греческим пи-
сателям – Плинию Старшему, Публию Корнелию Тациту и 
Птолемею Клавдию. По мнению этих авторов, венеды жили 
вдоль Балтийского побережья между Штетинским заливом, 
куда впадает Одра, и Данцингским заливом, куда впадает 
Висла; по Висле от ее верховьев в Карпатских горах и до 
побережья балтийского моря. Название венеды происходит 
от кельтского vindos, что означает «белый». К середине  
VI века венеды делились на две основные группы: склавины 
(склавы) и анты. Что касается более позднего самоназвания 
«славяне», то точный смысл его неизвестен. 

Варягами называли наёмных воинов-дружинников раз-
личного происхождения. Их приглашали для участия как 
в междоусобных столкновениях, так и в войнах с соседни-
ми народами и племенами. Варягами на Руси называли и 
скандинавских купцов, занимавшихся торговлей на пути «из 
варяг в греки», то есть по водным путям из Балтийского в Чер-
ное и Средиземное моря. По смыслу скандинавский термин 
«варяг» является равноценным русскому «ротник» – «присяг-
нувший», «давший клятву в верности» (рота, по словарю  
В.И. Даля,  – обет, обещанье, зарок, клятва).

варягов называют легендарным потому, что до-
кументальных свидетельств событий тех лет не сохранилось. 



Историки в вопросе, было ли призвание варягов или не было, 
также не едины во мнении.

А вот причина того, почему именно Ладога стала первой 
столицей Русского государства, более или менее ясна. Город 
был важнейшим торговым центром, и, главное, – в нём пере-
секались два главнейших для Европы торговых пути – из «варяг 
в греки» и из «варяг в хазары». Задолго до появления Ладоги 
на правом берегу Волхова в трёх километрах от Ладоги ниже 
по течению существовало ещё более древнее славянское посе-
ление под названием Любша. Тут было древнее устье Волхова, 
и Любша закрывала его от судов норманнов. Любшинская кре-
пость – одна из самых первых крепостных построек западных 
славян, пришедших на территорию Восточной Европы и рас-
селившихся здесь в VI–VII веках. У новых поселенцев было 
развито кузнечно-литейное производство. В середине VIII века, 
когда после прорыва Невы вода из Любши ушла, местность 
у реки Алодиеки (Нижняя река, ныне – Волхов) стала осваи-
ваться, прежде всего, скандинавскими племенами. Возникает 
скандинавский город Альдейгьюборг. Потом, когда население 
Альдейгьюборга обрусело, он стал называться Альдогом, по-
степенно превращаясь в современную Ладогу, ставшую с воз-
никновением Петербурга Старой.

что у новгородцев хватило средств пригласить 
Рюрика с дружиной, благодаря так называемым «глазкам», из 
которых составлялись бусы.

Археологи находят множество домонгольских бус в куль-
турном слое при раскопках. Бусы не только привозили из Индии, 
Закавказья, из арабских стран и из Западной Европы, но и изго-
тавливали с 780-х годов в самой Ладоге. Среди бус встречаются 
и те, которые летописец Нестор, посетивший Ладогу в 1114 году, 
назвал «глазками стеклянными». Эти «глазчатые бусы», похожие 
на панцирь божьей коровки (только крупнее), были разных оттен-
ков. Кстати, и русское слово «глаз» пошло от этих самых «глаз-
ков» («glass» в германских языках – стекло или янтарь). «Глазки» 
были, как считают некоторые исследователи, первыми русскими 
деньгами. «Глазки» и бисер ладожане меняли у окрестных охот-
ников на пушнину, а пушнину продавали арабским купцам за 
серебро. Самое удивительное было то, что мастеров для вы-
делки стекла ладожане вывезли тоже с арабского Востока. От-
туда же наладили и бесперебойную поставку необходимо-
го для стеклоделия сырья – золы солончаковых растений. 
Со временем накопленного капитала «глазков» хватило, 
чтобы пригласить в Ладогу викинга Рюрика, который, 
по замыслу ладожан, должен был обеспечить безопас-
ность торговых караванов на Балтике. По новгород-
ским и Иоакимовской летописям мы даже знаем имя 
того промышленно-финансового гения ильменских 
словен, при котором начала работать ладожская 
мастерская, – Гостомысл, то есть «намысливший 
гостей». Считается, что при его отце варяги по-



корили славянскую землю. Гостомысл, избранный славянами 
князем, прогнал варягов и правил затем спокойно, любимый на-
родом за храбрость, ум и справедливость. Карамзин, как и многие 
другие историки, не верил в существование Гостомысла,  считая 
все рассказы о Гостомысле сказками, внесёнными в летописи го-
раздо позднее. А основание Ладоги относил к 753 году.

 

известие летописи о новгородском восстании под 
руководством Вадима против основоположника рода Рюрикови-
чей было в Российской империи запрещённым сюжетом. Драма 
Якова Борисовича Княжнина «Вадим Новгородский» при Екате-
рине II была осуждена на сожжение. Вадим считался личностью 
легендарной и героической. О нём писали Кондратий Фёдорович 
Рылеев, Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Юрьевич Лер-
монтов и многие другие.  

подавления бунта, организованного Вадимом, по преда-
нию, приближённые Рюрика, варяги  Аскольд и Дир, на рубеже 
863–864 годов отправились в Византию. К этому времени Визан-
тийская империя, образованная в 395 году из восточной половины 
распавшейся Римской империи, занимала все азиатские провинции 
Римской империи, Египет в Африке, в Европе – Фракию, Мизию, 
Дакию, Македонию, Эпир, Фессалию.  Столица Византии – Царь-

град (Константинополь). Город был построен в 324–330 годах 
на месте древнего греческого города Византия во времена 

правления римского императора Константина I Великого 
Флавия. Город отличался выгодным географическим 

положением и естественными укреплениями, кото-
рые сделали его практически неприступным.



об основании Киева относится к числу наиболее за-
путанных и спорных в литературе. Некоторые историки утверж-
дают, будто Киев был основан князем Кием в V веке нашей эры. 
По сути, повторяя летописную историю рассказа путешествия 
Аскольда и Дира.  Другие относят дату основания чуть ли не 
к легендарному Ромулу, основателю Рима. Третьи, ссылаясь на 
археологические данные, исключают столь раннюю дату и счи-
тают, что Киев был намного моложе Ладоги. По разным источ-
никам, Ладога в Северной Руси существовала уже в VII веке.

племени кривичей в восточнославянской 
мифологии считается некий Крив. Некоторые исследователи 
предполагают связь имени Крив с обозначением кривого, а также 
с литовским наименованием верховного жреца Кривее. Вообще 
же, кривое, левое и тому подобное характеризует земных персо-
нажей, людей, в противоположность небесным богам (для срав-
нения возьмем Правду на небе и Кривду на земле). То есть Крива 
ставят в один ряд с  Радимом и Вятко – родоначальниками племен 
радимичей и вятичей.

Вообще, считается, что кривичей одними из первых упо-
минают византийские летописи. Византийцы называли кри-
вичей первыми среди «прочих славиний». И называли, как 



считается, не случайно. Кривичи жили в центральной полосе 
на огромном пространстве от Смоленска до Полоцка и Избор-
ска. В городище у Гнездово под Смоленском располагалось 
крупнейшее поселение русов. Земля кривичей могла стать 
ядром «Росии». Однако варяги бесповоротно раскололи племя 
кривичей на три части: кривичей смоленских, полоцких (они 
были включены в состав норманнского Полоцкого княжества 
и стали именоваться полочанами) и изборских (вошли в со-
став Псковского княжества). А затем, когда центр жизнедея-
тельности варягов переместился на Днепр, Гнездово уступило 
первенство Киеву. Смоленская земля стала обычным районом 
полюдья для русов.

совершался обряд погребения Рюрика, скончавшегося в 
879 году, точных сведений нет. 

Всё-таки, видимо, по варяжскому обычаю – с обязательным 
созданием кургана.

Сегодня этот обряд восстановлен археологами. Характерные 
для больших курганов Руси и Скандинавии черты погребального 
обряда – это «языческое» трупоположение или трупосожжение, 
часто в ладье, использование оружия и пиршественной посуды. 
Оружие и посуда размещались на кострище особым образом. 

Жертвенный котёл со шкурой и костями съеденного во вре-
мя погребального пира козла (или барана) располагался в центре 
кострища курганов.

В погребальных обрядах совершавшие ритуал следовали 
представлениям о Вальхалле, загробном чертоге Одина, где бог 
принимал избранных умерших героев. А это должно было про-
исходить в зале, украшенном доспехами, с пиршественным кот-
лом, где варится мясо «воскресающего зверя». 

Эти представления были исполнены для варягов особого 
смысла. Правитель – конунг или князь – был гарантом пра-
ва и благополучия («мира и изобилия») своей страны. Кроме 
того, он был гарантом всех традиционных устоев, включая 
сферу религиозного, «сверхъестественного», по сути, устоев 
Вселенной. 

В Вальхалле же собиралась дружина героев, чтобы сразить-
ся с угрожающими миру богов и людей силами Хаоса, и смерть 
правителя должна была усилить эту дружину. Не случайно при 
похоронах правителей соблюдался воинский ритуал и сам по-
гребальный обряд воспроизводил загробную жизнь в Вальхалле. 
Поэтому-то особую значимость получали погребальные памятни-
ки правителей – большие курганы. 



лег начал править в Новгороде после смерти Рюри-
ка в 879 году. Он наследовал престол, поскольку сын 

Рюрика, Игорь, был ещё ребенком. В летописях име-
ются две версии биографии Олега: традиционная, 
изложенная в «Повести временных лет», и менее 

известная, изложенная в Новгородской Первой 
летописи, сохранившей фрагменты более ран-

него летописного свода.
Согласно «Повести», Олег был родичем 

(соплеменником) Рюрика, возможно, его 
шурином, то есть братом жены. 

В Новгородской Первой летописи 
Олег представлен не князем, а воеводой 
при Игоре. Та же летопись относит 

смерть Олега к 922 году.
Русское произношение име-

ни Олег возникло, вероятно, от 
скандинавского имени Helgi, что 

означает «посвященный богам». В скандинавских сагах также 
встречаются близкие по звучанию имена Ole, Oleif, Ofeig.

Из подчинявшихся Олегу окрестных племен – чуди, мери, 
ильменских славян, веси и кривичей и варягов – он собрал 
большое войско и двинулся на юг. Занял Смоленск, посадил там 
править своего человека. Ставленник Олега стал править и в 
Любече, в земле северян. 

В 882 году войско Олега подошло к Киеву, где в то время 
правили Аскольд и Дир, люди из дружины Рюрика. Олег хи-
тростью выманил их из города и убил. Затем он занял Киев и 
провозгласил его столицей объединенной Северной и Южной 
Руси. С этого, собственно, и было принято  начинать историю 
государства, получившего историческое название Киевская 
Русь, или Русская земля. Хотя всё-таки это был следующий этап 
после создания Русского княжества в Ладоге, а затем в Новго-
роде.

В 912 году князь Олег погиб, якобы от укуса змеи.



Место его захоронения точно не известно. Олега называли 
«Вещим», то есть ясновидящим, знающим будущее. По словам 
русского историка С.М. Соловьева, в истории Олег остался со-
бирателем племён, строителем городов и начинателем порядка.

делом Олег считал расширение границ государства на 
восток и запад от Днепра. Он активно строит города, чтобы удер-
жать завоёванные земли и защитить их от набегов кочевников, 
а также начинает регулярный сбор дани с подвластных племен. 
Но самое значимое его деяние – это установление тесных кон-
тактов с Византией. В 907 году, оставив править в Киеве сына 
Рюрика – Игоря, Олег совершил свой знаменитый византий-
ский поход. 

Греки предложили ему мир и дань. Согласно договору, 
Олег получил по 12 гривен за каждую уключину, кроме того, 
Царьград обещал выплачивать дань на русские города. В знак 
победы Олег прибил свой щит к воротам Царьграда. Главным 
результатом похода стало заключение торгового договора, обе-
спечившего свободу беспошлинной торговли русским купцам. 
Договор с Византией – первый международный документ мо-
лодого государства.

В 911 году Олег отправил в Константинополь посольство, 
которое подтвердило «многолетний» мир и заключило новый 
договор. Олег именуется в договоре «великим князем русским». 
Подлинность этого соглашения подтверждается упоминанием с 
византийской стороны.



 IX века, после того, как новгородский 
и киевский племенные союзы объединяются под 
властью княжеской династии Рюриковичей, вся 
территория, занятая восточными славянами, полу-
чает название «Русская земля», «Русь». 

О существовании Руси, Русской земли – го-
сударственного образования – свидетельствуют ви-
зантийский император Константин Багрянородный в со-
чинении «De administrando imperio» (X века), договоры Руси с 
Византией X века, показания позднейших русских летописных 
сводов XI–XII веков. Центрами Руси были Киев, Чернигов и 
Переяслав (Южный). Более поздние русские летописные сво-
ды позволяют точнее наметить границы древней Русской зем-
ли: в состав Русской земли кроме названных городов входили 
Вышгород, Белгород, Торческ, Треполь, Богуславль, Корсунь, 
Канев, Шумск, Тихомль, Выгошев, Гнойница, Бужск. Это была 
большая племенная территория полян, части территории се-
верян и радимичей, возможно, сюда входили некоторые земли 
уличей и вятичей. Границы Русской земли указывают на то, что 
Русь была не племенным и не этническим, а политическим го-
сударственным образованием.



 торговых путей от набегов степняков и других лихих 
людей оставалась одной из важнейших  задач княжеской власти. 
Для варягов и руссов это занятие было достаточно привычным 
делом. Купеческие караваны вынуждены были привлекать для 
своей охраны всё больше наёмных воинов. Для купцов же 
важнейшей задачей было удержание имевшихся замор-
ских рынков и приобретение новых. 

 западные историки выдвигают версию, 
что у Олега Вещего был сын, Олег Моравский, кото-
рый после смерти отца был вынужден покинуть Русь в 
результате борьбы с князем Игорем. А согласно сочине-
ниям польских и чешских писателей XVI–XVII веков, 
родственник Рюриковичей Олег стал последним кня-
зем Моравии в 940 году. Однако, по мнению других 
историков, его родственная связь с Олегом Вещим 
является лишь предположением.

 древнерусского войска являлись княже-
ские дружины. «Старшая» состояла из наиболее 
опытных воинов, «младшая» – из «отроков». На 
войну ходили и дружины «княжеских мужей», то 
есть бояр, союзники из числа степняков и ополчение 
«воев», которое выставлялось сельскими община-
ми и городами. Ополченцы-«вои» составляли пе-



шую рать, а дружины князей были конными. Многочисленное 
ополчение славянских племен было возможно собрать потому, 
что основой древнерусского государства являлась сельская об-
щина, которая в летописях называется «вервью», или «миром». 

Вооружение русов состояло из обоюдоострых мечей и ко-
пий, секир и булав, «засапожных» ножей. Из защитного были 
распространены шлемы и большие деревянные щиты. Кольчуги 
(кольчужную броню) имели, как правило, только дружинники. 
С древности у славян были боевые знамена и военная музыка. 

Военного флота на Древней Руси не существовало. Но для 
походов по рекам и морям строились большие «набойные» ло-
дьи, которые ходили на веслах и под парусами. На таких море-
ходных лодьях могло разместиться 40–60 человек с оружием и 
припасами. 

 путь «из варяг в греки», 
то есть из Скандинавии и Балтики в 
Византию через славянские земли, 
был очень непростым. О средней и 
южной части этого пути византий-
ский историк, император Константин 
Багрянородный, рассказывал сле-
дующее: славянские племена  зимой 
рубили лес в горах и строили лодки, 



в том числе лодки-однодеревки, то есть из одного большого 
ствола. Весной, когда лед на Днепре таял, они сплавляли суда 
в Киев. Здесь «плавсредства» дооборудовали (ставили уклю-
чины и весла из старых лодок), грузили товар и поджидали 
другие суда, чтобы уже большим охраняемым караваном от-
правиться в дальнейший путь вниз по реке. Подойдя к опас-
ным порогам на Днепре, большая часть экипажа выходила на 
берег, а остальные с помощью шестов или вброд проводили 
судна между камнями. Около четвертого, самого опасного  по-
рога, как рассказывает летопись, часть военной дружины обя-
зательно занимала оборонительные позиции на случай нападе-
ния степных кочевников, а все остальные разгружали суда и на 
расстояние «6000 шагов» переносили товар на плечах. Лодки 
же тащили волоком либо на руках по берегу. Затем суда вновь 
спускали на воду и грузили в них товар. Доплыв до острова 
Святого Григория, приносили богам жертву в благодарность 
за успешную переправу через пороги. Достигнув устья Дне-
пра, караван обычно останавливался, чтобы привести суда в 
порядок и приготовиться к переходу по Чёрному морю в Ви-
зантию. 

соглашение (договор), любопытный документ древ-
него международного права, предусматривало, в частности, 
следующее. При разборе дела о преступлении следовало осно-
вываться не на слухах, а на точных показаниях. Если кто-то из 
участников разбирательства в чужих показаниях сомневался, 
то обязан был поклясться по обрядам своей веры, что свидете-
ли лгут. Если же в результате оказывалось, что показание прав-
диво, то усомнившегося казнили. Это условие значительно 
облегчало решение спорных вопросов: хитрить и интриговать 
становилось опасно. 

Документ предусматривал и чрезвычайные ситуации. Ого-
варивалось, например, что в случае убийства русского или грека 
преступник (если его застигнут на месте) должен быть тут же 
казнен. Если убийца с места преступления скроется, то все его 
имущество (за вычетом определенной доли в пользу ни в чем не 
повинной жены преступника) поступает родственникам жерт-
вы. Если бежавший никакого имущества не оставлял, то считал-
ся под судом и в розыске до тех пор,  пока не будет пойман и 
казнен. 

Договор предусматривал, что если русский украдет у грека 
(или наоборот) и будет пойман на месте, хозяин украденного в 
случае сопротивления вора имеет право его безнаказанно убить. 
Если вор сдавался без сопротивления, с него за украденное бра-
ли втрое больше. 



о летописным сведениям, мать 
Игоря, Ефанда, жена Рюрика, была из 
рода норвежских королей. Но родил-
ся Игорь на русской земле и с ранне-
го детства находился на попечении 
князя Олега.

При жизни опекуна Игорь 
не проявлял самостоятельности 
в делах управления. Примеча-
тельно, что в 907 году, уходя в 
поход на греков, Олег не взял 
его с собой, а ведь Игорь счи-
тался уже взрослым мужчиной 
(позже, когда умер Вещий Олег, 
сыну Рюрика было уже за трид-
цать).

Однако после смерти Олега 
Игорь проявил себя как удач-

ливый военачальник. Он подавил восстание древлян, покорил 
племена между Днестром и Дунаем, в 913 го ду совершил по-
ход по побережью Каспийского моря и захватил богатую добы-
чу. Во время этих походов в пределы Руси вторглись печенеги.  
С ними Игорю удалось заключить перемирие.

В 941 году князь предпринял первый поход на Визан-
тию, который закончился поражением. Русские ладьи были 
сожжены «греческим огнем». Лишь части кораблей удалось 
спастись. Позже на них был совершён успешный поход на 
Каспий.

Второй поход, в 944 году, закончился удачно. Император 
Роман предложил Игорю договор, не столь выгодный, как за-
ключенный когда-то Олегом, но князь предпочёл не рисковать и 
принять его «на все лета, пока солнце сияет и весь мир стоит», 
восстановив торговые отношения с греками, так стратегически 
важные для Руси.

Через год Игорь отправился в Искоростень. «Мы наги…» – 
роптали его дружинники после тяжёлых походов. Единственное, 
чем Игорь мог восполнить потери, – это постараться больше 
собрать дани с древлян. Еще раньше он утяжелил её, а теперь 

прибавил к ней новую. Уже на пути из Искоростеня в Киев 
князь вдруг решил вернуться и вторично собрать дань. 
Это его и погубило. Древляне, рассудившие, что если 
«повадится волк к овцам, выносит все стадо», схватили 
Игоря и казнили, привязав к вершинам двух согнутых 
деревьев.

Игорь был женат на Ольге. Незадолго до гибели в 
его семье появился наследник – Святослав.



столкновение русских с печенегами летом 915 года ста-
ло фактом, подтверждающим, что в степи появилась новая сила. 
Печенеги, согласно традиционному мнению, контролировали 
в это время огромную территорию – от Дона до левого берега 
Дуная. В Северное Причерноморье они перекочевали из Азии и 
заволжских степей в конце IX века под натиском других тюркоя-
зычных народов. Об их появлении в Северном Причерноморье 
источники впервые сообщают около 889 года. Тогда же они вы-
теснили в Паннонию венгров (мадьяр, угров) – союзников Визан-
тийской империи и на рубеже IX–Х веков распространились на 
Нижнее Подунавье. Во втором десятилетии Х века Византия пы-
талась включить печенегов в коалицию против Болгарии. С этой 
целью к печенегам был отправлен в качестве посла херсонский 
стратиг Иоанн Вога, однако болгарский царь Симеон расстро-
ил эти планы. По «Повести временных лет», печенеги впервые 
появились у границ Руси в 915 году. Набеги печенегов на Русь 
продолжались до 1036 года, когда их разгромил князь Ярослав 
Мудрый, после чего этот народ перестал быть реальной силой.



группа восточно-
славянских племён, заселяв-

шая поречье Десны, Сейма и 
Суды. Восточная и южная грани-

цы северян, лежавшие по окраине 
степей, занятых кочевниками, не 

были постоянными, временами они 
достигали верховьев Северского Дон-

ца. Центрами северян были Чернигов, Курск, 
Новгород-Северский и др. Известны остатки многочисленных 
сельских поселений. Радимичи, древнерусское племенное 
объединение, чьи земли лежали в восточной части Верхнего 
Поднепровья, по реке Соже и её притокам. Территория ради-
мичей удобными речными путями была связана с централь-
ными областями Киевского государства. Судя по археологи-
ческим данным, по уровню экономического, социального и 
культурного развития, радимичи не отличались от своих со-
седей. В XI–XII веках на их земле известны города: Гомий (Го-
мель) и Чичерск на Соже, Вщиж на Десне, Воробьин, Ропейск, 
Стародуб и др.

что стало с телом убитого Игоря: было ли оно выдано 
для погребения и погребено ли, вообще ничего не известно.

Вообще, у русских язычников, как и у варягов, бытовал 
обряд трупосожжения на костре (кремация). Покойного ино-
гда в салазках, иногда в лодке либо в ладье клали на кра-
ду (погребальный костер, дрова которого были выложены 



срубом). Верования варягов и русских постепенно смешива-
лись. 

Покойника клали в ладью потому, что, согласно веровани-
ям, путь умершего пролегал через некую водную преграду (так-
же символ очищения), в фольклоре известную как река Сморо-
дина. Река эта разделяет мир живых и мертвых, мир Яви и Нави, 
без преодоления ее невозможно попасть на «ту сторону» и дух 
человека вынужден будет вечно блуждать среди людей. Пред-
ставление о реке родилось не случайно: в Древней Руси, средь 
бескрайних и непроходимых лесов, реки играли роль путей со-
общения – летом по ним плавали в ладьях, а зимой ездили по 
льду на санях.

После прогорания крады остатки костра и прах усопшего 
собирали в горшок или в урну. Чаще всего его переносили на 
новое место, где над прахом насыпали курган.

После смерти покойного начинали оплакивать. В язычестве 
воплощением этого плача, печали и скорби были Карна (Кру-
чина) и Желя (Журба) – две вечно печальные сестры, спутницы 
богини судеб – Макоши. Имя личное Карна происходит от слова 
«карите» – оплакивать. Желя связанна со словами «жалость», 
«сожаление».

Сестры эти – вековечные плакальщицы, божества по-
хоронного обряда, при этом Карна – олицетворение печали, 
Желя – беспредельного страдания. Карна издает громкие тра-
урные стенания – вой, Желя же – тихое рыдание (неслучайно 
в древности один из типов могильников-кладбищ называли 
жальниками). 

Обряд похорон продолжался стравой: пиром-поминками. 
Особым обрядом поминовения павших за род в бою воинов 
была тризна. Обряд этот включал в себя состязания в честь 
умершего, боевые игры и поминальные пиршества, на которых 
часть народа оплакивала смерть человека, а другая часть весе-
лилась продолжению жизни рода. До сих пор в честь умершего 
воина салютуют из стрелкового оружия, провожая его в послед-
ний путь.

Длился обряд тризны три дня и совершался обычно на кургане 
покойного либо рядом с ним. Во время тризны поминали и других 
умерших, которых почтительно называли «дедами».

По завершении на кургане оставлялась треба теперь уже 
ушедшему предку. Курган досыпался вторично, скрывая, та-
ким образом, в себе остатки поминальной трапезы. Иногда 
на его вершине ставился чур в память о покойном. Чур – бо-
жество защиты, покровитель границ, целости, оберегания, 
домашнего очага, охраны права собственности. Чур охраняет 
родовые и племенные владения, и нечистые силы не могут 
переступить их границы. Чур охраняет человека от всякой 
«порчи», «нечистой силы». Видимо, поэтому мы до сих пор 
иногда и говорим: «Чур меня», когда хотим защититься от 
чего-то нехорошего.

После похорон надо было первым делом коснуться очага 
или печи. Этим человек очищался от прикосновения смерти.

ó



б Ольге сложено много красивых легенд. Та-
инственно и загадочно, по воле Олега, Ольга 

становится женой сорокалетнего князя Иго-
ря, наследника престола зарождающегося 

Русского государства. Какого она рода? 
Откуда приехала в Киев?

Учёные до сих пор ищут свиде-
тельства, а в «Повести временных 
лет» рассказывается о том, что, мол, 
жила во Пскове «Плескове» простая 
славянская девушка – перевозчица 
через реку Великую. И на этой-то 
реке встретила она князя Олега 
и князя Игоря... Некоторые уче-
ные идентифицируют летописный 
«Плесков» с болгарской Плиской, 
древней столицей Первого Болгар-
ского царства, где находилось ар-

хиепископия Болгарская, делавшая её одним из главных куль-
турных центров славянства.

Интересно, что при распространённой практике многожен-
ства в славянской языческой среде, особенно среди богатых сла-
вян, Ольга была единственной женой Игоря. Некоторые истори-
ки полагают, что сам князь был скрытым христианином и руко-
водствовался в своей семейной жизни правилами христианской 
морали. 

Однако далее, уже из исторически неоспоримых фактов, Оль-
га предстает перед нами как прирожденная, прошедшая хорошую 
школу правительница, обладающая мощной политической волей. 
Князь Олег начал объединение разрозненных славянских племен 
вокруг Киева в единое сильное государство, а она его завоевания 
удержала, укрепила. Именно она. Во время недолгого правления 
князя Игоря государство, собранное Олегом, стало распадаться. 
И вот Игоря убивают – это уже прямой бунт против Киева, за 
которым неминуемо должен был последовать окончательный 
распад, развал Руси. Но Ольга, оставшаяся вдовой с трёхлетним 
младенцем Святославом, этот распад останавливает.

Начало правления Оль ги омрачено жестоким отмщени-
ем за гибель мужа – она сожгла столицу древлян, город 
Искоростень. Но её поступок одобрили киевляне, дру-
жина, влиятельные предводители. Об её мести сложили 
песни. Ольга взяла осадой Коростень, казнила пять ты-
сяч древлян, а остальных отдала в рабство. И притихла 
Русь, признала Киев своим единым центром. Она, как 
великая государственная деятельница, несла ответ-
ственность за будущее зарождающегося государства. 



Укрепила его ядро и воспитала такого сына, который в 18 лет 
возглавил войско, уничтожившее, стёршее навеки с лица земли 
некогда могучий Хазарский каганат.

Ольга продолжала управлять государством и после возму-
жания сына, который был занят только походами. Главным её 
делом стало установление порядка. Император в Константино-
поле подтвердил прежний договор о мире, именуя Ольгу «иге-
моном и архонтиссой русов». Она объехала все свои земли и, 
чтобы не было новых насилий, ввела «уставы» и «уроки» (по-
стоянные размеры дани), создала погосты, где останавливались 
сборщики податей. Именно такой образ княгини – властной и 
мудрой – вошёл в историческую литературу.

На склоне лет Ольга отправилась в Константинополь и 
приняла христианство под именем Елены. Восприемником стал 
сам император. По возвращении на Русь княгиня в некоторых 
местах уничтожила языческие святилища и воздвигла христи-
анские храмы.

Скончалась Ольга в 969 году. 
С её именем связано начало Русского православия. Ольга 

воздвигла храмы Святителя Николая в Киеве, Святой Софии 
в Пскове, Благовещения Богородицы в Витебске. Ольга – пер-
вая русская княгиня, запретившая справлять по ней языческую 
тризну. Она была погребена в Киеве по православному обряду. 



Византии высоко ценились меха бобров, куниц, 
соболей, белок, привезенные из славянских земель. Меха были 

одной из основных статей экспорта. 
Но важной сферой хозяйственной деятельности рус-

ских была не только охота. 
Разводили на Руси и скот. Наибольшей популяр-

ностью пользовались крупный рогатый скот и свиньи.  
В меньшей степени был распространен мелкий рогатый 
скот – овцы и козы. При археологических раскопках най-
дены останки разнообразной домашней живности – кур, 
кошек, собак. 

По мере развития общества и становления государ-
ства сильно возросло в жизни человека значение лоша-
ди: её использовали в качестве упряжного животного и 
для верховой езды. 

правительница сильного го-
сударства княгиня поплыла в 957 году в Царьград, же-
лая, не уронив достоинства своего Отечества, принять 
крещение от самого константинопольского патриарха. 
Крёстным отцом своим Ольга желала видеть только 
византийского императора. И здесь, у подступов к Кон-
стантинополю, в бухте Золотой Рог, она смирением по-
казала великую силу своей веры, своего духа. 

Император Константин месяц держал её как бы «в 
карантине», не отказывая, но и не пуская в город. И она 
терпеливо ждала. И дождалась. 

Но, когда после её возвращения в Киев Констан-
тин прислал к ней корабли за данью, княгиня ответи-
ла: «Если император постоит у меня месяц на Почайне 
(пристань на Днепре), то я пошлю ему дары». 

в Киев Ольга пыталось склонить 
к христианству Святослава, говоря, что за князем кре-
щение примет и дружина. Но Святослав, будучи ярым 
язычником, поклонявшимся дружинному богу Перу-
ну, отказал ей. 



много лет после смерти Ольги Православная церковь 
провозгласила её святой равноапостольной.

Повествование о княгине Ольге святой Нестор Летописец 
заканчивает преисполненными высокой поэзии словами: «Она 
была как заря пред рассветом. Она вся сияла, как луна в ночи. 
Она светилась среди язычников, как жемчуг в грязи. Были ведь 
тогда люди загрязнены грехами, не омыты Святым Крещени-
ем. Она же омылась в святой купели и сбросила с себя грехов-
ные одежды ветхого человека, и облеклась во Христа. Радуйся, 
русское познание Бога, начало нашего примирения!» 



ын князя Игоря и княгини Ольги. Первый раз имя 
Святослава упоминается в летописи под 945 годом, 
когда он ещё ребенком принял участие в своём пер-
вом сражении. Впереди киевской дружины на коне 
сидел Святослав. И когда сошлись оба войска – 
киевское и древлянское, то Святослав бросил 

копьё в сторону древлян. Святослав был совсем 
маленьким, поэтому копьё улетело недалеко. 

По словам летописца, оно пролетело между 
ушей коня и ударило коня в ногу. Со-
гласно древнему обычаю русов, толь-
ко князь мог начать битву. И неважно, 
в каком князь был возрасте. 

Князь Святослав Игоревич с дет-
ства воспитывался как воин. Воспита-
телем, наставником Святослава был 
варяг Асмуд. Полководческому искус-
ству обучал Святослава другой варяг – 
главный киевский воевода Свенельд. 

Пока Святослав подрастал, княжеством правила Ольга.  
С середины 60-х годов X века началось самостоятельное прав-
ления князя Святослава. Византийский историк Лев Диакон 
оставил его описание: среднего роста, с широкой грудью, глаза 
голубые, густые брови, безбородый, но с длинными усами, на 
бритой голове только одна прядь волос, что свидетельствовало 
о его знатном происхождении. В одном ухе он носил серьгу с 
двумя жемчужинами. 

Святослав Игоревич был не похож на свою мать. Если Оль-
га стала христианской, то Святослав оставался язычником –  
и в общественной жизни, и в быту. По-разному мать и сын по-
нимали и свои обязанности правителей государства. Если кня-
гиня Ольга была озабочена сбережением своего княжества, 
то князь Святослав искал славу в дальних воинских походах, 
нимало не заботясь об уже существовавшей Руси. Но летопись 
не осуждает князя и повествует о Святославе как об истинном 
воине. Когда выходил он в поход, то всегда посылал в чужие 
земли весть-предупреждение: «Хочу идти на вас». 

Князь Святослав совершил два больших похода. Первый – 
против Хазарии. Около четырех лет продолжался этот беспри-

мерный поход. Побеждая во всех битвах, князь сокрушил, 
захватил и разрушил столицу Хазарского каганата город 
Итиль. На берегах Керченского пролива основал форпост 
русского влияния в этом крае – город Тмутаракань, центр 
будущего Тмутараканского княжества. 

В 968 году Святослав отправился в новую военную 
экспедицию – против Дунайской Болгарии. Святослав с 



10-тысячным войском разгромил 30-тысячное войско болгар и 
захватил город Малую Преславу. Этот город Святослав назвал 
Переяславцем и объявил столицей своей державы. В Киев он 
возвращаться не хотел. 

Болгарский царь Пётр вступил в тайный союз с Византией. 
Тот, в свою очередь, подкупил печенежских вождей, согласив-
шихся в отсутствие великого князя напасть на Киев. Святосла-
ву пришлось вернуться с частью дружины в Киев, чтобы спасти 
мать и детей.  Он разгромил печенежское войско и отогнал в 
степь. Через три дня княгиня Ольга умерла. 

Святослав разделил Русскую землю между своими сы-
новьями, а сам поспешил в свои владения на Дунае. Там на 
болгарской земле он продолжил борьбу с греками, которая за-
вершилась заключением мира. После этого Святослав вместе 
с дружиной отправился на Русь, но по дороге попал в засаду, 
устроенную печенегами, и погиб. 

Отважный и умелый полководец, Святослав так ничего и 
не сделал для упорядочения государственных дел ни в своём 
княжестве, ни на завоеванных территориях. Походы Святосла-
ва представляли собою как бы единый сабельный удар, 
прочертивший на карте Европы широкий полукруг от 
Среднего Поволжья до Каспия и далее по Северному 
Кавказу и Причерноморью до балканских земель Ви-
зантии.

Он оставил после себя неурядицы в государстве и 
запутанные отношения с византийцами, что не поме-
шало позднее создать легенду об аскетическом князе-
рыцаре («иду на вы»). Хотя, всё-таки, исторический 
прототип был несколько иным.

Ольга уступила престол Святославу, но кня-
жение его было скорее заочное. Ольга по-прежнему 
правила в Киеве, поскольку Святослав постоянно нахо-
дился в походах. Согласно летописям, Святослав и его 
дружина предстают аналогами степняков, исключи-
тельно конным войском, живущим в степи и на конях: 
«Возъ бо по себе не возяше, ни котла, ни мясъ варя, но 
потонку изрезавъ конину, или зверину, или говядину, 
на угьлехъ испекъ, ядяше; ни шатра имяше, но подъ-
кладъ постилаше, а седло въ головахъ; такоже и про-
чии вои его вси бяху». 



точных сведений о браке Святослава нет. Кто были 
его жены или жена. Когда родились его сыновья. Скорее всего, 

все сыновья Святослава были от разных жен, 
ведь у русских язычников было многожен-
ство. Известно, что матерью Владимира 

была ключница-рабыня Малуша. И хотя 
ключница, державшая ключи от всех 

княжеских помещений, считалась 
важной персоной при дворе, её 

сына-князя презрительно на-
зывали «робичичем» – сыном 
рабыни. 

Но считается, что раздел 
Руси в 970 году, который он 
произвёл между сыновьями 

Ярополком, Олегом и Влади-
миром, положил начало своео-

бразному «удельному периоду» 
в русской истории. С того време-

ни,  на протяжении более чем пяти-
сот лет, русские князья будут делить 



княжества между 
своими братьями, 
детьми, племянни-
ками и внуками. 

что 
многие события вой-
ны Святослава с Визан-
тией, вспыхнувшей после прихода к власти нового императора 
Иоанна Цимисхия (армянина по происхождению), замалчива-
лись в официальных византийских документах, хрониках. Но 
некоторые детали русского летописного повествования указы-
вают на реальность летописных сведений. Вначале византий-
цы предложили дань Святославу по числу воинов. Согласно 
летописи, князь, хотя располагал 10 тысячами  воинов, назвал 
число в 20 тысяч. Греки отказались выплачивать, вместо этого 
выставив войско в 100 тысяч. Когда армии сошлись, Святос-
лав, чтобы ободрить своих воинов, обратился к ним со знаме-
нитыми словами: «Нам некуда уже деться, хотим мы или не 
хотим – должны сражаться. Так не посрамим земли Русской, но 
ляжем здесь костьми, ибо мертвые сраму не имут. Если же по-
бежим – позор нам будет. Так не побежим же, но станем крепко, 
а я пойду впереди вас: если моя голова ляжет, то о своих сами 
позаботьтесь».

Русское войско одолело греков и двинулось по направле-
нию к Константинополю. Когда Святослав был уже недалеко от 
столицы, византийский император согласился на дань, которую 
киевский князь взял и на погибших. После этого Святослав вер-
нулся в Переяславец.

заключенному в 971 году с византийским им-
ператором Иоанном Цимисхием, Святослав обязался не пред-
принимать более походов на византийские земли и оставить 
завоеванную им Болгарию. В договоре есть такая фраза Святос-
лава: «Если же не соблюдем мы чего-либо из сказанного рань-
ше, пусть я и те, кто со мною и подо мною, будем прокляты от 
Бога, в которого веруем, – в Перуна и в Волоса, бога скота, и да 
будем желты, как золото, и своим оружием посечены будем». 



равление князя Ярополка Святославича 
было насыщено драматическими со-

бытиями.
Ярополк Святославич – сын 

князя Святослава Игоревича. Яро-
полк впервые упоминается в ле-
тописи под 968 годом. В тот год 
он вместе с бабушкой, княгиней 
Ольгой, и братьями был осаждён 
печенегами в Киеве. 

В 970 году Ярополк получил 
от отца, навсегда уходившего в 
Болгарию, Киев.

Сначала от Киевского кня-
жества отпали, то есть перестали 
платить дань и подчиняться ки-
евской власти, вятичи и радими-

чи. А в 977 году началась усобица 
между сыновьями Святослава. В столкновении случайно погиб 
брат Ярополка Олег. Весть об этих событиях вскоре донеслась 
до Новгорода. Князь Владимир в страхе бежал из русских зе-
мель, а Ярополк прислал туда своих посадников, чтобы они 
управляли Новгородом. В результате гибели Олега и бегства 
Владимира Ярополк присоединил владения братьев к своим 
землям. В дальнейшем он заключил союз с другими князья-
ми (в частности, с полоцким князем Рогволодом). В 978 году 
заключил новый договор с Византией. Вёл дипломатические 
переговоры с Римом. 

Но Владимир не собирался отдавать власть Ярополку, со-
брал войско из варягов, вернулся в Новгород, выгнал посадни-
ков Ярополка. А затем захватил Киев, и вскоре Ярополк был 
убит.

В 1044 году, при киевском князе Ярославе Владимирови-
че Мудром, останки Ярополка Святославича были выкопаны и 
крещены.

поводом для первой усобицы на Руси послу-
жило убийство сына киевского воеводы Свенельда – Люта. 
Лют якобы забрался на охоте во владения древлянского кня-
зя Олега. С тех пор, как говорит летопись, Свенельд начал 
подначивать Ярополка пойти на своего брата и взять его во-
лость. 

трагической гибели Святослава отношения Руси 
и могущественной Византии испортились, казалось, 
окончательно.  Потеря византийского рынка болезненно 



ощущалась и русскими торговыми людьми. Пятнадцатилетний 
Ярополк, естественно, не мог проявить дипломатическую опыт-
ность. Но случилось так, что в 976 году скончался император 
Иоанн I Цимисхий, инициатор ссоры с Русью.  Новый импе-
ратор Василий II решил вернуть отношения в старое русло, и 
вскоре из Царьграда (Константинополя) на Русь отправились 
новые послы. Послы из Константинополя прибыли в Киев в 
978 году. Ярополк подтвердил мирный договор с греками. 

Рогволод, к которому Ярополк отправил послов, нахо-
дился в главном  городе кривичей – Полоцке. Существует две 
версии его происхождения. По одной, он представитель мест-
ной династии, по другой – викинг Рёгнвальд. Правил он само-
стоятельно, не подчиняясь ни Ярополку, ни Владимиру. У Рог-
волода были два сына и дочь Рогнеда. 

Полоцкая земля, которой вполне законно, по наследству, 
владел Рогволод, находилась между Киевским и Новгородским 
княжествами – владениями Ярополка и Владимира. По Полоц-
кой земле проходил «великий путь из варяг в греки» – торговая 
артерия, жизненно необходимая как для северо-западных, так 
и для южных областей Древней Руси. Стремясь отнять друг 
у друга престол, братья-князья Святославичи искали союза с 
Рогволодом. Но не только политические и экономические со-
ображения были тому причиной. Оба соперника желали взять в 
жены дочь полоцкого князя, прекрасную Рогнеду.

По преданию, пришли в Полоцк послы от Владимира из 
Новгорода и стали просить Рогнеду в жены Владимиру. 

Князь Рогволод спросил Рогнеду: «Хочешь ли пойти замуж 
за Владимира?» 

А та ответила гордо: «Не хочу я идти за сына рабыни, но 
хочу стать женой Ярополка». 

Когда Владимир узнал об этом ответе, то собрал он дружи-
ну и отправился воевать с Рогволодом. 

Рогволод вышел навстречу Владимиру, но потерпел пораже-
ние и укрылся в Полоцке. После непродолжительной осады 

город был взят, а вся княжеская семья – захвачена в плен. 
Рогволод с двумя сыновьями были лишены жизни.  

А Рогнеду Владимир взял в жены. Так против 
своей воли Рогнеда сочеталась браком с Вла-
димиром и отправилась с ним и с полоцкими 
войсками, которые усилили его новгородскую 
дружину, к Киеву.

Владимир Святославич стал княжить в 
Киеве, то жену Ярополка, гречанку, Владимир 
взял себе. В то время она уже была беремен-
на, и вскоре у неё родился Святополк. Мальчик 
официально считался сыном Владимира, а на 
самом деле был сыном Ярополка. Впоследствии 
Святополк станет печально известным на Руси, 
получив прозвание Окаянный. 



щё при жизни его называли Красное Солныш-
ко, а затем – Владимир-Креститель.

Владимир – внук княгини Оль-
ги. Матерью его была наложни-

ца Святослава, Малуша. 
Как внебрачный сын, 

Владимир считался млад-
шим в семье. Но в 969 году в 
Киев явилось новгородское 
посольство. Верхняя Русь не 
желала далее оставаться без 
князя. Двое законных сыно-
вей Святослава, Ярополк и 
Олег, отказались княжить в 
Новгороде, и с согласия отца 
туда отправился юный «ро-
бичич» (сын рабыни).

После смерти Святос-
лава Ярополк и Олег затея-

ли ссору, и в схватке с Ярополком Олег погиб. Опасаясь той же 
участи, Владимир бежал за море. Три года спустя он вернулся с 
варяжской дружиной и пошел добиваться Киева. Ярополк пал от 
рук варягов, приведённых братом, а Владимир «приял власть» над 
всей Русью.

Владимир не был выдающимся полководцем, но воевал 
даже чаще своего отца. Он проигрывал отдельные сражения, но 
не проигрывал войн и всегда достигал поставленной цели. За 
978–985 годы Владимир совершил десяток больших походов.  
Несмотря на походы, он ма ло походил на отца, человека спар-
танских при вычек. Владимир больше любил веселье и пиры, 
был приветлив и ласков. Князь стал су пругом шести жен и го-
сподином 800 наложниц.

Благодаря успешным походам против поляков, вятичей, ят-
вягов, хорватов Владимиру удалось расширить пределы Руси. 
Во время правления Ярополка радимичи отпали от Киева, и 

князю Владимиру пришлось покорять их снова.
В отличие от Святослава все его помыслы были свя-

заны с Киевом. Владимир укрепил и украсил сам Киев. 
Городские укрепления в основном состояли из мощных 
земляных валов, высота которых достигала шести метров, 
а ширина – девяти метров и более. 

Он построил города-крепости на юге и юго-западных 
на границах с печенегами, что позволило вести с ними 
упорную борьбу. Стремясь укрепить связь между частями 
своего государства, Владимир на завоёванные земли са-
жал верных себе людей и сыновей. 



От шести жен у него было 12 сыновей, и 
всех он рассадил по городам, дав каждому свой 
удел. Понимая, что языческая вера не отвечает 
задачам его политики, в 987 или 988 году Вла-
димир крестился, получив имя Василий, после 
чего сделал христианство государственной 
религией. Принятие христианства поставило 
Русь в ряд крупнейших европейских госу-
дарств, способствуя распространению грамот-
ности, книжности, искусства. 

Во время княжения Владимира Русь 
находилась в расцвете могущества, разви-
вались ремесла и торговля. Стольный град 
Киев украсился многими каменными здания-
ми, среди которых находилась и знаменитая 
Десятинная церковь. В правление Владими-
ра начинается ведение русской летописи.

Большое значение для укрепления власти 
киевского князя имела религиозная реформа. 
Владимир в первые годы своего княжения 
был убежденным язычником. Он попытался 
создать единую языческую веру и единую ие-
рархию богов, отвечавшую государственным интересам.

Князь, стоявший у истоков христианства, был причислен к 
лику святых. В 1634 году папа римский Урбан XIII признал его 
также католическим святым.

на усиление власти киевского князя при Влади-
мире, каждая земля в составе Киевской Руси продолжала жить 
своей жизнью, а сыновья Владимира, которых он направлял по 
княжествам, либо вступали в противоречия с местным самоу-
правлением, либо, опираясь на него, вступали в конфликты с 
Киевом и княжившим там отцом.



пантеона языческих богов, по велению князя 
Владимира Святославича, как рассказывает летопись, не дала 
желаемого результата. Перун, объявленный главным богом, и 
другие боги,  в том числе Стрибог, Дождьбог, Мокошь, Симаргл 
и Хорс, создавали новую княжескую иерархию.

Но искусственно созданная иерархия богов не прижилась. 
Разноплемённая Русь сохраняли верность собственным богам, 
несмотря на решение киевского князя. Разноэтническое по сво-
им корням славянское язычество оказалось не способным ис-
полнять функцию единой государственной религии.

после возвращения из похода на прусское племя 
ятвягов в 983 году было решено принести богам человеческую 
жертву. Поход оказался удачным, и Владимиру удалось поко-
рить племя. Жребий пал на сына варяга Фёдора, исповедовав-
шего христианство.

«… – Дай сына своего богам, – кричал ему народ. Он же 
ответил: Если боги они, то пусть пошлют одного из богов 
и возьмут моего сына. А вы-то зачем совершаете им тре-
бы?.. Не боги это, а простое дерево: нынче есть, а завтра 
сгниет».



Возмущенные киевляне убили Фёдора и его сына Иоанна. 
Впоследствии на месте этого убийства была выстроена Деся-
тинная церковь.

Рогнеда Рогволдовна не могла простить Вла-
димиру убийство своих родных и пыталась отомстить мужу, 
взявшему её силой. Когда после богатого пира утомленный 
охотой Владимир крепко заснул, Рогнеда решилась на мужеу-
бийство. Она тихонько встала с супружеского ложа, зажгла све-
чу, сняла со стены тяжелый меч и занесла его над Владимиром.  
В тот самый момент Владимир внезапно проснулся и выхватил 
у неё меч.

По языческим законам славян того времени, покушение на 
жизнь мужа каралось смертью. Когда с первыми лучами багро-
вой зари Владимир вошёл с мечом в руке к Рогнеде, его встре-
тил четырехлетний Изяслав, став, тоже с мечом, на защиту ма-
тери, бесстрашно преградив путь гневному родителю. После 
неудавшегося покушения Владимир удалил Рогнеду и Изяслава 
в только что основанный им город, получивший название Из-
яславль, на восточной границе Волынской земли.

Ни одной женской судьбе не посвятили древнерусские 
летописцы столько страниц, как полоцкой княжне красавице 
Рогнеде. Знатное происхождение, могущественное положение 
и богатства отца, яркая внешность, неистребимое жизнелюбие 
и страстность великолепной Рогнеды – всё, казалось, сулило 
ей любовь, преклонение, обожание и счастье. Но эти упования 
рухнули в одночасье. Вовлечённая в поток бурных событий, 
прекрасная и гордая Рогнеда стала жертвой непримиримого 
политического столкновения и мужского соперничества двух 
родных братьев – Ярополка и Владимира Святославичей. Вла-
димир, проливший столько крови ради брачного союза с Рогне-
дой, очень скоро разлюбил её, забыв и о несчастной супруге, и 
о маленьком сыне.

Рогнеда за перенесённые ею муки была прозвана Горис-
лавою и с этим именем вошла в русскую 
историю. 

решал, какую 
веру должна принять Рус-
ская земля в 986 году. Бо-
лее других понравились 
Владимиру доводы гре-
ческого миссионера, из-
ложившего основные 
события Ветхого и Но-
вого Заветов.

 «Повесть времен-
ных лет» рассказывает о 
«выборе вер» так: «В лето 
6495 созва Володимер боля-
ры своя и старци градьские, и 



рече им: “Се приходиша ко мне болгаре, рькуще: прими закон 
нашь. Посемь же приходиша немци, и ти хваляху закон свой. 
По сих придоша жидове. Се же послеже придоша грьци, хуляще 
вси законы, свой же хваляще, и много глаголаша, сказающе от 
начала миру, о бытьи всего мира... Да что ума придасте? Что 
отвещаете?” И реша боляре и старци: “Велси, княже, яко своего 
никто же не хулить, но хвалить. Аще хощеши испытати гораздо, 
то имаши у себе мужи: послав испытай когождо их службу, и кто 
како служить богу”. И бысть люба речь князю и всем людемъ; 
избраша мужи добры и смыслены, числомь 10... Они же идоша, 
и... придоша в землю свою. И созва князь болляры своя и старца, 
рече Володимер: “Се придоша послании нами мужи, да слышим 
от них бывшее”, и рече: “Скажите пред дружиною”». 

при Владимире становится основной денежной едини-
цей. До этого основной денежной единицей долгое время был 
арабский диргем, или дирхем (серебряная монета). Монета была 
распространена в Европе вследствие интенсивной торговли с 
мусульманскими странами. Позднее серебряный дирхем рав-
нялся русской ногате.

Гривна на Руси имела две разновидности – киевскую и черни-
говскую. Киевская гривна в XI–XII столетиях представляла собой 
слиток серебра шестиугольной формы и весила около 160 граммов, 
позднее, в XIII столетии, её вес увеличился до 196 граммов. Черни-
говская гривна была ромбовидной формы и у неё был постоянный 
вес в 196 граммов.

Филологи выводят происхождение названия «гривна» от 
старославянского «гривна» – «ожерелье, браслет». И в самом 
деле, существовало украшение «шейная гривна». Это был зо-
лотой, украшенный ценным камнем обруч, который носился на 
шее. Гривнами иногда называли также металлические амулеты 
(медальоны), которые также носились на шее (например, так на-
зываемые амулеты-змеевики). Слово, очевидно, образовалось от 
праславянского корня «грива» – «шея», который остался в со-



временном языке лишь для определения соответствующей ча-
сти тела некоторых животных (коня). 

По мнению некоторых специалистов, первоначальное зна-
чение слова «гривна» – «шейное украшение» – дополнилось 
значением «денежная единица», так как возник обычай делать 
шейные украшения из монет.

летописцев, после крещения, состоявшегося в  
989 году, начались перемены в образе жизни Владимира. Во-первых, 
он распустил гарем. Затем отправил старших сыновей княжить  в 
разные города. Вышеслава – в Новгород, Изяслава – в Полоцк, Свя-
тополка – в Туров, Ярослава – в Ростов. Когда умер Вышеслав, в 
обход Святополка в Новгород был переведён Ярослав. 

хорваты ещё в середине первого тысячелетия нашей эры 
образовали на территории нынешней Юго-Западной Украины, 
Юго-Восточной Польши и Западной Словакии большой пле-
менной союз. 

В середине IX века значительная часть Белой Хорватии, в 
том числе Закарпатье, входила в состав Великоморавского го-
сударства – одного из самых больших государств Европы тех 
времен. Когда в конце IX века Великая Моравия начала ослабе-
вать, то значительную часть территории белохорватских племен 
захватила Польша. Затем белохорваты вошли в состав Древне-
русского государства. 

Интересно, что позднее автор «Повести временных лет» 
считал белых хорватов сильным племенем, которое защищало 
Русь от внешних врагов. Летописец называет объединение бе-
лых хорватов «княжениями», а их правителей – князьями. Цен-
тром княжества белых хорватов в конце IX века стал Ужгород. 

волжских булгар, в отличие от хазар, Владимиру не 
удавалось. Булгары к этому времени уже приняли ислам. После 



окончательного установления ислама в стране правители Булга-
рии стали называться официально эмирами, а в народе они так и 
остались ханами, эльтабарами. После падения Хазарского кага-
ната в 966 году булгары распространили свое влияние на Ниж-
нюю Волгу и стали единственным феодальным государством на 
самом востоке Европы, охватив Поволжье от Камы до Каспий-
ского моря, которое в это время стало называться Булгарским.

смертной казни на Руси в 996 году во многом связа-
но с принятием христианства на Руси и организацией Церкви.  
Отношение Церкви к смертной казни имело двойственный ха-
рактер. С одной стороны, Церковь как носительница христиан-
ского вероучения должна была бороться за ограничение и отме-
ну обычая кровной мести (древнейшей формы смертной казни) 
у славян-язычников и смертной казни вообще, а с другой – она 
сама становилась инициатором введения карательных мер в за-
конодательство Древнерусского государства. 

Владимир, мечтавший об усилении своей власти, предпочел 
услуги константинопольского патриарха, исходя из того, что в 
системе византийской государственности духовная власть зани-
мала подчиненное положение и всецело зависела от императо-
ра. Церковь стремилась изменить языческие обычаи, особенно 
обычай кровной мести, посредством проповеди. Однако задача 
оказалась гораздо сложнее. Только проповедью искоренить обы-
чаи славян оказалось невозможно. Закон выживаемости рода 
был основан на праве силы, праве сильнейшего, поэтому князь 



Владимир по совету епископов и старцев в 996 году и вводит 
смертную казнь. Причем смертная казнь назначалась за разбой. 
Разбойник – это человек, убивавший не по мотивам кровной ме-
сти, а из корыстных побуждений.

что даже князя Владимира Святославича, ко-
торый уже при жизни был именован Крестителем, повезли 
хоронить летом на санях-салазках. Он скончался жарким днём  
15 июля 1015 года. Никто не отважился нарушить древний язы-
ческий обычай. В остальном обряд похорон проходил уже по 
христианскому ритуалу.

Князь был погребён в Десятинной церкви в Киеве рядом с 
гробницей своей супруги Анны. 



вятополк Ярополчич – сын великого кня-
зя Руси Ярополка Святославича.  Лето-

писец сообщает, что после убийства 
своего брата Ярополка князь Влади-

мир  взял в жены его вдову, некую 
гречанку, которую в своё время 
привел на Русь как пленницу 
Святослав и выдал за Ярополка 
«ради красоты ея лица». Прежде 
же была она монахиней. Когда 
Владимир женился на ней, она 
была уже беременна от Ярополка, 

а после родила сына – Святополка. 
Владимир всю жизнь не любил его и 

не считал родным сыном. Вполне веро-
ятно, что Святополк воспринимался им, как 

вечное напоминание греха. 
В 988 году Владимир выделил Святополку в удел Ту-

ров. Затем отчим дал ему в держание Древлянскую землю и 
Пинск. 

В начале XI века Святополк Ярополчич составил заговор 
против Владимира, который был раскрыт. Святополка вместе 
с женой – дочерью польского князя Болеслава I Храброго – за-
ключили в тюрьму. 

Согласно летописи, преемником умершего великого киев-
ского князя Владимира Святославича, по праву старшинства, 
должен был стать Борис (князь ростовский), но Святополк, вос-
пользовавшись отсутствием брата, занял престол. А затем, как 
говорит летопись, решил отделаться от младших братьев. Он 
убил своих сводных братьев Бориса, Глеба и Святослава. За это 
преступление он и получил прозвище – Окаянный.

Против Святополка Ярополчича Окаянного выступил его 
брат, новгородский  князь Ярослав Владимирович (будущий 
Мудрый). После поражения в битве при Любече Святополк 
Ярополчич бежал в Польшу. 

Святополк вернулся на Родину с польским войском. Он 
разбил Ярослава на Буге и изгнал его из Киева. Недовольство 
народных масс владычеством иноземцев вынудило польское 

войско оставить Русь. В 1019 году Ярослав вновь высту-
пил против Святополка Ярополчича Окаянного, который 
вынужден был уйти к печенегам. В битве на реке Альте 
Святополк Ярополчич (Окаянный) был разбит, бежал в 
Польшу, затем в Чехию и в пути погиб при загадочных 
обстоятельствах.

В период правления Святополка в летописях упоми-
нается уже около 100 русских городов.



что Святополк был старшим сыном Вла-
димира, тем самым объясняются его законные претензии 
на великокняжеский престол.



Храбрый, к которому сбежал Святополк после 
сражения с Ярославом на Днепре, считается основателем Поль-
ского государства. Пределы владений Болеслава простирались 
от Эльбы и Балтийского моря до Карпат и Венгрии и от Чехии до 
Волыни. Он соединил под своей властью все северо-западные 
славянские страны, завоевал Данциг, Краков,  Силезию и Мо-
равию.



златники Владимира не выпускают – в 
обращении находятся только серебряники. Но их не чеканили, 
а отливали в двусторонних формах. В среднем их вес 
составлял 2,84 грамма. 

Святополка Яропол-
чича (Окаянного), на самом 
деле, до сих пор вызывает 
у исследователей много во-
просов. Он умер или погиб 
при более чем загадочных 
обстоятельствах. Летопис-
ное утверждение, что на 
него де «нападе бес», что 
ему чудился шум погони, 
хотя никто не преследо-
вал его, скорее литератур-
ные домыслы, чем факты. 
Фактом же является то, что 
его смерть наступила в пу-
стынном месте на границе 
Польши и Чехии и что его 
захоронения нет.



н ещё при жизни был назван 
Мудрым. В том числе и пото-
му, что был автором первого на 
Руси сборника законов – «Рус-
ской Правды».

Ярослав был сыном Вла-
димира (Красное Солнышко) 
и полоцкой княжны Рогнеды. 
При жизни отца он княжил в 
Новгороде. 

Ярослав захватил киев-
ский престол в борьбе со Свя-
тополком. Только по смерти 
Святополка Ярослав прочно 
утвердился в Киеве и, по вы-
ражению летописца, «утёр 
пота со своею дружиною».

Ярослав полжизни провёл 
в походах и, когда надо, был 
очень решительным. С сопер-
никами он обходился круто: 
заподозрив в измене своего 
брата Судислава, 20 лет про-
держал его в темнице.

Князь был большим кни-
гочеем и предусмотрительным политиком. 

Он заботился об успехах образования и церковного строитель-
ства на Руси. Для распространения грамоты Ярослав велел 
духовенству обучать детей, а в Новгороде устроил училище на 
300 мальчиков. 

При Ярославе приехали в Русь из Византии церковные 
певцы, научившие русских осьмогласному (демественному) 
пению. 

Наибольшей заслугой Ярослава считается его законотвор-
ческая деятельность. Ему приписывается древнейший русский 
памятник права – «Устав», или «Суд Ярославль», или «Русская 
Правда». Кроме «Правды» при Ярославе появился церковный 
устав, или Кормчая книга – перевод византийского Номокано-

на. Благодаря своей законодательной деятельности, заботам 
о распространении христианства и просвещения Ярослав 
получил прозвание Мудрого.

Подобно отцу, он заселял степные пространства, стро-
ил города (Юрьев–Дерпт, Ярославль). Продолжал полити-
ку предшественников по охране границ и торговых путей 
от кочевников и по защите интересов русской торговли 
в Византии. 



Ярослав огородил острожками южную границу Руси 
со степью и начал ставить здесь города, поселяя в них 
пленных поляков. Время Ярослава было эпохой деятель-
ных сношений с государствами Запада. Ярослав сумел по-
родниться со всей Европой. Он стал тестем французского, 
норвежского и венгерского королей. Невестками Ярослава 
были византийская, немецкая и польская принцессы.

В 1036 году, когда, не оставив наследников, умер млад-
ший брат Ярослава, Мстислав, Ярослав стал самовластно 
править Русской землей. Столица Ярослава, Киев, каза-
лась иностранцам соперником Константинополя. Многих 
изумляла оживленность Киева, вызванная довольно ин-
тенсивной для того времени торговой деятельностью.

Помня вражду между своими братьями, князь, уми-
рая, говорил детям: «Любите друг друга, потому что вы 
от одного отца и одной матери… Если будете в ненависти 
жить, в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите 
землю отцов своих и дедов своих, которые добыли её тру-
дом своим великим…»

Он был женат на шведской принцессе Ингигерде, по-
лучившей на Руси имя Ирина.

Ярослав завещал киевский престол старшему из 
оставшихся в живых сыновей, новгородскому князю Из-
яславу, наказывая всем жить в мире. Уделы он определил 
им по старшинству, ничем не выделив своего любимца 
Всеволода перед остальными.

история связана с женой Ярослава, дочерью 
шведского короля Олафа (Улофа) Шётконунга.  Ингигерда долж-
на была выйти замуж за короля Норвегии Олафа II. Этот брак 
был гарантией мира между Швецией и Норвегией. Об этом 
было принято решение тинга в Упсале в 1017 году.  Свадьба 
должна была состояться осенью на границе двух государств на 
берегу реки Эльв. В соответствии с достигнутыми соглашения-
ми осенью 1018 года Олаф II прибыл на границу для свидания 
с невестой и её отцом. Но на оговорённом месте встречи никого 
не оказалось. Отправленные в Швецию гонцы привезли неуте-
шительное известие: еще летом к Олафу Шётконунгу прибыли 
послы от новгородского  «Конунга Ярицлейва». И шведский ко-
роль решил выдать свою дочь за новгородского князя Ярослава 
(конунга Ярицлейва).  Королю Норвегии Олафу II ничего не 
оставалось, как жениться на Астрид, сводной сестре его быв-
шей невесты Ингигерды.

о матримониальных связях русской княжеской 
династии со скандинавскими дворами в XI – первой полови-
не XII веков, надо сказать, мало отражены в древнерусских 



источниках. Как, например, информа-
ция о браках Ярослава Мудрого (Яриц-

лейва сага) и Ингигерд, дочери Олава 
Шведского (1019 г.), их дочери Ели-
заветы (Эллисив) и норвежского ко-
нунга Харальда Сигурдарсона (ок. 
1044 г.), внука Ярослава Мудрого, 
Владимира Всеволодовича Моно-
маха, и Гиты, дочери Харальда 
Английского (ок. 1074–1075 гг.), 
сына Мономаха, Мстислава (по 

сагам – Харальда), и Кристин (по 
Новгородской первой летописи – 

Крестины), дочери Инги Стейнкельссона, 
шведского конунга (ок. 1095 г.), дочери Мстисла-

ва, Маль(м)фрид, и норвежского конунга Сигурда Крестоносца 
(ок. 1111 г.), а затем – датского конунга Эйрика Эймуна (1133 г.), 
другой дочери Мстислава, Ингибьёрг (или Энгильборг), и дат-
ского конунга Кнута Лаварда (ок. 1117 г.), их сына, Вальдемара 
Датского, и Софии, дочери минского князя Володаря Глебовича 
(1154 г.). Но вся эта информация широко освещена в целом ряде 
исландских королевских саг, а также в «Деяниях архиеписко-
пов гамбургской церкви» Адама Бременского и в нескольких 
средневековых датских источниках («Деяниях датчан» Саксона 
Грамматика, Датских Бартолианских анналах).

Ладога – первой северной столице Руси, око-
ло 1020 года образовалось своего рода русско-скандинавское 
ярлство. Это было удивительное, но вполне закономерное про-
должение отношений сроднившихся русских и варягов. Там 
останавливались и снаряжали свои корабли знатные викинги, 
укрывались политические изгнанники, происходила перегруз-
ка купеческих караванов с русскими и заморскими товарами.



службе в Византии со времен Влади-
мира находился русский шеститысячный корпус. Он оставался 
постоянной боевой единицей византийского войска. Но число 
русских наёмников на военной службе в Византии постоянно 
росло. 

Значение русского корпуса в военных силах империи роме-
ев было особенно велико. Только в 1019 году русские участво-
вали в походе в Сирию и на Кавказ, а затем защищали византий-
ские владения в Италии от норманнов.

В Византии сложилось два центра, к которым тяготели 
все русские, по той или иной причине оказавшиеся в империи. 
Одним из них стал русский монастырь на Афоне, основанный, 
по-видимому, в самом начале XI века. Монастырь носил имя 
Ксилургу («Древодела»). Русский монастырь на Афоне возник, 
несомненно, в силу особой договоренности между правителями 
обеих стран. Русские поддерживали монастырь вкладами и по-
жертвованиями. Русские паломники стали частыми гостями на 
Афоне, а также в Константинополе и в далеком Иерусалиме. 

Гораздо большую роль играл русский центр в столице им-
перии. Здесь создалось своеобразное землячество, объединяв-
шее не только купцов и дипломатов, но и военных, служивших 
в византийском войске, паломников, путешественников, ду-
ховных лиц. Русская колония в столице империи была, по всей 
вероятности, многочисленной и составляла, с точки зрения ви-
зантийских государственных деятелей, определенную полити-
ческую и военную силу.

Роси, правом притоке Днепра, Ярослав 
строит оборонительные крепости.  Река граничила со 
степью. А степь, точнее степняки, досаждали Руси с 
завидной регулярностью. Но крепости не могут суще-
ствовать и выполнять свои оборонительные функции 
без людей. А людей у Ярослава не хватало. И он на-
шёл выход из положения. В крепости были заселены 
пленные поляки. Их было захвачено особенно много 
после похода в 1031 году на Червенские города.

монетой при Ярославе продолжают 
первое время оставаться серебряники. Они выпуска-
лись вместо златников. На аверсе изображён святой 
Георгий Победоносец, на обороте – знак трезубца и 
надпись: «Ярославле съребро».

Но при Ярославе же и постепенно прекраща-
ется чеканка русских денег, и более двух столетий 
она не возобновлялась. Причиной тому, считают не-
которые исследователи, был распад Древнерусского 
государства на удельные княжества и постоянные 



войны, угасание торговли ввиду смертельной опасности сухо-
путных и речных дорог. Иссяк привозной дорогой металл, а сво-
их месторождений серебра в то время на Руси не было (не было 
и много позже). По свидетельствам историков, кризис монетной 
чеканки произошёл как на Западе, так и на Востоке: известные 
месторождения серебра иссякли, а новые способы выплавки 
его из смешанных руд ещё не открыли. В «Русской Правде» 
Ярослава Мудрого (статья 41) есть любопытное сравнительное 
с натуральным продуктом перечисление тогдашних денег. Речь 
идёт о недельной выплате содержания сборщику вир (штрафов) 
в пользу князя. «А вот устав вирный: вирнику взять 7 ведер со-
лоду на неделю, а также барашка либо тушу, или две ногаты; а в 
среду резану или сыр, в пятницу – то же; а хлеба – сколько могут 
съесть, и пшена; а кур – по две в день; поставить 4 коня и вы-
дать им на рот, сколько могут потребить; а вирнику 60 гривен и  
10 резан и 12 белок, а сначала – гривна; а если захочет поститься 
и питаться рыбой, то на рыбу взять 7 резан. Итак, всех денег –  
15 кун за неделю, а пищи – сколько могут съесть».

Ярославом под Киевом в 1037 году печенеги яв-
ляли собой западное объединение печенегов, союз племён, об-
разовавшийся в результате смешения кочевников-тюрков с сар-
матскими и угро-финскими племенами.

Они обитали в причерноморских степях, между Доном и 
Дунаем, имели князей и народное собрание, занимались торгов-
лей. Легкоконное войско печенегов имело на вооружении луки 
со стрелами, копья и сабли. Печенеги предпринимая внезапные 
и опустошительные набеги на Киевскую Русь, препятствовали 
её торговле с Византией. В тактике широко практиковались кон-
ные удары с фронта и флангов, ложное отступление, засады по 
берегам рек. Со времени разгрома под Киевом печенеги стали 
привлекаться русскими князьями для защиты границ Руси. 

На Руси установился мир почти на четверть века – до при-
хода кипчаков, или куманов, которых русские летописцы также 
называли половцами. Но под натиском половцев печенеги стали 



откочёвывать к низовьям Дуная. Часть печенегов 
ославянилась, часть подчинилась половцам. 
Основная масса печенегов проникла на терри-
торию Венгрии, где постепенно ассимилиро-
валась. 

обнесён могучим крепостным валом с каменными 
Золотыми Воротами, подобными константинопольским. По 
указу великого князя Ярослава городе были также заложены 
монастыри Святого Георгия и Святой Ирины и Софийский 
собор. Западный летописец назвал Киев украшением Вос-
тока. 

Ярослав Мудрый основал в Киеве первую на Руси библио-
теку. Нестор писал об этом событии: «…Ярослав же книги мно-
гие написав, положил в Святой церкви, которую создал сам и 
украсил ее златом и серебром». 

После того, как в Киеве Ярослав Мудрый создает первую 
библиотеку, библиотеки начинают создаваться и при храмах. 
Одна из крупнейших библиотек была собрана при новгород-
ском Софийском соборе.

расцвет литературы при Ярославе во многом был обу-
словлен распространением грамотности не только среди вер-
хов, но и в широких массах общества. 



Ярослав в 1037 году специально выделил некоторую сумму 
из своих доходов для священников, с тем чтобы они обучали лю-
дей грамоте и письму.

дочь Ярослава, вскоре после замужества в 1051 году ста-
ла королевой Франции. Судьба одной из дочерей могуществен-
ного киевского князя – княжны Анны – удивительна и роман-
тична. В 1048 году в далекий Киев, где она жила вместе с отцом 
и четырьмя сёстрами, французский король Генрих I Капетинг 
направил пышное посольство. Послам было поручено получить 
согласие на брак одной из дочерей киевского властителя с Ген-
рихом, ибо даже до Франции «дошла слава о прелестях прин-
цессы, именно Анны, дочери Георгия (Ярослава)». Король ве-
лел передать, что он «очарован рассказом о её совершенствах». 
Анна была красива (по преданию, она имела «золотые» волосы), 
умна и получила неплохое по тому времени образование, «при-
лежа книгам» в доме своего отца. 

Согласие родителей на брак княжны с французским коро-
лем было получено, и Анна Ярославна отправилась в длитель-
ное путешествие через Краков, Прагу и Регенсбург до Парижа.

Позднее французские исследователи часто цитировали 
письмо Анны отцу в Киев: «В какую варварскую страну ты 
меня послал; здесь жилища мрачны, церкви безобразны и нравы 
ужасны». 

Свадьба Анны и Генриха способствовала заключению по-
литического союза Руси с Францией. 

После смерти мужа Анна переселилась в провинциальный 
городок Санлис, в 40 км от Парижа. Здесь она основала и жен-
ский монастырь, и костел (на портике последнего в XVII веке 
было воздвигнуто лепное изображение русской княжны, держа-
щей в руках модель основанного ею храма). Оставаясь главным 
воспитателем подрастающего сына и его руководителем в госу-
дарственных делах, Анна тем не менее отказалась от регентства. 
Одной из причин отказа была страстная любовь Анны к женато-
му графу Раулю III из рода де Крепи и Валуа. В 1062 году в сан-



лисском лесу во время охоты граф похитил Анну с её согласия, 
увез к себе в замок и вступил с нею в тайный брак.

Через двенадцать Анна овдовела вновь. Потеряв Рауля, она 
пыталась забыться, окунувшись вновь в государственные дела. 
«Анна Ръина» поселилась при дворе сына и опять стала подпи-
сывать указы и распоряжения. В них она называет себя уже не 
«королевой» и «правительницей», а лишь «матерью короля». 

Есть предание, что в конце жизни Анна Ярославна верну-
лась на родину и, прожив там несколько лет, умерла. Русские 
летописи об этом, однако, молчат.

Мономаха стала со времен Ярослава Мудрого сино-
нимом верховной власти. В Византии такая шапка обладала пра-
вами короны. На Руси шапкой Мономаха венчались на великое 
княжение, а потом – на царство.

Подарок внуку Ярослава должен был символизировать пре-
емственность власти русских правителей от византийских импе-
раторов. В действительности, как считают некоторые историки, 
такое происхождение убора крайне сомнительно. В первую оче-
редь потому, что Константин умер в 1055 году, когда Владимиру 
было всего два года, и вероятность того, что он получит Киев,  
была довольно скромной. Проблематично появление шапки Мо-
номаха в ту пору и с искусствоведческой точки зрения, так как 
шапка по своему покрою больше походит на среднеазиатский 
головной убор.

Тем не менее особый статус венца диктовал его использова-
ние. Царь надевал шапку Мономаха только в день венчания на 
царство, в дальнейшем он пользовался личным головным убо-
ром – «венцом». Так было до конца XVII века при поставлении 
на престол всех русских государей. 

Ярослава Мудрого вскрывался в 1936, в 1939 и в 
1964 годах. В 2009 году саркофаг Ярослава в Софийском соборе 
снова был вскрыт и останки отправили на экспертизу. Опубли-
кованные в марте 2011 года результаты генетической эксперти-
зы таковы: в гробнице покоятся не мужские, а только женские 
останки, причём составленные из двух скелетов, датирующихся 
совершенно разным временем: один скелет одного времени с 
Киевской Русью, а второй на 1000 лет древнее, то есть времён 
скифских поселений. Женские останки киевского времени, по 
утверждению ученых-антропологов, принадлежат женщине, 
при жизни много занимавшейся тяжелым физическим трудом, – 
явно не княжеского рода. Первым о женских останках среди 
найденных трёх скелетов написал ещё академик Герасимов в 
1939 году. Тогда было объявлено, что помимо Ярослава Мудро-
го в гробнице похоронены и другие люди. Считается, что, воз-
можно, на след праха Ярослава Мудрого может вывести икона 
Николы Мокрого, которая была вывезена из Софийского собора 
вместе с отступавшими немецкими войсками в 1943 году. Ико-
на была обнаружена в Свято-Троицком храме Бруклина (Нью-
Йорк, США) в 1973 году. 



се сыновья Ярослава Мудрого 
родились от брака с Инге-

гердой (швед. Ingegerd), 
дочерью короля Швеции 
Олафа Шётконунга.  

Ингегерда крести-
лась в Новгороде име-
нем Ирина (созвучным 
с её родным именем). 
Считается, что Ингегер-
да знала с детства сла-
вянский язык, так как 
её мать королева Астрид 
была дочерью ободрит-
ского князя. Ободриты 
(бодричи, рароги) – сла-
вянское население части 

территории Северной Германии, один из племенных союзов, 
так называемых полабских славян. 

Великая княгиня Ирина основала в Киеве первый женский 
монастырь во имя своей покровительницы – святой великомуче-
ницы Ирины и, по обычаю того времени, не только заботилась о 
монастыре, но и управляла им. Овдовев, она постриглась в мо-
нахини под именем Анна и скончалась в Новгороде в 1056 году.  
Постриг Ирины-Ингегерды был первым в великокняжеском 
доме, с него началась традиция пострижения русских князей и 
княгинь после исполнения ими долга правителей народа.

У Ярослава и Ирины было шесть сыновей и три дочери. 
Сыновья – Владимир, Изяслав I, Святослав II, Всеволод, Вячес-
лав, Игорь. Дочери: Елизавета, стала женой норвежского коро-
ля Харальда Смелого, Анастасия, стала женой короля Венгрии 
Андрея, сына Ладислава Плешивого, Анна, вышла замуж за ко-
роля Франции Генриха I. 

После смерти Ярослава Мудрого к власти в Руси приходит 
княжеский триумвират – Изяслав, Святослав и Всеволод. Изя слав 
родился в 1015 году, был женат на сестре польского короля Казе-
мира I – Гертруде.  Считается, что Святослав родился в 1027 году, 
женат был дважды: первый раз на Килликии (или Кикилии, Це-
цилии), неизвестного происхождения, а второй раз, вероятно, на 
австрийской принцессе Оде, дочери графа Леопольда.  Всеволод 
женился на греческой царевне (предположительно дочери визан-
тийского императора Константина IX Мономаха),  от брака с ко-
торой родился князь Владимир Мономах.  

– русское наименование в основном тюркоязычно-
го народа, пришедшего из Заволжья в причерноморские степи. 



Ещё их называли кипчаками, кыпчаками, ку-
манами. По наиболее вероятной этимологии, 
русское название «половцы» происходит от 
древнерусского «половъ» – «жёлтый», также 
«солома», «мякина» (укр. «полова»). Полов-
цы являлись потомками сары-кипчаков, то 
есть жёлтых кипчаков. Некоторые историки 
предполагают, что прилагательное «жёлтый» 
указывает на цвет волос или кожи – то есть 
«светловолосые» или «желтокожие».

Предки половцев в IV–VII веках кочевали 
в степях между отрогами Монгольского Алтая 
и Восточного Тянь-Шаня и были известны в 
китайских источниках под именем сеяньто.  
В 630 году они образовали своё государство, 
которое вскоре было уничтожено Китаем и 
племенами уйгуров. 

Спасаясь от преследования победителей, 
они изменили племенное название «сиры» 
на «кипчаки» («злосчастные») и откочевали в 
верховья Иртыша и в восточноказахстанские 
степи. В XI веке кипчаков покорили потомки 
монголоязычного племени кумоси-кимаки. В XI веке монголоя-
зычные кидане дали толчок новой волне миграции кочевых пле-
мен на запад. Кипчаки и подвластные им племена были захваче-
ны этим движением. К 30-м годам XI века они стали хозяевами 
всей степи от Иртыша до Волги и в последующие десятилетия 
начали осваивать восточноевропейские степи.

Основным занятием половцев было кочевое скотоводство. 
Жили половцы в юртах. Зимой устраивали стоянки на берегах 
рек. Половцы верили в добрых и злых духов, умершим стави-
ли памятники – каменные статуи. Войско половцев состояло из 
лёгкой и тяжёлой конницы и отличалось большой подвижно-
стью. В сражениях принимали участие и женщины.

По летописным источникам, с 1054 года на-
считывается 46 походов половцев 
на Русь, не считая мелких 
набегов.



из первых и основных совместных дел Ярославичей 
было составление «Правды» Ярославичей – свода древнерус-
ских законов, составленного сыновьями Ярослава Мудрого. 
Ярослав был первым, кто начал составлять свод законов – «Рус-
скую Правду». «Русская Правда» – правовой кодекс Руси. «Рус-
ская правда» содержала, прежде всего, нормы уголовного, на-
следственного, торгового и процессуального законодательства. 
Она же являлась главным источником правовых, социальных и 
экономических отношений восточных славян. Нормы «Русской 
Правды» были постепенно кодифицированы киевскими князья-
ми на основе устного племенного права, с включением момен-
тов скандинавского и византийского права, а также церковного 
влияния.

Традиционно сохранившиеся многочисленные варианты 
«Русской Правды» разделяются на две основных редакции, во 
многом отличающиеся, и получившие наименования «Краткая» 

(6 списков) и «Пространная» (более 100 списков).  
В качестве отдельной редакции выделяется 

«Сокращенная» (2 списка), представляю-
щая собой сокращённый вариант «Про-
странной редакции».

Β позднейших исследованиях 
учёные установили деление «Краткой 
Правды» на «Правду Ярослава», или 
«Древнейшую Правду» и «Правду 
Ярославичей», или «Домениальный 
устав». 

Ярославич – один из 
младших сыновей Ярослава. Вя-
чеслав умер в 1057 году в возрасте 
двадцати трёх лет. Он был женат 



на Оде, дочери графа Леопольда Штаденского. Получил от свое-
го старшего брата Изяслава Смоленское княжество. Вячеслав 
оставил малолетнего сына Бориса. 

Согласно штаденской хронике, после смерти мужа мать 
Бориса Ода вернулась в Германию, где затем вновь вступила 
в брак. При этом она увезла с собой значительную часть денег 
мужа, которые потом помогли Борису начать борьбе за власть 
на Руси. 

В Смоленске после смерти Вячеслава на престол сел млад-
ший из Ярославичей – Игорь, которому шёл двадцать первый 
год. 

– кочевники, народ тюркского происхождения.
Часть торков ещё в XI веке заняла местность по реки Роси 

и подчинилась местным князьям. Центром этих полуоседлых 
торков был город Торческ. На левом берегу Днепра поселилась 
другая группа торков, признавших власть переяслваского кня-
зя. По летописным данным, эти торки занимали местность близ 
города Баруча. Часть торков перешла Дунай и приняла поддан-
ство Византии.  Поселившиеся в Поросье, то есть реке Роси, и 
переяславские торки вошли в состав вассального объединения 
тюркских племен под названием «чёрные клобуки».  

Поход князей Изяслава, Святослава, Всеволода и Всеслава 
в 1060 окончился, по словам летописи, тем, что торки «убоявь-
шеся, пробегоша и до сего дни; и помроша бегающе гоними, ови 
же от зими, другии же голодом, инии же мором».

Они не будут тревожить Русскую землю почти полвека.

Георгий был  седьмой митрополит Русской 
церкви, родом грек. Считается, что он прибыл в Киев в 1062 году, 
но не известно, в каком году он занял митрополичью кафедру. 
По словам летописца, митрополит не верил в святость князей 
Бориса и Глеба («бе неверствуя, яко свята блаженная», «бе не 
тверд верою к нима»), но в 1072 году освятил построенную ве-
ликим князем Изяславом Ярославичем новую деревянную цер-
ковь в Вышгороде для положения мощей святых князей и совер-
шил перенесение сюда мощей, причём убедился в их святости и 
«пал ниц, просяше прощения».

Митрополиту Георгию приписывается авторство «Стязания 
с латиною». «Стязание»  написано, вероятно, по поводу попы-
ток папы Григория VII распространить свою власть на Русскую 
землю путём обращения великого князя Изяслава Ярославича в 
католичество. Позднее, в памятниках домонгольского периода, 
оно упоминается под именем «Устава белеческого» и «некото-
рой заповеди», а в позднейшее время оно называлось «Запове-



дью св. отец к исповедающимся сынам и дщерем» и заключало 
в себе ряд наставлений еще новым в христианской вере русским 
людям, весьма разнообразных по содержанию и изложенных без 
всякой последовательности.



место на берегу Днепра, где в 1070 году начал стро-
иться Выдубецкий Михайловский мужской монастырь, было из-
вестно издревле. Сюда приплыл, или, как тогда говорили, «вы-
дыбал», деревянный истукан Перуна. Перун и другие языческие 
идолы были сброшены в Днепр по распоряжению Владимира I 
Святославича после Крещения Руси. 

Первый Михайловский собор монастыря представлял боль-
шой (25  15,5 м) шестистолпный храм с необычайно вытянуты-
ми прямоугольными пропорциями. Первоначально церковь за-
вершалась, видимо, одной главой. С запада находился широкий 
нартекс и шла винтовая лестница на хоры. Стены собора были 
расписаны фресками, а пол выложен плитками – шиферными 
и поливными глиняными. Михайловский собор стал княжеской 
усыпальницей семьи Всеволода Ярославовича.



вятослав II Ярославич – третий сын 
Ярослава Владимировича и Ирины 

(Ингегерды Шведской). Родился в 
1027 году. В 1054 году он полу-

чил от отца Черниговскую, Му-
ромскую и Тмутараканскую 
области. Он считается родо-
начальником князей Черни-
говских. Среди братьев он 
выделялся способностями и 
энергией. 

Вместе с Изясловом Ки-
евским и Всеволодом Пере-

яславским до 1073 года Свя-
тослав распоряжается всеми 

делами на Руси. Они вместе от-
бирали уделы у князей-изгоев, вме-

сте совершали походы. В 1068 году по-
ловцы напали на Переяславское княжество. 

Братья, как всегда, вместе вышли против них, но были разбиты 
на реке Альте и бежали. Святослав быстро оправился и нанёс 
вторгнувшимся в Черниговскую область половцам сильное по-
ражение у Сновска, что значительно подняло его авторитет на 
Руси. Между тем Изяслав не сумел справиться с половецким 
нашествием и был прогнан из Киева. Святослав равнодушно от-
нёсся к изгнанию брата, и, когда последний явился под Киевом 
с польскими войсками, Святослав и Всеволод ходатайствовали 
перед ним за киевлян. В то же время Святослав успел посадить 
и в Новгороде одного из своих сыновей, Глеба.  Желая овладеть 
Киевом, он уверил Всеволода, что Изяслав замышляет лишить 
их уделов, и они в 1073 году снова изгнали Изяслава из Киева. 
Все попытки Изяслава вернуть себе Киевское княжение были 
тщетны до смерти Святослава. 

Святослав II Ярославич скончался на 50-м году жизни 
27 декабря 1076 года. 

Летописец отметил, что смерть наступила «от 
резания желве» (разрезания опухоли). Так Свя-
тослав стал первой известной на Руси жертвой 
неудачной хирургической операции. Похоронен 

в Чернигове, у Святого Спаса.

Святослав был дважды: первый 
раз на Килликии (или Кикилии, Цецилии), 
неизвестного происхождения. Дети от этого 
брака: Глеб, Роман Красный, Давыд (Давид) 
Олег. Давыд и Олег стали родоначальника-



ми двух знаменитых в ветвей черниговских князей, Давыдовичей 
и Ольговичей.  Из Ольговичей был святой Михаил Черниговский,  
от которого происходят многие княжеские роды России. Вто-
рым браком Святослав был женат на Оде, графине Штаденской, 
племяннице маркграфа Саксонской северной марки. Ода была 
потомком многих знатных европейских династий и историче-
ских деятелей, в том числе Карла Великого, английского короля 
Альфреда и Генриха Птицелова,  родственницей папы Льва IX.  
У Святослава и Оды был сын – Ярослав,  впоследствии чернигов-
ский князь. По немецким источникам, после смерти Святослава 
Ярославича Ярослав воспитывался в Германии и потом вернулся 
на Русь, где нашёл зарытые матерью сокровища. Ярослав стал 
предком династии муромских и рязанских князей  (впоследствии 
великих князей Рязанских), пресёкшейся в начале XVI века.  

вполне сознавал то влияние, какое приобрело в 
то время духовенство, и умел привлечь его на свою сторону. 
Он покровительствовал святому Антонию и Феодосию, щедро 
одарил Печерский монастырь, основал Симеоновский мона-
стырь в Киеве и построил в Чернигове монастыри Елецкий и 
Ильинский. 

У Святослава Ярославича была большая библиотека. 
Известно, что он заставлял переписывать для себя славяно-
болгарские рукописи. Летописец отмечает его любовь к кни-
гам. 

В историю культуры вошёл как заказчик двух Изборни-
ков Святослава, переписанных для него в 1073 и 1076 годах. 
Первый из них включает миниатюру, изображающую князя с 
семейством.



севолод I Ярославич, любимый, четвёртый, сын 
Ярослава, родился в 1030 году. После смерти 

отца, по старшинству, стал править в Пе-
реяславле. 

В 1073 году вместе с братом Святос-
лавом прогнал из Киева Изяслава и пере-
двинулся в Чернигов. По смерти Святос-
лава некоторое время занимал киевский 
стол, но затем уступил его добровольно 
Изяславу. Смерть Изяслава вновь доста-
вила ему великокняжеский стол, на ко-
тором он и оставался до своей смерти в 
1093 году. 

В делах управления Всеволоду по-
могал его сын Владимир Мономах. Ле-
тописец очень тепло отзывается о Все-
володе, хотя упрекает за предпочтение 
своей младшей дружины старшей, ки-
евской. 

Его правление было омрачено набегами половцев и посто-
янными междоусобными войнами между племянниками и дво-
юродными внуками Всеволода. Одной из причин междоусобиц 
было несовершенство Ярославовых законов наследования. 

Особую активность в его правление проявляли Ростисла-
вичи – внуки старшего сына Ярослава Мудрого, Владимира. 
Владимир Ярославич умёр ещё при жизни отца, поэтому потомки 
Владимира не получили никаких уделов и постоянно пытались на-
сильственно захватить то один, то другой город. Всеволод не всег-
да умел положить конец этим усобицам и вёл себя как слабый пра-
витель, часто действовавший на поводу у младших дружинников. 

В его правление ослабевает роль Киева как объединяющего 
центра и возникает множество удельных княжеств. В удельных сто-
лицах возводятся соборы и основываются крупные монастыри.

Внешняя политика при Всеволоде ознаменована интенсив-
ными контактами со Священной Римской империей.  

Всеволод выдал замуж свою дочь Евпраксию-Адальхайду 
за императора Генриха IV. Впоследствии князь установил от-
ношения и с римским папой Урбаном II,  оппонентом Генриха. 
Вероятно, переход Руси в лагерь противников императора был 
связан со скандальным конфликтом Евпраксии и Генриха: 
дочь Всеволода бежала из Германии в Верону и предстала 
перед папой, обвиняя мужа в издевательствах над ней, орги-
ях и участии в сатанинских ритуалах.

По инициативе князя (видимо, вследствие контактов с 
Римом) на Руси был установлен праздник перенесения мо-
щей святого Николая Мирликийского в Бари («Никола веш-



ний»),  не празднуемый греческой церковью. Греки расценивали 
этот перенос мощей как похищение.

Всеволод I Ярославич был дважды: первый раз – на 
«Мономахине», родственнице (возможно, дочери) византийско-
го императора (летописи называют её «греческою царевною», 
«грекинею» и «монамахинею»). По мнению некоторых истори-
ков, это была Анна, дочь Константина Мономаха. Она умерла в 
1067 году. От первого брака Всеволода остались сын Владимир и 
дочь Анна. И второй раз Всеволод женился на половецкой княж-
не Анне. Она умерла в 1111 году. От второго брака у него были 
дочь Евпраксия и сын Ростислав,  погибший молодым (утонул в 
реке Стугне) вскоре после смерти отца.

был одним из самых образованных людей своего 
времени. Его сын Владимир Мономах писал в «Поучении», что 
его отец, «сидя дома», владел пятью языками. По-видимому, сре-
ди этих языков были шведский (язык матери Всеволода), грече-
ский (язык его жены), а также, возможно, английский (язык его 
невестки, жены Владимира, Гиды Саксонской) и половецкий. 

на Нежатиной Ниве у реки Остр недалеко от города Не-
жин своей масштабностью, жестокостью и бессмысленностью 
на века оставила кровавый след в памяти многих поколений. 
Ведь бились родственники: объединившиеся Ярославичи – Из-
яслав и Всеволод вместе с сыновьями Ярополком и Владими-
ром разбили своих племянников Бориса Вячеславича и Олега 
Святославича. Борис погиб. Великий князь Изяслав был в этой 
битве смертельно ранен. Пролитая родственниками кровь не 
принесла мира на Русскую землю.

(или Двинская земля) – территория в бассейне Се-
верной Двины и Онеги, за «волоками», связывающими Онеж-
ское озеро с Белым озером и рекой Шексной (часть современной 
Архангельской области). 



Летописец, впервые упоминающий о Заволочье под 1078 го-
дом, имел весьма неясное о нём представление, он не знал даже 
ни одной из больших рек, пересекающих этот край, и представ-
лял себе Заволочье узкою полосою между Поволжьем (Белоозе-
ро) и Варяжским морем. 

В ту пору холмистая и покрытая девственными лесами об-
ласть изобиловала пушным зверем и соляными угодьями.

сестра Владимира Мономаха, по-
стриглась в монастыре при церкви Свято-
го Андрея, «построенной великим князем 
Всеволодом. Приняв обитель в своё ведение, 
она употребила все меры к её внешнему и 
внутреннему благоустройству».  Одним  из 



первых дел стала организация при Андреевском монастыре пер-
вой школы для девочек. Это было первое в Европе женское учи-
лище, в котором, «собравше девиц, обучала их писанию, також 
ремеслам, пению и швению». 

Вскоре примеру Анны последовала сестра – княжна Ев-
праксия, тоже принявшая иночество.

Желая познакомиться с монастырскою жизнью на Востоке, 
она съездила в тогдашнюю столицу православия – Константи-
нополь.

церковный праздник в память перенесения мощей Ни-
колая Чудотворца (Мирликийского), покровителя мореплавате-
лей, был установлен в мае 1090 года. 

Считается, что праздник появился по инициативе князя, 
возможно, вследствие контактов с Римом. Греки считали пере-
несение мощей похищением.

Мощи святого были тайно вывезены из Ликии, подчинив-
шейся мусульманам, и доставлены в Бар-град (Бари, Южная 
Италия). Николай Чудотворец стал едва ли не самым почитае-
мым на Руси святым. 

 А на Западе с именем святого Николая Мирликийского 
позднее стали связывать рождение Санта-Клауса. Святой Нико-
лай был епископом и жил в IV веке нашей эры в Малой Азии в 
городе Мире Ликийской (ныне Турция, город Демре-Кале), где 
пользовался огромным авторитетом и уважением. Главными 
качествами епископа были скромность, добродетель и желание 
помочь всем людям, особенно больным, бедным и обездолен-
ным. Родители Николая были весьма состоятельными людьми. 
И когда юноша получил наследство, он, не раздумывая, раздал 
его нуждающимся. Кроме того – это тоже окажется важным для 



судьбы Санта Клауса, – Николай Мирликийский считался по-
кровителем и защитником моряков.

 
князь Всеволод I Ярославич был погребён в Великий 

четверг. О погребении великого князя Всеволода I Ярославича на-
поминает фреска в киевском соборе Святой Софии.  



В Великий четверг в Русской православной церкви варят и 
благословляют миро – особое благоуханное деревянное масло 
с красным вином, приготовленное из различных смол и благо-
воний.

Богослужение в Великий четверг ещё называется «стра-
стями» или «великим стоянием», так как во время всенощной 
не разрешается сидеть. Во время чтения Евангелий все стоят с 
зажженными свечами. На Руси существовал обычай, кое-где со-
хранившийся до сих пор, не гасить свечи, с которыми стояли во 
время 12-ти Евангелий, принести огонь домой и сохранить его в 
лампадах до Пасхи. 

В России до 1917 года большинство православных прича-
щалось только в Великий четверг – один раз в год.



 его время полностью 
оформляется культура до-
монгольского периода. На-
ступает золотой век русской 
культуры.

Сын Изяслава I Ярос-
лавича и великой русской 
княгини Олисавы (до заму-
жества – польской королев-
ны Гертруды) родился около 
1050 года.

В 1069 году отец отпра-
вил Святополка на княже-
ский престол в Полоцк на 

место умершего Мстислава. В 1071 году Всеслав Брячиславич, 
прежний князь Полоцкий, вернул себе княжеский престол. Есть 
предположение, что следующие два года Святополк провёл с 
Изяславом Ярославичем в Киеве, а потом разделил его изгна-
ние. Уже после возвращения Изяслава в Киев Святополк полу-
чил в 1078 году Новгород и зимой того же года ходил вместе с 
Владимиром Мономахом к Полоцку и сжёг его посады. 

По смерти великого князя Всеволода I Ярославича в 1093 году 
его сын Владимир Мономах пригласил в Киев Святополка, как са-
мого старшего из всех внуков Ярослава Мудрого. Святополк си-
дел тогда в Турове. Как сообщает летописец, киевляне приняли 
его с радостью. 

Государственный деятель и историк Василий Никитич 
Татищев в «Истории Российской» даёт такую характеристику 
Святополку: «Сей князь великий был ростом высок, сух, во-
лосы чермноваты (рыжеваты. – А.М.) и прями, борода долгая, 
зрение острое. Читатель был книг и вельми памятен, за мно-
го бо лета бывшее мог сказать, яко написанное. Болезней же 
ради мало ел и весьма редко и то по нужде для других упивался.  
К войне не был охотник, и хотя на кого скоро осердился, но ско-
ро и запамятовал. При том был вельми сребролюбив и скуп, для 
которого жидам многие перед христианы вольности дал, через 
что многие христиане торгу и ремесел лишились. Наложницу 
свою поял в жену и так ее любил, что без слез на малое время 
разлучиться не мог, и, много ее слушая, от князей терпел поно-

шение, а часто и вред с сожалением. И ежели бы Владимир 
(Мономах. – А.М.) его не охранял, то б давно Киева Свя-
тославичами лишен был».

Святополк потерпел два тяжёлых поражения от по-
ловцев в сражениях на реках Стугне и Желани. Затем он 
заключил мир с половцами и женился на дочери поло-
вецкого хана Тугоркана – Елене Тугоркановне. В сле-



дующем году он вместе с Владимиром Мономахом совершил 
победоносный поход против половцев и построил на Днепре 
город-крепость Новгород-Святополч. 

В конце XI века Святополк активно участвовал в междоу-
собной борьбе, пытаясь захватить земли князей-сепаратистов. 
Он принимал участие в работе княжеских съездов: в Любече в 
1097 году, Витичеве в 1100 году, на реке Золотиче в 1101 году 
и около Долобского озера в 1103 и 1111 годах. На съездах ре-
шались вопросы, связанные с распределением земель между 
князьями, и обсуждались планы борьбы со Степью. Святополк 
совместно с другими князьями совершил несколько удачных 
походов в половецкие степи в 1103, 1107, 1111 годах, а также 
воевал с волынским и минским князьями. 

Им была заложена церковь Святого Михаила в киевском 
Михайловском Златоверхом монастыре. В его правление име-
ли место всевозможные злоупотребления: спекуляция солью, 
большой размах получило ростовщичество.

Святополк II Изяславич умер в Вышгороде и был похоро-
нен в киевской церкви Святого Михаила. После его смерти в 
Киеве произошло народное восстание, в ходе которого были 
ограблены дома должностных лиц и ростовщиков.

Святополк II Изяславич был дважды: первый раз на 
дочери византийского императора Алексея I Комнина, царевне 
Варваре. Вторая жена – дочь половецкого хана Елена Тугорка-
новна.

поражения русских князей на реке Стугне 26 мая 
1093 года – это толпы пленённых русских, которых половцы 
гнали в свои вежи. Современник описал это так: «Печальные, 
измученные, истомленные голодом и жаждою, нагие и босые, 
черные от пыли, с окровавленными ногами, с унылыми лицами 
шли они в неволю и говорили друг другу: я из такого-то горо-
да, я из такой-то деревни, рассказывали о родных своих и со 
слезами возводили очи на небо к Всевышнему, ведающему все 
тайное». 

главный город торков – са-
мый необычный, с точки зрения то-
пографии, город. Торческ имеет под-
ковообразную форму, вогнутая часть 
которой обращена на восток, а два 
конца «подковы» – северный и юж-
ный – на запад. «Подкова» как бы 
огибает бухту, образованную рекой 
Гороховаткой. Город расположен на 
огромной площади от южной гра-
ницы современного села Шарки до 
северной границы Ольшаницы. 

Необычность топографии Тор-
ческа заключена в том, что город 



расположен на восьми мысах – ответвлениях материковой части. 
Причём некоторые из мысов разделены между собой глубокими 
балками. На каждом мысе и сегодня видны следы отдельного 
городища. Скорее всего, город был сформирован из нескольких 
самостоятельных поселений, объединенных впоследствии ки-
евлянами. Торческие мысы расположены «подковой» над полу-
круглой бухтой. Центр «подковы», с востока на запад, перерезан 
глубокой красивой балкой, разделяющей Торческ на северную и 
южную части. Очевидно, по дну балки проходила дорога, кото-
рая вела к пристани с обеих частей городища.

Торческ  построен после того, как в 1060 году торки вы-
ступили против объединённого войска древнерусских князей и 
были разбиты, часть торков поселилась на границах Киевского 
и Переяславского княжеств. Наиболее крупным местом рассе-
ления их было Поросье (на реке Роси, притоке Днепра), где и 
был основан город. Торки участвовали в борьбе с половцами на 
стороне древнерусских князей.

Первое упоминание о Торческе относится к 1086–1087 го-
дам и встречается в «Поучении» Владимира Мономаха. Во время 
похода против половцев Владимир посетил «руські городи Свя-
тославль, Торчський, Юр’єв і Красн». В «Повести временных 
лет» встречается около двух десятков упоминаний Торческа, что 
подтверждает значение города как крупного административно-
политического и культурного центра Поросья.

Контроль над Торческом давал контроль над своеобразной 
буферной зоной между Русью и степью, а поэтому являлся важ-
ным рычагом управления для любого князя.

прекратить разорение русских земель половцами, 
«неумолимый» Святополк запросил мира. Мир был заключен, 
а киевский князь женился на дочери половецкого хана Тугор-
кана Елене. Но, как оказалось, это мало что изменило. Потомок 
третьего сына Ярослава Мудрого Олег Святославич, желая за-
получить отцовский Чернигов, привёл половцев на княжившего 
там Владимира Мономаха. Хотя Владимир уступил ему город, 
половцы ограбили окрестности на правах завоевателей. На сле-
дующий год Владимир со Святополком метались по русским 
землям, с переменным успехом противоборствуя различным 
ордам половцев. Разбив одного половецкого хана, приходилось 
выступать против вновь пришедших отрядов другого степного 
князька. Олег упорно уклонялся от совместных действий, чем 
настроил против себя и Владимира и Святополка.



решили мириться с Русью 24 февраля 1095 года. Как 
говорит летопись, в Переяславль к Владимиру Мономаху приш-
ли со своими дружинами ханы Итларь и Кытан. И дружинники 
стали уговаривать Мономаха истребить всех половцев. Он сна-
чала не хотел этого делать, но потом согласился.

По другой версии, Владимир в залог верности отдал  Итла-
рю своего сына Святослава. В это время к Владимиру пришёл 
из Киева от Святополка Славята и стал советовать князю убить 
Итларя. Владимир сначала колебался, ведь в руках хана был его 
сын, но потом принял предложение. Но сначала было решено 
выкрасть у Кытана Святослава. За это дело взялся Славята. Он 
проник ночью в стан Кытана и не только благополучно осво-
бодил Святослава, но и убил Кытана и его людей. Вслед затем 
Итларя позвали на завтрак к Владимиру, и когда он явился, его и 
всех половцев перебили. 

Со стороны половцев нужно было ожидать мести. Свято-
полк и Владимир звали Олега Святославича к себе, чтобы идти 
на половцев. Олег, которому половцы могли пригодиться в его 
столкновениях с князьями, отказался.

упоминание Курска в Лаврентьевской летописи 
дано «в лета 6603 (1095 г.)…»

Но известно, что еще раньше в месте слияния рек Тускарь 
и Кур, на месте нынешнего Курска, существовало городище. 
Гидроним, возможно, связан с народным термином «курья» – 
«речной залив, узкий проток реки, заводь». Кроме того, есть не-
сколько альтернативных версий, объясняющих название города. 
В частности, название связывается с куропатками, которые в 
изобилии обитали там. Еще одна теория толкует происхождение 
названия города от курицы – данных домашних птиц разводили 
здесь издревле, в доказательство этой теории можно привести 
названия нескольких близлежащих сел с «куриными названия-
ми». Но, может быть, «куриные названия» и не имеют ничего 
общего с названием «Курск», слово «кур» в переводе со старо-
норвежского обозначает «поселение», а так как Курск возник на 
месте фактического перехода «из варяг в греки», можно предпо-
ложить, что основателями поселения были варяги или викинги, 
которые и дали название. 



1096 года как самостоятельный удел в составе Чер-
ниговского княжества образовалось Северское княжество. 

Северское княжество первоначально охватывало террито-
рию по pекам Снови и средней Десне, затем по реке Сейм (с 
Курском). Первым князем стал Олег Святославич «Гориславич» 
затем его потомки – Ольговичи, обычно переходившие оттуда на 
черниговский стол. 

Столица Северского княжества – Новгород-Северский. 

из Чернигова была перенесена икона Одиги-
трия, которой император Константин Багрянородный благосло-
вил свою дочь, царевну Анну. С этих пор она стала называться 
Смоленской.

Одигитрия – иконографическое поясное изображение Бого-
матери, стоящей или сидящей с (благословляющим) младенцем 
на левой руке; при этом правая рука прижата к груди или под-
держивает Христа.

финно-угорские племена, жившие в междуречье 
рек Оки и средней Волги.  

Мордва делится на группы эрзя и мокша, каратаев и терю-
хан. Каждая группа сохраняет своё самоназвание (эрзя и мок-
ша), некоторые особенности в материальной культуре (народная 
одежда, жилище), народном творчестве. Впервые мордва (мор-
довцы) под названием Mordens упоминается у готского историка 
Иордана (VI век).





схимы князь Святослав Давыдович Чернигов-
ский княжил в Луцке, но после изгнания оттуда не стал искать 
возможности вернуть престол, а ушёл в монастырь. Ему пред-
стояло стать печерским чудотворцем Николой-Святошей.

Никола-Святоша со смирением проходил послушания: три 
года работал в поварне, для которой рубил дрова и носил воду, 
следующие три года был привратником в монастыре.  Около 
своей кельи святой развел сад. На свои средства он построил в 
монастыре храм Святой Троицы и больничную церковь во имя 
святителя Николая, своего небесного покровителя. 

Преподобный Никола был первым из русских князей, при-
нявших иночество. Он терпеливо переносил упреки своих бра-
тьев за решимость вести жизнь безответного послушника. Врач 
преподобного, Пётр, доказывал князю-подвижнику, что подвиг 
такого послушания повредит его здоровью. Но внезапно врач 
сам заболел и исцелился лишь по молитвам преподобного Нико-
лая. Тогда Пётр постригся в монахи. 

Пройдя разные послушания, преподобный Никола наложил 
на себя обет безмолвия. Когда святой получал деньги, то употре-
блял их на украшение храма, на покупку книг (ибо любил книж-
ное чтение) или раздавал нищим. Святой Никола был усердным 
миротворцем. В 1142 году он примирил черниговских князей с 
великим князем Всеволодом. Вскоре после кончины святого тя-
жело заболел его родной брат князь Изяслав. Игумен обители 
послал больному власяницу преподобного. Изяслав надел её и 
исцелился.



русских войск к Дону в 1111 году народное пре-
дание связало чудодейственные предзнаменования. Ведь этот 
поход более всех других «облекся славою» в глазах современ-
ников. Рассказывают, что февраля 1109 года ночью над Печер-
ским монастырем появился огненный столб: сначала он стал 
над каменною трапезою, перешёл оттуда на церковь, потом стал 
над гробом Феодосия, наконец, поднялся по направлению к вос-
току и исчез. Явление это сопровождалось молнией и громом. 
Знающие люди  растолковали, что это был ангел, возвещавший 
русским победу над неверными. 

Половцы потерпели крупное поражение при Сальнице. По 
преданию, Мономах пил донскую воду из своего золотого шле-
ма. Были взяты и разрушены половецкие города Шарукань и Су-
гров. Могущество степняков было подорвано. 

После победы на реке Сальнице, говорит летопись, слава о 
подвигах русских прошла ко всем народам: грекам, ляхам, чехам 
и дошла даже до Рима. С тех пор надолго половцы перестали 
тревожить Русскую землю.



ын князя Всеволода Ярославича и грече-
ской царевны Анны (по другим сведе-

ниям – Марии) Константиновны. 
Прозван Мономахом по имени 
деда – византийского императо-
ра Константина IX Мономаха.  

В юности был князем Ро-
стова с 1066 по 1073 год, в 1073–
1078 годы правил в Смоленске.  
В 1078 году его отец Всеволод 
стал киевским князем, а Влади-
мир Мономах получил Чернигов.  

 С 1092 года, несмотря на 
разразившийся в этом году в Кие-

ве голод, вёл борьбу с половцами и их 
союзником Олегом Святославичем, которому в 1094 году был 
вынужден уступить Чернигов. Обосновался в Переяславле, под-
вергавшемся постоянной половецкой опасности. Эта внешняя 
опасность подталкивала Владимира Мономаха к прекращению 
усобиц среди русских князей. Он отразил опасность со сторо-
ны половцев. Одна из орд во главе с сыном Шарукана Отроком 
была вынуждена уйти из Подонья на Северный Кавказ, а другая 
часть откочевала на Южный Урал и в Северный Казахстан. Вла-
димир уничтожил их столицу Шарукань (Урукан – Харьков). 

Даже когда наследники Ярослава Мудрого боролись за 
Киев, он продолжал охранять границы государства. Этим Вла-
димир завоевал авторитет среди киевлян, что предопределило 
его приглашение горожанами на престол. Усмиряя восстание в 
Киеве, законодательным путём несколько смягчил положение 
низов (закупов и др.). Владимир Мономах был автором «Уста-
ва», ставшего дополнением к «Русской правде». 

Княжение Владимира Мономаха было временем усиления 
Руси. Он объединил до трёх четвертей территории Древнерус-
ского государства, прекратил княжеские междоусобицы. 

В 1116–1118 годы Владимир организовал масштабное во-
енное и политическое наступление на Византию. Византийский 
историк Михаил Пселл писал: «Это варварское племя всё вре-
мя кипит злобой и ненавистью к Ромейской державе и… ищет 

предлога для войны с нами». Киевский князь ставил своей це-
лью посадить на константинопольский престол своего зятя 

Леона, выдававшего себя за сына византийского императо-
ра Романа IV Диогена, а после его гибели в результате ин-
спирированного императором Алексеем I Комнином убий-
ства – сына Леона Василия (своего внука). Эти попытки не 
удались, но их результатом было упрочение влияния Руси 
на левом берегу Нижнего Дуная. 



За свою жизнь Владимир совершил 83 военных похода. 
Созвал княжеский съезд в Выдобичах, где было решено пред-
ложить иудеям покинуть пределы Руси. Летопись называет его 
«братолюбцем, нищелюбцем и добрым страдальцем за Русскую 
землю». 

Княжение Владимира Мономаха было периодом последне-
го усиления Русского государства с центром в Киеве. Владимир 
Мономах и его ближайшие родственники управляли 3/4 терри-
тории Древнерусского государства; княжеские междоусобицы 
временно прекратились. Стабильность в государстве держалась 
на авторитете Мономаха, наличии общего врага (половцев) и 
концентрации всей полноты власти в руках великого князя.

В 1116–1117 годах по поручению Владимира Мономаха 
Сильвестром, монахом киевского Михайловского Выдубицкого 
монастыря была создана вторая редакция «Повести временных 
лет». Именно эта редакция летописи дошла до наших дней. 

Мономах был трижды женат. Первой женой была Гита, 
дочь английского короля Гаральда, имя второй жены неизвест-
но, известно лишь, что она скончалась 8 мая 1107 года. Третьей 
женой была княгиня Евфимия. От первой жены у Владимира 
Мономаха было пять сыновей: Мстислав, Ярополк, Вячеслав, 
Георгий (Юрий) и Андрей. От второй жены были дети: Изяслав, 
Ростислав, Роман, Глеб, Святослав. Третья жена родила Изясла-
ва и Ростислава. Дочери Мономаха: Мария (Марина), Евдоксия, 
Евфимия, Агафья.

Владимир Мономах боролся за сохранение единства Руси. 
Как написано в «Слове о погибели Русской земли», именем Вла-
димира «половцы своих детей пугали. А литовцы из болот своих 
на свет не показывались, а немцы радовались, что они далеко – 
за синим морем». 

сочинения Владимира Мономаха (в единствен-
ном списке в составе Лаврентьевской летописи). Они являют-
ся ярким памятником древнерусской литературы, написанным 
талантливо и с литературным блеском. Под общим названием 
«Поучение» летописец объединил три литературных произведе-
ния: собственно «Поучение» (в котором выделяется подробный 
рассказ Владимира детям о своей жизни – «пути и ловы», то 
есть военные походы и охоты), «Письмо Олегу Святославичу» 
и заключительную «Молитву». «Поучение детям» Владимира 
Мономаха – яркий пример светской моралистической литерату-
ры ХII века. В «Поучении» он советует не нарушать клятвы, не 
убивать ни правого, ни виноватого и не повелевать убивать.

восстания в Киеве, вызванного недовольством введён-
ными Святополком налогами и разгулом ростовщичества, Вла-
димир Мономах в Берестове, в резиденции великих князей, на-
писал известный юридический документ «Устав о резах».  

По уставу Мономаха, ростовщическая прибыль уменьша-
лась с 50 до 17 процентов годовых. Князь определил, что заимо-
давец, взяв три раза с одного должника, так называемые третные 



росты (проценты), лишался уже и остальных своих денег (или 
капитала). Кроме того, отменялось холопство за долги. Мономах 
включил этот закон в устав Ярослава.

Считается, что «Устав о резах»  Владимира Мономаха за-
конодательно завершил создание феодальной системы Древне-
русского государства.

как Всеволод Мстиславич, внук Владимира Мо-
номаха, в 1117 году сел на княжение в Новгороде, между ним и 
новгородцами был подписан договор о создании представитель-
ного органа боярства – посадничества. 

Историю появления посадничества некоторые историки свя-
зывают с тем, что новгородское посадничество и вечевой строй 
генетически восходят к докняжеской государственности. Новго-
родцы хорошо понимали различие между княжением и посадни-
чеством и не смешивали эти два института. Институт посадни-
чества и Церковь сыграли особую роль в развитии новгородской 
государственности. При Мономаховичах Киев ещё посылал в 
Новгород княжих посадников, которые действовали заодно с 
местными посадниками, избранными на вече из местных бояр. 

Со временем посадники сосредоточили в своих руках всю 
исполнительную власть. Посадников избирали из одних и тех 
же фамилий: новгородская боярская аристократия сидела целы-
ми кланами в богатых усадьбах на Софийской стороне Новго-
рода. Вече избирало посадников исключительно из числа бояр 
Неревского и Людина конца вместе с Прусской улицей. 

Порядки, сложившиеся в Новгороде, благоприятствовали 
быстрому росту там боярского вотчинного землевладения. Боя-
ре приобретали «села», извлекая доходы из торговли и ростов-
щических операций. Рост могущества боярства стал главным 
фактором политического развития северо-запада Руси. 

святого великомученика, победоносца и чу-
дотворца Георгия, на левом берегу реки Волхов у Новгорода, на 



протяжении столетий традиционно именовался Юрьев (Юрий – 
диалектная форма имени Георгий, широко распространённая в 
древнерусском языке). Положение Свято-Юрьева монастыря в 
Новгородской епархии было исключительным, основанная рус-
скими князьями обитель на протяжении веков почиталась пер-
вой по значению среди новгородских монастырей, именовалась 
даже Юрьевской лаврой.

Георгиевский собор в монастыре – это первый древнерус-
ский храм, имя строителя которого нам известно. Собор был 
заложен в 1119 году по указу князя Мстислава, сына Владими-
ра Мономаха. Строил его, по сведениям новгородской летопи-
си, русский мастер Пётр, которому приписывают постройку и 
предыдущих соборов (Николо-Дворищенского и Антониева мо-
настыря). 

Собор служил усыпальницей князей, посадников и духо-
венства: под плитами пола найдены каменные гробницы ХII–
ХIII веков. Здесь похоронены мать Александра Невского княги-
ня Феодосия (Евфросиния), его брат, небезызвестный в истории 
противник московских князей – Дмитрий Шемяка. 

Георгиевский собор представляет мощное монолитное 
сооружение, отличающееся большой художественной вырази-
тельностью, лаконизмом форм и строгостью пропорций. Собор 
в своей первозданной мощи сохранился до наших дней.

летописное предание о переданных Моно-
маху в наследство от деда по материнской линии (византий-
ского императора Константина Мономаха) знаках царского 
достоинства – бармах (накидка на плечи и оплечья) и шапке 
(«Шапка Мономаха»). Бармы, якобы, прислал византийской 
император Алексей Комнин, а шапку – митрополит Эфесский 
Неофит (он-то и возложил её на голову Владимира, назвав его 
царем). 

Позднее московские государи в XV–XVI веках использо-
вали эти знаки царского достоинства при короновании. «Шапка 
Мономаха» хранится ныне в Оружейной палате Московского 
Кремля. 



стислав Владимирович не зря был про-
зван в народе Великим. Он был послед-

ним князем, сумевшим сохранить 
единую Русь.

Мстислав I был сыном Вла-
димира Мономаха и Гиты, 

дочери английского коро-
ля Гарольда. Он родил-
ся в 1076 году. По воле 
отца в тринадцатилетнем 
возрасте стал новгород-
ским князем, где правил 
в 1088–1093 годы и с 
1095 по 1117 год. Правил 

успешно, действуя в согла-
сии с новгородцами и способ-

ствуя укреплению города.
В 1093–1095 годы держал Ростовскую и Смоленскую зем-

ли. С 1117 по 1125 год занимал княжеский стол в Переяславле и, 
по-видимому, являлся соправителем отца в Киеве. В 1125 году 
после смерти Владимира занял великокняжеский престол.

Мстислав воевал с половцами, чудью, литовцами, русски-
ми князьями-мятежниками и одержал много крупных побед. 
Особо выдающимся был его победоносный поход в Полоцкую 
землю в 1127 году. В походе приняли участие многие подвласт-
ные Киеву князья.

Мстислав обновил в Новгороде крепость – «заложил Нов-
город велик», а в ней построил церкви Богородицы и Святителя 
Николая. В подвластной ему Ладоге была сооружена каменная 
крепость. В Киеве он построил церкви, а также основал Фёдо-
ровский монастырь. Многие ученые считали, что Мстислав яв-
лялся последним редактором «Повести временных лет».

Мстислав во многом был похож на своего отца, и княжение 
Мстислава можно рассматривать как прямое продолжение кня-
жения Мономаха. Ему удалось присоединить к Киеву Полоц-
кое княжество, всё время сохранявшее свою обособленность и 
враждебность, пыталось загнать половцев за Дон и за Волгу. 

У Мстислава были дети от шведской принцессы Христины: 
Всеволод, Изяслав, Ярополк, Святополк,  Ингеборг, Евфроси-

ния, Рогнеда, Шалфрида. Вторично женатый на дочери знат-
ного новгородца Дмитрия Завидича, Мстислав имел от неё 
кроме дочерей двух сыновей: Владимира и Ростислава. 

Российский историк В.Н. Татищев, пересказывая  
древнего автора, отмечал, что Мстислав «был великий 
правосудец, в воинстве храбр и добропорядочен, всем 
соседям его был страшен, к подданным милостив и раз-



смотрителен. Во время его все русские князи жили в совер-
шенной тишине и не смел один другаго обидеть. Сего ради его 
вси именовали Мстислав Великий. Подати при нем хотя были 
велики, но всем уравнительны, и для того всии приносили без 
тягости». 

После смерти Мстислава почти все княжества вышли из 
повиновения Киева. 15 княжеств постепенно превратились в 
маленькие суверенные государства. Власть киевского великого 
князя безвозвратно ушла в прошлое, хотя символическая вели-
чественность престола сохранилась. 

что самая древняя из подлинных русских 
княжеских грамот, известных в настоящее время, – грамота 
Мстислава, данная им новгородскому Юрьевскому монастырю.



Мстислав стал имено-
ваться после завоевания Полоцкого 
княжества. 

На княжение в Полоцке, присое-
диненном к владениям великого князя, 

Мстислава посадил сына Изяслава. 
Княжество было расположено в сред-

нем течении Двины и Полоты и в верхнем течении Свислочи 
и Березины (территория современной Витебской, Минской 
и Могилевской областей Беларуси и юго-восточной Литвы). 
Было населено полочанами (название пошло от реки Полоты) 
– ветвью восточнославянского племени кривичей, частично 
смешавшейся с балтийскими племенами. Как самостоятельное 
территориальное образование Полоцкая земля существовала 
ещё до возникновения Древнерусского государства. В 870-х 
новгородский князь Рюрик обложил полочан данью, а затем 
они подчинились киевскому князю Олегу. В 989 году Владимир 
сделал Изяслава полоцким князем. Изяслав стал родоначальни-
ком местной княжеской династии (полоцкие Изяславичи). Хотя 
в княжестве не было плодородных земель, оно располагало бо-
гатыми охотничьими и рыболовными угодьями и находилось 
на перекрестке важных торговых путей по Двине, Неману и 
Березине, а труднопроходимые леса и водные преграды защи-
щали его от нападений извне. Это привлекало сюда многочис-
ленных переселенцев; быстро росли города, превращавшиеся 
в торгово-ремесленные центры (Полоцк, Изяславль, Минск, 
Друцк и другие). 

Экономическое процветание способствовало сосредото-
чению в руках Изяславичей значительных ресурсов, на ко-



торые они опирались в своей борьбе за 
достижение независимости от власти 
Киева. Особого могущества Полоцкое 
княжество достигло при сыне Брячисла-
ва Всеславе, правившем с 1044 года. Со 
смертью Всеслава в 1101 году начинает-
ся упадок Полоцкого княжества. Сыно-
вья Всеслава растрачивают свои силы в 
междоусобицах. Ослабление княжества 
открывает путь для вмешательства Кие-
ва: в 1127 году Мстислав опустошает 
юго-западные районы Полоцкой земли; 
в 1129 году, воспользовавшись отказом 
Изяславичей принять участие в совмест-
ном походе русских князей на половцев, 
он оккупирует княжество и на Киевском 
съезде добивается осуждения пятерых 
полоцких владетелей (Святослава, Давы-
да и Ростислава Всеславичей, Рогволода 
и Ивана Борисовичей) и их высылки в 
Византию. Передав Полоцкую землю своему сыну Изяславу,  
Мстислав ставит в городах своих наместников. 



о летописным сведе-
ниям, Ярополк отличал-
ся мужеством и приобрёл 
громкую славу удачными 
походами на половцев.

Ярополк II Владими-
рович – сын Владимира 
Мономаха от первого брака 
с Гидой Гаральдовной, ко-
ролевной английской, ро-
дился в 1082 году.  

В 1116 году прини-
мал участие в походе отца 
против Глеба Всеславича 
Минского и взял присту-
пом город Друцк. После 
примирения Владимира  
Мономаха  с Глебом Яро-
полк по причине частого 
опустошения половцами 
вывел жителей Друцка 
в малонаселённое Пере-

яславское княжество и срубил для них там город Желни (по 
мнению С.М. Соловьева, город Желни был построен на том 
месте, где теперь находится местечко Жовнин или Жолнин под 
Полтавой, на реке Суле). Тогда же Ярополк вместе с князем 
Всеволодом Давидовичем отнял у половцев три города, успел 
захватить все течение реки Сейм,  посадил по всем городам 
своих посадников.

После смерти Мономаха в 1125 году Ярополку опять при-
шлось вести борьбу с половцами. Этот князь, по словам лето-
писца, достойный по храбрости отца сын, «благоверного князя 
корень и благоверная отрасль», гроза кочевников, не дожидаясь 
помощи от братьев, с одними переяславцами, ударил на полов-
цев и разбил их у реки Удая. 

По смерти Мстислава Великого в 1132 году Ярополк был 
приглашён киевлянами занять после брата великокняжеский 
стол. Так как Ярополк был бездетным, он обещал своему уми-
рающему брату, великому князю Мстиславу Владимировичу, 

что отдаст его старшему сыну второй после Киева город 
Переяславль, а после того, как и сам уйдет в мир иной, и 
великокняжеский престол. 

Младшие сыновья Мономаха Юрий (Долгорукий) и 
Андрей (Боголюбский) решили, что их дядя Ярополк заду-
мал нарушить принцип престолонаследия и обойти их. Они 
начали борьбу за киевское наследство. И с этого времени, 



по свидетельству летописца, «пылала и гибла земля Русская, а 
князь был бессилен пресечь кровавое междоусобие». 

В правление Ярополка II разгорелась непримиримая враж-
да между потомками Олега Святославича (Ольговичами) и Вла-
димира Мономаха (Мономашичами), которая в течение целого 
века была главным несчастьем Руси, так как шли непрерывные 
междоусобные войны.  

Как повествуют летописцы, в правление Ярополка II Вла-
димировича на берегах Днестра образовалось Галицкое княже-
ство со столицей в Галиче.  На это княжение заступил сын Во-
лодаря, честолюбивый Владимирко. Из состава Киевской Руси 
вышло вслед за княжеством Галицким и Псковское.

В 1139 году великий князь Ярополк II Владимирович умер, 
не оставив наследников. Он был похоронен в Киеве, в монасты-
ре у церкви Святого Андрея. В 1145 году его вдова Елена пере-
несла тело Ярополка в саму церковь и положила рядом с телом 
сестры Мономаха Анны (Янки).



Новгородец – один из наиболее ярких писателей и мыс-
лителей русского Средневековья. Он вошёл в историю русской 
литературы как выдающийся книжник, богослов, учёный матема-
тик и пытливый исследователь мироздания. 

Сочинение Кирика – один из первых древнерусских памят-
ников, содержащий некоторые сведения по астрономии. Со-
гласно автобиографической приписке к «Учению о числах», на 
момент завершения труда автору было 26 лет: «Рождения моего 
до сюда бяше лет 26, а месяцев 312, а недель 1300, а дней 9500, 
без три дни…» Там же сообщается, что автор являлся монахом 
Антониева монастыря в Новгороде,  где совмещал обязанности 
дьякона и доместика (то есть руководителя церковного хора 



при монастырской церкви Рождества Богородицы). «Учение о 
числах» считается древнейшим русским научным – математи-
ческим и астрономическим – трактатом. Оно посвящено про-
блемам летоисчисления.  Кирик Новгородец систематизировал 
известные ему способы подсчёта лет, месяцев, дней и часов, 
привёл теоретические основы для календарного счёта.  

Его перу принадлежит не только «Учение им же ведати челове-
ку числа всех лет», но и «Вопрошание Кириково», датируемое сере-
диной XII века. В 40-х годах ему был открыт доступ в покои архие-
пископа, где велись взаимополезные, разносторонние богословские 
беседы, отражённые в «Вопрошании». Так жизненные пути Кирика 
Новгородца и возвысившегося тогда архиепископа Нифонта пересе-
клись. Тогда-то Кирик смог часто встречаться с владыкой и подолгу 
с ним беседовать. Содержание бесед Кирик фиксировал письменно, 
результатом чего и явилось ставшее знаменитым «Вопрошание Ки-
риково, иже вопроси епископа Нифонта и иных».



севолод II Ольгович был искусным по-
литиком, умел ссорить сильных между 

собой и пользоваться ситуацией.
Всеволод был сыном чернигов-

ского, а затем новгород-северского 
князя Олега Святославича (князя-
изгоя, прозванного Гориславичем) 
и гречанки Феофании Музалон.  
В юности он, вместе с другими кня-
зьями, принимал участие в походах 
на половцев. В 1127 году Всеволод 

выгнал из Чернигова своего дядю 
Ярослава Святославича и убедил вели-

кого князя киевского Мстислава Велико-
го не вмешиваться в конфликт.
Всеволоду удавалось ладить с Киевом, как 

в правление Владимира Мономаха, так и его сына 
Мстислава. Когда же на киевский стол сел Ярополк Влади-

мирович,  Всеволод воспользовался вспыхнувшей в 1134 году 
войной между сыновьями Владимира Мономаха и их племян-
никами – сыновьями Мстислава. Заключив союз с последними 
и опираясь на половцев, Всеволод развязал войну против вели-
кого князя, требуя вернуть Курск и Посеймье, то есть террито-
рию в бассейне реки Сейм.

В 1135 году Всеволод разбил войска Ярополка в верховьях 
реки Супой и возвратил под власть черниговских князей Курск 
и Посемье. 

Усиление могущества Ольговичей стало одной из причин 
того, что на следующий год новгородцы пригласили княжить 
брата Всеволода – Святослава Ольговича, изгнав князя Всево-
лода Мстиславича, внука Мономаха. Именно с того времени 
Новгород стал фактически независимой феодальной республи-
кой.

В 1138 году, после того, как Мономашичи блокадой заста-
вили Новгород удалить Святослава Ольговича и принять сына 
Юрия Долгорукого, Всеволод поднял очередной мятеж против 
Ярополка. Однако Ярополк собрал против Чернигова внуши-
тельную коалицию, объединив Мономашичей и Мстиславичей, 
а также войска галицких и полоцких князей. Мало того, войска 
в помощь Ярополку прислал венгерский король Бела II. Толь-
ко осада Чернигова этой мощной армией заставила Всеволода 
Ольговича подчиниться. Но в феврале 1139 года Ярополк II 
умер и его брат Вячеслав занял престол. Но Ольговичи, на-
ходившиеся во вражде с родом Мономаха, не могли спокой-
но видеть его представителей на престоле. Всеволод Оль-
гович немедленно собрал войско и подошел к Киеву. Вя-



чеслав был без труда свергнут 
черниговским князем.

В 1139 году Всеволод II сде-
лал брата, Святослава Ольгови-
ча, новгородским князем, однако 
в 1141 году тот предпочёл уехать 
из буйного Новгорода, где Юрий 
Долгорукий возвел на престол 
своего сына Ростислава. 

В 1144 году Всеволод II совер-
шил поход против галицкого князя 
Владимирка с полками Чернигова, 
Переяславля, Смоленска, Турова и 
Волыни; на его стороне выступил 
польский король Владислав II, на 
стороне Владимирка – венгерский 
король Геза II. Владимирко потерпел 
поражение и был вынужден заплатить 
большую контрибуцию (1400 гривен). 
В 1145 году войска Ольговичей во гла-
ве с киевским князем совершили победо-
носный поход в Польшу – против Болеслава IV, 
свергнувшего Владислава II. В результате Болеслав был 
вынужден выделить удел Владиславу, а польский город Визна 
отошел к Киевской Руси.

В 1146 году Всеволод II после безуспешной осады Звени-
города вернулся в Киев. Перед смертью, 1 августа, он назначил 
наследником своего брата Игоря II Ольговича. Однако утвер-
диться в Киеве черниговским князьям не удалось.

Князь был женат на дочери Мстислава Великого Марии, 
имел от неё сына Святослава и двух дочерей. Одну из них он 
в 1140 году выдал замуж за герцога Владислава. Вторую, Зве-
ниславу, через год – за его брата, князя Болеслава, который в 
1142 году стал польским королем Болеславом Кудрявым. Сына 
Всеволод женил в1143 году на дочери полоцкого князя.

Ольгович был искусным политиком и без труда 
сохранял трон, лавируя между Мстиславичами и Мономашича-
ми, успешно играя на раздорах потомков Мономаха и опираясь 
на клан черниговских Ольговичей и союз с половцами. Он ссо-
рил сильных противников, а мелким князьям раздавал в управле-
ние города на окраинах Руси. Так, борьба за новгородский пре-
стол привела к войне между Всеволодом II и Юрием. Причём на 
стороне Юрия выступили родные братья Всеволода, а на стороне 
киевского князя – племянники Юрия: Изяслав Мстиславич Во-
лынский и Ростислав Мстиславич Смоленский. Всеволод II су-
мел умиротворить братьев, раздав им несколько черниговских и 
волынских городов, а в Новгороде возвести на княжеский стол 
Святополка Мстиславича. Изяслав Мстиславич стал князем 
Переяславля-Южного, отдав Волынь сыну Всеволода II – Свя-
тославу (которого отец женил на дочери Василька Полоцкого).



вступления на великое княжение Всеволод Ольго-
вич уже успел обзавестись среди ближних и дальних родствен-
ников достаточным количеством непримиримых противников.  
Но благодаря умелым интригам и политическому лавированию 
ему удалось 7 лет удерживаться на вершине власти. Не послед-
нюю роль сыграли его ум, хитрость и умение держать слово. 

Интересно, что Всеволод ещё с молодых лет прославился 
разбойными набегами и даже попал за эти «подвиги» в былины, 
как отрицательный герой под именем Чурила. Считается, что 
со временем у него проявилась склонность к пьянству. Всё это 
дополнялось запоминающейся внешностью в зрелые годы: вы-
сокий рост, сильная тучность, редкие волосы и густая борода, 
большие глаза, длинный нос. 

Владимирович был шестым сыном Владимира 
Мономаха и родился в 1083 году. В 1113 году Вячеслав послан 
был на княжение в Смоленске, а года через три Мономах, по 
делам зятя своего, греческого царевича Леона, сына Диогено-
ва, посылал его с воеводой Фомой Ратиборовичем на дунайские 
города императора Алексея I Комнина. После вокняжения в Ки-
еве Мстислава в 1125 году Вячеслав переменил Туров на Пере-
яславль, но вскоре, соскучившись по прежнему уделу, выгнал из 
него племянника своего, Изяслава Мстиславича, и сам опять сел 
там. К моменту смерти Ярополка II 18 февраля 1139 года к Вя-
чеславу перешло старшинство в роде Мономаховичей. Однако 
Вячеслав, в отличие от своих энергичных братьев, отличался 
неуверенностью в себе и осторожностью.  В 1139 году Вячес-
лав по старшинству занял Киев, но через несколько дней вы-
нужден был уступить его Всеволоду Олеговичу Черниговскому 
и удалиться в Туров. В 1142 году Всеволод II снова отдал Вя-
чеславу Переяславское княжество, видимо, считая этого князя 
неопасным, в отличие от Юрия Долгорукого. Но уже в январе 
1143 года Вячеслав опять вернулся в Туров. В 1146 году после 
смерти Всеволода в Киеве стал княжить племянник Вячеслава, 
Изяслав, а Вячеслав занял некоторые киевские города. Но Из-
яслав не дал ему даже и Турова и заставил его удалиться в Пере-
сопницу. Несколько раз Вячеслав занимал Киев и несколько раз 
оставлял его. В апреле 1151 года Изяслав одержал окончатель-
ную победу и призвал Вячеслава на трон. Вячеслав при этом 
якобы сказал: «Сын! Бог тебе помоги, что воздал мне честь, как 



отцу; а я вот что тебе скажу: я уже стар и всех рядов не могу ря-
дить; останемся оба в Киеве; а какой нам придется ряд рядить, 
между христианами или погаными, то пойдем оба по месту; 
дружина и полки будут у нас общие, ты ими ряди; где нам можно 
будет обоим ехать, оба поедем, а где нельзя, там ты один поедешь 
с моим полком и с своим». Они вместе правили в согласии до 
смерти Изяслава II 13 ноября 1154 года.  Престол попытался за-
нять Изяслав Давыдович Черниговский, но Вячеслав не впустил 
его и призвал в Киев другого своего племянника – Ростислава 
Мстиславича Смоленского, который тоже признал его старшим 
соправителем. Однако уже в декабре 1154 года скончался и сам 
Вячеслав. 



зяслав II Мстиславич был первым из 
русских князей, кого летопись назвала 

«царем».
По словам летописца, велико-

княжеский престол достался Из-
яславу II Мстиславичу по прось-

бе самих киевлян. Согласно же 
предсмертной воле Всеволода 

II Ольговича великим князем 
в августе 1146 года был про-
возглашён его брат Игорь. 
Так Игорь Ольгович был 
против воли вовлечён в 
самый центр политиче-
ских событий. На Киев 

двинулся претендовав-
ший на престол волынский 

князь Изяслав Мстиславич, сын Мстислава Владимировича, 
внук Владимира Мономаха.

Впервые Изяслав Мстиславич упоминается в летописи 
под 1127 годом, когда был посажен дядей Ярополком Пере-
яславским на княжение в Курске. Затем в числе других князей 
он был послан отцом на Полоцкую землю и после изгнания 
полоцких князей занял княжеский стол в Полоцке. По смерти 
Мстислава в 1132 году, когда великим киевским князем стал 
Ярополк, Изяслав был вызван им из Полоцка и посажен в Пе-
реяславле. Но скоро Ярополк, во избежание неудовольствия 
братьев, лишил Изяслава переяславского стола и дал ему Ту-
ров и Пинск.

Обиженный Изяслав ушёл к брату Всеволоду в Новгород. 
Оттуда они пытались напасть в 1134 году на своего дядю Юрия 
Долгорукого, князя суздальского, виновника отнятия Переяс-
лавля у Изяслава. Нападение не удалось. Тогда Мстиславичи 
вступили в союз с Ольговичами. Ярополк вынужден был усту-
пить и дал Изяславу Владимир на Волыни.

В 1138 году, после смерти Ярополка, Киев был захвачен 
Всеволодом Ольговичем. Всеволод, женатый на сестре Изяслава 
Марии, старался было войти в соглашение с ним и его братья-
ми, но они отнеслись к нему недоверчиво. Попытка Всеволода 
напасть на Изяслава была неуспешна, и в конце концов они 
примирились. Вскоре Всеволод уступил Изяславу Переяс-
лавль. До смерти Всеволода в 1146 году они жили в дружбе, 
однако главными союзниками Изяслава оставались родные 
братья, в особенности Ростислав Смоленский.

Перед смертью Всеволод завещал Киев брату Игорю 
Ольговичу, но лишь только Всеволод скончался, как Из-



яслав, по приглашению киевлян, двинулся к Киеву и овладел им. 
Игоря взяли в плен. 

Дядя Изяслава Мстиславича Вячеслав заявил было свои 
права на великое княжение, но поплатился за это изгнанием из 
Турова. Между тем на защиту Игоря стал брат его Святослав. Не 
располагая достаточными силами, Святослав обратился к Юрию 
Суздальскому и стал звать его в Киев. Юрий охотно принял при-
глашение, и между Изяславом, с одной стороны, и Юрием со 
Святославом – с другой, в 1146 году началась война. Давыдови-
чи Черниговские сначала были в союзе с Изяславом, но на сле-
дующий год изменили ему и соединились с Юрием. 

Давыдовичи и Ольговичи – сыновья Давыда и Олега Свя-
тославичей, вступившие в ожесточенную борьбу за наделы и 
черниговский стол и поделившие в конце концов между собой 
Черниговскую землю. 

Давыдовичи даже попытались вероломно захватить Из-
яслава Мстиславича в плен, но он успел бежать. Известие об 
измене Давыдовичей вызвало в Киеве взрыв возмущения, кото-
рое обрушилось на пленного черниговского князя, и 19 августа 
1147 года Игорь Ольгович был убит разъяренной толпой. Свя-
тослав Ольгович после этого сделался непримиримым врагом 
киевского князя. 

В 1147 году Изяслав II собрал в Киеве Собор русских епи-
скопов для избрания киевского митрополита без сношения с 
константинопольским патриархом, что было каноническим на-
рушением. Он указал на Климента Смолятича как на достойного 
занять митрополичий престол. Ряд русских епископов воспроти-
вились воле князя, в частности, новгородский епископ Нифонт, 
что вызвало церковную смуту и раскол, продолжавшийся до из-
гнания князя из Киева.

В 1148 году Изяслав II Мстиславич перешёл в наступление, 
осадил Чернигов и заставил Давыдовичей опять перейти на его 
сторону. Вслед за этим он отправился на север через Смоленск, 
где соединился с братом Ростиславом, и дошёл до Новгорода.  



В Новгороде он сместил брата – Святополка и возвёл на пре-
стол новгородский своего сына Ярослава. Отсюда зимой 
1148–1149 годов Изяслав II вторгся в суздальские земли и опу-
стошил их вплоть до Углича и Ярославля. Однако контрнасту-
пление Юрия и Святослава в 1149 году было успешным: Изясла-
ву изменил союзный князь Святослав, сын Всеволода II, и 23 ав-
густа в битве у Переяславля Изяслав II Мстиславич, Ростислав и 
Давыдовичи были разбиты. Изяслав бежал в Киев, но киевляне 
заявили, что у них нет средств защищать его, и Изяслав должен 
был бежать далее на Волынь. Получив помощь от поляков и вен-
гров, Изяслав послал звать на киевский стол дядю Вячеслава, 
угрожая в случае отказа пожечь его волость. Но нападение прус-
сов на Польшу и угроза со стороны сильного галицкого князя 
Владимирка заставило союзников Изяслава удалиться, и он при-
нужден был вступить в переговоры с дядьями.

При посредничестве Владимирка был заключен мир. Однако 
ненадолго – Юрий не исполнил своих обязательств. В 1150 году 
Изяслав внезапно развязал новую войну и благодаря содействию 
киевлян и «чёрных клобуков» (племенное объединение беренде-
ев, торков и печенегов) без особого труда захватил Киев. Юрий 
Долгорукий бежал за Днепр, а Вячеслав попытался захватить 
киевский престол, но Изяслав заставил дядю выехать в Вышго-
род. 

Между тем Юрий соединился с Ольговичами и Давыдовича-
ми, а с запада на Киев двинулся Владимирко. При таких неблаго-
приятных обстоятельствах Изяслав, видимо, решил прикрыться 
Вячеславом, который имел права на киевский стол, и снова по-
слал звать дядю в Киев. Обиженный Вячеслав сначала отказался, 
но потом согласился разделить власть с племянником. Однако Из-
яславу не удалось удержаться в Киеве, и он снова бежал на Во-
лынь и на киевский стол вновь сел Юрий Долгорукий. 

Зимой 1151 года Изяслав, получив военную помощь от вен-
герского короля Гезы II, снова выступил на Киев. Владимирко 
погнался за ним, но Изяслав II Мстиславич искусным маневром 
обманул его и оторвался от погони. Юрий вынужден был снова 
покинуть Киев. Изяслав опять призвал в Киев Вячеслава. С это-
го момента и до смерти Изяслава дядя и племянник правили со-
вместно, хотя все вопросы, естественно, решались энергичным 
Изяславом.

Юрий Долгорукий не желал отказываться от своих прав на 
Киев. Весной 1151 года Юрий переправился через Днепр, но по-
терпел поражение: сначала под Киевом, затем на реке Руте. Во 
второй битве, особенно упорной, Изяслав II Мстиславич был ра-
нен, а после боя едва не убит своим воином, не узнавшим князя 
в лицо. Но все-таки Изяслав одержал полную победу: Юрий со-
хранил на юге только Курск. 

В Переяславле Изяслав II посадил княжить своего сына 
Мстислава, что косвенно означало намерение сделать его на-
следником вопреки правам старших князей.

В 1152 году Изяслав в союзе с венграми разгромил Влади-
мирка и заставил его просить мира, но в том же году возобно-



вилась борьба с Юрием. Юрий осаждал в Чернигове союзника 
Изяслава II Мстиславича – Изяслава Давыдовича, но взять город 
не смог. 

Вскоре Изяслав II с дядей и братом Святополком выгнал 
Юрия из Переяславля. Юрий затворился в Городце, долго от-
бивался, но в конце концов вынужден был помириться и уйти в 
свой Суздаль. 

После смерти Владимирка Галицкого в 1152 году Юрий 
Долгорукий остался без союзников и оказался бессилен против 
киевского князя. 

В 1153 году Изяслав нанёс поражение молодому галицко-
му князю Ярославу Осмомыслу в сражении у Теребовля, но сам 
понёс большие потери. По преданию, после сражения он даже 
велел перебить пленных. 

13 ноября 1154 года Изяслав II Мстиславович скончался. 
Первой женой Изяслава была германская принцесса Агнес-

са, дочь Конрада III, она умерла в 1151 году. Их дети: Мстислав II, 
Ярослав II, Ярополк, Евдокия, которая вышла замуж за польско-
го короля Мешко III. Вторая жена Изяслава, дочь царя Грузии 
Диметра I (по другим данным – аланская княжна Русудан), не 
имела от него детей, поскольку они поженились за несколько 
месяцев до его смерти.

Изяслав Мстиславич – один из первых русских князей, ко-
торого летопись (Киевский свод в составе Ипатьевской летопи-
си) называет «царем».  

предприимчивый Изяслав II мало обращал вни-
мания на родовое старшинство. Летопись приписывает ему из-
речение: «Не место идет к голове, а голова к месту», то есть наи-
более достойный должен сам искать высшей должности. 

Однако почти всё правление Изяслава прошло в непрерыв-
ной войне за великое княжение. Искусный полководец, просла-
вившийся своими военными хитростями, Изяслав потратил свои 
таланты на междоусобную войну. По сути, он возглавлял Юго-
Западную Русь в борьбе с Северо-Восточной, и за это жители 
Киевской земли любили Изяслава и его сыновей и не терпели 
Юрия Долгорукого и его потомков.

 
дня Игорь Ольгович, которого предали киевляне, 

перейдя на сторону Изяслава Мстиславича, скрывался в болотах 
около Киева, прежде чем был взят в плен 13 августа 1146 года. 
Его привезли в Киев и посадили в «поруб». Его княжение про-
должалось две недели.

В порубе (поруб – холодный бревенчатый сруб, без окон и 
дверей; чтобы освободить из него человека, надо было «выру-
бить» его оттуда) князь тяжело заболел и был близок к смерти.  
В этих условиях противники князя разрешили «вырубить» его 
из заточения и постричь в схиму в киевском Феодоровском мо-
настыре. Так князь стал иноком монастыря.

В 1147 году киевское вече, желая отомстить роду Ольго-
вичей, постановило расправиться с князем-иноком. Митро-



полит и духовенство, правивший в 
Киеве князь Изяслав Мстиславич и 
особенно его брат князь Владимир 
старались вразумить и предотвратить 
бессмысленное кровопролитие, но 
безуспешно. Восставшие ворвались 
в храм во время литургии, схватили 
молившегося Игоря и повлекли его 
на расправу. Брату Изяслава, княжи-
чу Владимиру, удалось отбить Игоря 
у разъярённой толпы и довести до 
двора своей матери, но киевляне вы-
ломали ворота, вырвали Игоря из рук 
защитников, убили, а труп, привязав 
к ноге веревку, выволокли и бросили 
на торговой площади. Даже мёртвое 
тело князя подвергли избиению и 

поруганию. На другое утро князь был погребён в 
монастыре Святого Симеона, на окраине Киева.

В 1150 году черниговский князь Святослав Ольгович пере-
нёс мощи своего брата в Чернигов и положил в Спасском собо-
ре. Чудотворная икона Божией Матери, перед которой молился 
мученик перед убиением, стала называться Игоревской, празд-
нование ей 5/18 июня. 

берендеев, торков, печенегов образовали племен-
ное объединение, известное под названием «чёрных клобуков». 
Они обитали вблизи реки Роси и в южнорусских степях. 

«Чёрные клобуки» стали «вассалами» Руси. Киевские кня-
зья использовали конницу чёрных клобуков для обороны Руси 
от половцев и в княжеских междоусобицах.



под Луцком состоялась после того, как Изяслав Мстис-
лавич, не оставляя надежды сесть на княжение в Киеве, обра-
тился за помощью к своим польским, чешским и венгерским 
родственникам. 

Против Мстиславичей выступили сыновья Юрия Долгоруко-
го. Шесть недель продолжалась осада Луцка. Летопись вспомина-
ет, что во время осады пехота не раз выходила из города и начала 
стрелять. Но когда на них наступали «копийники» – тежеловоору-
жённые воины, они убегали в город (он представлял собой дере-
вянный крепостной замок, возведенный на замковом холме). Затем 
состоялось примирение. Киев остался за Юрием Долгоруким. 

усобицу, продолжавшуюся почти всё правление 
Изяслава II, нельзя сводить к личной вражде Святослава Ольго-
вича и великого князя. Считается, что Изяслав, бывший князь 
волынский (пока Изяслав был великим князем, на Волыни про-
должали править его брат Святополк и сын Ярослав), был за-
падником, ориентировался на союз с католическими королев-

ствами – Польшей и Венгрией. Поэтому считается, что не 
случаен и его брак с грузинской царевной накануне смерти. 

Его противники – Юрий Долгорукий и Святослав Оль-
гович, опиравшиеся на союз с половцами, представляли 
собой враждебные Киеву силы Северо-Восточной Руси. 
Борьба за Киев в 1140–1150-х годах была в некотором 
роде репетицией знаменитого похода на Киев Андрея 
Боголюбского.



н считается основателем Москвы 
и многих других городов. 

Юрий (Георгий) Владими-
рович по прозвищу Долгору-
кий – шестой сын Владимира 
Мономаха, князь суздаль-
ский, великий князь киев-
ский. 

С 1113 года (по другим 
версиям, с 1096 года) до 
конца жизни Юрий управ-
лял Ростово-Суздальским 
княжеством. Юрий Долго-
рукий пытался утвердиться 
на юге ещё после смерти 
Мстислава Великого, но 

особо ожесточенную борьбу 
начал в 1146 году, после того, 

как в нарушение системы, которая 
устанавливала очередность наследования престола, княжить 
в Киеве стал сын Мстислава – Изяслав II. Объединившись со 
Святославом Ольговичем новгород-северским, Юрий разбил 
князя рязанского Ростислава, опустошил земли Новгорода Ве-
ликого, затем завоевал для сына Курск. В 1149 году Юрий овла-
дел Киевом. Под его контролем оказались также княжества Пе-
реяславское и Туровское. Старшему брату Вячеславу он дал 
Вышгород, и тем не менее схема наследования была наруше-
на, чем воспользовался Изяслав II. С помощью венгерских 
и польских союзников Изяслав в 1150–1151 годах возвратил 
Киев и сделал Вячеслава соправителем (фактически продол-
жая управлять от его имени). Попытка Юрия отвоевать Киев 
закончилась в 1151 году поражением на реке Руте. Затем Изяс-
лав разбил союзников Юрия Долгорукого и заставил их выйти 
из войны, после чего Юрий до смерти Изяслава в 1154 году не 
заключал мира, но и не предпринимал походов на юг.

В начале 50-х годов XII века Юрий основал Переяславль 
и Юрьев-Польский (то есть стоящий в полях – в отличие от 
Юрьева в Поднепровье). В декабре 1154 года он отправился 

в поход на юг. В марте 1155 года вместе со старым союз-
ником Святославом Ольговичем он занял Киев; великий 
князь киевский Изяслав III Давыдович оставил город без 
борьбы и вернулся в Чернигов. В Турове стал править 
сын Юрия Долгорукого – Борис Юрьевич, в Переяслав-
ле был возведен Глеб Юрьевич, а в Суздале – Андрей 
Юрьевич Боголюбский. Чтобы окончательно ослабить 
соперников, Юрий вместе с Ярославом Осмомыслом 



напал на волынских князей Мстислава и Ярослава – сыновей 
Изяслава II. 

В 1157 году против Юрия сложилась коалиция из Мстис-
лава Изяславича волынского, Ростислава Мстиславича смолен-
ского и Изяслава Давыдовича черниговского. Но вопрос об ис-
ходе борьбы остался открытым, так как 15 мая великий князь 
Киевский Юрий Владимирович Долгорукий умер. Есть версия, 
что он был отравлен киевскими боярами. Сразу же после смер-
ти его двор был разграблен киевлянами. 

Прах Юрия погребён в ныне существующей церкви Спаса-
на-Берестове на территории современной Киево-Печерской 
лавры.  

Юрий Владимирович был женат дважды: первый раз – 
на дочери половецкого хана Аюпы. Этим браком отец Юрия, 
Владимир Мономах, намеревался упрочить союз с половцами. 
Второй раз Юрий женился на Ольге (согласно легенде, доче-
ри византийского императора Иоанна Кимнина). Всего у него 
было 13 детей: Ростислав, князь Новгородский, Переяславский, 
Андрей Боголюбский, великий князь Владимиро-Суздальский, 
Иван, князь Курский, Глеб, князь Переяславский, великий князь 
Киевский, Борис, князь Белгородский, Туровский, Мстислав, 
князь Новгородский, Ярослав, князь Черниговский, Святослав, 
князь Юрьевский, Василько (Василий), князь Суздальский, 
Михаил, великий князь Владимиро-Суздальский, Всеволод III 
Большое Гнездо, великий князь Владимиро-Суздальский, и две 
дочери.

существует несколько версий установления точ-
ной даты рождения Юрия Владимировича Долгорукого. Не-
которые историки называют датой рождения Юрия 1090 год, 
из чего следует, что он является сыном первой жены Влади-
мира Мономаха – Гиты Уэссекской. Однако «Гюргева мати», 
о которой говорит «Поучение» Владимира Мономаха, умерла  
7 мая 1107 года, и этот факт не позволяет отождествить её с 
Гитой, скончавшейся 10 марта, вероятно, 1098 года. 
Так что, возможно, Юрий Владимирович мог 
быть сыном второй супруги своего 
отца (имя которой неизвестно) 
и родиться в промежутке 
между 1095–1097 и 
1102 годами (по-
следняя дата – 
год рождения 
его младшего 
брата Андрея). 

– 
это прозвище, вероятно, 
Юрий Владимирович полу-
чил за попытку захватить юж-
норусские земли, включая Переяс-



лавль и Киев. Юрий построил ряд крепостей, основал несколько 
городов. В годы его правления впервые в летописях упомянута 
Москва, посему его и считают основателем будущей российской 
столицы.  

киевский стол, Юрий наделил ближними к Киеву горо-
дами своих сыновей, воссоздав, таким образом, защитный пояс 
вокруг Киева. Старший Андрей (Боголюбский), как и шесть лет 
назад, получил Вышгород; Борис был посажен в Турове, Глеб – в 
Переяславле, Василько – в Поросье (вероятно, в Юрьеве на реке 
Роси или Каневе – главном городе на границе со Степью). Ещё 
один сын Юрия, Мстислав, княжил в Новгороде; младшие, Ми-
халко и Всеволод, остались в Суздале. Новый киевский князь 
был связан союзническими договорами с Ростиславом Смо-
ленским, Ярославом Галицким, а также обоими Святославами, 
Ольговичем и Всеволодовичем. Таким образом, из всех русских 
князей его противниками могли считаться лишь Изяслав Да-
выдович Черниговский, не потерявший надежды вернуть себе 
Киев, и братья Изяславичи, Мстислав и Ярослав, обосновавши-
еся в Волынской земле.

Андрей Боголюбский решил оставить княжение в Вышго-
роде и самовольно уйти в Суздальскую землю. Уходя, Андрей 
забрал с собой икону Божией Матери, написанную евангелистом 
Лукой. По пути в Суздаль, за десять верст до Владимира, кони, 
запряженные в повозку с иконой, встали. Как ни принуждали их, 
они не могли сдвинуться. На том месте и было заложено село 
Боголюбское, ставшее любимой резиденцией Андрея (от села 
пошло прозвище князя). А икону пришлось поставить во Влади-
мире. В истории она осталась под именем Владимирской. Было 
создано «Сказание о чудесах Владимирской иконы Божией Ма-
тери», ставшее литературным памятником.



один из важнейших городских центров 
северо-востока, занимает особое место среди городов, которые 
основал Юрий Долгорукий. Он считался самой крупной из всех 
юрьевских крепостей. 

В конце ХI века Ростово-Суздальская земля становится сфе-
рой влияния княжеского дома Мономашичей, что было офици-
ально закреплено на Любечском съезде князей в 1097 году. За-
лесьем называлась дикая окраина, отделенная от Приднепровья 
дремучими лесами, на северо-востоке Руси. Особенно заметно 
укрепила свои позиции Залесская Русь, столицей которой был 
город Суздаль, во время княжения Юрия Долгорукого.

Главным врагом суздальцев была Волжская Булгария. Бул-
гарские набеги разоряли города, наносили ущерб торговле и хо-
зяйственной жизни. В 1120 году Юрий Долгорукий организовал 
удачный поход против булгар, а в 1152 году отразил их попытку 
захватить Ярославль. Такие события диктовали необходимость 
строительства и укрепления новых городов. В этот период и 
были заложены города-крепости Звенигород, Кидекша, Юрьев-

Польский, Дмитров, Москва.
Переславль-Залесский был построен на мысу, обра-

зуемом рекой Трубеж и впадавшей в нее рекой Мурмаш 
(или Мураш). С юга и запада город огибал искусствен-

ный ров Гробля, соединявшийся с естественными во-



дными рубежами. Есть версия, что предшественником города 
Переславля-Залесского был летописный город Клещин. Но во-
прос с переносом  остается предметом острых дискуссий исто-
риков и археологов. 

Новый город летопись называет Переяславлем Новым (позже 
Суздальским, еще позже – Залесским). Несомненно, что название 
Переяславль (город некоего Переяслава – по одному из послед-
них толкований этого топонима) и Трубеж – южнорусского про-
исхождения (по преданию, Переяславль-Южный на реке Трубеж 
был родиной Юрия Долгорукого). Позднее, в ХV веке, буква «я» 
выпала из произношения, и город стал Переславлем.

что первое летописное упоминание о Москве свя-
зано с именем Юрия Долгорукого. Он же считается и строите-
лем первого городского укрепления на месте Москвы. Поэтому 
за Юрием Долгоруким прочно укрепилась репутация основате-
ля Москвы, и уже в советское время князю Юрию Долгорукому 
был поставлен памятник на одной из центральных площадей 
столицы. 

Но вопрос об основателе Москвы на самом деле не такой 
простой. Некоторые историки, например, считают, что строи-
тельство первого укрепления осуществлял не сам Юрий Долго-
рукий, а его сын, Андрей Боголюбский.

Много неясного и в вопросе о том, как и когда Москва ока-
залась под властью Юрия Долгорукого. 

Согласно легенде, записанной в XVII веке, прежде Юрия 
Москвой владел боярин Степан Иванович Кучка (или Кучко). 
Юрий Долгорукий велел казнить его за какую-то дерзость, Мо-
скву забрал себе, сыновей Кучки отправил в столицу княжества, 
а на дочери женил своего сына Андрея (будущего князя Андрея 
Боголюбского).

В.Н. Татищев, ссылаясь на никому больше не известную 
Раскольничью летопись, утверждал, что жена Кучки была лю-
бовницей Юрия. Мол, Кучка забрал жену в своё село и хотел 
уйти в Киев, но Юрий, вернувшись из похода на Торжок, на-
стиг их в Москве и убил боярина. Далее Татищев утверждал, что 
Юрий тут же заложил город и позвал Святослава в Москву на 
свадьбу Андрея и Кучковны. 

Однако достоверность многих эпизодов из этой легенды 
подвергается сомнению.





зяслав III Давыдович – 
сын черниговского князя Да-
выда Святославича – впер-
вые упоминается в летописи 
под 1139 годом, как союзник 
Всеволода II Ольговича. Тог-
да Всеволод, заняв Киев, от-
дал Чернигов Владимиру, ко-
торый был братом Изяслава 
Давыдовича. 

Братья Давыдовичи 
жили дружно. В борьбе Оль-

говичей и Юрия с Изяславом 
Мстиславичем за киевский стол 

Давыдовичи играли двусмысленную 
роль, приставая то к одной, то к другой 

стороне. Их целью являлось сохранение за собой Черниговской 
волости. Конечно, при случае они были не против захватить и 
новые земли. После смерти брата Владимира в 1151 году Изя-
слав Давыдович занимает черниговский стол. Узнав о кончине 
Изяслава Мстиславича в 1154 году, он спешит в Киев на похоро-
ны, но туда его не впускает Вячеслав Владимирович.

Тогда Изяслав Давыдович и Святослав Ольгович заключи-
ли союз с Юрием Долгоруким. После смерти Вячеслава Вла-
димировича, наступившей вскоре после кончины  Изяслава 
Мстиславича,  Ростислав Мстиславич, получив великое княже-
ние, подступил к Чернигову и потребовал от Изяслава, чтоб тот 
признал его великим князем.

Изяслав Давыдович отверг это требование и на берегах 
реки Белоуса разбил Ростислава. Изяслав III Давыдович сел на 
княжение в Киеве. Но Юрий Долгорукий стремился выгнать 
Изяслава III из Киева. Давыдович удалился в Чернигов. Юрий 
занял Киев. Изяслав был вынужден пойти на мировое соглаше-
ние. Кроме того, мир был скреплён браком сына Долгорукого 
Глеба с дочерью Изяслава. После смерти Юрия Долгорукого в 
1157 году киевляне, опасаясь половцев, пригласили к себе Из-
яслава III Давыдовича, и 19 мая он вторично занял киевский 
стол. 

В 1158 году Изяслав III Давыдович рассорился с галиц-
ким и волынскими князьями. Причиной ссоры стал князь 
Иван Берладник, претендент на Галич. Изяслав отказался 
выдать Ивана. Ярослав, князь галицкий, со своими союзни-
ками Изяславичами волынскими и дядей их Владимиром 
Андреевичем, выступил против великого князя и занял Бел-
город. У Изяслава было численное преимущество в войске. 
Но неожиданно торки и берендеи изменили ему и перешли 



на сторону противников. Изяслав был разбит, бежал, пробрался 
в Сожскую область, где встретился с женой, бежавшей вслед за 
ним из Киева. 

Считая виновником своего несчастия Святослава, Изяслав III 
Давыдович захватил область вятичей и начал грабить курские 
города. Святослав Ольгович был вынужден вступить в союз с 
занявшим киевский стол Ростиславом Мстиславичем. 

Две попытки Изяслава овладеть Черниговом были неудач-
ны. В этой борьбе Изяславу немало помог Иван Берладник. 
Изяслав разорял смоленские волости, в которых его половцы 
захватили более 10 000 пленных. Видя, однако, превосходство 
своих врагов, Изяслав Давыдович начал искать союза с Андре-
ем Боголюбским. Этот союз был скреплен  браком дочери Бо-
голюбского и Святослава Владимировича – племянника Изяс-
лава. На сторону Изяслава перешли Святослав Владимирович 
и некоторые бояре киевские и черниговские, сын Святослава 
Ольговича, Олег, а потом и сам Святослав. В 1160 году Изяс-
лав с союзниками осадил Переяславль, но вскоре отступил и, 
соединившись со Всеволодовичами, Святославом Ольговичем 
и сыном его Олегом, переправился через Днепр, подступил к 
Киеву и одержал решительную победу над Ростиславом, кото-
рый бежал в Белгород. 

Вступив в Киев, Изяслав III Давыдович пришёл в Софий-
ский собор и объявил прощение всем киевлянам. Святослав по-
советовал ему помириться с Ростиславом, но Изяслав отверг это 
предложение и двинулся к Белгороду. 

Но Ростиславу к этому времени удалось найти союзников, 
которые оказали военную помощь. Изяслав III Давыдович был 
вынужден отступить от Белгорода, а Ростислав с союзниками 
преследовал его. 6 марта 1161 год в бою Изяслав был тяжело 
ранен, упал и скончался на глазах Ростислава и Мстислава. Тело 
его сначала погребено было в киевском Симеоновском монасты-
ре, а потом перенесено было в Чернигов и положено в церкви 
Святых Бориса и Глеба.

Известно, что у Изяслава Давыдовича был одна дочь, кото-
рая вышла замуж за Глеба, сына Юрия Долгорукого.

раз Изяслав III Давыдович занял киевский стол 
в 1154 году после того, как отверг требование Ростислава 
Мстиславича признать его великим князем киевским. Ростислав 
Мстиславич вступил на престол после смерти Вячеслава Влади-
мировича – соправителя великого киевского князя Изяслава II 
Мстиславича, скончавшегося незадолго то того. 

Изяслав Давыдович отверг это требование и, соединившись 
с Глебом Юрьевичем и половцами, вышел навстречу Ростиславу 
и расположился на берегах реки Белоуса. Войска Ростислава по-
терпели поражение. Киевляне выслали к победителю епископа 
Дамиана, который пригласил Изяслава III Давыдовича на княже-
ние в Киев. Юрий Долгорукий, узнав об этих переменах, немед-
ленно послал сказать Изяславу, чтобы он выехал из Киева. Да-
выдович медлил, но грозный соперник заставил его удалиться в 

 



Чернигов. Киев был занят Юрием. Изяслав решил попытаться 
вернуть Киев силой и начал готовиться к войне. Но вскоре со-
гласился, что худой мир лучше хорошей войны. Кроме того, мир 
был скреплен браком сына Долгорукого Глеба с дочерью Изяс-
лава.

в мае 1157 года Изяслав III Давыдович занял киевский 
стол, он,  чтобы сохранить мир, добровольно отдал Святославу 
Ольговичу Чернигов, а Новгород-Северский уступил племянни-
ку, – Святославу Всеволодовичу. Таким образом, у Изяслава III 
Давыдовича остались только Киевская область и некоторые чер-
ниговские города. То есть Киевское княжество, по сути, превра-
тилось в одно многочисленных автономных удельных образова-
ний. Великий престол оставался таковым номинально.

в Ростове, завершившийся 4 июня 1157 года,  упразд-
нил уделы в Ростовско-Суздальской земле и объявил всех вла-
дельцев – «под рукою Андрея». Иными словами, это значило 
для всех социальных слоев населения, включая Рюриковичей, 
что в объединенном княжестве вассально-служебные отноше-
ния устанавливались как обязательные. Самое замечательное, 
что всеобщий вассалитет был установлен не единоличным ре-
шением святого князя, а приговором всей земли. Началось сем-
надцатилетнее княжение Андрея Боголюбского во Владимиро-
Суздальской земле.



– прозвище галицкого князя Ивана Ростиславича, 
внука Володаря, данное ему по молдавскому городу Берладу, 
который в XII веке служил местом укрытия всех беглецов – от 
князей до простых людей. Иван Ростиславич прибыл туда по-
сле поражения в 1144 году и здесь нашёл убежище и дружи-
ну. До 1144 года Иван Ростиславич мирно княжил в своём уде-
ле – Звенигороде. В том году галицкий князь Владимирко уехал 
однажды на охоту, на довольно продолжительное время. Недо-
вольные им из галичан решили воспользоваться его отсутствием 
и лишить удела. Обратились с просьбою к Ивану Ростиславичу 
занять Галич и княжить в нём. 

Иван не замедлил явиться и завладеть Галичем. Узнав об 
этом, Владимирко вскоре появился под стенами Галича с много-
численным войском. Началась осада города. Осаждённые вы-
держивали натиск дружины Владимирка. А своими вылазками 
галичане наносили осаждавшим большой вред. В вылазках при-
нимал участие и Иван Ростиславич. И вот в одну из них он был 
отрезан войсками Владимирка от города и принужден был на-
всегда покинуть Галич и свой удел. 

Сначала он устремился к Дунаю (Берлад), а «оттуда по-
лем прибежал к Всеволоду Киеву», то есть степями, через реки 
Прут, Днестр, Буг и другие в Киев, к великому князю Всеволоду 
Ольговичу, непримиримому врагу галицкого князя. 

Всеволод принял его, но, вероятно, не надолго, так как в 
следующем, 1146 году Иван Ростиславич уже был в рядах войск 
Святослава Олеговича брата Всеволода. С этих пор и начина-
ется скитальческая жизнь Ивана Ростиславича, служившего со 
своей дружиной то у одного князя, то у другого и боровшегося 
с врагами то для получения себе удела, то в интересах князя, 
которому служил. 

Более 15 лет провел Иван Берладник в бесплодных поисках 
своего удела, служа постоянно какому-либо великому князю. По 
сути, он стал первым примером служилого князя в российской 
истории. 

После нападения Изяслава Мстиславича  на Святослава 
Иван Берладник переходит на службу к смоленскому князю Ро-
стиславу. В 1149 году он на службе у суздальского князя Юрия 
Долгорукого и бьётся на отдаленном севере с данниками Нов-
города. В 1156 году Берладник подвергся было величайшей 
опасности. Юрий Владимирович, уступая просьбам своего зятя, 
Ярослава,  сына Владимира, соглашается его выдать последнему 
и отправляет скованного в Киев, где его ожидали посланные от 
Ярослава. Из Галича в Киев за Берладником прибыло представи-
тельное посольство во главе с князем Святополком Юрьевичем 
(сыном Юрия Ярославича) и галицким воеводой Константином 
Серославичем; их сопровождала «многая дружина». 

В Киеве решение Юрия вызвало негодование. С просьбой 
о помиловании несчастного к князю обратились митрополит 



Константин и игумены киевских монастырей, то есть те, кому 
по должности положено было ходатайствовать за осужденных, 
тем более за пострадавших невинно. Церковные иерархи пря-
мо обвинили Юрия в нарушении крестного целования: «Грех ти 
есть. Целовавши к нему хрест, держиши в толице нужи, а и еще 
хощеши выдати на убиство». 

И Юрий не решился довести до конца начатое им злое дело. 
Послушавшись митрополита и игуменов, он отказался от обе-
щания Ярославу. Но и пленника не освободил. Берладника, все 
так же в оковах, повезли обратно в Суздальскую землю. 

И случилось то, чего Юрий никак не предвидел. 
Суздальские послы выбрали короткий и, как казалось, 

безопасный «черниговский» путь. Однако по дороге на них на-
пали люди великого киевского князя Изяслава III Давыдовича. 
Они отбили Берладника и доставили его в Чернигов, к своему 
князю.

Изяслав Давыдович не выдал его, несмотря на просьбы 
многих русских и польских князей и даже послов венгерского 
короля. Но так как держать его у себя он не считал безопасным, 
то в 1158 году помог бежать в степь к половцам. 

Позднее Берладник уехал в Грецию и нашёл свою смерть в 
Солуне (современных Фессалониках) в 1162 году.  Летописец 
добавляет, что есть слух о смерти его от отравы. 



Владимирович Осмомысл, при всех его несомнен-
ных достоинствах, не пользовался в Галиче должным уважени-
ем. «Аще князь беспорочен будет всем норовом, тогда может с 
великою волостью (властью. – А.М.) мучити и пращати», – го-
ворилось в «Пчеле» – знаменитом древнерусском сборнике на-
зидательных афоризмов. К Ярославу слова эти не относились 
ни в коей мере. Он отнюдь не отличался «беспорочным норо-
вом». Есть версия, что само его прозвище «Осмомысл» звуча-
ло не слишком благозвучно для Древней Руси и, по-видимому, 
означало не что иное, как «многогрешный», имеющий «восемь 
греховных помыслов». 

Ярослав, например, всячески третировал свою законную су-
пругу Ольгу, дочь Юрия Долгорукого, и открыто сожительство-
вал с наложницей, некой Настаськой, влияние которой на дела 
княжества вызывало возмущение горожан. В конце концов дело 
дошло до того, что законная княгиня вместе с сыном Владими-
ром и рядом видных бояр покинули Галич и убежали в Польшу. 
Это привело к настоящему восстанию, во время которого нена-
вистная Настаська была сожжена на костре.



читается, согласно не-
которым летописям, что 
великий князь Ростислав 
Мстиславич, первый ве-
ликий смоленский князь, 
никогда не искал власти, а 
только принимал её, когда 
ему вручали. Мало того, 
он старался устроить сча-
стье поданным, возбуж-
дал и питал благочестие 
в них. Но жизнь, конечно, 
была намного сложнее.

Ростислав I Мстис-
лавич – сын Мстислава, 
внук Владимира Моно-
маха. За пять лет до сво-

ей смерти, в 1127 году, Мстислав посадил Ростислава в Смо-
ленске. 

Смоленское княжество отличалось от прочих удивитель-
ным слиянием княжеской дружины с боярством. И те и другие 
принимали самое деятельное участие во всех общественных 
и политических делах. Сами смоленские князья пользовались 
весьма ограниченными правами. Ростислав Мстиславич не стал 
ограничивать прав боярства, а, напротив, во всех делах сам стал 
на него опираться. В первое время своего княжения в Смолен-
ске молодой князь во всем подчинялся велениям своего отца. 
Даже инициатива борьбы смольнян с полоцкими князьями при-
надлежит не Ростиславу, а его отцу, Мстиславу. 

Главной заслугой Ростислава Мстиславовича было 
«устройство» Смоленского княжества. И это ему в полной мере 
удалось. В том числе и благодаря выгодному географическому 
положению княжества.

В 1159 году Ростислав Мстиславович был приглашён на 
великокняжеский престол в Киев. Своей примирительной по-
литикой Ростислав сумел привлечь к себе симпатии всех удель-
ных князей. Известно, что даже с давнишними врагами Русской 
земли, половцами, он старался скрепить союз родственными 
связями. В конце его княжения у новгородцев начался разлад с 

правившим у них сыном Ростислава князем Святославом. Ро-
стислав решился отправиться в Новгород, с тем чтобы при-
мирить своего сына с новгородцами. Ростислав отправился 
к Новгороду через Торопец, но здесь занемог и потому по-
слал сказать к сыну в Новгород, чтобы тот явился в Ве-
ликие Луки вместе со знатными новгородцами. Ростислав 
Мстиславович уговорил послов примириться с сыном, а 



сына Святослава – поладить с новгородцами, и всех их – поддер-
живать союз со Смоленским княжеством. Обе стороны скрепи-
ли свой союз, и новгородцы обещали быть верными Святославу. 
На обратном пути, в Смоленске, Ростислав почувствовал себя 
еще хуже, но, желая во что бы то ни стало умереть в Киеве, про-
должал путь. 14 марта 1167 года Ростислав I Мстиславич Смо-
ленский, великий князь Киевский, скончался в селе Зарубе. Его 
тело было привезено в Киев, где он был погребён в Фёдоров-
ском монастыре.

У него было шесть сыновей: Роман, Рюрик, Святослав, Да-
выд, Мстислав, Ярополк и дочери, из которых известны имена 
двух – Елены и Агафьи.

утверждали, что вся суть смоленского княжения 
Ростислава Мстиславовича заключалась в том, что он «устроил» 
княжество. Сумел объединить политически смоленских криви-
чей, сделать Смоленский край богатым, сильным и независимым 
от других княжеств. И это ему удалось – он образовал из Смо-
ленской области особое княжество и стал первым называться 
великим князем смоленским. Могущество Ростислава возросла 
настолько, что в 1147 году Рязанское княжество добровольно 
признало вассальную зависимость от Смоленска.

В Смоленское княжество помимо Смоленской земли входи-
ли часть Псковской (Торопецкий уезд), половина Могилевской, 
часть Витебской, Тверской (Ржевский и Осташковский уезды), 
Московской (Можайский уезд) и Калужской земель. 

Окружённое со всех сторон русскими землями, Смоленское 
княжество по самому географическому своему положению было 
избавлено от постоянных войн с кочевниками. Ростислав даже 
упросил митрополита Никиту поставить в Смоленске епископа 
(Мануила). 

Мстиславович считался книжником. По словам 
летописца, он много заботился о собирании и переписывании 
книг и рукописей. 

В самом Смоленске, в других городах и селениях в его вре-
мя появились первые библиотеки – книгохранилища светской и 
духовной литературы. 



смерти митрополита Фёдора Ростислав Мстиславич 
решился возвратить Климента на митрополичью кафедру. Кле-
мент Смолятич и Константин после того, как на Руси стало два 
митрополита и началась церковная смута, были низложены. Это 
было сделано по соглашению между великим киевским князем 
Ростиславом и Мстиславом Изяславичем волынским.

Теперь Ростислав Мстиславич решил вернуть Клемента. 
Великий князь отправил в Константинополь посла, который 
должен был испросить благословение патриарха на возвращение 
Климента. Но посол встретил на пути делегации из Византии. 
Посланник патриарха Константинопольского Луки Хризоверха 
шёл в Киев с новым митрополитом Иоанном IV, назначенным из 
Царьграда без ведома великого князя. Посланнику Ростислава 
Мстиславича пришлось возвращаться вместе с гостями. 

Решение византийского патриарха, принятое без согла-
сования с Киевом, рассердило Ростислава. «Если патриарх, – 
сказал великий князь, – ещё поставит митрополита без нашего 
ведома, то не только не приму его, но и закон сделаем вечный 
избирать и ставить митрополита из русских, с повеления вели-
кого князя».

Константинопольский посол едва сумел уговорить велико-
го князя принять митрополита Иоанна. Но с этого времени при 



избрании на Русь митрополита в Византии действительно стали 
более соображаться с волей великого князя.

Андрей Боголюбский утвердил праздник По-
крова Богородицы в память о явлении Богородицы в констан-
тинопольском храме, осенявшей Покровом народ. Несколько 
позднее создан цикл «Слов на Покров». 

традиции в память о военных победах 
нередко воздвигали храмы, как и храм в ладожской крепости, 
построенный в связи с разгромом шведов. Не случайно он по-
священ Святому Георгию, небесному покровителю воинов.

 Церковь Святого Георгия в Ладоге, стоящая на крутом бе-
регу Волхова в центре мощной крепости, выделяется лаконич-
ностью незамысловатого объема. 

Из всех домонгольских новгородских храмов Георгиев-
ский – самый изысканный по формам и самый древний из ка-
менных построек, сохранившихся на Севере Руси. Внутри хра-
ма находится фреска, которая и делает храм столь знамени-
тым – «Чудо Георгия о змие», на которой изображен всадник, 
убивающий копьем змею. 

Именно здесь наиболее наглядно выражена идея воинского 
христианского подвига: победы Церкви над Злом, которое сим-
волизирует змий. В массовом христианском сознании праведная 
победа достигается с оружием в руках, через насильственное 
побивание Зла. 

Однако по житию Георгия известно, что святой победил 
змия, творящего зло, не воинской силой, но праведным христи-
анским словом, ибо кротость и милосердие – лучшие христиан-
ский добродетели. 

Канон «Чудо Георгия о змие» бытовал в двух изводах. В пер-
вом варианте на иконе писались царевна и другие свидетели 
чуда, известные по его житию. Второй извод представлен на 
данной иконе: в нем использована усеченная и более лаконич-
ная композиция. Характерно, что в русской традиции никогда не 
существовало икон, на которых изображались бы поверженные 
Георгием иноплеменники или иноверцы, но всегда писалось 



только вымышленное злое чудище. Позднее именно сокращен-
ная редакция «Чуда о змие» получит наибольшее распростране-
ние не только в Новгороде, но и в других землях, и особенно в 
Москве, гербом которой станет изображение Георгия, побиваю-
щего змия. Этот сюжет изображался позднее на мелких медных 
монетах – копейках.

Ростислава Мстиславича, казалось бы, не вызывает во-
просов в исторической литературе. Он умер 14 марта 1167 года, 
возвращаясь из поездки в Новгородскую землю, «в селъ в Рогнъ-
дине в Зарубъ», после чего его тело перевезли в Киев и похоро-
нили 21 марта. Именно так описывает это событие Ипатьевская 
летопись, и именно так толковали её историки ХХ века. 

Однако место смерти князя и Киев разделяют по прямой не 
менее 450 км, а это означает, что последний путь, которым везли 
покойного князя из Рогнедина в Киев, был несколько длиннее, 
то есть достигал примерно 517–540 км. Таким образом, ежесу-
точный «пробег» должен был составлять 74–77 км.

Между тем такая скорость является слишком быстрой даже 
для конницы, которая в среднем способна делать 30–40 км, а 
при усиленном марше – 50–60 км. Движение обоза обычно со-
ответствовало средней скорости движения пехоты, то есть не 
превышало 4–5 км в час и 25 км в сутки. То есть за день обоз 
в среднем проходил от 22 до 26 км.  Обоз у конницы мог дви-
гаться несколько быстрее, но длительных и усиленных маршей 
выдержать не мог и потому неизбежно отставал. Понятно, что 
в XII веке лошади были не намного резвее и выносливее, чем 
сегодня, и потому, даже принимая скорость движения конницы 
(30–40 км в сутки) за среднюю скорость движения траурного 



поезда, невозможно допустить, 
чтобы похороны произошли 
раньше, чем через две недели 
после смерти князя. Кроме того, 
великого киевского князя в его 
путешествии наверняка сопро-
вождала большая свита и ещё 
более многочисленная дворня, 
а значит, и очень большой обоз. 
Вряд ли их бросили в Рогнеди-
но для того, чтобы похоронить 

князя несколькими днями рань-
ше: это было бы неуважением, пре-

жде всего, к покойному князю. К тому же «тогда зима люта 
велми», как свидетельствует Ипатьевская летопись. В лютый 
мороз выдерживать длительные переходы в течение целой не-
дели было бы для княжеской свиты крайне трудно, тем более, 
что в этом не было никакой необходимости. 

Стало быть, по крайней мере одна из «ипатьевских» дати-
ровок является неверной. Кроме того, другие источники зача-
стую называют не 14, а 21 марта. Существуют ссылки на неопу-
бликованные до сих пор летописи Типографской и Патриаршей 
библиотек. В документах указывается, что Ростислав скончался 
«по повествию единых марта 21 дня, других апреля 21, а нако-
нец прежде марта 14 дня». 

Такое разнообразие датировок, как полагают некоторые 
исследователи, объясняется тем, что на Руси вплоть до XV–
XVI веков в повседневной жизни продолжал использоваться 
лунно-солнечный календарь, и потому в не дошедших до нас 
первоисточниках события в основном датировались не по юли-
анскому, а по лунному календарю. И новый год на Руси начи-
нался с весеннего равноденствия. А пересчёт лунных датировок 
в солнечные производился задним числом, и потому ошибка в 
1 год при определении календарного стиля от Сотворения мира 
порождала ошибку юлианской датировки.

Считается, что в русских летописях есть следы по крайней 
мере шести календарных стилей, которые велись от Сотворе-
ния мира. 



стислав II Изяславич – сын ве-
ликого князя Изяслава II Мстисла-

вича, того самого, которого лето-
пись первым из русских князей 

называла «царем». Матерью 
Мстислава была первая 
жена Изяслава Мстислави-
ча – германская принцесса 
Агнесса, дочь Конрада III. 
Точная дата рождения вели-
кого князя неизвестна.

При жизни отца Мстис-
лав княжил в Переяславле-

Южном и помогал отцу в 
борьбе с Юрием Долгоруким. 

Осенью 1149 года, когда Юрий 
впервые занял Киев, Мстиславу при-

шлось покинуть Переяславль. Вместе с отцом он обосновался 
во Владимире-Волынском, откуда и продолжилась их борьба за 
Киев. В 1150 году отец посадил его в Дорогобуже. 

В 1151 году, ведя к отцу союзных венгров, Мстислав под-
вергся нежданному нападению князя Владимирка Володареви-
ча галицкого и едва спасся в Луцке. И все же венгры помогли 
отцу Мстислава Изяславу II вновь вернуться в Киев. После за-
нятия киевского престола он отправил Мстислава на княжение 
в Переяславль. 

Владимирко Володаревич внезапно скончался в разгар 
войны с Изяславом II Мстиславичем из-за городов по реке 
Горынь. Место Владимирка занял Ярослав Осмомысл, кото-
рый решил не возвращать захваченные города. Тогда киевский 
князь снова двинулся на Галич. Ярослав встретил Изяслава 
Мстиславича у Теребовля. Жестокая битва между киевлянами 
и галичанами продолжалась до поздней ночи. Отец и сын – Из-
яслав и Мстислав – потерпели поражение от Ярослава Осмо-
мысла.

А вот сражения с половцами в 1153 году на берегах рек 
Орели и Пела принесли Мстиславу победу.

В 1155 году Мстислав был осажден в волынском городке 
Луцке сторонниками вокняжившегося Юрия Долгорукого. 
Вверив защиту города брату, Мстислав отправился за союзни-
ками в Польшу. На следующий году он вернулся из Польши 
с войсками. 

Он выгнал из Волынской земли своего дядю Владими-
ра и, соединившись с Давыдовичами, пошёл к Киеву – на 
самого Юрия Долгорукого. Но сражение за великий пре-
стол не состоялось, так как Юрий скоропостижно скон-



чался. Киевский стол занял Изяслав Давыдович, и Мстислав 
вернулся на Волынскую землю. 

Он понимал, что имел меньше прав на Киев, чем Изяслав 
Давыдович, приходившийся ему четвероюродным дедом, и 
даже меньше, чем Андрей Боголюбский, его троюродный дядя. 
За его родом закрепился титул волынских князей, но Мстислав 
стремился к большему – занять киевский престол. В борьбе за 
Киев у него было слишком много врагов. 

Между тем Мстислава II, как и его отца Изяслава II, киевля-
не любили. Поэтому в 1167 году, сразу после смерти Ростислава 
Мстиславича, они в первый раз призвали его на великое кня-
жение. Ростислава киевляне также пригласили на княжение за 
восемь лет до того, в 1159 году.

13 мая 1167 года Мстислав II вступил в город. 
Против него пытались объединиться Ярослав Осмомысл и 

мелкие удельные князья – Владимир Мстиславич и Владимир 
Андреевич. Кроме того, ему пришлось согласиться с присут-
ствием в Киевской области владений могущественного клана 
Ростиславичей: Рюрик Ростиславич удержал город Овруч (Вру-
чий), а Мстислав Ростиславич – Вышгород. 

Владимир Мстиславич организовал против Мстислава II за-
говор, привлёк на свою сторону «чёрных клобуков». Но Мстис-
лав II разбил Владимира под Вышгородом. 

Весной 1168 года Мстислав II предпринял большой поход 
против половцев. Он сумел нанести им тяжелое поражение 
на берегу реки Орели и освободил многих русских пленных. 
Завладев обоими концами Днепровского торгового пути и го-
ловным Волжского, Мстислав II, держа в своих руках пути на 
запад через Волынь, мог бы со временем подчинить себе всю 
русскую торговую жизнь и стать самым сильным из русских 
князей. 

Эта победа над половцами прославила Мстислава. 
В апреле 1168 года великий князь отправил Романа в Нов-

город. 
Однако такое резкое усиление власти Мстислава обеспо-

коило черниговских и суздальских князей. Конечно, свою роль 
сыграло и то, что черниговцы и суздальцы традиционно были в 
союзе с половцами, тогда как киевляне опирались на «чёрных 
клобуков» и берендеев.

Андрей Боголюбский организовал против Мстислава Изяс-
лавича мощное войско из владимирцев, суздальцев и ростовчан 
(в летописи – ростовцев). В грандиозную коалицию союзных 
князей под эгидой Андрея Боголюбского вошли ещё десять кня-
зей со своими дружинами. 

Объединённое войско союзников двинулось на Киев. Сам 
Андрей, уверенный в успехе похода, с войском не пошёл, пору-
чив общее командование своему сыну Мстиславу Андреевичу. 
Воеводой был назначен Борис Жидиславич.

Мстислав Изяславич узнал об опасности слишком поздно. 
Времени для сбора дружин не оставалось. На помощь успели 
подойти лишь тюрки и берендеи. Два дня Мстислав успешно 



держал оборону своей столицы, но 12 марта 1169 года союзники 
взяли Киев штурмом.

Мстислав II Изяславич удалился на Волынь, оставив семью 
в руках неприятелей. Разграбленный Киев лишился статуса сто-
лицы. Глеб Юрьевич, младший брат Андрея Боголюбского, во-
дворенный на киевский престол, фактически стал не великим 
князем, а просто наместником старшего брата (подручником). 

Киевляне не желали примириться с новым порядком. 
Зная об их настроениях, Мстислав II спустя ровно год, в марте 
1170 года, с луцкими, галицкими, туровскими и городенскими 
полками вошёл в Киевскую землю, занял Поросье и вступил в 
Киев, жители которого без боя открыли ворота любимому кня-
зю. Глеб Юрьевич бежал к половцам и привел от них войско. 
Тем временем союзники, начиная с галичан, покинули Мстисла-
ва, и уже через месяц, в апреле, он был снова изгнан из Киева. 
В августе того же 1170 года великий князь Киевский Мстислав II 
Изяславич умер от болезни во Владимире-Волынском.

Мстислав II Изяславич был на Агнешке, дочери поль-
ского короля Болеслава III Кривоустого.

От брака с ней имел сыновей Святослава, Романа и Всево-
лода. Роман Мстиславич, покинув Новгород, наследовал волын-
ский престол. Брат Мстислава, Ярослав луцкий, сделался силь-
нейшим князем на Волыни и претендентом на Киев.

собрав князей для похода против половцев в 
1168 году, Мстислав II Изяславич держал перед ними речь: «Бра-
тья! Пожалейте о Русской земле, о своей дедине и отчине. По-
ловцы каждый год уводят христиан в свои вежи, клянутся нам о 
мире и всегда нарушают клятву, а теперь уже у нас все торговые 
пути отнимают: и Греческий, и Соляной, и Залозный. Хорошо 
было бы нам, братья, положившись на помощь Божию и на мо-
литву Пресвятой Богородице, поискать пути отцов и дедов сво-
их и своей чести». 

Речь Мстислава была принята с большим воодушевлени-
ем. Войско отправилось в путь по каневской дороге. Но на де-
вятый день случилась неприятность: некий Гаврилка Иславич 



перебежал к половцам и сообщил им о нападении русских. Это 
подтвердило тот факт, что не только у князей были близкие и 
родственные отношения с половцами в то время. Организовать 
какое-либо сопротивление большому русскому войску половцы 
просто не успевали. Они бросили большую часть добра и ско-
та и попытались укрыться в Чёрном лесу, но были настигнуты 
русской конницей. Началось настоящее избиение половцев. Это 
было действительно избиение, так как русские потеряли в этом 
«бою» только двух человек. Вскоре, впрочем, побоище пре-
кратили, а половцев стали брать в плен. Летописец указывает, 
что у всех русских воинов была богатая добыча рабами, жен-
щинами, конями, скотом и прочим добром. Христиан, бывших 
в плену у половцев, отпустили на свободу. Мстислав понимал 
не совсем праведный характер этого похода. Поэтому он велел 
не распускать войска, произнеся следующую речь: «Мы, братья, 
половцам много зла наделали, вежи их побрали, детей и стада 
захватили, так они будут мстить над нашими гречниками (т.е. 
купцами, торгующими с Византией) и заложниками. Надо будет 
нам выйти навстречу гречникам». Войско выслушало речь вели-
кого князя благосклонно, так как все понимали выгоду торговли 
и необходимость охраны торговых путей. 

стал после смерти Иоанна IV митрополитом 
всея Руси: «tis pasis 'Rosias», как написано на двух свинцовых 
печатях. Он прибыл в Киев в 1167 году и оставался в должности, 
вероятно, до 1170 года. 



Вследствие строгого толкования необходимости постов в 
среды и пятницы по господским праздникам Константин II и 
черниговский епископ Антоний вступили в конфликт с влия-
тельным Печерским монастырем в Киеве. 

Наивысшего накала конфликт достиг на Рождество 1168 года, 
которое приходилось на среду, когда Константин подверг епити-
мье (особое послушание, наказание, которое предлагается ис-
полнить кающемуся грешнику для его душевной пользы) печер-
ского игумена Поликарпа. Эта мера вызвала такое раздражение 
против него, что даже разграбление Киева войсками Андрея Бо-
голюбского в марте 1169 года было воспринято современниками 
как божественное возмездие за «неправду митрополичью». 



разгрома союзными войсками владимирцев, суздальцев 
и ростовчан 12 марта 1169 года Киева город перестал быть сто-
лицей Руси. В мощное войско союзников входили Глеб Юрьевич 
из Переяславля; Роман из Смоленска; Владимир Андреевич из 
Дорогобужа (сын Андрея Боголюбского); Рюрик Ростиславич 
из Овруча; Давид и Мстислав Ростиславичи из Вышгорода; 
Олег и Игорь (тот самый Игорь из «Слова») Святославичи из 
Новгорода-Северского; Всеволод Юрьевич, младший брат Ан-
дрея Боголюбского, более известный как Всеволод Большое 
Гнездо; Мстислав Ростиславич по прозвищу Храбрый, племян-
ник от старшего брата. 

С 12 марта 1169 года в русской истории великими князьями 
стали считаться князья, сидевшие на престоле во Владимире-
на-Клязьме. 

Новый киевский князь Глеб Юрьевич, младший брат Ан-
дрея Боголюбского, был более не великим князем, а просто на-
местником старшего брата (подручником). 



менно Андрея Юрьевича позд-
нее назовут первым великороссом.

Андрей I Боголюбский – сын 
Юрия I Владимировича Долгору-
кого от брака с дочерью половец-
кого хана Аепы Осеневича. Родил-
ся около 1111 года.

После того как в 1149 году 
Юрий Долгорукий занял Киев, Ан-
дрей получил от него Вышгород, 
находившийся недалеко от Киева. 
И уже как вышгородский князь он 
участвовал в походе Юрия в Во-
лынскую землю – вотчину Изяс-
лава, где едва не погиб при осаде 

Луцка. По словам летописца, при выдающейся храбрости, Ан-
дрей, однако, «не величав (был) на ратный чин». 

После осады Луцка он согласился на просьбу Изяслава 
быть посредником между ним и Юрием и способствовал заклю-
чению мира. Мир этот оказался непрочным. В 1150 году Из-
яслав изгнал Юрия из Киевской земли и двинулся на старшего 
его сына Ростислава, сидевшего в Переяславле. Андрей пришёл 
на помощь брату Ростиславу, и Изяславу не удалось взять Пере-
яславль. После того как Юрий вторично в том же году захватил 
Киев, Андрей получил от отца города, пограничные с Волынью: 
Туров, Пинск, Дорогобуж и Пересопницу. 

Осев в Пересопнице, Андрей снова выступил в качестве 
посредника и примирителя между враждующими сторонами. 
Изяслав прислал к нему послов с просьбой ввести его «в лю-
бовь к отцу». Но Юрий не принял мира. Изяслав призвал на 
помощь угров и в третий раз сел в Киеве. 

Юрий с Андреем ушли в Городец Остерский (в нынешней 
Черниговской области), а в следующем 1151 году опять вы-
ступили на Изяслава. Когда победа при реке Руте осталась на 
стороне Изяслава, Андрей ушёл в Суздальскую землю. Юрий, 
вопреки уговорам сына, продолжал борьбу.  

Когда в 1155 году Юрий окончательно утвердился в 
Киеве, Андрей, которому, по-видимому, надоели нескон-

чаемые, бесплодные войны за Киев, в том же году ушёл 
из Вышгорода в Суздальскую землю. Ушёл против воли 

отца, тайно, взяв с собою оттуда высокочтимую свя-
тыню, икону Богоматери, писанную, по преданию, 
святым Лукой. Сохранилась легенда, что, когда вез-
ли икону, конь остановился в 11 верстах от Владими-
ра. Считая это за особое знамение, Андрей на месте 
остановки заложил село Боголюбово, которое стало 



любимым местом его пребывания и дало ему прозвище Бо-
голюбский. 

В 1157 году, после смерти Юрия, ростовцы и суздальцы, 
обещавшие Долгорукому призвать на княжение его младших 
сыновей Михаила и Всеволода, пригласили занять княжеский 
стол Андрея, «занеже бе любим всеми за премногую его добро-
детель». 

Андрей сразу проявляет стремление к единовластию и 
самодержавности. Он немедленно изгоняет своих младших 
братьев и детей умершего старшего брата Ростислава из Суз-
дальской земли. И потом он никому, даже детям, не даёт уделов 
в своей области. Он устраняет от себя старых бояр, ослабляя 
тем самым значение веча и бояр старших городов. И всё это 
он делает и ради того, чтобы избежать дробления, являвшегося 
источником политической слабости и внутренних смут. Оста-
ваясь в своем Боголюбове, он объявляет Владимир-на-Клязьме 
стольным городом. 

Город Владимир занимал выгодное географическое поло-
жение: Клязьма и Ока позволяли легко связываться с Киевом и 
всей Южной Россией. 

Андрей старается возвысить Владимир. В 1158 году он за-
кложил  каменную церковь Успения Божией Матери и не пожа-
лел средств на её украшение. Он расширил крепость города и, 
как в Киеве, строит двое ворот – золотые и серебряные. Андрей 
строит великолепный храм Рождества Богородицы в Боголю-
бове, строит церкви в Ростове и других городах с особой пыш-
ностью и великолепием, привлекая к работе даже заграничных 
мастеров. 

В 1162 году он делает попытку основать особую митропо-
лию во Владимире, имея своего кандидата в митрополиты. По-
лучив отказ от константинопольского патриарха, он сделал это-
го кандидата епископом Ростовским, заставив его жить во Вла-
димире. Этот епископ Феодор не хотел признавать митрополита 
Киевского, выразив тем самым стремление своё и своего князя 
к автокефальности суздальской церкви. Однако Феодор был от-
дан князем на суд митрополита и подвергся жестокой казни. 

В 1164 году Андрей ходил войной на камских болгар, взял 
их город Бряхимов и сжёг три других города. Он подчинил себе 
князей рязанских, стремился к подчинению Новгорода и Киева. 

Уже в 1160 году он шлёт к нов-
городцам послов со слова-

ми: «Будь вам ведомо: 
хочу искать Новгоро-
да добром и лихом». 
Новгородцы после 
этих слов изгоняют 
от себя сына киев-
ского князя – Святос-
лава Ростиславича 
и принимают к себе 
в князья Андреева 



племянника, Мстислава. В следующем, 1161 году, помирившись 
с отцом Святослава, Ростиславом киевским, Андрей, по уговору с 
ним, против воли Новгорода посадил там Святослава. 

В 1167 году Ростислав киевский умер. Старшими из Моно-
маховичей были сын Мстислав Великого Владимир, слишком 
слабый, чтобы занять великое княжение, и Андрей, сын Юрия 
Долгорукого, которого, как и всех северных князей, на юге не 
любили. В Киев на престол сел сын Изяслава Мстиславича, 
Мстислав волынский. 

Не получив от Мстислава Изяславича никакой награды за 
уступку ему первенства, южные князья обиделись и вскоре со-
ставили против него коалицию. Во главе коалиции из 11 князей 
встал Андрей. 

Весной 1169 года огромная рать выступила против Мстис-
лава. После трёхдневного боя Киев был взят «на щит» и отдан 
на беспощадное разграбление. Андрей стал великим князем, но 
Киев отдал младшему своему брату Глебу, а сам остался на севе-
ре, во Владимире и в своем Боголюбове. Этот решение Андрея 
стало событием величайшей важности. С этого момента на Руси 
начала складываться новая система государственной власти. 
Значение Киева, как центра земли Русской, было перенесено на 
личность великого князя, то есть персонифицировано. Не зря 
позднее историки назовут Андрея первым великороссом.

Андрей Юрьевич Боголюбский был дважды. От пер-
вого брака с Улитой, дочерью  боярина Кучки, у него были дети 
Изяслав, Мстислав, Глеб, Ростислав, и от брака с яссыней (осе-
тинкой) «родом из Яз» – сын Юрий.  

Боголюбский  – одна из ключевых политических фи-
гур на Руси в 60–70-х годах XII века. Он сыграл решающую 
роль не только в образовании на северо-востоке Руси могуче-
го Владимиро-Суздальского княжества, но и в оформлении и 
деятельном осуществлении принципиально новой политики. 
Эта политика была направлена на превращение Владимира-на-
Клязьме в главный политический центр Руси. 



времени, как столица Руси была перенесена в 
Владимир-на-Клязме, а значение центра земли Русской было 
перенесено на личность великого князя, то есть персонифици-
ровано, родовые отношения князей стали распадаться. Вместо 
них нарождались новые, государственные.

Киев по-прежнему оставался старейшим, богатейшим и 
лучшим русским городом, но идея единства и центра земли те-
перь воплотилась не в нём, а в великом князе. Этот князь сделал-
ся силою, независимой от места и традиции. 

Андрей решил выгнать Романа из Киева, Рюрик, Давыд 
и Мстислав Ростиславичи послали сказать Боголюбскому: «Брат! 
Мы назвали тебя отцом себе, крест тебе целовали и стоим в крест-
ном целовании, хотим тебе добра, но вот теперь брата нашего Ро-
мана ты вывел из Киева и нам путь кажешь из Русской земли без 
нашей вины, так пусть рассудит нас Бог и сила крестная». Ан-
дрей, как говорит летописец, «исполнился высокоумия», сильно 
рассердился, надеясь на силу, огородившись множеством войска, 
разжёгся гневом, призвал мечника своего Михна и наказал ему: 
«Поезжай к Ростиславичам и скажи им: не ходите в моей воле, 
так ступайте же: ты, Рюрик, в Смоленск, к брату, в свою отчину; 
Давыду скажи: ты ступай в Берлад, в Русской земле не велю тебе 
быть; а Мстиславу молви: ты всему делу зачинщик, не велю тебе 
быть в Русской земле». Когда Михна прибыл в Киев, то Мстис-
лав велел остричь послу Андрея Боголюбского голову и бороду и 
отослал его назад. И наказал передать Андрею: «Мы до сих пор 
почитали тебя, как отца, по любви, но, если ты прислал к нам с 
такими речами не как к князю, но как к подручнику и простому 
человеку, то делай, что замыслил, а Бог нас рассудит». 

Выслушав вернувшегося посла, Андрей велел тотчас же со-
бирать войско. В соединенное ополчение вошли ростовцы, суз-
дальцы, владимирцы, переяславцы, белозерцы, муромцы, новго-
родцы и рязанцы. Андрей послал с пятидесятитысячной ратью 
сына своего Юрия. И наказал: «Рюрика и Давыда выгоните из 
моей отчины, а Мстислава схватите и, не делая ему ничего, при-
ведите ко мне». 

По пути к войску присоединилось много других князей. 
Впервые за много лет под одними знаменами собрались по-
лоцкие, туровские, пинские, городненские, рязанские, черни-
говские, северские, смоленские, переяславские князья. Но этот 



грандиозный поход, как и тот, что был затеян в предыдущем 
году против Новгорода, закончился ничем. 

Девять недель войско стояло против Вышгорода, где за-
сел Мстислав Ростиславич, но так и не смогло его взять. «Так-
то, – говорит летописец, – князь Андрей какой был умник во 
всех делах, а погубил разум свой невоздержанием». И в самом 
деле, современники хорошо видели, что неудачи Андрея под 
Новгородом и Киевом произошли не из-за недостатка мате-
риальных средств, а из-за упрямого нежелания вести гибкую 
политику. 

Прошло немало лет, прежде чем семена посеянной им поли-
тики уже в новых исторических условиях дали обильные всходы 
и привели к сплочению Русской земли вокруг Москвы. Пока же 
непреклонная суровость Андрея во всех вызывала трепет и не-
нависть, и окружавшие его бояре не были тут исключением. 

князь Андрей Юрьевич Боголюбский пал жертвой 
заговора, главную роль в котором играл приближенный к нему 
боярский род Кучковичей. Позднее предание о том, будто бы из 
этого рода происходила жена Андрея Боголюбского, вызовет у 
многих историков недоверие. 

Князь был убит ночью в своем Боголюбовском дворце. Под-
робный рассказ об этом («О убьении Андрееве»), записанный 
очевидцем или со слов очевидцев, сохранился в пространной 
редакции в Киевской летописи, в краткой – во Владимирской. 
Рассказ отражает всю остроту общественного недовольства, 
царившего в конце правления Андрея Боголюбского и сфокуси-
рованного на личности князя, некогда пользовавшегося общей 
любовью. Его тело два дня лежало брошенным сначала на ого-
родах, а затем в притворе Рождественской церкви без отпева-
ния и только через неделю было перенесено во владимирский 
Успенский собор, где и совершилось погребение. Княжеский 
дворец в Боголюбове был разграблен, грабежи и убийства кня-
жеской администрации происходили в самом Владимире и по 
всей земле («в волости») и прекратились лишь после крестного 
хода с Владимирской иконой Богоматери. 

Неудача слишком самовластной, по понятиям того времени, 
политики Андрея Боголюбского была очевидна, и она не нашла 
себе продолжателей, так же как и род князя. Единственный из 
его сыновей, переживший отца, Юрий, был вынужден после 
вокняжении во Владимире Всеволода Юрьевича бежать к по-
ловцам. В 1184 году был приглашен в Грузию, где стал мужем 
царицы Тамары и после 1189 года безуспешно боролся за гру-
зинский престол. 







память Андрея Боголюбского прослеживается с 
XVII века. Под 3 августа «убиение благовернаго великаго князя 
Андрея Боголюбскаго, иж в Володимере, от своих боляр, от Якима 
Кучковича с товарищи» отмечено в Месяцеслове Симона (Азарьи-
на) середины 50-х годов XVII века; в Кайдаловских святцах с конца 
того же столетия память Андрея Боголюбского значится под 2 октя-
бря, по случаю основания им Покровского монастыря близ Бого-
любова (Сергий (Спасский)). Имя Андрея Боголюбского внесено в 
«Описание о российских святых» (конца XVII – XVIII веков). Мощи 
святого обретены 15 октября 1702 года и положены в раке в Успен-
ском соборе с северной стороны. При обретении святые мощи 
были переоблачены, остатки древней одежды положены в ризнице 
собора, тогда же святому было установлено местное празднование 
в день памяти святого Андрея Критского (4 июля). 

В начале XVIII века было составлено житие Андрея Бо-
голюбского, хранившееся во владимирском Успенском соборе.  
В 1768 году при освящении собора после ремонта северный 
придел, который до того был посвящен празднику Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы, переосвятили в честь Андрея Бого-
любского. Над ракой была устроена сень, а сама рака, так же как 
и стена возле неё, украшена посвященными Андрею Боголюб-
скому стихами императрицы Екатерины II.

В советское время мощи Андрея Боголюбского трижды 
подвергались вскрытию: в 1919 году, в 1934 году (святые мощи 
были взяты в Ленинград для исследования, подтвердившего, что 
это останки Андрея Боголюбского), в 1941 году (взяты в Москву 
в мастерскую М.М. Герасимова, сделавшего попытку воссоздать 
внешний облик Андрея Боголюбского). 

В 1987 году Владимиро-Суздальский историко-архитек- 
турный и художественный музей-заповедник передал святые 
мощи князя Владимирской епархии, они находятся на прежнем 
месте, в раке у северной стены Успенского собора. 



ихаил (Михалко) 
Юрьевич был одним из 
младших сыновей Юрия 
Долгорукого от второй 
жены, дочери или се-
стры императора ви-
зантийского Мануила I 
Комнина, царевны Оль-
ги. Когда Юрий в по-
следний раз занял Киев, 
Михаил находился при 
отце и остался без удела 
после внезапной смерти 
того в 1157 году. 

По договору Юрия 
Владимировича с суз-
дальскими и ростовски-

ми боярами младшие братья Андрея должны были получить 
владения в Суздальской земле, но Андрей Юрьевич к тому вре-
мени сумел заработать авторитет не только во Владимире, но и в 
«старейших» городах – Ростове и Суздале. После смерти Юрия в 
начале лета 1157 года состоялся собор представителей Суздаля, 
Ростова, Владимира и Переяславля-Залесского. Представители 
этих городов разорвали ряд (договор) с Юрием, а духовенство 
освободило их от крестного целования. Михаилу и Всеволоду 
Юрьевичам даже не разрешили присутствовать на Соборе. По 
решению Собора младшие Юрьевичи не получили ничего. 

До 1162 года Михаил продолжал жить в Ростово-
Суздальском княжестве, без удела, под присмотром Андрея. 

Когда в 1162 году Андрей Юрьевич отправил мачеху и млад-
ших братьев княгиню Ольгу с младшими детьми в Константи-
нополь, то Михаил ушёл к брату Глебу в Переяславль-Южный. 
Спустя какое-то время Михаилу отдали пограничный со степью 
Торческ, который считался не очень завидным княжением. 

В 1168 году Михаил Юрьевич, наряду с братом Глебом и 
другими князьями, участвовал в походе  Мстислава Изяславича 
против половцев.

Новый киевский князь Глеб Юрьевич хорошо относился 
к брату, и Михаил не пострадал из-за союза с Мстиславом 

Изяславичем. 
После смерти Глеба Юрьевича в 1171 году Михаил 

хотел занять Киев, но Андрей Юрьевич посадил там 
Романа Ростиславича смоленского. Михаил вернулся 
в Торческ.

В дальнейшем отношения между братьями Андре-
ем и Михаилом Юрьевичами теплеют. В 1173 году, по-



сле ссоры Андрея с Романом, по указу Андрея Михаил должен был 
идти в Киев и занять престол. Но Михаил побоялся смоленских 
Ростиславичей и вместо себя послал в Киев Всеволода Юрьевича 
и племянника – Ярополка Ростиславича. Смоленские князья вско-
ре пленили их, захватили престол, и новый киевский князь Рюрик 
Ростиславич осадил Торческ, где сидел Михаил. После шестид-
невной осады Михаил вынужденно признал себя вассалом Рю-
рика. За это в придачу к Торческу Михаилу обещали Переяславль 
(где сидел Владимир Глебович, племянник Михаила). 

Смоленские Ростиславичи, союзники Ярослава галицкого, 
просили Михаила отправить Владимира к отцу в Галич, обещая 
отпустить Всеволода и Ярополка, захваченных в Киеве. Михаил 
согласился, но Рюрик Ростиславич выпустил только Всеволода, 
Ярополк был освобождён позднее. Затем последовало вторже-
ние в Киевское княжество войск второй коалиции, организован-
ной Андреем Боголюбским. Юрьевичи и их племянники переш-
ли на сторону старшего брата. Михаил надеялся получить Киев, 
но поход Андрея Боголюбского провалился. Михаил не получил 
ни Переяславля, обещанного Рюриком, ни Киева, который на-
деялся получить от Андрея, и даже потерял Торческ. Вместе со 
Всеволодом и племянниками Ростиславичами Михаил бежал в 
Чернигов. 

В 1174 году после смерти Андрея Юрьевича началась борь-
ба за власть в Суздальском княжестве. Ростов и Суздаль не хо-
тели пускать на княжение младших Юрьевичей – Михаила и 
Всеволода. «Старейшие» города, видимо, опасались, что братья 
Андрея будут продолжать его самовластную политику, а Ростис-
лавичей (сыновей старшего сына Юрия Владимировича) они 
не боялись, зная их с выгодной для себя стороны. Поддерживал 
Ростиславичей и рязанский князь Глеб, которому тоже не нрави-
лась полная зависимость от Андрея Юрьевича. «Князя нашего 
бог взял, так мы хотим Ростиславичей Мстислава и Ярополка, 
твоих шурьев». Так говорили послы суздальской земли Глебу 
рязанскому. 

Посольство суздальцев и Глеба отправилось в Чернигов, где 
жили Ростиславичи и Михаил со Всеволодом после бегства из 
Киевского княжества. Послы предложили Ростиславичам занять 
великокняжеский престол, но не брать с собой дядей Михаила и 
Всеволода Юрьевичей. Послы не знали, что князья-изгнанники 
уже заключили между собой договор: Михаил признавался 
старшим, Всеволод и Ростиславичи получали уделы. Договор 
скрепил черниговский епископ.

Михаил Юрьевич и Ярополк Ростиславич вместе выехали 
в Москву, чтобы оттуда направиться во Владимир. Но рассер-
дившиеся послы предложили Михаилу подождать приглашения 
в Москве.

Ярополк тайком от дяди поехал к Переяславлю, а Михаил, 
узнав об этом, поехал во Владимир. 

Вскоре во Владимир прибыло посольство из Суздаля и при-
знало его своим князем, Ростов тоже не оказал сопротивления. 
По примеру старшего брата Андрея Михаил сделал столицей 



княжества Владимир, Всеволода посадил в Переяславле; таким 
образом, «старейшие» и «младшие» города Ростово-Суздальской 
земли поменялись местами. 

После своего утверждения в Ростовской земле Михаил по-
шёл войной на рязанского князя Глеба, в руках которого также 
находилось много сокровищ, награбленных во Владимире и вла-
димирской церкви Святой Богородицы, даже образ Богородицы, 
привезенный Андреем из Вышгорода, и много книг. 

Михаил отправился с полками на Рязань, но встретил на до-
роге послов князя Глеба. Глеб обязался не поддерживать Ростис-
лавичей и вернуть все захваченное во Владимире. На этом кня-
зья помирились. Михаил вернулся во Владимир. По преданию, 
он приказал казнить убийц Андрея. Вскоре он заболел – сказы-
вались многочисленные раны – и умер 20 июня. Похоронен во 
Владимире в церкви Святой Богородицы. 

За кроткий нрав и справедливость народ прозвал великого 
владимирского князя Михаила I Юрьевича Любомудрым.

и разграблении Киева войсками своего брата Ан-
дрея Боголюбского в 1169 году Михаил Юрьевич не участвовал. 
По просьбе киевского князя Мстислава Изяславича он отпра-
вился с «чёрными клобуками» (союзными русским берендеями 
и торками) в Новгород на помощь Роману. Но смоленские Ро-
стиславичи – Рюрик и Давыд, узнав, что рать Боголюбского и их 
родного брата Романа уже близко, послали погоню за Михаилом 
и схватили его недалеко от Мозыря, благодаря измене «чёрных 
клобуков».



Михаил правил во Владимире недолго. Вскоре к 
городу подошли дружины, ожидавшие Ярополка в Переяславле, 
и устроили осаду. 

Почти два месяца Михаил отбивался во Владимире, на-
конец, голод принудил горожан сдаться. По отъезде Михаила 
владимирцы заключили договор с Ростиславичами; те клялись, 
что не причинят никакого зла городу. Ростиславичи приехали 
в Ростовскую область с дружинниками, набранными на юге, и 
раздали им посаднические должности; эти «русские» (то есть 
южные) «детские», как называет их летописец, скоро стали чи-
нить очень большие притеснения народу судебными взыскания-
ми и взятками. Кроме того, сами князья Ростиславичи, говорит 
летописец, стали брать из церкви Владимирской Богородицы 
золото и серебро, а отобрав ключи от ризницы, отняли все дани, 
которые назначил для этой церкви князь Андрей. Грабёж церк-
вей позволяли себе князья и их дружины только в завоёванных 
городах. И тогда владимирцы в 1175 году решились вместе с 
переяславцами действовать собственными силами и послали в 
Чернигов звать Михаила. Михаил с братом Всеволодом и черни-
говской дружиной отправился на север. Ярополк с войском вы-
шел навстречу неприятелю. Но произошло совершенно непред-
виденное: в лесах Ярополк разминулся с Михаилом. Подойдя 
к Москве, Ярополк узнал, что Михаил уже под Владимиром, и 
пошёл следом. Тем временем Михаил в пяти верстах от Влади-
мира, у села Загорье, разбил ростовскую дружину. Узнав о по-
ражении брата, Ярополк побежал в Рязань, но мать его и жена 
попали в руки к владимирцам.

Михаил Юрьевич вновь занял владимирский престол.

основанный в 1152 году Юри-
ем Долгоруким в качестве крепости, прикрывавшей Ростово-
Суздальскую землю, стал столицей Переяславского (Залесского) 
княжества. Переяславль, город на берегу Плещеева озера, был 
столицей княжества до 1302 года.

Юрьевич оказался свидетелем семейной драмы, 
разыгравшейся в Галицком княжестве. У него нашли приют 
его сестра Ольга, жена Ярослава Галицкого (Осмомысла), с сы-
ном – княжичем (старшим сыном) Владимиром. Князь Ярослав 
открыто жил с любовницей Настасьей, имел от неё сына Олега. 
Последовал боярский бунт, своевольные галицкие бояре Наста-
сью сожгли, сына её, Олега «Настасьича», заточили, а самого 
Ярослава заставили помириться с Ольгой и Владимиром. 

Мир этот был непрочен, и Владимир с матерью скоро ока-
зались у Михаила. 







менно при нём был создан еди-
ный летописный свод. 

Всеволод III Юрьевич, 
великий князь владимир-

ский, сын Юрия Долго-
рукого, брат Андрея Бо-
голюбского, родился в 
1154 году. Прозвище 
Большое Гнездо он 
получил за многодет-
ность – у него было  
8 сыновей и 4 дочери. 

С юных лет Все-
волод участвовал в 
междоусобной борьбе, 
в походах на полов-

цев. В 1162 году вместе 
с матерью и братом был 

отправлен братом Андреем 
Боголюбским в Константино-

поль. Они были радушно встрече-
ны императором Мануилом. Старшие 

братья и мать так и остались в Византии, но 
Всеволод некоторое время спустя возвратился на Русь и, как можно 
предполагать, получил от брата Михаила Городец Остерский. 

В 1169 году вместе со многими другими князьями Всево-
лод участвовал в штурме и разграблении Киева. В 1173 году 
Андрей Боголюбский выслал из Киева Романа Ростиславича и 
хотел отдать великое княжение брату Михаилу, но тот, боясь Ро-
стиславичей, уступил Киев Всеволоду и племяннику Ярополку. 
Всеволод просидел в столице пять недель, после чего Ростисла-
вичи тайно ночью въехали в Киев, схватили его и племянника 
его Ярополка, а также всех бояр, и посадили на великое княже-
ние своего брата Рюрика. 

Вскоре Рюрик помирился с Михаилом, заключил с ним 
союз и отпустил Всеволода на свободу. Очевидно, братья обе-
щали помогать Ростиславичам в их войне с Андреем Бого-

любским. Однако они не сдержали слова. В том же году они 
ходили с ратью, организованной Андреем Боголюбским, 

на Киев и Вышгород, а когда поход окончился неудачей, 
лишились всех своих волостей и бежали в Чернигов к 
Святославу Всеволодовичу. Здесь же жили племянники 
их, Ярополк и Мстислав Ростиславичи, также не имев-
шие волостей. 

В 1174 году после гибели Андрея Боголюбского 
Всеволод вернулся и помог брату Михаилу овладеть 



Владимиром. Юрьевичи у села Загорья разбили наголову суз-
дальскую дружину. Михаил вступил во Владимир, а брата от-
правил княжить в Переяславль-Залесский.  После смерти Ми-
хаила в 1176 году Всеволод III Юрьевич занял великокняжеский 
стол во Владимире. 

Став полноправным хозяином во Владимиро-Суздальской 
земле, Всеволод продолжил политику Андрея. Всеволод 
умело сочетал силу оружия с искусной политикой. Великий 
владимирский князь начал диктовать свою волю Киеву, Смо-
ленску и другим городам. Разгромив в войне князей, претен-
довавших на Владимир, и ростовских бояр, противившихся 
усилению его власти, Всеволод Большое Гнездо конфиско-
вал их земли и имущество. Опираясь на часть новгородских 
бояр и купцов и используя борьбу группировок в Новгоро-
де, Всеволод стремился подчинить его своей власти, сажал 
князьями своих ставленников. От него зависел Чернигов, а 
в результате рязанских походов он включил в сферу интере-
сов Владимиро-Суздальского княжества и Рязань. В 1190 году 
Всеволод принял под покровительство галицкого князя Вла-
димира Ярославича. 

Незадолго до смерти Всеволод хотел отдать старшин-
ство старшему сыну Константину, а в Ростов посадить 
Юрия. Но Константин был недоволен, он хотел взять себе 
и Владимир, и Ростов. Тогда отец передал старшинство 
младшему сыну – Юрию. Так был нарушен коренной обы-
чай, что повлекло за собой усобицы и разногласия. После 
смерти Всеволода Северо-Восточная Русь начала распадаться 
на удельные княжества. Между княжествами началась борь-
ба. Однако титул великого князя долгие годы еще оставался за 
князем города Владимира. 

Первой женой Всеволода была дочь короля чешского 
Шварна (Пшемысловича), королевна Мария, а после ее смерти – 
княжна Любовь, дочь князя витебского Василька Брячиславича. 
В западных источниках первую жену Всеволода называют до-
черью осетинского правителя и не признают её происхождение 
от Пшемысловичей. Все двенадцать детей Всеволода были от 
первой жены.

Юрьевич не просто сел на великокняжеский стол 
во Владимире, но и сумел объединить Владимирские, Ростов-
ские и Суздальские земли в единую  Владимиро-Суздальскую 
землю.

Дело в том, что после смерти Михаила жители Ростова 
призвали Мстислава Ростиславича, а владимирцы –  Всеволода 
Юрьевича.  Мстислав Ростиславич решил захватить Владимир. 
Всеволод, узнав об этом, выступил навстречу Мстиславу. 

 На Юрьевском поле, за рекой Кзой, произошла битва между 
владимирцами и ростовцами. Владимирцы со своим князем по-
бедили: их потери были ничтожны, тогда как со стороны ростов-
цев часть бояр была убита, другие взяты в плен, сам Мстислав 
бежал сначала в Ростов, а оттуда – в Новгород. Так Владимир 



одержал окончательную победу над Ростовом. Суздаль и Ростов 
покорились Всеволоду.

Великокняжеский стол во Владимиро-Суздальской земле 
занял Всеволод III Юрьевич (Большое Гнездо). 

Большое Гнездо территория Владимиро-
Суздальского княжества расширилась на восток, благодаря 
успешным походам на волжских болгар и мордву. 

Юрьевич Большое Гнездо считался самым могуще-
ственным князем из современных ему русских князей. Не зря, 
обращаясь к нему, автор «Слова о полку Игореве» писал: «Ве-
ликий князь Всеволод! Неужели и мысли у тебя нет прилететь 
издалека отцовский золотой стол поберечь? Ты ведь можешь 
Волгу веслами раскропить и Дон шлемами вычерпать. Был бы 
ты здесь – была бы рабыня по ногате, а раб по резане, ибо ты 
можешь посуху живыми шереширами стрелять – удалыми сы-
нами Глебовыми!»

 



желая иметь князя, известного воинской добле-
стью, единодушно избpали на княжение Мстислава Храброго. 
Известно, что, презирая опасность в битвах, он ободрял воинов 
словами: «За нас Бог и правда, умрем ныне или завтра, умрем 
же с честию!» 

Летописец так описывает князя Мстислава Ростиславовича: 
«Благовеpный князь Мстислав pоста был сpеднего и благолепен 
лицом, укpашен всею добpодетелью и благонpавен, ко всем имел 
любовь, был милостив, помогал монастыpям и чтил священный 
сан, всегда стpемился умеpеть за Русскую землю. Был он любим 
своей дpужиной и не собиpал ни злата, ни сеpебpа, но все ей от-
давал, или pаздавал цеpквям и убогим». 

Всеволода в 1180 году на Волге, при слиянии её 
с рекой Тверцой, была построена крепость Твердь для защиты 
Владимиро-Суздальских земель от набегов новгородцев и ново-
торжцев. 

Впоследствии крепостица Твердь была переименована в 
Тверь. Благодаря выгодному географическому положению здесь 
активно развивалась торговля, и Тверь выделилась в самостоя-
тельное княжество. 



которых ещё называли «серебряные болгары», проч-
но обосновались на Волге. И мало того, довольно усилились за 
последние десятилетия. Они беспрестанно беспокоили погра-
ничные северо-восточные русские земли. При набегах булгары 
рассчитывали на внезапность удара и на хитрость. Вести пра-
вильную осаду они не умели. Подойдя к городу, окружали его и 
пытались взять измором, выжигая одновременно окружающие 
деревни и села.

Всеволоду Большое Гнездо удалось организовать грандиоз-
ный поход русских князей на булгар.

мордовских племен – это камень преткновения между 
Булгарией и Владимирским и другими северо-восточными рус-
скими княжествами. Мордовские племена расселялись в Волго-
Окском междуречье и долгое время служили буфером в русско-
булгарской социально-экономической политике. 

Исторически и национально вся масса мордвы не представ-
ляла собой единого целого, традиционно объединяющее назва-
ние «мордва» чуждо народности. Этим именем мордовцы себя 
никогда не называли, зная четыре племенных наименования: 
эрзя, мокша, терюхане и каратаи. Две последние группы утеря-
ли свой язык – терюхане обрусев, а каратаи отатарившись. 

Существует несколько точек зрения о происхождении эт-
нонима «мордва». Например, есть мнение, что греческое назва-
ние «мордия» восходит к более раннему «мурдия», «мурьдь», 
откуда-то взятому готами. «Мурдь» – мордовское слово, озна-
чающее «муж». Итак, готы слыхали, как мордовские воины или 
торговые люди обращались в своей среде так: «мурьдь» – муж, 
«мурьдьть» – мужи и поняли это как название народности. 

Мордва была втянута в сферу экономического и политиче-
ского воздействия Булгарского государства. Ряд товаров булгар-
ского экспорта – лисьи и бобровые меха, мед, рыба – поставля-
лись с мордовских земель.

Находясь территориально между булгарами и русскими и 
став ареной борьбы между ними, мордовские племена оказались 
в незавидном положении. Часть их была вынуждена войти в вас-
сальные отношения к русским княжествам, часть – к Булгарии. 
Нападения мордовцев на русские пограничные территории на-
прямую связаны с булгарами, которые науськивали контроли-
руемые ими племена на своих врагов.



земля манила 
многих своими богатствами.

Главной торговой ценностью 
Югры были меха, «сребро и соболи и 
иная оузорочья». 



Арабский путешественник так описывал, так называе-
мую «немую» торговлю с Югрой: «Путешествия предпри-
нимают только достаточные купцы. Каждый из них отправ-
ляет до ста повозок с нужным запасом пищи, питья и дров; 
путеводителем служит собака, бывшая уже несколько раз в 
этой стране: такие собаки очень дороги, и за них дают до 
тысячи динаров. Её запрягают в повозку впереди, а позади 
ее трех других, которые уже следуют за ней, как за вожа-
ком. Никогда не ударит и не выбранит ее хозяин, и скорее с 
нею, чем с человеком, поделится он своей пищею... После 
сорока дней пути путники останавливаются в стране мрака; 
выкладывают свои товары и уходят на место своей стоянки. 
На другое утро они возвращаются туда, где оставили свои то-
вары, и находят там для обмена соболей, белок, горностаев. 
Если торговец доволен меною, то берет ее тотчас с собой. В 
противном случае оставляет ее на месте, вместе со своим то-
варом. На следующий день жители делали прибавку к мехам, 
и купцы берут ее, оставляя взамен свои товары. Таким об-
разом, происходит купля и продажа. Те, которые там бывают, 
не знают, с кем они ведут торговлю – с людьми или с духами: 
они никого не видят в лицо...»

Владимир (Иоанн) Василь-
кович волынский воздвиг Каменец 
из руин по образу и подобию Иеру-
салима. Летопись утверждает, что 
«князь Владимир в княжении сво-
ём воздвиг многие города, после 
отца своего... воздвиг город на пу-
стом месте, нарицаемом Лестне, 
и нарёк имя ему Каменец. Создал 
в нём столп каменный, высотою 
17 саженей, достойный удивле-
ния всех смотрящих на него, и 
церковь поставил Благовещения 
Пресвятой Богородицы и укра-
сил её».



икона была написана во Пскове по чину 
Оранты – «Молящейся». Богородице предстоят псковские свя-
тые: справа – святой благоверный князь Довмонт-Тимофей, 
слева – его супруга, преподобная Марфа, в миру Мария Дми-
триевна. 

Мирожская икона прославилась своими чудесными знаме-
ниями. 

после смерти Владимира Ярославича галицкого кня-
жеский престол занял князь Роман Мстиславич волынский. Так 
образовалось могущественное Галицко-Волынское княжество, 
крупными городами которого были Перемышль, Галич, Луцк, 
Львов, Холм и другие. Роман был воспитан при дворе польско-
го короля Казимира Справедливого. Утвердившись в Галиче, он 
пытался возвеличить княжество. Своих целей Роман Мстисла-
вич привык добиваться всеми доступными средствами. Любил 
повторять: «Не передавивши пчел, меду не есть!» Подобно Ан-
дрею Боголюбскому и Всеволоду Юрьевичу, Роман Мстиславич 
украшал любимую им землю, укреплял города, возводил кре-
пости. О нём слагались легенды и сказания. «Он стремился на 
поганых, как лев, сердит был, как рысь, губил их, как крокодил, 
перелетал земли их, как орел, и храбр он был, как тур, ревновал 
деду своему Мономаху». 

Роман Мстиславич вынашивал план нового политического 
устройства Руси – объединение земель под властью великого 
князя (императора), выбираемого из своей среды правителями 
Владимиро-Суздальского, Галицко-Волынского, Чернигово-
Северского, Полоцкого, Смоленского и Рязанского княжеств. 
Этот проект так и не осуществился из-за трагической гибели 
князя.





монгольских степях Тэмуджин добился объедине-
ния монгольских племен в единый военно-политический союз. 
В 1206 году на великом курултае, съезде монгольских князей, 
представителя монгольского рода борджигинов объявили вер-
ховным ханом, утвердив за ним титул Чингисхан. 

могучего толчка, данного всей экономической 
жизни Европы крестовыми походами, началось бурное развитие 
торговли, в том числе и новгородской. Новгород был самым тес-
ным образом связан с европейским рынком. Весовая система для 
измерения большого количества товаров, таких как  воск, мед, соль, 
лен-сырец и другие, включала и большие единицы – гривну большую 
(фунт), пуд (в переводе с древнерусского «тяжесть»), капь и берко-
вец.

вокруг Москвы названы волостью (то есть владе-
нием) Всеволода Большое Гнездо, великого князя владимирско-
го. Территория Владимирского княжества значительно расши-
рилась, и к концу года его владения достигли реки Оки.



русской истории его традиционно име-
нуют основателем Нижнего Новгорода.

Юрий (Георгий) – сын Всеволода 
Юрьевича Большое Гнездо, родился 

в 1188 году. В 1207 году он уча-
ствовал в обороне Руси от по-

ловцев. 
Юрий, который был мо-

ложе своего брата Констан-
тина, после смерти отца в 
1212 году по его воле по-

лучил великое княжение. 
Это было нарушением уста-

новленного порядка наследования по старшинству. Между 
Юрием и Константином началась длительная междоусобная 
борьба, завершившаяся поражением Юрия в Липицкой бит-
ве в 1216 году. Константин занял Владимир, отправив Юрия 
править Ростовом и Ярославлем. После смерти Константина 
в 1218 году великое княжение повторно (уже законно) полу-
чил Юрий.

В 1220 году волжские булгары захватили Устюг. Юрий Все-
володович отправил против них своего младшего брата Святос-
лава, одержавшего победу. После получения даров от булгар и 
заключения с ними мира, с целью закрепления за Русью между-
речья Оки и Волги Юрий Всеволодович основал в 1221 году 
Нижний Новгород.  

В декабре 1237 года хан Батый повел свою орду через Ря-
зань, Коломну и Москву к Владимиру. Владимирское войско во 
главе со старшим сыном Юрия Всеволодом не смогло остано-
вить монголов под Коломной (погибли владимирский воевода 
Еремей Глебович и младший сын Чингисхана Кулькан). Осада 
города Владимира началась 3 февраля 1238 года и длилась во-
семь дней. 

Великий князь Юрий Всеволодович ранее начал новый 
сбор войск на реке Сити. Во Владимире остались его жена 
Агафья Всеволодовна, сыновья Всеволод и Мстислав, их жены 
Мария и Христина, внуки и воевода Пётр Оследюкович. Все 
они  погибли. 1 марта 1238 года в битве на реке Сити войска 

великого князя были разбиты на лагере второстепенными 
силами монголов во главе с Бурундаем, следовавшими от-
дельно от основных сил другим маршрутом. Сам Юрий 
был убит.

Великий князь Юрий Всеволодович был женат на чер-
ниговской княжне Агафьи Всеволодовне. Сыновья – Все-
волод (Дмитрий), князь новгородский, Владимир, князь 
московский, Мстислав. Дочери – Добрава и Феодора.



летописным источникам, Юрий (Георгий) Всеволо-
дович отличался особым благочестием, раздавал много мило-
стыни, основал немало храмов в самых разных уголках Руси.  
С его именем связано несколько чудесных событий.

Юрий Всеволодович, в отличие от остальных знаменитых 
фигур своего времени, не проявил себя как выдающийся пол-
ководец, но проявил способности в экономике и в дипломатии. 
Именно это его качество и вошло в легенды.



случай в русской истории случился, когда на кня-
жеский стол в Галицкой Руси сел боярин Владислав (Володис-
лав Кормиличич). Дело в том, что бояре, всегда соперничавшие 
с князьями за право обладать властью, по происхождению были 
менее знатны. При выборе же претендента на княжеский стол 
решающим традиционно был фактор наследования. 

 
упоминание в летописях о Костроме (Воскресенской и 

Тверской). Считается, что Кострома – ровесница Москвы – была 
основана Юрием Долгоруким в 1152 году, на левом берегу Вол-
ги, как форпост на северо-восточных рубежах Руси среди не-
проходимых и глухих  лесов. В лихие времена вековые дебри 
служили защитой городу от неприятеля. В летописи Кострома 
впервые упоминается в 1213 году в связи с борьбой между сы-
новьями Всеволода Большое Гнездо. Всеволод, умирая, поделил 
земли Владимирского княжества между сыновьями следующим 
образом: Юрию отдал владимирский стол, а старшему, Констан-
тину, Ростов, Белоозеро, Угличе Поле, Ярославль, Кострому, Га-
лич Меряжский. Константину такой раздел не понравился. Ко-
строма, на беду, поддержала Юрия, поэтому Константин во время 
карательного похода сжег свой собственный город. «И пожже 
ю всю, а люди изымаша», – таков текст первого упоминания о 
Костроме. 

переживал небывалый подъём. Строители, каменщики, 
иконописцы, златокузнецы, ювелиры, вышивальщицы – пред-
ставители многих ремесел – закладывали культурные традиции 



будущего Ростова. Покровителем их был князь Константин. Не 
напрасно летописец отмечал его «любовь и желание до всего 
божественного строения, до святых икон».

столетий на поле Липицкой битвы был найден 
драгоценный шлем князя Юрия Всеволодовича. 

Поражение суздальских князей и победа Мстислава Уда-
лого на реке Липице у Юрьева-Польского обернулись самыми 
неожиданными для них последствиями. Из претендентов на ве-
ликокняжеский престол князья Юрий и Ярослав превратились в 
скромных вассалов нового князя владимирского – Константина 
Всеволодовича, а Мстислав Мстиславич Удалой, главный герой 
Липицкой битвы, остался всего лишь новгородским князем. 

Ростовского княжества между сыновьями князя 
Константина Всеволодовича образовалось Ярославское княже-
ство, в котором сел на престол Всеволод Константинович. 

в споре Булгарии и Владимиро-Суздальской 
Руси за мордовские земли стал 1220 год. 

Юрий Всеволодович отправил войско против болгар во 
главе с младшим братом Святославом. Святослав осадил сна-
чала Ошел. Около города был сделан острог, огороженный 
крепким дубовым тыном, за острогом были еще два укрепления 
и между ними вал: по этому валу осажденные и бились с рус-

ским. Святослав отрядил людей с огнем и топорами, а за 
ними – стрельцов и копейщиков. Русские подсекли 

тын, разорили и два других укрепления и зажг-
ли их, потом зажгли и самый город, но тут 

поднялся противный ветер, и Святослав 
велел обойти город и атаковать его с дру-
гой стороны. Сам князь поскакал впере-
ди остальных к городу. Русские подсекли 
оплоты и зажгли их, потом зажгли город 
со всех сторон, причем встала сильная 
буря, так что страшно было смотреть, а в 
городе раздавался громкий вопль. 

Князь болгарский успел бежать на 
лошадях с малою дружиной, а тех бол-
гар, которые выходили из города, рус-
ские всех перебили, жен и детей забрали 
в плен, прочие болгары сгорели в городе, 
а иные сами себя лишили жизни, пере-
бив сперва своих жен и детей.

Когда город был сожжён, Святос-
лав вернулся к лодкам и поплыл вверх 



по Волге. Между тем болгары из Великого и других городов, 
услыхав об истреблении Ошела, собрались с князьями своими 
и пришли к берегу. Святослав узнал о приближении врагов и ве-
лел своим ратникам приготовиться к битве.  Рати выстроились в 
боевом порядке, забили бубны, заиграли трубы. Князь замыкал 
боевой порядок. 

Болгары подошли к берегу, но напасть не решились. Свя-
тослав благополучно достиг устья Камы и отсюда отправился 
к Владимиру.

На исходе 1220 года Юрий Всеволодович с полками при-
был в Городец, где его уже ждал Василько Константинович с 
ростовской дружиной. Сюда же прибыло третье посольство 
булгар, с которым был заключен мир на старых условиях, как 
было при Всеволоде III. Район слияния Оки и Волги перешёл 
под юрисдикцию Владимиро-Суздальской Руси. После отъезда 
Юрия Всеволодовича во Владимир оставшийся на берегу Волги 
Василько Константинович стал приводить местное население к 
присяге на верность и развернул работы по насыпке укрепле-
ний будущего Нижнего Новгорода.

Военный разгром 1220 года был самым серьезным из всех 
ударов, нанесенных русскими князьями Булгарии.

армии Джэбэя и Су-
бэдэя, пройдя западным берегом Ка-
спийского моря, разгромили полов-
цев. Так в пределах Руси появились 
дикие дети далеких степей – монго-
лы. Как свидетельствуют летописи, 
«пришли народы, о которых никто 
не знает точно – кто они и откуда 
пришли, и каков язык их, и какого 
племени, и что за вера их». 



летописи упоминают город Юрьевец, основанный 
князем Юрием Всеволодовичем и названный его именем. Ве-
ликий князь владимирский Юрий (Георгий) II Всеволодович, 
внук строителя Москвы Юрия Долгорукого, повелел на месте 
явления ему чудотворной иконы Георгия «лес сещи, храм и го-
род Юрьевец срубить». Местом закладки крепости была Геор-
гиевская гора.

вторглись в Торопецкую волость, а также в рай-
он Торжка. Причём, как следует из рассказа летописца, бежали 
они вновь в сторону Усвята, из которого, по всей видимости, и 
совершали набег. Ярослав Всеволодович, брат великого князя, 
сумел догнать и разбить литовцев под Усвятом. Был пленён ли-
товский князь и освобождены все русские пленники.

В этом сражении был убит Давыд, князь торопецкий. Лето-
пись сообщает: «Той же зиме придоша Литва, повоеваша около 
Търожку бещисла и не доганяша Тържку за 3 вьрсты, беше бо 
их 7000, и гость бита мног, и Торопьцькую волость всю поима-
ша. Князь же, Ярослав и Володимиръ съ сыном и с новотържь-
ци, княж дворъ, новгородцев мало, торопцяне съ князьмь сво-
имь Давыдомь поидоша по нихъ, а новгородци послаша: они 
же, дошедъше Русы, въспятишася. Князь же Ярослав съгони е 
на Въсвяте и наворопи на не; и тако, божиею помочью и святыя 

София, отъимаша всь полонъ, а самех избиша 2000, а прок 
их разбегошася; ту же убиша князя Торопьчьскаго Давыда и 

Василия, меченошю Ярославля». 

умер 18 августа 1227 года. В это время 
Батый (Бату), внук Чингисхана, со 100-тысячным во-
йском покорял северный берег Каспия.

земле стояла необыкновенно 
дождливая осень 1228 года. С самого Успеньева дня 
начали лить дожди и продолжались непрерывно до 
Николина дня. «За все это время мы не видали ни 



одного светлого дня, – замечает летописец. – Нельзя было ни 
сенокоса окончить, ни убрать с полей хлеба». 

Все эти природные аномалии народ воспринимал как зна-
ковые явления.

торговый договор Смоленска с Орденом меченосцев, 
то есть с Ригой и Готским берегом, заключён в 1229 году. Ор-
ден меченосцев, немецкий католический духовно-рыцарский 
орден, официально назывался «Братья Христова воинства» 
(Fratres militiae Christi). Традиционное наименование мече-
носцев произошло от изображения на их белых плащах крас-
ного меча с крестом. В договоре («Правде») впервые освеща-
лись нормы светского права. В нем говорилось и о хранении 
в смоленских церквах (русской кафедральной и латинской) 
двух равноправных (немецкого и русского) эталонов гирь – 
«мерил». 

был хорошо укрепленным городом Смоленского 
княжества. Существуют различные толкования происхождения 
названия Можайск. Одни соотносят его со словом «межа» – гра-
ница, связывая это с пограничным расположением города в 
древности на рубежах русских княжеств – Черниговского, Смо-
ленского, а затем Московского. 

Другая версия основывается на том, что племена балтов, 
жившие здесь в начале нашей эры, дали названия многим рекам 
в этом районе (Иночь, Война и др.). Река Можайка по-балтски – 
малая. Это название могло утвердиться и за городом, построен-
ным на ней. 

Можайск был известен как сильная крепость. Его первый 
кремль с деревянными стенами и башнями стоял на высоком 
холме, окруженном двойным кольцом водных преград. Цен-
тром самостоятельного княжества Можайск стал в 1239 году, 



а в 1303 году был присоединен к Москве. С этого времени Мо-
жайск стал её первым крупным форпостом на западной границе. 
Поэтому и сложилась пословица «загнать за Можай», то есть за 
границу московских владений.



Чингисхана великий хан Угэдей в 1235 году при-
нял решение о нападении на булгаров, асов и Русь. На курултае 
(съезде) было решено, что поход возглавит внук Чингисхана – 
Батый. 

Батый остановил свои полчища на берегах Волги. И остался 
там зимовать.

С наступлением весны монголы вторглись в Волжскую Бул-
гарию. С лица земли были сметены булгарские города, а их на-
селение уведено в плен. Батый подчинил своей власти народы 
Поволжья и Прикамья. 

Осенью Булгария была полностью завоёвана монголами и 
позднее вошла в состав Золотой Орды.

первое столкновение русских с Тевтонским ор-
деном. Тогда мазовецкий князь Конрад уступил ордену какие-то 
свои земли, на которые претендовал удельный волынский князь 
Даниил Романович Галицкий. Согласно летописи, Даниил ска-
зал: «Не годится держать нашу отчину крестовым рыцарям», и 
пошел на них вместе с братом, имея большое войско. Он захва-
тил в плен старшину Бруно и ратников и возвратился во Влади-
мир. 

Орден меченосцев, не сумев оправиться от сокрушитель-
ного поражения в битвах с князем Ярославом Всеволодови-
чем, а затем с литовцами и земгалами, вынужден был слиться 
с Тевтонским орденом, став его младшим партнером и получив 
при этом название Ливонский орден. Папа римский Григорий 
IX назначил магистром ордена Германа Балка, отличившегося 
в Пруссии. 

рязанский попытался вступить в переговоры с Ба-
тыем, который вторгся в пределы Рязанской земли в ноябре 
1237 года. С дарами к нему отправился Фёдор, сын Юрия. 
Однако Батый, приняв дары, потребовал отдать себе в на-
ложницы жену Фёдора. Когда же Фёдор Юрьевич отверг это 
оскорбительное требование, Батый приказал казнить его. По 
преданию, жена Федора, княгиня Евпраксия, узнав о его гибе-
ли, выбросилась из окна терема вместе с малолетним сыном 
Иваном. 



Руси к 1237 году включала в себя около 50 кня-
жеств. К моменту нашествия монголо-татар на Руси существо-
вало  более 250 городов.

Первым русским городом, к которому подошли монголы, 
была Рязань. Батый потребовал от рязанского княжества десяти-
ны – десятой части имущества. Князья рязанский, муромский и 
пронский ответили: «Когда никого из нас не останется в живых, 
все будет ваше». 

Прежде всего, монголо-татары разбили высланный из Ряза-
ни к реке Воронеж передовой отряд. Затем на дальних подступах 
к Рязани монголы встретили объединённые дружины рязанских 
князей, которые храбро дрались, но, по сообщению костромской 
летописи, все полегли. 

Монголы через Пронск двинулись на Рязань и 16 дека-
бря 1237 года обложили её. Девять дней сильный враг штур-
мовал город и 25 декабря взял его. Рязань была разрушена, а 
жители все вырезаны. Монголы вырезали не только княже-
скую семью и защитников города – они не пощадили даже 
беременных женщин, они истребили даже всех домашних 
животных, за исключением лошадей. Город перестал суще-
ствовать. 

Разбив силы рязанского княжества, Батый решил изолиро-
вать силы великого князя владимирского, разобщить Северо-
Восточную и Юго-Западную Русь ударом через Коломну на Мо-
скву. Под Коломной татары разбили войско Юрия Всеволодови-
ча, которое оказалось без вождя, сожгли Москву и двинулись на 
Владимир. 

Затем запылают Владимир, Чернигов и Киев... И наступит 
тяжёлое для Руси время золотоордынского ига.



на реке Сити оказалась последней в жизни великого 
владимирского князя Юрия Всеволодовича. Он был убит. 

Обезглавленное тело князя обнаружил на поле боя ростов-
ский епископ Кирилл, который отвез тело в Ростов и похоронил 
его в каменном гробу в храме Богоматери. 

Голова князя была найдена и приставлена к телу. 
Через два года останки были торжественно перенесены 

Ярославом Всеволодовичем в Успенский собор во Владимире, 
при этом, по свидетельствам очевидцев, «глава святая приль-
нула к святому телу, так что и следа не было отсечения на его 
шее; правая рука поднята была как бы у живого, показывая на 
подвиг». 





же при жизни Константина 
Всеволодовича называли Му-
дрым: «Мужество же и ум в 
нем же живяша, правда же и 
истинна с ним ходяста, вто-
рый Соломон быв премудро-
стию». Он первым понял, что 
старшинство в наследственном 
праве является таковым только 
тогда, когда не дробится княже-
ние.

Константин – старший сын 
Всеволода Юрьевича Большое 

гнездо от его первого брака с Марией Шварновной, княжной 
чешской, родился 18 мая 1186 года. 

Уже в три года Константин был, видимо, объявлен наслед-
ником, поскольку 15 августа 1189 года освящение соборной 
церкви в Ростове происходило «при князе великом Всеволоде и 
сыне его Константине»

В десять лет был уже повенчан с Агафьей, дочерью Мстис-
лава III Романовича Смоленского (Старого).  При поддержке 
свата – Мстислава Романовича – Всеволод получил в дополне-
ние к своему наследственному уделу Переяславлю-Русскому ещё 
пять городов: Торческ, Треполь, Корсунь, Богуслав и Канев. 

В 1199 году Всеволод Юрьевич взял старшего сына в по-
ход против половцев. Для 13-летнего Константина это военное 
предприятие стало лучшей закалкой. Но, пожалуй, самым глав-
ным, что вынес Константин из похода по половецким вежам, 
было, видимо, осознание того, что мощь государственная зиж-
дется на единстве сил, собранных под одну руку. 

В 1201 году юный князь побывал в Переяславле-Русском, 
когда Всеволод поехал туда «в полюдье», захватив с собой тро-
их старших сыновей, одного из которых – Ярослава – оставил 
здесь наместником. 

В 1205 году  отец «посадил» Константина на княжение в 
Новгороде. Отпуская, как старшего сына, Константина на нов-

городское княжение, Всеволод произнес речь: «Сыну мой, 
Константине, на тобе Бог положил переже старейшинь-

ство во всей братьи твоей, а Новгород Великий старей-
шинство имать княженью во всей Руськой земли».

 В 1207 году  Всеволод «дал» ему Ростов Великий с 
пятью другими городами.

В 1211 году Всеволод хотел поделить свою волость 
между старшими сыновьями, намереваясь дать Констан-



тину Владимир-на Клязьме, а второму сыну, Юрию, – Ростов. 
Есть точка зрения, что стремление Константина удержать за со-
бой и Ростов заставило Всеволода изменить обычный порядок 
престолонаследия, что привело к продолжительным распрям 
между братьями. 

После смерти Всеволода Юрьевича лишь часть старшей 
дружины перешла на службу к Константину, отчего тот не ре-
шился сразу же оспорить решение отца. Братья в основном 
встали на сторону нового великого князя, а к Константину пе-
решел только Святослав. Междоусобица закончилась 12 апре-
ля 1216 года, так называемой Липицкой битвой. Победителем 
вышел Константин, который и занял великокняжеский престол 
во Владимире.  

Он скончался в 1218 году, разделив по завещанию уделы 
своим сыновьям: Васильку – ростовский,  а Всеволоду – ярос-
лавский.  

Константин Всеволодович был на дочери Мстислава III 
Романовича Смоленского (Старого).

У Константина Всеволодовича было трое сыновей. Это 
Василько, пленённый татарами в битве на реке Сить и убитый 
после долгих мучений, Борис, князь Ростовский, и Глеб, князь 
Белозерский.



правивший в Великом Новгороде, в 1216 году 
взял Зубцов и пошёл на юг по реке Вазузе. Именно с этим со-
бытием связано первое летописное упоминание о Зубцове. Ког-
да и как возник у устья реки Вазузы древний Зубцов, летописи 
умалчивают. 



Упомянутый впервые на страницах Новгородской летопи-
си в 1216 году, Зубцов – сложившийся городской центр сред-
невековой Руси. Это город-крепость, входивший во владения 
Владимиро-Суздальского княжества и находившийся в составе 
переяславльских земель, из которых выделилось Тверское кня-
жество.

Расположенный на левом берегу реки Волги, Зубцов был 
обнесён земляным валом 830 метров в окружности и опоясан 
высоким рвом, наполненным водой. Крепостной вал сохранился 
до наших дней. 

В те времена Зубцов стоял на важнейшем Волжско-
Вазузском водном пути – главном ответвлении великой торговой 
дороги «из варяг в греки». Многочисленные притоки Волги и 
Вазузы служили основными путями сообщения не только меж-
ду городами Северо-Восточной Руси, но и связывали Русь с за-
рубежными странами – Швецией, Польшей, Литвой и Ливони-
ей. Поэтому Зубцов был и важнейшей порубежной крепостью. 



великий князь владимирский Константин 
Всеволодович  позаботился том, чтобы за сыновьями Васильком 
и Всеволодом были закреплены соответственно Ростов и Ярос-
лавль. Летописец отмечает: «Послал сына своего старейшего 
Василька на стол Ростову, а Всеволода на Ярос-
лавль». Так в период усиления феодаль-
ной раздробленности расположенный 
на правом берегу реки Волги  Ярос-
лавль стал стольным городом нового 
княжества, которому принадлежали 
«Угличе поле, Молога и страны За-
волгские до Кубенского озера».

По завещанию Константина 
его младший брат Юрий Всево-
лодович становился Васильку 
и Всеволоду «в отца место», а 
они, в свою очередь, обязаны 
были почитать и слушаться его 
во всем.

Начинается второе княже-
ние младшего брата Констан-
тина Юрия Всеволодовича во 
Владимире-на-Клязьме. 



пограничный город Владимиро-Суздальского кня-
жества великий князь Константин Всеволодович в 1218 году 
отдал во владение своему младшему брату князю Владимиру 
Всеволодовичу. 

Князь Владимир (христианское имя Дмитрий, в честь него 
назван город Дмитров под Москвой) отличался большой неу-
живчивостью характера. В междоусобной борьбе своих старших 
братьев он поддерживал то Константина, то Юрия и Ярослава.  
В разное время князь Владимир княжил в Москве (он вошёл в исто-
рию и как первый князь Московский) и в Переяславле-Русском, по-
пал в плен к половцам, а вернувшись из плена в 1218 году, и полу-
чил «Стародуб с волостьми». 

Княжение его в Стародубе продолжалось десять лет и ни-
чем примечательным не известно. Скорее всего, князь Владимир 
рассматривал свое пребывание в Стародубе, как ранее и в дру-
гих городах, лишь в качестве временного явления, рассчитывая 
получить более значительный удел. Но смерть великого князя 
Константина Всеволодовича и упрочение на великокняжеском 
престоле Юрия II Всеволодовича не дали Владимиру Всеволодо-
вичу вновь испытать судьбу, он скончался ранее остальных своих 
братьев. Весьма символично, что у Москвы и Стародуба не толь-
ко один и тот же основатель, но и один и тот же первый самостоя-
тельный князь. Своеобразный портрет-изображение князя Вла-
димира Всеволодовича вместе с отцом и старшими братьями до 
сих пор можно видеть на левой надоконной композиции северной 
стены Владимирского Дмитриевского собора. После смерти князя 
Владимира Всеволодовича территория Стародубского княжества 
вновь воссоединилась с великим княжеством Владимирским. 
Ещё при Юрии II в Стародуб в качестве наместника был послан 
младший брат великого князя Иван Всеволодович, о предполагае-
мом рождении которого в этом городе уже говорилось выше.



етописи, вообще, скупы на похвалы Ярослава. Но в них мож-
но найти слова, что он «положи душу свою за други своя и за 
землю Русскую». Ярослав первым получил в Орде ярлык (гра-
моту) на великое княжение.

Ярослав Всеволодович – сын Всеволода III Юрьевича Боль-
шое Гнездо и чешской королевны Марии Шварновны. Родился 
8 февраля 1190 года. 

В 1201 году Ярослав был назначен отцом князем Переяславля-
Южного. В 1203 году ходил на половцев. В 1206 году жители 
Галича избрали его князем, но князь Рюрик Ростиславич и его 
союзники, которые решили отдать Галич Владимиру Игореви-
чу, князю новгород-северскому, изгнали его. 

Ярослав возвратился в свой Переяславль, но и оттуда вско-
ре был изгнан черниговским князем Всеволодом Чермным. 

В 1208 году, после похода Всеволода III Юрьевича Большое 
Гнездо против Рязанского княжества, в котором принимал уча-
стие и Ярослав, он был послан отцом на княжение в Рязань. Ря-
занцы вскоре возмутились против Ярослава, за что Рязань была 
сожжена Всеволодом III, а Ярослав удалился во Владимирское 

княжество. 
В 1209 году Ярослав был послан отцом вместе со стар-

шими братьями против Новгорода, который хотел поста-
вить своим князем Мстислава Мстиславича, что не нра-
вилось Всеволоду III. Но дело кончилось примирением 
сторон. 

После смерти Всеволода III в 1212 году в борьбе 
старших братьев из-за великого княжения Ярослав под-
держал сторону Юрия против Константина. 



В 1215 году Ярослав был приглашён на княжеский стол 
новгородцами. Его торжественно встретили архиепископ Анто-
ний и жители. Но княжение Ярослава отличалось неимоверной 
строгостью и самовластием. Он схватил новгородского тысяцко-
го и новоторжского посадника и отправил их в оковах в Тверь, а 
сам, засев в Торжке, прекратил подвоз хлеба в Новгород. Новго-
родцы дважды посылали к нему послов, желая примирения, но 
Ярослав продолжал упорствовать в своих действиях. Тогда сто-
рону новгородцев принял Мстислав Удалой (прежний их князь) 
и брат Ярослава – Константин. За Ярослава вступился Юрий, 
но оба последние были разбиты наголову в 1216 году в битве на 
реке Липице. 

В 1222 году Ярослав по приглашению новгородцев вновь 
занимает новгородский княжеский престол. В том же году 
Ярослав ходил с новгородцами на город Колывань (Ревель), 
разорил всю Чудскую землю, взял большую добычу и по-
лон, но города не мог взять. Через два года Ярослав добро-
вольно покинул Новгород, и вскоре вся Новгородская земля 
подверглась опустошительному набегу литовцев. Ярослав, 
по словам летописцев, «сжалился» над новгородцами и вы-
ступил с другими князьями против литовцев. Объединенные 
русские отряды разбили литовцев близ Усвята, отобрали до-
бычу, а некоторые литовские князья попали в плен. После 
этого новгородцы усиленно звали Ярослава к себе, и он со-
гласился. 



Зимой 1226 года Ярослав ходил в Финляндию на емь (ямь), 
где, по замечанию летописи, «ни един от князь рускых не взмо-
же бывати, и всю землю их плени». 

В 1227 году он, без всякого насилия, крестил корел, соседей 
еми. В том же году Ярослав поссорился с новгородцами из-за 
Пскова, который он хотел подчинить своей воле. Он требовал, 
чтобы новгородцы шли с ним на Псков, но те отказались. Ярос-
лав уехал в Переславль-Залесский, оставив в Новгороде сыно-
вей Фёдора и Александра. 

В 1228 году Ярослав участвовал в походе брата своего 
Юрия на мордву. 

В 1230 году Ярослав снова был призван новгородцами на 
княжение. В 1234 году он выступил против немцев, нападавших 
на новгородско-псковские земли. Немцы были разбиты и заклю-
чили мир. В то же время он нанёс поражение и литовцам. 

В 1236 году Ярослав, по настоянию брата, великого князя 
владимирского Юрия, и Даниила Галицкого занял киевский ве-
ликокняжеский престол, оставив в Новгороде сына Александра 
(Невского). 

После того как великий князь Владимирский Юрий Всево-
лодович пал в битве с монголо-татарами на реке Сити 4 марта 
1238 года, Ярослав по праву старшинства занял престол велико-
княжеский во Владимире. 

В это время стольный город представлял собой груды раз-
валин. Первейшей задачей Ярослава II Всеволодовича стало 
приведение в порядок столицы, очищение её от трупов, напол-
нявших не только дворы и улицы, но даже храмы. Кроме того, 
он старался собрать и ободрить разбежавшихся от татарского 
нашествия жителей. 

Литовцы, пользуясь трудным положением Северо-
Восточной Руси, напали на Смоленские земли. Ярослав II по-



шёл против них, победил и пленил их князя. А потом «урядил» 
смолян, посадив у них князем Всеволода, сына Мстислава Рома-
новича, и возвратился домой с большой добычей и честью. 

Мирная деятельность Ярослава II была потревожена в 
1239 году новым набегом монголо-татар на Суздальскую зем-
лю и на южные княжества, не пострадавшие в 1237–1238 годах. 
Весной 1239 года войска монгол взяли Переяславль и Чернигов, 
а 6 декабря 1240 года пал Киев. 

Фактически уничтожив Киев, монголо-татары продолжали 
двигаться вперед в Европу. В 1241 году, разбив войска поляков, 
чехов, немцев и венгров, они захватили Люблин, Сандомир, 
Краков. Монголы дошли до самого Адриатического моря и от-
туда повернули назад. 

К этому времени великий князь Ярослав II успел понять, 
что монголо-татары более или менее оставляют в покое только 
те народы, которые выказывают им покорность. Не видя возмож-
ности воевать с ними и желая хоть как-то уберечь свои земли от 
нового нашествия, Ярослав II Всеволодович принял решение 
показать хану свое смирение. Он, первый из русских князей, не 
побоялся и не постыдился отправиться на поклон к хану Батыю 
в Золотую Орду. Батый основал свою резиденцию в Сарае.

Ярослав II отправился в Сарай в 1243 году. Батый принял его 
и отпустил с честью, дав ему старейшинство во всей Руси. Таким 
образом, вместе с Владимиром Ярослав получил из рук Батыя и 
Киев, но после жестокого разорения бывшей русской столицы это 
имело лишь символическое значение. Своего сына Константина 
Ярослав отправил в Монголию к великому хану. В 1245 году Кон-
стантин возвратился и передал, что Угэдэй требует к себе самого 
Ярослава. Ярослав II двинулся в далеэий путь в августе 1246 года. 
В Монголии ему пришлось принять «много томления», по выраже-
нию летописца: против него велась, судя по некоторым сказаниям, 
какая-то интрига, действующими лицами которой являлись боярин 
Фёдор Ярунович и ханша, которая под видом угощения поднесла 
Ярославу яду. Великий князь уехал от хана уже больным. Через не-
делю, 30 сентября 1246 года, в дороге он скончался. Тело великого 
князя Владимирского Ярослава II Всеволодовича было привезено 
во Владимир и там похоронено в Успенском соборе. 

Ярослав II Всеволодович был дважды.
Первой женой Ярослава была половчанка, второй – Ростис-

лава (Феодосия), дочь Мстислава Удалого, из рода смоленских 
князей. 

Сыновья Ярослава: Федор, Александр (Невский), Андрей, 
Михаил (Хоробрит), Даниил, Ярослав, Василий, Константин, 
Афанасий.

днях восшествия Ярослава на владимирский вели-
кокняжеский престол, после разорения города монголами, пи-
сал Николай Михайлович Карамзин: «Ярослав приехал господ-
ствовать над развалинами и трупами. В таких обстоятельствах 
Государь чувствительный мог бы возненавидеть власть; но сей 



князь хотел славиться деятельностью ума и твердостию души, а 
не мягкосердечием. Он смотрел на повсеместное опустошение 
не для того, чтобы проливать слезы, но чтобы лучшими и ско-
рейшими средствами загладить следы оного. Надлежало собрать 
людей рассеянных, воздвигнуть города и села из пепла – одним 
словом, совершенно обновить Государство». 

Стал своего рода символом сопротивления монголь-
скому нашествию. Семь недель длилась оборона города. Она не 
прекратилась и тогда, когда стены Козельска были разбиты. По-
следний день осады стоил монголо-татарам четырёх тысяч жиз-
ней. Батый, назвав Козельск «злым городом», приказал истребить 
всех его жителей, включая младенцев. При штурме города без ве-
сти пропал юный князь Василий. По слухам, он утонул в крови.

тяжелые для Руси дни, во время монголо-татарского 
нашествия в 1238 году, было написано выдающееся произве-
дение древнерусской литературы – «Слово о погибели Русской 
земли». Есть версия, что оно было создано при дворе князя 
Ярослава Всеволодовича, занимавшего тогда киевский стол, по-
сле получения вестей из Северо-Восточной Руси о вторжении в 
неё полчищ Батыя и о гибели в бою с монголо-татарами на реке 
Сити брата Ярослава – Юрия Всеволодовича.

Это произведение (оставшееся незаконченным) содержит 
не имеющий себе равных в средневековой литературе гимн-
прославление родной земли, воспоминание о ее былом мо-
гуществе (при князьях Владимире Мономахе, его сыне Юрии 
Долгоруком и внуке Всеволоде Большое Гнездо) и рассуждение 
о «болезни» – усобицах, подтачивавших силу Руси после смерти 
Ярослава Мудрого. Подобно автору «Слова о полку Игореве», 
автор «Слова о погибели…» обращается к прошлому Отечества, 
пытаясь понять причины бед нынешних.



июльской ночью 1240 года шведское войско во гла-
ве с ярлом Биргером (по другим источникам – Ульфом Фаси), 
сопровождаемое двумя епископами, остановилось в устье реки 
Ижоры при впадении её в Неву. Шведов заметила новгородская 
«морская охрана». Эту функцию выполняло ижорское племя во 
главе со старейшиной Пелгусием. Пелгусий известил Новгород 
о появлении неприятеля. В дальнейшем морская стража вела 
скрытое наблюдение за шведскими кораблями, вошедшими в 
Неву. В «Повести о житии и о храбрости благоверного и велико-
го князя Александра» это описано следующим образом: «Стоял 
он (Пелгусий. – А.М.) на берегу моря, наблюдая за обоими путя-
ми, и провел всю ночь без сна…»

Архиепископ Новгородский Спиридон благословил двадца-
тилетнего князя Александра Ярославича на битву со шведами. 
Князь обратился к дружине со знаменитым воззванием: «Не 
во силе Бог, но в правде». Стремительным маршем отправился 
Александр к устью Ижоры. 

Ярл Биргер, находясь в полном неведении о движении 
новгородской рати, решил дать отдых войску на южном берегу 
Невы, неподалеку от места впадения в нее реки Ижоры. 

По преданию, рано утром 15 июля Пелгусий увидел про-
плывающую по небу ладью, гребцов, «одеянных мглою», и двух 
лучезарных витязей, в которых старец узнал виденных им на 
иконах святых князей Бориса и Глеба. Это было хорошим пред-
знаменованием. 

Началась битва войска Александра Ярославича со шведами. 
«И была сеча великая... и перебил их князь бесчисленное мно-
жество, а на лице самого короля оставил след острого копья 
своего». Битву назвали Невской, так как шведы были разбиты 
на реке Неве. Молодой князь Александр Ярославич за прояв-
ленный им великолепный полководческий талант также полу-



чил прозвище Невский и с этим прозвищем вошел в русскую 
историю. Подробности Невской битвы донесло до нас житие 
святого Александра Невского. Судя по их реалистичности, они 
исходили непосредственно от участников сражения.

С наступлением темноты часть шведских судов ушла вниз 
по течению Невы, а часть была захвачена русскими. По прика-
зу Александра два трофейных шнека загрузили телами убитых 
шведов и пустили по течению в море, и «потопиша в море», а 
остальных убитых врагов, «ископавши яму, вметавша их в ню 
без числа». Потери русских оказались ничтожно малыми, всего 
20 человек. 

предложил русским князьям принять като-
личество в обмен на помощь против монголо-татар. Предложе-
ние было отклонено. 

летопись отводит большую роль в побе-
де на льду Чудского озера над немецкими рыцарями и 
брату Александра – Андрею. Битва на льду Чудского 
озера получила название Ледового побоища. Ведь 
Ярослав II Вячеславович отправил с Андреем  из 
Владимира не мужиков-лапотников, а отборных 
воинов – «кованую рать»: «Великыи князь Ярос-
лавь посла сына своего Андреа в Новъгород Ве-
ликыи в помочь Олександрови на немци и по-
бедита я за Плесковым (Псковом. – А.М.) на 



озере и полон мног плениша и възратися Андреи к 
отцу своему с честью». 

И впоследствии Андрей Ярославич 
показал себя смелым воином.

куда прибыл по 
требованию Батыя Ярослав 
Всеволодович, от русского 
князя потребовали испол-
нения нескольких языче-
ских обрядов, в частности, 
пройти между двух костров 
и поклониться тени Чингис-
хана (в случае отказа его 
ждала смерть). Для 
христианского князя 
подобное требование 
означало не только 
страшное унижение, но 
и нарушение заветов хри-
стианской церкви. 

Столкнувшись с таким усло-
вием, другие русские князья предпо-
читали выбрать не самую легкую смерть. Но 
Ярослав II пошёл на все. 

Батый был доволен покорностью русского князя и 
впервые выдал ему ярлык (грамоту) на великое княжение, то 
есть разрешение быть великим князем. Батый признал Ярослава 
правителем всей – и Киевской, и Владимиро-Суздальской Руси: 
«Ярославе, буди ты старей всем князем в русском языце». 

Впервые права великого князя были дарованы ханом.  
С тех пор любой русский князь, желавший стать великим кня-
зем, должен был отправляться в Золотую Орду – просить мило-
сти у хана, никогда не зная, что его ждёт: жизнь или смерть.

Соборе в Лионе, проходившем в 1245 году, 
звучала русская речь. Пётр Акерович рассказал всё, что знал о 
монголо-татарах. 

Узнав о столь грозных захватчиках, Собор снарядил в Золо-
тую Орду посольство во главе с францисканским монахом Пла-
но Карпини. На пути в Монголию посланники увидели шатёр 
венгерского короля Белы IV, ставший уже трофеем хана Батыя. 
Сидя в этом шатре, Батый выслушал текст папского послания, 
где папа римский предлагал хану установить дипломатические 
отношения. Предложение было воспринято благосклонно.





первый раз великий князь Ярослав II Всеволодович сам от-
правился в Каракорум для заключения союза с Великой Ордой. 
По сути, это был осознанный выбор союза против Запада. В то 
время среди русских князей и бояр имелось немало «западни-
ков», считавших, что лучше договариваться с латинянами, чем 
с монголами. То в 1246 году князь Ярослав ехал в монгольскую 
столицу уже по приглашению великого хана Гуюка, возведённо-
го после смерти его отца Угэдэя на престол Великой Орды.

Заключению союза Великой Орды с Русью помешала кле-
вета. Бывший в свите князя Ярослава боярин Фёдор Ярунович 
донёс на своего господина ханше Туракине, будто бы тот тай-
но сговаривался с римским папой Иннокентием IV идти против 
монголов. Фёдор Ярунович, боярин новгородский, вероятно, 
принадлежал к «западникам». В летописи об этом говорится 
так: «Поганым же силу деющим над крестьяны, того ради себе 
не пощаде и иде в орду великую, пагубную землю татарскую и 
много пострада за землю Русскую, обажен же бысть Федором 
Яруновичем царю и многи дни претерпев».

Ханша, женщина неумная, поверила нелепой выдумке пре-
дателя, и по её приказу великий князь Ярослав был отравлен. 
Но есть версия ряда ученых, что Фёдор Ярунович действовал в 
данном случае не лично от себя и для себя и что смерть Ярос-
лава была следствием наговора родичей, следствием родовых 
княжеских усобиц.

После этого события Андрей – старший сын убитого кня-
зя – на всю жизнь заразился ненавистью к монголам и сделался 
рьяным «западником».



вятослав III Всеволодович 
родился в городе Владимире-
на-Клязьме 27 марта 1196 го-
да. Его отец – великий князь 
владимирский Всеволод III 
Юрьевич Большое Гнез- 
до, мать – Мария Швар- 
новна.

Четырёхлетним ребен-
ком он был назначен на 
княжение в Великий Нов-
город, а затем, в 1206 году, 
его сменил старший брат 
Константин. Святослав был 
снова возвращён в Новго-
род на княжеский престол в 
1208 году. 

В 1212 году после смер-
ти отца он получил в удел 
город Юрьев-Польский. 
Приняв участие в междоу-

собии старших братьев, взял сторону Юрия, впоследствии – ве-
ликого князя Юрия II Всеволодовича, и ходил с ним осаждать 
брата Константина в Ростове в 1213 году. 

В 1216 году, направленный Юрием, взял в осаду с 10 тыся-
чами воинов Ржевку (Ржев), но 500 всадников князя Мстислава 
Удалого принудили его снять осаду. 

В 1220 году великий князь Юрий Всеволодович собрал 
большое войско против камских булгар и отправил во главе его 
Святослава. Святослав Всеволодович действовал решительно и 
успешно: осадил и сжёг город Ошел, располагавшийся пони-
же устья Камы. Булгары из других городов, услыхав о падении 
Ошела, собрались со своими князьями и пришли к берегу. Свя-
тослав узнал о приближении неприятеля и велел приготовиться 
к битве: были выстроены в боевом порядке полки, начали бить 
в бубны, играть на трубах. Булгары, увидевшие все это, напасть 
не решились. 

На следующий год Святослав Всеволодович ходил с новго-
родцами в Ливонию, где опустошил берега реки Аа и осаждал, 
но не взял, город Кесь (Венден). 

В 1226 году, вместе с братом Иваном, стародубским кня-
зем, Святослав усмирял мордву, восставшую против построен-
ного на их землях пять лет назад Нижнего Новгорода. Поход 
завершился взятием нескольких мордовских сел.

В зиму 1228–1229 годов Святослав получил княжеский 
стол Переяславля-Южного. 



Уцелев в битве с татарами 4 марта 1238 года на реке Сити, 
Святослав получил от нового великого князя, своего брата Ярос-
лава II, княжеский стол в Суздале. 

В 1245 году Святослав Всеволодович ездил вместе с братом 
Ярославом к хану Золотой Орды. 

После смерти Ярослава II в 1246 году в Орде сел, как стар-
ший в роде, на владимирский великокняжеский стол. Своим 
племянникам, семерым сыновьям Ярослава, он раздал по кня-
жеству. Однако Ярославичи остались недовольны этим распре-
делением. В 1248 году Святослав Всеволодович был изгнан из 
Владимира своим племянником, князем Михаилом Ярослави-
чем Хоробритом. В 1249 году он ездил со своим сыном Дми-
трием с жалобой в Орду. Известно, что их там хорошо приняли, 
но результата поездка не принесла. Затем Святослав вернулся в 
Юрьев-Польский, где основал мужской княжеский монастырь в 
честь Архангела Михаила. 

Умер Святослав Всеволодович в Юрьеве-Польском 3 февра-
ля 1253 года. Тело его погребено там же, в Георгиевском соборе. 

великий князь Святослав III был дважды. Первой же-
ной была Евдокия – дочь муромского князя Петра Юрьевича. 
Затем Святослав женился на Февронии, и от этого брака у них 
был единственный сын Дмитрий.

Святослава Всеволодовича в 1234 году было за-
вершено возведение Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. 
Интересно, что до сегодняшнего дня в соборе сохранился бе-
локаменный крест. Его приказал высечь князь Святослав в па-
мять о своём чудесном избавлении от потопления на реке Волге, 
произошедшем в 1224 году.  



летописным данным, первая супру-
га Святослава Всеволодовича Евдокия, дочь му-
ромского князя Петра Юрьевича, ещё при жиз-
ни своего мужа, в 1228 году, пожелала пойти  
в Борисоглебский монастырь. «Святослав от-
пусти княгиню свою по свету, всхотевше ей  
в монастырь, и даст ей наделок мног». Кня-
гиня ушла «к братии» в Муром и там постри-
глась.

когда Святослав Всеволодович 
отправился в Сарай к Батыю, в Монгольской импе-
рии боролись два лагеря. Первый возглавлялся Гую-
ком, который ранней осенью 1246 года был провозглашён 
великим ханом. Но Батый не признал его власти. Ещё во 
время похода 1238–1239 годов Батый поссорился со своим 
двоюродным братом Гуюком – сыном Угэдэя. Гуюк оскор-
бил Батыя, назвав его старой бабой и пригрозив оттаскать 
за волосы.

Став великим ханом, Гуюк хочет повторить поход в Евро-
пу. Одна из причин такого желания – пройти по землям Батыя и 
тем самым полностью подчинить его территорию. Гаюка под-
держивают потомки Угэдэя и Джагатая. 

Второй лагерь возглавляют Мункэ и Бату. Их поддержи-
вают потомки Джучи и Тулуя. А также потомки покоренных 
монголами найманов, кэрэитов и каракитаев (так называемая 
несторианская партия). Их линия внешней политики – война 
против исламских стран (с суннитским господством) и против 
Китая. Соответственно, они рассчитывали на поддержку шиит-
ского меньшинства у мусульман и несторианского населения 
исламских стран. 



Когда на месте великого хана оказался Гуюк, положение Ба-
тыя стало сложным. Батыю стал жизненно необходим союзник, 
и дальнейшие события лишь подтвердили это.

патриарх Константинопольский Мануил II рукопо-
ложил, нарек Кириллом III и утвердил в сане митрополита Ки-
евского галицкого печатника (хранителя печати), отправленного 
в Византию по воле Даниила Романовича Галицкого. Все это 
происходило в Никее потому, что Константинополем завладели 
латиняне, захватившие Византию, так что патриарх Константи-
нопольский вынужден был удалиться в Никею. Это было тяже-
лое время не только для Руси, но и для Греции. Римский папа, 
пользуясь тяжелым положением русских князей, делал попытки 
склонить то одних, то других в латинство.



 Михаила началось великое княжение Ярослави-
чей, основной ветви князей владимирских. 

Михаил Ярославич (Хоробрит) – четвертый 
сын Ярослава II Всеволодовича, великого влади-

мирского князя, и Ростиславы-Феодосии Мстис-
лавовны, дочери Мстислава Мстиславича 

Удалого, князя новгородского и галицкого. 
Родился в городе Переславле-Залесском.  

Некоторые источники предположительно 
относят его рождение к 1229 году. 

Впервые упоминается под 
1238 годом,  в числе других кня- 

зей, спасшихся от монголо-
татар.

С 1247 года он занимает 
княжеский стол в Москве и 
становится первым удель-

ным князем московским. По-
садил Михаила на княжение в 

Москву великий князь (и дядя Михаила) 
Святослав Всеволодович. К этому времени Москва, разоренная 
монголами, уже восстановилась. Город сравнительно быстро опра-
вился от ужасного разгрома. Прикрытая с юга и востока рязански-
ми и нижегородскими землями, Москва находилась в большей 
безопасности, чем другие русские княжества. Поэтому сюда и тя-
нулся люд из южных земель, которые часто подвергались набегам 
татар. Постепенно возрождались ремесла, промыслы и торговля.

И вот уже скоро с вновь выстроенных высоких кремлев-
ских стен стали видны так же поднявшиеся из пепла сельцо 
«под бором» в Замоскворечье, далеко за ним Воробьево (на Во-
робьевых горах), ближе к Москве – Кудрино, Сухощаво и дру-
гие. Все эти села были отделены от Москвы бором и лугами.

Известно, что Хоробритом (Хоробрым, Храбрым или За-
биякой) московского князя прозвали за мужество и храбрость, 
проявленные в боях. Энергичная деятельность князя Михаила 
полностью оправдывает данное ему прозвище. В литератур-
ном памятнике XIII века «Слове Даниила Заточника» говорится:  
«...луч  ше един мудр десяти хоробрующих без ума».

В 1248 году  Михаил Ярославич внезапно напал на Свя-
тослава Всеволодовича. Деяние молодого московского князя 

выглядело дерзким, имея в виду, что Святослав был утверж-
ден на княжение Ордою. К тому же Михаил и не собирался 
ехать просить ярлык на Владимир и вёл себя так, словно в 
нём и не нуждался. Конечно, это могло вызвать у ордын-
цев великий гнев, но внутренние проблемы отодвигали 
русские события на второй план.



Поздней осенью 1248 года на Русь вторглись литовцы. В дека-
бре 1248 года (а по другим сведениям, в начале января 1249 года) 
великий князь владимирский Михаил Ярославич (Хоробрит) по-
гиб в битве с ними.

что, став великим князем владимирским, Ми-
хаил Ярославич объявил Владимирское княжество частью Мо-
сковского. А после гибели Хоробрита Москва вновь стала ча-
стью великого княжества Владимирского. 

в Севере-Восточной Руси становится популяр-
ным чтением примечательное произведение древнерусской ли-
тературы «Слово Даниила Заточника». Оно написано в форме 
обращения к князю: автор, выходец из низших слоев господ-
ствующего класса, попавший в опалу, старается вновь заслу-
жить княжескую милость и доказать князю свою полезность в 
качестве мудрого советника. «Слово» насыщено афоризмами.

Особый раздел посвящен взаимоотношениям в семье. Древ-
нерусский идеал женщины нашел свое отражение в библейской 
притче о «добрых» женах. Главными качествами «доброй» жены 
считались физическая сила и здоровье, потому что без этого она 
не могла быть хорошей женой, матерью, хозяйкой. Красота же 
означала не столько привлекательный внешний облик (ибо «ми-
ловидность обманчива и красота суетна»), сколько приличие, 
пристойность. Достоинствами «доброй» жены являлись разум, 
молчаливость и послушание: «Украшение бо жёнам добрый ум 
паче злата есть; в церквах молчание, в домех покорение и по-
слушание». В отличие от «доброй» молчаливой жены, «злая» – 
болтлива, постоянно сплетничает даже в церкви, за что Даниил 
Заточник называет её «сборщицей дани для беса». Такой жене 
нельзя доверить ни одной тайны: «Лучше в дырявой ладье плыть, 
нежели злой жене тайны поведать: дырявая ладья одежду замо-
чит, а злая жена всю жизнь мужа своего погубит». «Злая» жена, 
считал Даниил Заточник, «ни учения не слушает, ни священника 
не чтит, ни Бога не боится, ни людей не стыдится, но всех укоря-
ет и всех осуждает». Перевоспитывать такую жену бесполезно: 
«Лучше железо варити, нежели злая жена научити».

При этом на Руси женщина никогда не была затворницей. 
Древнерусские источники не единожды отмечают факты, свиде-
тельствующие об участии женщин в совместных с мужчинами 
празднествах: «Иже в манастырехъ часто пиры творять, съзыва-
ють мужа вкупе и жены, и в техъ пирехъ другъ другу преспева-
еть, кто лучеи створить пиръ...» На этих пирах, негодовало ду-
ховенство, замужние женщины даже танцевали перед другими 
мужчинами: «Пляшущая бо жена, невеста сатанина нарицается 
и любовница дияволя, супруга бесова; не токмо сама сведена 
будетъ во дно адово, но и тии, иже с любовию позоруютъ (смо-
трят. – А.М.)».



 деятельности великого владимирского князя Андрея 
II Ярославича известно немного. Но это немногое 
сводится к тому, что он проявил себя решительным 
противником монголо-татар и все больше склонял-
ся к «западничеству».

Третий сын великого князя Владимирско-
го Ярослава Всеволодовича. Родился после 
1220 года. 

Впервые его имя упоминается в летописях 
под 1238 годом среди имен тех князей, которые 
пережили нашествие на Русь орд Батыя. До 
1241 года, вероятно, находился при отце. 

В 1241 году новгородцы, после нападения 
крестоносцев из Ливонского ордена, обрати-
лись к великому князю Ярославу Всеволодови-
чу с просьбой прислать им на княжение сына. 
Ранее, в 1240 году, после блестящей победы 
над шведами на Неве, старший сын Ярослава 
Александр, по неясным причинам «рассорив-
шись» с новгородцами, покинул Новгород. 

Ярослав отправляет на княжение в Новго-
род Андрея. Однако этот выбор не устроил новго-

родцев, и они обратились с новой просьбой: прислать 
в город вновь Александра. Александр Невский возвращается в 
Новгород и начинает решительную борьбу с Ливонским орде-
ном. В этой борьбе он опирается на поддержку отца Ярослава и 
помощь брата Андрея. 

В 1242 году Андрей во главе «низовского», то есть приве-
дённого из Владимиро-Суздальской Руси, войска направляется 
в Новгород, к брату. Он принимает участие в походе Алексан-
дра Невского к Пскову, который в результате этого похода был 
освобождён от власти немцев, и далее в Чудскую землю, и уча-
ствует в знаменитой битве на льду Чудского озера (Ледовом по-
боище). 

На великокняжеский владимирский престол после смерти 
Ярослава Всеволодовича в 1246 году сел его брат Святослав 
Всеволодович, дядя Андрея и Александра. Своих племян-

ников, в том числе и Андрея, он «посадил по городам, как 
урядил им отец их Ярослав». Известно, что сложившее-
ся положение дел не устраивало и Андрея и его братьев.  
Дальнейшие события по-разному изложены в различных 
летописях. Но все они сходятся в том, что Святослав Все-
володович просидел на великокняжеском престоле до 
1248 года и был свергнут младшим Ярославичем Михаи-
лом Хоробритом.



В 1247 году Андрей и его старший брат Александр от-
правляются в Орду, к Батыю. Батый, однако, не стал лично 

решать вопрос о старейшинстве русских князей и от-
правил обоих ещё дальше, в Каракорум, столицу Мон-

гольской империи. 
Братья вернулись на Русь лишь в декабре 

1249 года. Михаил Хоробрит к этому времени уже 
погиб. Андрей получил от монголо-татар ярлык на 
великокняжеский престол во Владимире, Александр 
же – Киев и «всю Русскую землю» (то есть Южную 

Русь), хотя реально отправился опять в Новгород.  
В своей политике противления Орде Андрей на-

шёл сильного союзника – Галицко-волынского князя Да-
ниила Романовича. Зимой 1251 года союз между ними был 

скреплён династическими узами: Андрея обвенчали с дочерью 
Даниила Романовича Устинией во владимирском Успенском со-
боре, «и много веселья бысть». Венчание проводил митрополит 
Кирилл. По всей вероятности, Андрея в его антиордынской по-
литике поддерживал и другой его брат, Ярослав. Известно, что 
Александр Невский занимал антизападную позицию и между 
старшими Ярославичами назревал конфликт. 

Летом 1252 года Александр Невский отправился в Орду. 
Во время его пребывания там против Андрея из Орды была 
направлена карательная  экспедиция под началом Неврюя. По-
казательно, что в том же году другая карательная экспедиция 
была направлена против союзника и тестя Андрея Даниила 
Галицкого. Андрей бежал в Новгород. Однако новгородцы не 
согласились принять его. Тогда он отправился в Псков, здесь 
дождался своей супруги, сумевшей убежать из Владимира, и 
вместе с ней перебрался в Колывань (ныне Таллин), а оттуда за 
море, в «Свейскую землю», то есть Швецию, правитель кото-
рой принял его «с честью».

Андрей вернулся на Русь уже после того, как великокня-
жеский престол занял Александр Невский. Когда именно это 
произошло, сказать трудно. Летописи ограничиваются тем, что 
констатируют, что Андрей, «пребыв» за морем «паки… и потом 
приде во свою отчину». 

В 1258 году Андрей вновь ездил в Орду с братом Алек-
сандром и другими князьями. Зимой 1260 года он сопровождал 
Александра в поездке в Новгород: князья отправились туда вме-
сте с татарскими «численниками» для того, чтобы осуществить 
перепись населения для более точного обложения его данью. 
Это вызвало настоящее восстание в городе, которое было пода-
влено Александром вместе с приехавшими с ним князьями. 

Князь Андрей Ярославич считается родоначальником 
князей Суздальских и Нижегородских. С XV века князья 
суздальско-нижегородские носили фамилию Шуйские. 

Андрей Ярославич был на дочери Даниила Рома-
новича Галицкого Устинии Даниловне. У них было три сына: 
Юрий, Михаил и Василий. Они все были князьями Суздаль-



скими. Вторым браком Андрей Ярославич был женат на некой 
Вассе.

митрополит Киевский и всея Руси, третий ми-
трополит из русских, вернулся из Никеи.  По возвращении 
митрополит Кирилл объехал северные епархии – Чернигов, 
Владимир, Рязань, Новгород. И везде его, по словам летопис-
ца, встречали с великой радостью. Но постоянного места жи-
тельства у него не было. Киев лежал в развалинах. Уцелевшие 
жители его разбежались, в основном переселились на север. 
И митрополит Кирилл – первым из русских митрополитов –  
поселился в новой столице – Владимире-на-Клязьме, который 
давно уже возвысился над Киевом. Официально кафедра была 
не перенесена туда, и первосвятитель продолжал именоваться 
Киевским и всея Руси.

Именно митрополит Кирилл III в Успенском соборе во 
Владимире-на-Клязьме венчал великого владимирского кня-
зя Андрея Ярославича и дочь Даниила Романовича Галицкого 
Устинию.

что примерно в то же время, когда на курултае в 
Каракоруме был избран великим ханом Мунке, Бату был назван 
«ханским отцом». Чтобы упрочить власть нового великого хана, 
Бату-хан направил к нему своих самых верных слуг и талантли-
вых полководцев. Они помогли Мунке пресечь заговор и удер-
жать власть. Причем только случай уберег его от смерти. 

Однажды сокольничий великого хана в поисках пропавшего 
верблюда забрёл в лагерь Ширамуна, который был внуком Угэ-
дэя и его законным правопреемником на престоле Монгольской 
империи. Здесь сокольничий увидел повозки, полные оружия. 
Поняв, что готовится что-то недоброе, он незаметно выбрался 
из лагеря и доложил обо всем Мунке. Тот окружил лагерь Шира-
муна и произвел там аресты. 

Состоялись суды, а потом и казни 77 князей и вельмож из 
улусов Чагатая и Угэдэя. Вдовствующая императрица Огуль-
Гаймиш-хатун тоже была приговорена к смерти. Великий хан 
Мунке провёл широкомасштабную чистку, рассылая отряды ка-
рателей по всей империи. В итоге некоторые земли улусов Чага-



тая и Угэдэя остались без своих правителей. Однако очень скоро 
у них появились новые хозяева. 

В итоге границы улуса Угэдэя были ужаты, а улус Чагатая 
и вовсе ликвидировали. Зато Мунке расширил свои владения на 
юго-запад вплоть до Сырдарьи. Граница же империи Бату-хана 
достигла Семиречья и пролегала близ реки Чу. Под его контро-
лем также оказались Мавераннахр и Закавказье. 

Золотоордынский правитель отправил в Закавказье млад-
шего брата Берке, а наместником Мавераннахра он назначил 
Масудбека, сына знаменитого купца Махмуда Ялавача.

летопись рассказывает о побеге великого 
князя Владимирского Андрея от ордынцев во главе с Неврюем 
так: «Андрей Ярославич надумал со своими боярами бежать, 
дабы не служить цесарям (ордынским ханам. – А.М.), и побежал 
в неведомую землю с княгинею своею и с боярами своими; и 
погнались татары за ним вслед…» Новгородцы из страха отказа-
лись его принять. Тогда он отправился в Псков, здесь дождался 
своей супруги, сумевшей убежать из Владимира, и вместе с ней 
перебрался в Колывань (Таллин), а оттуда за море, в «Свейскую 
землю», то есть Швецию, правитель которой принял его «с че-
стью».  Интересно, что о пребывании там «конунга Андрея из 
Суздаля, брата конунга Александра», сообщается в скандинав-
ской саге о Хаконе Хаконарсоне.

Александра Невского 14 ноября 1263 года, казалось, 
открыла Андрею Ярославичу возможность вернуться на велико-
княжеский стол. Летописи ничего не сообщают об этом, но, по 
сведениям Татищева, сразу же после смерти Александра нача-
лась распря между его братьями Андреем и Ярославом. 

Братья обратились к хану. Хан поддержал младшего и менее 
опасного для себя Ярослава: «повеле к себе быти». Вскоре, в 
1264 году, Андрей Ярославич умер (некоторые летописи называ-
ют годом его смерти 1265 год). Суздальским князем после него 
стал его сын Юрий. 



му приписывают изречение: «Не в силе Бог, а в правде». По 
крайней мере, слова эти можно считать девизом его жизни. Ког-
да силы были, он обрушивался на врага всей своей мощью. Ког-
да силы были явно неравные, он проявлял терпение, выдержку, 
смирял гордыню и ехал к врагу на поклон, чтобы тот не уни-
чтожил Русь, притом что у него не было никаких гарантий соб-
ственной безопасности, говоря современным языком.

Александр родился в семье князя Ярослава Всеволодовича и 
княгини Феодосии, дочери князя Мстислава Удатного (Удалого). 
Его дедом был Всеволод Большое Гнездо. В 1236 году  Александр 
был посажен на новгородское княжение, а в 1239 году женился 
на полоцкой княжне Александре Брячиславне.

Всеобщую славу молодому князю принесла победа, одер-
жанная им на берегу Невы, в устье Ижоры, 15 июля 1240 года 
над шведами. Александр лично участвовал в битве и ранил 
шведского воеводу в лицо: «…самому королю възложи печать 
на лице острымь своимь копиемь». 

Считается, что именно за эту победу князя стали называть 
Невским. Сражение 1240 года предотвратило потерю Русью 

берегов Финского залива, остановило шведскую агрессию на 
новгородско-псковские земли. 

Александр вернулся в Новгород с великой славой, 
но в том же году рассорился с новгородцами и уехал в 
Переславль-Залесский. А вскоре над городом нависла 
угроза с запада. Ливонский орден, собрав немецких кре-
стоносцев Прибалтики, датских рыцарей из Ревеля, а 
также заручившись поддержкой папской курии и давних 



соперников новгородцев псковичей, вторгся в пределы новго-
родских земель. Новгородцы вынуждены были обратиться за 
помощью к Александру. Князь немедленно пошёл на немцев, 
захватил их крепость, гарнизон немецкий привел в Новгород, 
часть его отпустил на волю, а изменников – вожан и чудь – пе-
ревешал.

Потом он отправился в Чудскую землю, во владения Ли-
вонского ордена. Крестоносцы наголову разбили один из рус-
ских отрядов. Когда Александр узнал об этом, он отступил к 
Псковскому озеру и стал дожидаться неприятеля на льду, кото-
рый был ещё крепок. Утром 5 апреля 1242 года началась знаме-
нитая битва, известная в летописях под названием Ледовое по-
боище. Немецкие рыцари были разгромлены. Ливонский орден 
был поставлен перед необходимостью заключить мир, по кото-
рому крестоносцы отказывались от всех притязаний на русские 
земли, а также передавали Новгороду часть Латгалии. 

Вскоре Александр нанёс поражение семи литовским от-
рядам, нападавшим на северо-западные русские земли, отбил 
Торопец, захваченный Литвой, уничтожил отряд у озера Жизца, 
разгромил литовское ополчение под Усвятом. 

Укрепив западные границы, Александр был вынужден пол-
ностью погрузиться в «дела восточные». В 1243 году хан Батый, 
правитель западной части Золотой Орды, вручил ярлык велико-
го князя Владимирского на управление покоренными русскими 
землями отцу Александра – Ярославу Всеволодовичу. Великий 
хан монголов Гуюк призвал великого князя в свою столицу Ка-
ракорум. Однако 30 сентября 1246 года Ярослав неожиданно 
скончался – по общепринятой версии, он был отравлен. 

В 1247 году, понимая, что противостоять монголам он не 
в состоянии, Александр решил не конфликтовать и отправил-
ся в Орду. Батый принял Александра и его брата Андрея очень 
ласково. В летописи сказано, что хан, увидевши Александра, 
сказал своим вельможам: «Всё, что мне говорили о нём, всё 
правда: нет подобного этому князю». Затем братья отправились 
в Монголию. В столичном городе Каракорум от монгольской 
великой ханши Александр получил Киев, а Андрей – Влади-

мир. Правда, по возвращении Александр не поехал в Киев, а 
остался княжить в Новгороде, сохранив за собой и отцов-

скую вотчину Переславль-Залесский. 
В 1252 году Александр отправился на Дон к сыну 

Батыя, Сартаку, который теперь управлял всеми делами 
вместо отца. Между Александром и Сартаком завяза-
лась тесная дружба. А вот со своим братом Александр, 
наоборот, рассорился. Сартак утвердил Александра на 
владимирском столе, а против Андрея послал войско, 
которое разбило его рать. Андрей бежал. Татары захва-
тили Переславль, убили его воеводу, взяли в плен жите-
лей и пошли назад в Орду. Александр приехал княжить 
во Владимир. 

В дальнейшем вся восточная политика Александра 
была направлена на то, чтобы обезопасить Русь от новых 



монгольских нашествий. Пойдя на уступки и наладив дипло-
матические отношения с Ордой, Александр спас ослабленную 
Русь от полного уничтожения. Для этого он несколько раз вы-
езжал в Орду. Последний раз – в 1262 году, после волнений в 
суздальских городах, где были перебиты ханские баскаки и вы-
гнаны татарские купцы. Чтобы умилостивить хана, Александр 
лично отправился с дарами в Орду. Хан удерживал князя подле 
себя всю зиму и лето. Только осенью Александр получил воз-
можность вернуться во Владимир, но по дороге заболел и умер 
в Городце. Есть версия, что он был отравлен.

Во время его погребения во владимирском монастыре Рож-
дества Богородицы 23 ноября 1263 года произошло событие, о 
котором в летописи сказано: «Чудо дивно и памяти достойно». 
Когда тело святого Александра положили в раку, эконом мо-
настыря Севастиан и митрополит Кирилл хотели разжать ему 
руку, чтобы вложить напутственную духовную грамоту. Свя-
той князь, как живой, сам простёр руку и взял грамоту из рук 
митрополита. 

Александр Ярославич Невский был на Александре 
Брячиславовне Полоцкой.  У них были сыновья Василий, Дми-
трий, Андрей и Даниил.

папа Иннокентий IV предлагал Александру Невско-
му принять католичество в обмен на свою помощь в борьбе про-
тив монголов. Александр отвергал эти предложения. 



Он был единственным православным светским прави-
телем не только на Руси, но и во всей Европе, который не 
пошёл на компромисс с католической церковью ради сохра-
нения власти. 

Александра Ярославича Невского как святого 
началось задолго до того, как он был канонизирован Русской 
православной церковью в 1547 году. 

В память о нем в Петербурге построили Александро-
Невский монастырь, (позднее лавру), куда в 1724 году по указу 
Петра I были перевезены его мощи. Пётр I также постановил от-
мечать его память 30 августа, в день заключения победоносного 
мира со Швецией. 

В 1725 году императрица Екатерина I учредила орден Свя-
того благоверного князя Александра Невского – одну из высших 
наград Российской империи. Он просуществовал до 1917 году и 
был вторым по значимости после ордена Святого апостола Ан-
дрея Первозванного. 

В СССР во время войны, в 1942 году, был тоже учреждён 
орден Александра Невского, которым награждались офицеры за 
боевые заслуги.

традиционной трактовке, Александр Невский сы-
грал исключительную роль в русской истории, в драматический 
период, когда Русь подверглась удару с трех сторон: католиче-
ского Запада, монголо-татар и Литвы. Александр Невский, за 
всю жизнь не проигравший ни одной битвы, проявил талант 
полководца и дипломата, отразив нападение немцев, и, подчи-
нившись неизбежному владычеству Орды, предотвратил разо-
рительные походы татар на Русь. 

Скептически настроенные историки считают, что традици-
онный образ Александра Невского, как гениального полководца 
и патриота, несколько искажён. 

Романович Галицкий известил папу римского Ин-
нокентия IV о новом наступлении монголо-татар и попытался 
убедить его организовать крестовый поход против захватчиков, 
которые в любой момент могли вторгнуться в Европу. 

Иннокентий IV согласился с его доводами и разослал в Бо-
гемию, Моравию, Сербию и Померанию буллы, в которых при-
зывал христиан принять участие в планируемом крестовом по-
ходе. Однако его призывы не увенчались успехом. Поход орга-
низовать не удалось, поскольку европейские монархи не верили 
в его успех. 



из Новгорода сына Александра Невско-
го отрока Василия и приглашение на его место Ярослава 
могло иметь для великого князя губительные последствия. 
События могли приобрести весьма опасный для Алексан-
дра оборот. Признание в Новгороде было для него не только 
вопросом престижа. Оно давало и весьма ощутимые матери-
альные блага. Помимо содержания, которое получал князь от 
новгородского правительства, он имел здесь и иные статьи 
дохода: судебные пошлины, всякого рода дары и подношения 
от бояр. Наконец, князь через своих доверенных лиц, вероят-
но, принимал участие в торговле на Балтике и в различных 
лесных промыслах на новгородском Севере. Потеряв новго-
родский «стол», Александр лишился бы и значительной части 
своих доходов. А между тем именно деньги – как в чистом 
виде («серебро»), так и в виде пушнины или иных ценимых в 
орде товаров – решали судьбу князя в ханской Ставке. Хан, его 
жена и дети, его приближенные требовали от русского князя 
щедрых подарков. Скупость здесь была губительна: ярлык на 
княжение получал лишь тот, кто мог щедро заплатить за него.  
Все это и заставило Александра, узнав о новгородской «изме-
не», немедленно взяться за меч. Как всегда, он действовал стре-
мительно и напористо. В результате предпринятых мер Алек-
сандр вновь приобрел признание новгородцами его власти. Его 
брат Ярослав III Ярославич Тверской, не решившись вступить с 
ним в бой, бежал. Новгород сдался без боя.

переписчики («численники») Беркай и Касачик 
вместе с великокняжеской дружиной прибыли в Новгород. 
Александр Невский с трудом уговорил новгородцев допустить 
перепись. Сын великого князя Владимирского Александра нов-
городский князь Василий перед приездом отца сбежал из горо-
да. В обмен на «число» уступили и ордынцы. Они пообещали, 
что в Новгороде не будет баскаков и откупщиков ордынской 
дани. 



наносит сокрушительный удар у озера Дурбе во-
йскам Ливонского и Тевтонского орденов. Оба магистра и ко-
мандир ревельского отряда были убиты. После победы великий 
князь Литовский Миндовг отрекся от католичества, что привело 
к повсеместным восстаниям и отпаду ранее захваченных земель 
орденом. Уничтожив ближайшего врага, Миндовг поднял зна-
мя освободительной борьбы против христианского ига и начал 
расширять свои владения. Затем в это трудное для Литвы вре-
мя Миндовг отправил свое посольство к Александру Невскому. 
Был заключен мирный и союзный договор, направленный про-
тив Ливонского ордена... 

Под влиянием победы Миндовга началось всеобщее вос-
стание племени пруссов против Тевтонского ордена. Пруссы на-
чали двухлетнюю осаду замка Кёнигсберг. Восстание пруссов 
было подавлено орденом только через 23 года. 

Между Александром Невским и Миндовгом был заключен 
договор о совместном походе против Ливонии.



княжеством после пресечения мужской линии 
рода Всеволода Константиновича завладел отпрыск смолен-
ских князей Фёдор Ростиславич. Он женился около 1260 года 
на внучке Всеволода Марии Васильевне. Ярославль выпал из 
общей отчины Константиновичей. Он сохранился за потом-
ством Фёдора Смоленского. 

столицы Золотой Орды, города Сарай-Бату (Нового 
Сарая, сегодня на этом месте село Селитренное Астраханской 
области), хан, по просьбе великого князя Александра Невского, 
учредил постоянное представительство Православной церкви 
для русских пленных и княжеских посланников. Инициатором 
образования Сарайской епархии был митрополит Кирилл III. 
В состав этой епархии кроме Сарая вошел и Переяславль-
Киевский. Во главе Сарайского епископства стоял митрополит 
Митрофан, который стал носить титул епископа Саранского и 
Переяславского.

из основных товаров Новгорода был воск. Западные 
купцы его покупали с «походом», для «пробы» отколупливали 
большие куски до взвешивания. Новгородцы не оставались в 



долгу, в воск подмешивали песок, деготь, гороховую муку, ки-
дали камни. Нередко из-за этих махинаций вспыхивали ссо-

ры и драки вплоть до «убийства до смерти». За взвешива-
ние платили налог. По договору Александра Невского с 

Ливонским орденом 1260 года «по две куны от капи 
и от всякого веского товара, что кладут на скалви, и 
продавшие и купившие». Торговали новгородцы и 
сталью. По берегам Финского залива, недалеко от 
нынешнего Копорья, было несколько погостов (сел), 
в которых вырабатывали так называемое кричное 

железо (низкосортную сталь), и им же платились на-
логи. Известна была и углеродистая сталь. Стальной 

стерженек – он назывался уклад – весил 19 золотников, 
или 81 грамм. Известны случаи, когда продавали по тыся-

че укладов враз.
Цены торгового Новгорода в XIII веке были следующи-

ми: берковец соли (167 килограммов) стоил 7 гривен; 2 хлеба – 
куна; окорок немецкой ветчины – 5 кун, коробья ржи (сред-
няя цена) – 10 кун; берковец воска – 11,5 гривны серебра; воз  
дров – 1–2 ногаты; дорогая шапка – 13 гривен кун.

путешественник Ибн-Батута записал, что в устье 
Волги видел только русские суда. Русскими тогда был моно-
полизирован Волжский путь. Орда не запрещала и не мешала 
русским купцам заниматься торговлей как внутренней, так и на 
территории Орды и за её пределами.

поездка великого князя Александра Невского в 
Орду была продиктована необходимостью оградить русских от 
участия в походах ордынцев («отмолити люди от беды»). В это 
время хан Берке готовился к войне с иранским ханом Хулагу и 
решил пустить в дело и русских. Свой долг Александр исполнил: 
в летописях нет сообщений об угоне русских полков в татарское 
войско. 

Запад не оставлял надежды толкнуть Орду против мусуль-
манского и православного миров. Преследуя эту цель, фран-
цузский король Людовик IX направил в Золотую Орду новое 
посольство, пытаясь уговорить хана принять католичество. 
Очередной раз пришлось продемонстрировать Александру 
утонченную технику своей политики. И эту угрозу удалось 
предотвратить. Но, возвращаясь из Орды, в Городце Волжском 
великий князь Владимирский Александр Ярославич Невский 
умер. Перед смертью он принял монашеский постриг. Летопись 
рассказывает, что, узнав о его смерти, митрополит Кирилл III 
сказал во Владимире: «Знайте, что зашло солнце земли Рус-
ской!»



рослав был первым самостоятельным кня-
зем Твери. Поэтому порой его называют ве-
ликим Тверским князем и Владимирским.

Ярослав III Ярославич – шестой сын 
великого князя владимирского Ярослава II 
Всеволодовича – родился в 1230 году. Это 
первый русский князь, названный отцом в 
свою честь: ранее наречение в честь отца 
или живого деда практически не встреча-
лось. Известный Мстислав Мстиславич 
Удалой (Удатный) родился после смерти 
отца. 

В возрасте 17 лет, в 1247 году, Ярослав 
Ярославич стал первым самостоятельным 
князем Твери. Есть версия, что Ярослав, во-
преки традиционным представлениям, по-
лучил во владение Тверь не в 1247 году, а, 

вероятно, после 1255 года, а до этого княжил в Переяславле-
Залесском.

В борьбе между старшими братьями, Александром (Не-
вским) и Андреем, держал, по-видимому, сторону последне-
го. Уже в событиях 1252 года, когда хан Неврюй воевал с Ан-
дреем Ярославичем, Ярослав был противником Александра 
Невского. 

В 1254 году он отправился княжить во Псков (по другим из-
вестиям – в Ладогу), где его приняли с большой честью. Псков 
находился в тесной связи с Новгородом, а в Новгороде не все 
были довольны великим князем Александром, вместо которого 
теперь княжил его сын Василий. В 1255 году новгородцы вы-
гнали Василия и перевели к себе из Пскова Ярослава. Василий 
засел в Торжке и сообщил о случившемся отцу во Владимир. 
Вскоре Александр Невский с войском отправился в Новгород. 
Ярослав, не дожидаясь прихода старшего брата, бежал из го-
рода. 

В 1258 году Ярослав вместе с братьями и племянником Бо-
рисом ростовским ездил в Орду, откуда, по словам летописи, 
был отпущен «со многой честью», и возвратился в Тверь.

В 1262 году Ярослав с племянником Дмитрием Алексан-
дровичем ходил на Юрьев против ливонцев. Немцы сильно 
укрепили город. «Был Юрьев тверд, – говорит летописец, – в 
три стены, и множество людей в нем всяких, и оборону себе 
построили на горе крепкую». Посад был взят приступом и со-
жжён; русские захватили большой полон и много всякого то-
вара.

Ярослав вступил на великокняжеский стол не в 1263 году, 
после смерти Александра Невского, а только по смерти Андрея, 



в 1264-м. Теперь во власти Ярослава были Тверское и Влади-
мирское великие княжества.

Вскоре после этого Ярослава пригласили княжить также 
в Новгород. По этому случаю между князем и новгородцами 
был заключён договор, дошедший до нашего времени. Ярослав 
женился на дочери новгородского боярина Юрия Михайлови-
ча, чтобы привязать к себе и партию больших и упрочить свое 
положение в Новгороде. Несмотря на то что Ярослав, как вид-
но, согласился на все условия новгородцев, мир между ними 
продолжался недолго. В 1270 году в Новгороде начался мятеж. 
Горожане собрали вече на Ярославовом дворе и начали выго-
нять князя, убили его сторонника Иванка, а других ограбили. 
Новгородцы жаловались, что Волхов отнят у них «гогольны-
ми ловцами», а поле отнято «заячьими ловцами». Ярослав, 
несмотря на все свои старания, вынужден был уехать, но тут 
же принялся собирать полки и послал к хану с жалобой на 
прежнего новгородского тысяцкого Ратибора. Хан дал Ярос-
лаву в помощь свои войска. Новгородцев спас младший брат 
Ярослава – Василий Мизинный. Он поехал в Орду и доказал 
хану, что новгородцы правы. Хан вернул с дороги свою рать. 
Узнав об этом, Ярослав засел в Руссе, а в Новгород послал гон-
ца с мирными предложениями. Новгородцы мира не приняли 
и ополчились против князя со всей своей волостью. Неделю 
противники стояли на Шексне друг против друга, но до битвы 
дело не дошло, так как митрополит Кирилл прислал грамоту и 
заступился за Ярослава. Грамота подействовала, и когда князь 
прислал опять с поклоном, новгородцы помирились с ним, как 
бы по своей воле. 

Зимой Ярослав отправился в Орду с Василием и Дмитри-
ем, сыновьями Александра Невского. Выезжая из Новгорода, он 
оставил там наместником боярина Андрея Воротиславича. На 
обратном пути, в 1272 году, великий князь Владимирский Ярос-
лав III Ярославич умер. Тело его было отвезено в Тверь и поло-
жено в церкви Святых Козьмы и Дамиана. 

первой жены Ярослава, скончавшейся в 1253 году, пред-
положительно Наталья.

Видимо, от первой жены у него был сын Святослав, снача-
ла князь псковский, а затем тверской. От дочери новгородского 
боярина Ксении Юрьевны Ярослав имел сына Михаила, заняв-
шего тверской стол.

От Ярослава Ярославича пошла династия великих князей 
тверских, представители которой долго соперничали с москов-
скими князьями за первенство на Руси.

смерти Александра Невского в 1263 году занять влади-
мирский стол вновь решил Андрей Ярославич. После возвраще-
ния из Швеции в 1255 году Александр отдал Андрею Суздаль, 
где тот и пребывал до смерти старшего брата. 

При участии митрополита Кирилла князья провели во Вла-
димире съезд. После смерти Александра Невского осталось три 



брата, которым теперь, согласно лествице, надлежало получать 
великокняжескую власть друг за другом по старшинству. Стар-
шим из них был Андрей Суздальский. Но князья и митропо-
лит решили, что выдвигать кандидатуру Андрея, который уже 
сидел на великом престоле, будет неправильно. Съезд якобы и 
предложил хану Берке назначить великим князем следующего 
по старшинству – Ярослава Тверского. Сам Ярослав считал, что 
великокняжеский престол принадлежит ему по праву. 

Ярлык на великое княжение владимирское получил князь 
Ярослав III Ярославич тверской. Есть версия, что хитрый хан 
утвердил Ярослава только после смерти Андрея. В руках вели-
кого Владимирского князя Ярослава III Ярославича оказались 
и Владимир, и Тверь. А после того, как новгородцы составили 
договорную грамоту с великим князем Ярославом Ярослави-
чем о княжении в Великом Новгороде, – ещё и новгородские 
земли.



бежал Довмонт (по-литовски Домантас) – один из 
литовских удельных князей. Великий князь Литовский Миндовг 
и Довмонт были женаты на сестрах. После смерти своей жены 
Миндовг силой забрал жену Довмонта. Довмонт жестоко воздал 
за оскорбление: 5 августа 1263 года он напал на дворец велико-
го князя и убил Миндовга и двух его сыновей. Единственный 
оставшийся в живых сын Миндовга Войшелк, в свою очередь, 
заполучив престол, решил мстить за смерть отца и братьев. 
Обстоятельства жестокой междоусобицы сложились таким об-



разом, что Довмонт с дружиной и их семьями вынужден был 
покинуть Литву. 

Так он нашёл прибежище в Пскове, где и поселился со сво-
им домом (около 300 литовских семей). Здесь Довмонт, тогда 
ещё язычник, крестился, принял православие (при святом кре-
щении наречен Тимофеем). С ним крестились весь его дом и 
дружина.

битве русские использовали традиционный 
боевой порядок: «чело» в центре и дружины левой и правой 
руки. В этот раз он был таков – в пешем «челе» стояло новгород-
ское ополчение, справа и слева от него – крылья конных княже-
ских дружин. Так выстраивал полки перед Ледовым побоищем 
Александр Невский, такой боевой порядок был хорошо известен 
его преемникам, князьям и воеводам. Но знали о нём и немцы 
и, конечно, что-то могли приготовить в противовес. Тогда князь 
Дмитрий Переяславский, предводитель русского войска, приме-
нил новинку. 

На левом крыле он поставил сравнительно немногочислен-
ную дружину тверского князя Михаила, а остальные конные 
полки сосредоточил на правом крыле, чтобы удар отсюда был 
неожиданно сильным. Здесь встал он сам с отборной переяслав-
ской конницей, здесь же был и князь Довмонт с псковичами. 

По словам летописца: «Ни отцы, ни деды наши не видали 
такой жестокой сечи». Только ночь остановила сражение. Вос-
пользовавшись темнотой, немцы и датчане ушли. Три дня рус-
ские в знак победы «стояли на костях», то есть на месте сраже-
ния, отдыхая после страшной сечи и хороня павших. Особенно 
тяжелыми были потери в новгородском пешем ополчении, оста-
новившем натиск рыцарской железной «свиньи». 

Есть версия, что когда орден собирался перейти в контрна-
ступление, хан Менгу-Тимур послал на помощь небольшое во-
инское подразделение, и Ливонский орден тотчас «замиришася 
по всей воле новгородской, зело бо бояхуся имени татарского». 
В результате был заключен мир.





асилий, «мизинный» (меньшой, самый маленький, самый 
последний) – сын Ярослава II Всеволодовича, великого кня-
зя владимирского, от второго брака с Ростиславой-Феодосией 
Мстиславовной (в иночестве Евфросиния), дочерью князя нов-
городского и галицкого Мстислава Удалого.  Родился в городе  
Владимире-на-Клязьме в 1241 году (по другим сведениям, в 
1238 году). В летописи запись без даты: «Родися Ярославу сын и 
наречен бысть в святом крещении Василий». 

Княжич рано остался сиротой. В три года, когда соверша-
ется древний обряд пострига – посвящения в воины, лишился 
матери. В пять лет, когда начинается обучение княжичей, он 
остался без отца. 

Получив в 1247 году во владение Костромское княжество, 
Василий начал его преобразование. В центре Костромы был 
построен княжеский терем, здесь же, на площади, собиралось 
вече.

В 1257 году во многих русских городах побывали ордын-
ские численники для поголовной переписи населения. Горожане 
были обложены неслыханно тяжелой данью. И в Костроме тво-
рил произвол ханский наместник – баскак. В 1262 году вспыхну-
ло восстание, и «изгоша поганых от всех градов, не терпя наси-
лия их». Для подавления волнения хан выслал сильную рать. Ле-
том 1264 года татары двинулись на Кострому. Горожане созвали 
вече и решили выступить против татар. Организовали ополче-
ние, которое возглавил Василий Ярославич. Об этом в летописи 
написано: «И поидоша проклятия агаряне от Ярославля града 
Волгою рекою на Кострому град… Князь же повеле собрати 



все свое воинство противу безбожных агарян… И итидоша от 
града яко два поприща и сташа у некоего озера и якоже быста 
полки близ между собою и оружие свое извлекоша и нападоша 
российстии полцы и побиша их многое множество… Пленников 
же российских всех отполониша…»

Помощь костромичам, как рассказывают легенды, оказала 
святыня Костромы – икона Фёдоровской Божией Матери. После 
этой победы возрос престиж Костромы. Увеличился приток на-
селения, в городе появились новые районы, в частности на бере-
гах реки Запрудни, сооружались укрепления.

В 1265 году князь Василий Мизинный, чтобы укрепить мир 
с враждующей Литвой, женился на дочери литовского князя 
Витовта. В 1272 году, после смерти великого князя Ярослава III 
Ярославича, великое княжение перешло к Василию I Яросла-
вичу Мизинному.  Под началом князя были объединены Влади-
мирское и Костромское, а затем и Новгородское княжества. 

В 1275 году Василий Ярославич ездил в Орду, везя «дань 
урочную со всея земли по полгривне с сохи…»

Но ясак показался мал хану, и он «повеле послати новых 
численники во всю землю Русскую с великими грады, да не ута-
ят люди…» Так была проведена вторая перепись населения на 
Руси. Цель её – сбор налогов. Вернувшись в 1276 году домой, 
князь занемог и в конце года умер. Погребён великий князь Вла-
димирский Василий I Ярославич в Костроме, в церкви Святого 
Фёдора.

Со смертью Василия I Ярославича Костромское княжество 
перестало существовать, и его территория была воссоединена с 
территорией Великого княжества Владимирского.

Имел ли Василий детей – сведений нет. 

Василий остался сиротой. Братья заменили ему 
родителей. Старшему брату Александру Невскому было уже  
20 лет, он годился мальчику в отцы. Воспитывался Василий по-
спартански. С юных лет под руководством опытных дружинни-
ков постигал ратное умение: скакать верхом на коне, действовать 
копьем, владеть мечом, метко стрелять из лука. Он знал основы 
военной и светской наук. Изучал латинский и греческий языки, 
читал византийские хроники и русские летописи. Праздных ча-
сов в княжеских палатах не было. Очень рано братья Ярослави-
чи испытали себя на поле брани, рано приняли бразды княже-
ского правления. В ту пору не признавали долгого взросления: 
отрок в 13 лет считался совершеннолетним, мог обращаться с 
боевым оружием, участвовать в походах, битвах.

развлечением Василия в Костроме была охота. 
Охотился он, как правило, на берегах Чёрной речки. Так как 
ежедневно проводить собак через лесной бурелом оказалось за-
труднительно, то в 1260 году на берегу речки расчистили место 
и основали слободку. Здесь построили псарню, а для псарей – 
избы и деревянную церковь, на её месте позднее возвели камен-
ный храм – церковь Воскресения-на-Дебре. Здесь же выстроили 



церковь Христа Спасителя на Запрудне и основали собор в честь 
Успенья Божией Матери.

костромичам, как рассказывают легенды, в собы-
тиях 1264 года оказала святыня Костромы – икона Фёдоров-
ской Божией Матери. 17 августа 1263 года она была обретена 
(обнаружена) князем Василием на дереве у речки Запрудни. 
Чудный образ не дался ему в руки, пока не пришел крестный ход 
духовенства. С великими почестями доставили приобретенную 
икону в храм Федора Стратилата, от которого она и получила 
свое название. В решающий момент битвы 1264 года она сво-
им ярким блеском ослепила врагов и обратила их в бегство. 
Атакуемые костромичами, они были сброшены в озеро, на 
другом берегу которого была скрыта русская засада. А озе-
ро благодарные воины назвали Святым. На берегу поставили 
дубовый столб с копией чудотворной иконы. Впоследствии 
здесь была устроена часовня, где икона хранилась в особом 
киоте. Селение возле озера также назвали Святым (ныне село 
Некрасово).

что с 1272 по 1276 год Кострома являлась по-
литическим центром Северо-Восточной Руси, столицей так на-
зываемой Залесской Руси. Мол, став великим князем, Василий 
не поехал во Владимир, а остался под защитой чудотворной Фё-
доровской иконы в Костроме, считая это место более надёжным, 
на случай новых усобиц.

Василий I Ярославич заботился об укреплении стольного 
града. На реке Суле он заложил деревянную крепость. Кроме 
того, он любил строить церкви, возведение которых также воз-
величивало город. В 1275 году, как утверждают некоторые ис-
следователи, на реке Костроме он основал деревянный Ипатьев-
ский монастырь.

Некоторые исследователи опровергают значение Костромы 
как центра Северо-Восточной Руси во время правления Василия 
Мизинного. Они утверждают, что князь переехал во Владимир, с 
которым и связана была его деятельность как великого князя.

темник Ногай женился на побочной дочери ви-
зантийского императора Михаила Палеолога Евфросинье и тем 
самым как бы получил «международное признание» как вла-
детельный государь, а не «чиновник» хана. Ногай держал под 
контролем соседние государства – Венгрию, Польшу, Сербию, 
Болгарию, все южнорусские княжества – Курское, Рыльское, 
Липецкое.

соборе 1274 года митрополит Кирилл III 
произнес известное «Правило», или «Поучение попам», которое 
впоследствии было разослано по всем епархиям для руковод-
ства. 

В этом поучение митрополит указывает священникам на 
высоту их ангельского служения: «Вы сводите с небеси Дух 



Святый... вами совершает Господь тайну спасения рода челове-
ческого». И жизнь иереев должна быть такой, чтобы не осквер-
нить святыню свою и не соблазнить никого. Простой человек 
отвечает только за себя, а иерей, согрешив, соблазняет многих 
и несёт ответ за души их. Особенно предостерегает митрополит 
Кирилл, чтобы не служили, имея на душе тяжёлый грех: «Недо-
стоинство бо иерейское сводит гнев Божий на люди». «Лживых 
книг не почитайте, – писал он, – еретиков уклоняйтеся... глаго-
лющим не от Божественного Писания заграждайте уста. Аще 
ли кто от вас недоумеет, мене вопросите. Аз же не ленюся вам 
глаголати». 

Митрополит обратил особое внимание на то, чтобы свя-
щенники следили за своими детьми: «Если поп и без греха был 
пред Богом, за сыновние грехи послан был в муку, потому что 
не учил на добро сыновей своих». 

Определения этого Собора восстановили забытые древние 
постановления Церкви. Было указано строго испытывать изби-
раемых во священство и поставлять только достойных. «Пусть 
лучше будет один достойный служитель Церкви, нежели тыся-
ча беззаконных», – говорилось на Соборе. 

Был установлен строгий порядок при совершении таинств, 
запрещены языческие обычаи, сохранившиеся среди народа. 

решили повторили перепись, так как 
хан Менгу-Тимур нашел, что привезённая великим князем Ва-
силием Ярославичем дань недостаточна («люди многи в земле 
твоей. Почто не всех даеши?»). 

Сохранилось указание, что дань брали «по полугривне с 
сохи, а в сохе числиша 2 мужи работнии».







митрий – старший сын Алек-
сандра Невского и полоцкой 
княжны Александры Брячислав-
ны. Родился около 1250 года.

Впервые Дмитрий упоми-
нается в летописях под 1259 го-
дом. Александр Невский, обло-
жив Новгород татарской данью, 
оставил здесь княжить Дмитрия 
вместо себя. В 1262 году Дми-
трий вместе с новгородцами и 
другими князьями принимал 
участие в походе против немцев 
на Дерпт (Юрьев). 

Очевидно, что в те годы 
Дмитрий был если не юношей, 
то подростком, которому уже 
доверялось ведение важных 
государственных дел. Но тем 

не менее его имя после имени отца было внесено в текст до-
говора о мире и торговле, который был заключен Новгородом 
Великим с Готским берегом, Любеком и другими немецкими 
городами в 1262–1263 годах. И все же, когда после смерти 
отца в 1263 году Дмитрий попытался закрепиться в Новгоро-
де, новгородцы во главе с посадником Михаилом выгнали его 
из города. Новгородцы мотивировали своё решение тем, что 
«князь еще малъ бяше», то есть не вполне взрослый человек. 
На его место, на новгородский престол, сел его дядя – Ярослав 
Ярославич. 

После смерти дяди, в 1272 году, Дмитрий отправил по-
слов в Новгород просить новгородского стола. Новгородцы 
согласились, вытребовав условие, чтобы он правил у них не 
самовластно, как отец, а по древнему новгородскому обычаю. 
Но и по этому обычаю он правил не долго. Другой дядя Дми-
трия, Василий Ярославич Мизинный, тоже добивался власти 
над Новгородом. А когда получил от новгородцев отказ, Васи-
лий Мизинный решил действовать силой. Вместе с татарами 
и своим племянником Святославом Ярославичем Тверским 
Василий Ярославич Мизинный «повоевал» новгородские во-
лости и взял Торжок. 

В ответ зимой 1273 года Дмитрий с новгородцами пошёл 
к Твери, а к Василию отправил послов с предложением, чтобы 
тот вернул новгородские волости и заключил мир. Но Василий 
не хотел мириться. Видя его упорство, новгородцы заколеба-
лись, многие захотели принять на княжение Василия. Дмитрий, 
не дожидаясь изгнания, сам уехал в свой Переяславль. 



В 1276 году Василий Мизинный – последний сын Яросла-
ва Всеволодовича – умер, и старшинство перешло к Дмитрию 
Александровичу Переяславскому. 

Одному своему брату – Андрею Городецкому – он даёт на 
правах держания Костромское княжество. А другому брату – 
Даниилу – выделяет в собственность Московское княжество. 
Так 16-тилетний Даниил Александрович стал основателем Мо-
сковской династии. 

Заняв владимирский престол, Дмитрий предложил новго-
родцам вновь вернуть ему княжеский стол. Новгород поспешил 
признать его своим князем.

Но вскоре Андрей Городецкий, младший брат Дмитрия, от-
правился в Орду. Безмерно одарив хана Менгу-Тимура, он полу-
чил ярлык на великое княжение во Владимир. Хан дал Андрею 
и войско, чтобы тот смог выступить против Дмитрия Алексан-
дровича.  Дмитрий отказывался признавать новый ордынский 
ярлык. 

Но, узнав о подходе татарских полков, оставил Владимир и 
уехал в Новгород. 

Но новгородцы не приняли князя. Дмитрию ничего не оста-
валось, как отправиться за море, в Швецию. Вскоре новгородцы 
признали своим князем Андрея Городецкого, занявшего велико-
княжеский владимирский престол. 

В 1283 году Дмитрий Александрович вернулся из-за моря 
с наемным войском в Переяславль. В своей родовой вотчине он 
стал собирать полки. 

Узнав об этом и опасаясь вооруженного противостояния, 
Андрей Городецкий вновь поехал в Золотую Орду. Там он зару-
чился поддержкой и вернулся на Русь с татарскими полками. 

Дмитрию пришлось вновь бежать. Но на этот раз он отпра-
вился уже не за Балтийское море, а к берегам Чёрного. Там в сте-
пях раскинулись шатры другой орды – независимой и враждеб-
ной Золотой – Орды Ногайской. Правитель её Ногай соперничал 
с ханом Золотой Орды. Ногай принял Дмитрия с честью, а тот 
в свою очередь дал ему клятву верности.  Он подтвердил пра-
ва Дмитрия на владимирский стол и направил ему в поддержку 
сильное подразделение войск. Не дождавшись очередной под-
держки от золотоордынского хана Туда-Менгу, Андрей Городец-
кий вынужден был уступить Великое Владимирское княжество 
Дмитрию и заключить с ним мир. После этого Андрей Городец-
кий удалился в Кострому.

Князь Дмитрий Александрович поклялся не мстить брату и 
его сторонникам, но вскоре нарушил свою клятву: двое его бояр 
появились в Костроме и арестовали, а затем  после короткого 
допроса убили главного советника Андрея – боярина Семёна 
Тонилевича.

В 1284 году Андрей соединился с новгородцами, но, на-
пуганный могуществом Дмитрия, отступился. Он опять пое-
хал в Орду за помощью, но Дмитрий собрал большую рать и 
ударил по золотоордыским татарам, когда те рассыпались для 
грабежа. 



В 1292 году обиженные Дмитрием князья объединились и 
вместе с Андреем поехали жаловаться в Орду. Хан Тохта отпра-
вил на Русь большое войско. Переяславцы, узнав о приближении 
татар, разбежались, и Дмитрий вынужден был бежать из своего 
родного города сперва на Волок, а оттуда во Псков. 

Андрей Александрович взял себе Владимир и Новгород, 
его союзник Фёдор Ростиславич Чёрный – Переяславль. Из 
Переяславля-Залесского в Кострому отправили сына Дмитрия  
Ивана. После ухода татар Дмитрий хотел пробраться из Пскова 
в Тверь, поскольку с тверским князем Михаилом Ярославичем 
у него были хорошие отношения.  Но получилось так, что сам 
Дмитрий успел проехать в Тверь, а вот обоз его отстал и был 
захвачен Андреем и новгородцами. В этой ситуации Дмитрий 
принужден был просить мира у брата.  Андрей оставил себе 
Владимир, но вернул Дмитрию Переяславль. Фёдор Чёрный 
был вынужден покинуть Переяславль и, уходя из города, велел 
сжечь его. 

Но Дмитрий, впрочем, так и не смог добраться до 
Переяславля-Залесского. По дороге в Волок он умер. Погребен 
он был в Переяславле в Спасо-Преображенском соборе. 

что сын Александра Невского, Дмитрий 
Александрович был великим князем Владимирским, он оставал-
ся и князем Переяславским. Мало этого, в Переяславле-Залесском 
все годы владимирского княжения по-прежнему находилась его 
резиденция. Это даёт возможность некоторым историкам го-
ворить, что, таким образом, в то время Переяславль-Залесский 
был фактической столицей Руси.

Московское княжество образовалось 
после того, как новый великий князь Владимирский Дмитрий 
I Александрович пожаловал Москву в удел своему младшему 
брату Даниилу Александровичу. Даниил Александрович и стал 
родоначальником московских князей. 

Даниил Александрович  основал у дороги на Серпухов на 
правом берегу Москвы-реки Даниловский монастырь. Мона-
стыри выполняли роль крепостей, защищая от набегов врагов.



Андрей Городецкий получил в Орде ярлык на княжение 
во Владимире, то   большинство князей, в том числе ближних 
и дальних родственников Дмитрия Александровича, встали на 
сторону Андрея и были готовы вступить в открытую борьбу 
против Дмитрия. Дмитрий Александрович, узнав об этом союзе 
князей и о подходе татарских полков, оставил Владимир-на-
Клязме и уехал в Новгород. Летописец горевал по поводу по-
ступка Андрея: «и приведе с собою рать Татарьскую, Кавадыя и 
Алчедая, и прииде с ними к Мурому... и поиде с ними ратью на 
Переславль. А Татарове разсыпашася по всеи земли, Муром пуст 
сътвориша, около Володимеря, около Суздаля, около Юрьева, 
около Переславля пусто створиша и пограбиша, и в полон по-
ведоша мужи и жены и дети, а князь велики бежа ис Переславля 
в мале дружине, а Татарове испустошиша грады и волости, села 
и погосты, манастыри и церкви пограбиша, иконы и кресты и 
съсуды священныа и пелены и книгы и всякое узорочье погра-
биша; тако же и около Ростова и около Торжьку, и около Тфери 
пусто створиша по самои Торжек, многых же людеи избиша, а 
они и от мраза изомроша».

Целью Дмитрия был не сам Новгород,  а крепость Копорье. 
Там он строил свою новую резиденцию, где и хотел обосновать-
ся. Новгородцы дозволили Дмитрию Александровичу поставить 
на их земле крепость Копорье, как личный замок князя, хотя по 
новгородским законам не новгородец не имел права владеть зем-
лей на новгородской территории. 

Но на берегу озера Ильмень его встретили новгородские 
полки. Новгородцы не приняли князя. Дмитрию ничего не оста-
валось, как отправиться за море в Швецию.

Новгородцы, боясь, что Дмитрий Александрович вернется 
с заморским войском  и обоснуется в Копорье, разрушили кре-
пость. 

похода ордынцев во главе с Ногаем и русских кня-
зей на русско-литовские земли войско остановилось на ночлег 
под Волковыском. Это одно из последних упоминаний старин-
ного города. Волковыск представлял собой город-крепость на 
границе проживания балтского и славянского населения. 

С XIII века Волковыск – центр небольшого княжества.  
В конце XIII – начале XIV века земли надолго попали под власть 
литовских князей, и события, связанные с историей этого края, 
сошли со страниц русских летописей.



Кирилл III умер в Переяславле-Залесском, во 
время объезда северных епархий.

Тело его было перевезено во Владимир. Несмотря на то, что 
митрополит Кирилл избрал для своего митрополичьего престо-
ла Владимир-на-Клязьме, он был погребён в Киеве в кафедраль-
ном соборе Святой Софии.

Это был последний общерусский митрополит, погребённый 
в Киеве. 

Своей неутомимой деятельностью, направленной на бла-
гоустройство русского общества в одну из самых тяжёлых эпох 
его истории, он заслужил глубокое уважение современников. 
М.Н. Карамзин считал, что едва ли какой другой митрополит 
превосходил Кирилла пастырскими добродетелями.

после смерти Менгу-Тимура вступил на 
престол хан Туда-Менгу. 

Темник Ногай, будучи не царского рода, то есть не имея пра-
ва занять ханский трон, провозгласил себя властелином Отдель-
ной Орды, которая получит название Ногайской. Ногаю удалось 
построить процветающую империю. Её этническим ядром стал 
его собственный «ногайский», или мангкытский, народ, которо-
му подчинялось разнородное множество других народов. Сам 
ногайский народ продолжал оставаться кочевым.

Некоторые завоеванные народы, такие как половцы, были 
полукочевниками; другие, как болгары, занимались сельским 
хозяйством. 

Важной группой среди подданных Ногая были аланы, кото-
рые мигрировали из Крыма и района нижнего Дона в начале его 
правления. Во владениях Ногая было много русских, среди них 
бродники в районах нижнего Днестра и нижнего Дуная. Русские 
на этой территории занимались торговлей. 

В Орде на 10 лет устанавливается двоевластие. 

победа русских войск над регулярными ордынскими 
войсками произошла в 1285 году. Андрей Городецкий привёл из 
Орды новый карательный отряд ордынцев во главе с одним из 



сыновей хана. Однако Дмитрию удается успешно и быстро раз-
бить этот отряд.

Летописец, рассказывая о «первом правильном сражении», 
в котором русские сумели одолеть  монголо-татарских завоева-
телей, сообщал, что князь Андрей Александрович Городецкий 
привёл царевича из Орды на старейшего своего брата, великого 
князя Дмитрия Александровича, татары были «в розгонех семо 
и тамо», но великий князь, «собрався со многою ратью и иде на 
них, и побеже царевич во Орду».



князь Романом Михайловичем основал в 
Брянске Свенский Успенский мужской монастырь. Как по-
вествует легенда, этот монастырь заложен на месте чудесного 
прозрения князя Романа, свершенного иконой Божьей Матери 
из Киево-Печерского монастыря. После того, как в Брянск пере-
ехал черниговский епископ, Брянское княжество стало религи-
озным центром Юго-Западной Руси.

князь Даниил Александрович в 1292 году осно-
вал Богоявленский монастырь (по другим сведениям, был осно-
ван в 1296 году). Богоявленский монастырь является одним из 
самых древних в Москве. Монастырь выполнял роль крепости, 
защищая древнюю столицу от набегов варваров. Вскоре Даниил 
Александрович основал у дороги на Серпухов на правом бере-
гу Москвы-реки Данилов монастырь. Данилов монастырь был 
основан там, где он располагается и ныне, на хорошо обжитом 
и освоенном месте. В районе Данилова монастыря находилась 
переправа через Москву-реку, выводившая коротким путем к 
великокняжеским селам Коломенское и Котлы, шла Ордынская 
(Коломенская) дорога, начинавшаяся у Кремля. Монастырь имел 
значение не только как церковный и духовный центр, но и как 
военный форпост с юга, откуда можно было ждать нападения 
татар или рязанцев. 



– карательная экспедиция, организован-
ная ханом Тохтой по просьбе князя Андрея Городецкого. Вы-
слушав жалобщиков – князей Андрея Городецкого, Дмитрия 
Борисовича Ростовского, Константина Борисовича Углицко-
го, Михаила Глебовича Белозерского, Фёдора Ярославского 
и епископа Тарасия, хан Тохта отрядил значительное войско 
под предводительством своего брата Тудана (в русских лето-
писях – Деденя).

«Деденева рать» прошла по всей Владимирской Руси, разо-
рив столицу Владимир-на-Клязьме и еще 14 городов – Муром, 
Суздаль, Гороховец, Стародуб, Боголюбов, Юрьев-Польский, 
Городец, Углечеполе (Углич), Ярославль, Нерехта, Кснятин, 
Переяславль-Залесский, Ростов, Дмитров.  

«Дюденева рать» разграбила церкви, опустошила земли. 
Во время нашествия татары не смогли взять только Тверь. По-
гром, учинённый «Деденевой ратью», был сравним разве что с 
последствиями от нашествия Батыя. Ростовский и ярославский 
князья громили страну в рядах «Деденевой рати». 

Дмитрий Александрович бежал в Псков, к Довмонту-
Тимофею. В Пскове Дмитрий Александрович узнал, что Андрей 
передал его вотчину Переяславль-Залесский одному из своих 
союзников – смоленскому князю Фёдору Ростиславичу Черно-
му, и решил вернуться в Переяславль.



ндрей Александрович – князь Городец-
кий, третий сын Александра Невско-

го и полоцкой княжны Александры 
Брячиславны. Родился в городе 
Владимире-на-Клязьме в 1255 году. 
После смерти отца в 1264 году по-
лучил в удел Городец-Волжский  и 
стал именоваться Андреем Горо-
децким. В 1277 году участвовал 
в походах татар на кавказских 
ясов.

В 1281 году, воспользовав-
шись распрей между старшим 

братом Дмитрием Александрови-
чем и новгородцами, Андрей решил 

выступить против брата. Он поспешил 
в Орду и за богатые дары получил у хана 

Менгу-Тимура ярлык на великое княжение и татар-
ское войско. 

В 1282 году Дмитрий, не дожидаясь появления Андрея и 
ордынцев во Владимире, бежал за море, а татары, пришедшие 
с Андреем, опустошили все земли около Мурома, Владими-
ра, Юрьева, Суздаля, Переяславля, Ростова и Твери до самого 
Торжка и далее к Новгороду. 

Заняв Владимир, Андрей поехал в Новгород, где был поса-
жен на стол. Но вскоре он узнал, что Дмитрий возвратился из-
за моря, засел в своем Переяславле и укрепляется там, собирая 
полки. Андрей немедленно выехал из Новгорода во Владимир, 
оттуда в Городец, а из Городца поехал в Орду жаловаться хану 
Туда-Менгу. Туда-Менгу был избран ханом на курултае после 
смерти своего брата Менгу-Тимура. Андрей жаловался новому 
хану на то, что Дмитрий, мол, не хочет повиноваться татарам и 
платить им дань. 

В 1283 году он вновь вернулся с татарскими полками. Дми-
трий бежал к Чёрному морю, к хану Ногаю, враждебному Золо-
той Орде. Ногай дал Дмитрию свои полки. 

Андрей был вынужден уступить и вернул брату стольный 
город Владимир. Но всё же Андрей не оставлял надежды на 
реванш. В том же году он стал налаживать отношения с новго-
родцами, но, когда началась война и Дмитрий стал одерживать 
верх, Андрей, чтобы отвести от себя беду, уступил во второй 
раз и даже был принужден как союзник Дмитрия опустошить 
новгородские волости. После этого Андрей обратился к татарам 
и привёл на Дмитрия царевича из Орды. 



Однако, когда татары рассыпались для грабежа, Дмитрий 
внезапно ударил по ним, и Андрей, потерпев поражение, должен 
был уступить в очередной раз. 

В 1292 году, объединившись с князьями ростовским, углиц-
ким, белозерским и ярославским, Андрей вновь поехал жало-
ваться в Орду. Хан Тохта выслушал жалобы князей и отпустил с 
ними на Русскую землю большое войско. 

В 1293 году Андрей привел на Русь ордынцев во главе с ца-
ревичем Деденей, который  «много пакости учиниша християном 
и много градов избиша, Володимерь, Суждаль, Муром, Юрьев, 
Переславль, Коломну, Москву, Можаеск, Волок, Дмитров, Углечо 
поле, а всех градов взяша 14 и всю землю пусту створиша».

Дмитрий не успел оказать никакого сопротивления и бежал 
в Псков. 

После ухода татар Андрей вновь получил княжеские столы 
во Владимире-на-Клязьме и Новгороде. 

С самого начала своего великого княжения Андрею пришлось 
враждовать, с Тверью, Москвой и Переяславлем. В 1296 году дело 
едва не дошло до войны, но обошлось без кровопролития. 



В 1302 году умер Иван Дмитриевич Переяславский. Он за-
вещал свое княжество Даниилу Московскому. Андрей не хотел 
позволить Даниилу использовать завещание племянника и тот-
час по смерти Ивана отправил в Переяславль своих наместни-
ков. Даниил выгнал их и посадил своих. 

Андрей отправился в Орду жаловаться хану. Даниил тем 
временем умер, а его сын Юрий Московский захватил Переяс-
лавль. 

Когда Андрей возвратился из Орды с ярлыком на переяслав-
ское княжение, Юрий не уступил ему город. 

Андрей III Александрович умер, так и не утвердив своих 
прав на Переяславль. 

Он был похоронен в Городце, в церкви Святого Михаила. 

великий князь Андрей  III Александрович был дваж-
ды. Имя первой жены неизвестно, второй супругой князя была 
Василиса, дочь ростовского князя Дмитрия Борисовича. Все их 
три сына – Борис Михаил и Юрий – умерли ещё при жизни ве-
ликого князя.

обретение иконы Божией Матери Знамение Кур-
ской Коренной.

8 сентября 1295 года два охотника в 27 верстах от Курска, 
на берегу реки Тускарь, нашли в корнях дерева икону Пресвятой 
Богородицы Знамение, из-под которой забил благодатный ис-
точник. Факт этот описывается так: «Случилось одному благо-
честивому мужу с товарищами прийти ради прибытка своего в 
лес, которым поросли окрестности г. Курска по его разорении, 
и по Божию смотрению увидел он близ реки Тускари, на полуго-
ре, у корня большого дерева, лежащую ниц икону, которую лишь 
только поднял от земли, как тотчас же из того места про-
истек источник воды; увидя это оной муж поставил честно 
обретенную им икону Знамения Божией Матери в дупле того 
дерева, а сам тогда же объявил о сем преславном чуде своим 
товарищам, которые согласились между собой, построили на 
несколько сажен повыше упомянутого места, на лесистом ме-
сте, часовню из леса, срубленного на сем месте, и, поставив в 
ней чудотворную икону, возвратились с миром восвояси». Много 
чудес в дальнейшем связано с этой святыней – иконой Божией 
Матери Знамение Курской Коренной. Надо отметить, что вплоть 
до 1295 года никаких  летописных сведений о Курском крае не 
имелось, словно курская сторона Руси и в самом деле погибла в 
огне Батыева нашествия.

Максим перенёс митрополию из Киева во 
Владимир-на-Клязьме. После его ухода «весь Киев разбежася». 
Есть версия, что весь Киев разбежался от татарского насилия, а 
уж затем митрополит Максим со всем клиром и двором переехал 
во Владимир. 

Но как бы там ни было, после этого Владимиро-Суздальская 
Русь окончательно стала центром русских княжеств.



с мачтами «щеглами» новгородцы достигли Север-
ного Ледовитого океана и впервые увидели завораживающие 
всполохи северного сияния.

князья во время боевых действий начинали использо-
ваться «пороки» (вид метательного орудия для осады крепостей).

с 1238 по 1300 год в Северо-Восточной Руси появи-
лись восемь новых княжеств: Стародубское, Суздальское, Твер-
ское, Галицко-Дмитровское, Костромское, Московское, Городецкое 
и Белозерское. Два из них – Суздальское и Стародубское – суще-
ствовали еще в домонгольский период, правда, довольно непро-



должительное время, и поэтому можно говорить 
о возобновлении этих двух княжеств. 

Весьма показательна география новых госу-
дарственных образований. В центральной части 
старой Ростово-Суздальской земли образовались 
всего три княжества: Стародубское, Суздальское 
и Дмитровское (часть Галицко-Дмитровского 
княжества). Из них совершенно новое только 
одно – Дмитровское. Остальные пять княжеств 
и Галицкая часть Галицко-Дмитровского княже-
ства возникли на окраинах древней Суздальщи-
ны, охватывая широкой подковой с запада (Мо-
сква, Тверь), севера (Белоозеро, Кострома, Галич) 
и востока (Городец) ее территориальное ядро. 

Такое расположение новых княжеских цен-
тров на русском северо-востоке в послемонголь-

ское время (до конца XIII века) далеко не случай-
но, ведь монголо-татарским нападениям во второй половине 
XIII века подвергались преимущественно центральные области 
Северо-Восточной Руси. Естественным следствием предпри-
нимаемых с юга ордынских походов было бегство русского на-
селения в более безопасные от монголо-татарских вторжений 
места. 

племянник Даниила Московского, 
Иван Дмитриевич Переяславский, скончался в 1302 году. Иван 
Дмитриевич «того бо любяше паче инех» не оставил наслед-
ников. Князь Иван владел старшим уделом в семье – Переяс-
лавлем. Согласно нормам, сложившимся к тому времени, вымо-
рочное княжество должно было быть присоединено к Великому 
княжеству Владимирскому. 

Впервые в истории русской раздробленности Иван Дми-
триевич отнёсся к своей земле как к частной собственности и 



завещал её своему младшему дяде Даниилу Александровичу в 
обход старшего, Андрея. Надо заметить, что этот случай пере-
дачи земли  по наследству стал поистине знаковым для того вре-
мени. 

По древнему обычаю, земли княжества делились между всеми 
членами рода князя по мужской линии по старшинству, по лествич-
ному праву. Старший получал столичное княжение, младший – са-
мую отдаленную периферию. В случае смерти кого-либо из наслед-
ников его земля переходила к его сыновьям или, в случае его без-
детности, к старшему в семье. Но все эти вопросы решались только 
общим собранием членов княжеского рода. Этот обычай служил 
одной из причин междоусобной розни. Любой князь мог отобрать 
земли у родича или просто убить его и, заручившись поддержкой 
влиятельных членов семьи, затем получить одобрение на семейном 
совете. Однако князь Иван передал свои владения по наследству 
близкому члену семьи независимо от решения большинства. 

Это, бесспорно, создало прецедент в государственном праве 
Руси и показало один из выходов из тупика междоусобной розни 
и раздробленности русских земель.

Однако вопрос о Переяславле не мог быть окончательно ре-
шен без санкции хана, и Андрей отправился в Орду.





князь Владимирский Андрей Александрович был 
похоронен не в первопрестольном Владимире-на-Клязме, а в 
своём отчинном центре – Городце на Волге. 

К концу правления под его властью, помимо его отчинного 
Городца, находились собственно Владимир с относившимися к 
нему волостями, значительная часть Поволжья – от Костромы 
почти до устья реки Унжи, а также часть вологодских волостей. 
Как князю, занимавшему новгородский стол, Андрею принадле-
жали великокняжеские половины в Торжке и Волоке-Ламском.  
В целом великокняжеская территория в начале XIV века не-
сколько увеличилась по сравнению со временем княжения во 
Владимире Дмитрия Переяславского. 

Старшинство, по обычаю, перешло к тверскому князю Ми-
хаилу III Ярославичу (внуку Ярослава Всеволодовича). Однако 
Юрий Данилович Московский (правнук Ярослава Всеволодови-
ча) тоже отправился в Орду получать ярлык на великое княже-
ние. 



менно его первым стали 
называть «великим князем 
всея Руси» и «самодержцем».

Михаил родился в 1271 го-
ду после смерти отца – вели-
кого князя Ярослава III Ярос-
лавича. Об его матери Ксении 
известно, что она дочь Юрия 
Михайловича. По одной из 
легендарных гипотез, её 
отец – младший сын Михаила 
Всеволодовича Черниговско-
го, погибшего в Орде за пра-
вославную веру и за противо-
стояние Орде. 

Михаил Ярославич стал 
тверским князем в 11 лет, но 

первоначально городом управляли, конечно, его мать великая 
княгиня Ксения и бояре. По другой версии, он наследовал Тверь 
после смерти брата в 1285 году. Если умерший старший брат 
Святослав поддержал проордынскую группировку во главе с 
Андреем Городецким, то Тверь при юном князе Михаиле Ярос-
лавиче выступает в коалиции с Москвою на стороне Дмитрия 
Александровича в борьбе с Ордой. В том же 1285 году Тверской 
князь в союзе с другими князьями отражает натиск литовцев 
на южные границы Тверского княжества в районе Олешны.  
А когда в 1293 году великий князь владимирский Андрей Горо-
децкий из-за конфликта с другим своим братом Дмитрием при-
вёл на Русь огромное татарское войско под предводительством 
Дедени, дабы отобрать у Дмитрия великое княжение, именно в 
Твери укрылся Дмитрий Александрович.

В 1296 году Тверь в союзе с Москвой противится же-
ланию Андрея захватить Переяславль у племянника Ивана 
и выступает с заявлением об этом на Соборе во Владимире.  
А потом, когда Иван уехал в Орду и Андрей попытался силой 
захватить Переяславль, его остановили совместные дружины 
Твери и Москвы. Есть версия, что тогда-то и начал завязывать-
ся будущий конфликт Москвы с Тверью, ибо «князь бо Иван 
Дмитриевич, ида в Орду, приказа блюсти отчину свою Пере-
яславль князю Михаилу Тверскому», а потом, в конце концов, 
будучи бездетным, завещал Переяславль Московскому князю 
Даниилу. 

Смерть Даниила Московского в 1303 году коренным обра-
зом меняет положение дел. Для Тверского князя в обозримом 
будущем появляется возможность после смерти Андрея всту-
пить на великокняжеский стол.



Михаил уже женат на Анне, дочери Ростовского князя, 
правнучке Михаила Черниговского. По всей видимости, при-
ход Анны в Тверской княжеский дом ещё больше укрепил в нём 
культ Михаила Черниговского, их общего предка, его идеи борь-
бы с Ордой и за чистоту православия. Не случайно все трое были 
позднее канонизированы Русской православной церковью. 

У Михаила уже троё детей: Дмитрий, Александр и дочь 
Феодора. Тверь с каждым годом богатеет, развиваются наука 
и культура. В источниках нет упоминания ни о каких других, 
кроме упомянутых, конфликтах Михаила с другими князьями 
Владимирской Руси. Но наступает 1304 год – умирает великий 
князь Андрей Александрович. Михаилу III Ярославичу 33 года, 
все права на его стороне, он едет в Орду. Отправился в Орду и 
Юрий Данилович Московский. В результате ханскую грамоту, 
ярлык на княжение, все же получил Михаил и, приехав во Вла-
димир, был произведен митрополитом Максимом на великокня-
жеский престол.

Начался второй период его жизни. На великокняжеский вла-
димирский стол пришёл русский князь ярко выраженной анти-
ордынской направленности, воспитанный в духе единодержав-
ной власти на Руси. Именно его первым стали называть «вели-
ким князем всея Руси» и «самодержцем». Обращение «великий 
князь всея Руси» в адрес правителей Руси было впервые исполь-
зовано в переписке между Михаилом и константинопольским 
патриархом Нифонтом I. Предполагается, что титул «всея Руси» 
был принят в 1305 году, по аналогии с именованием православ-
ных иерархов. Современники в письменных обращениях к нему 
именовали его «самодержцем». «Самодержец» «всея Руси» – это 
означает не только самодержавное, единоличное управление, но 
и управление всей объединенной Русью.

Михаил III Ярославич дважды безуспешно пытался взять 
Москву. Вслед за тем Михаил Ярославич был приглашён в Нов-
город для разбора возникших там споров по поводу тверских 
владений в Новгородской области и уладил дело, не возвращая 
земель. Но в 1314 году новгородцы, воспользовавшись пребы-
ванием Михаила Ярославича в Орде, куда он отправился за по-
лучением ярлыка от нового хана Узбека, прогнали его наместни-
ков и пригласили к себе Юрия Даниловича. Михаил вернулся и 
разбил новгородцев.  В 1316 году Михаил III Ярославич снова 
поднялся на новгородцев «со всею Низовскою землею», но до 
сражения дело не дошло. 

В 1317 году произошёл очередной вооруженный конфликт 
между Михаилом и Юрием Даниловичем Московским, в резуль-
тате которого в плен к тверскому князю попала жена Юрия – 
Кончака (сестра хана Узбека, правнучка Чингисхана, в крещении 
Агафья). Вскоре она по неизвестной причине умерла в Твери, и 
борьба разгорелась с новой силой. Оба князя вынуждены были 
ехать в Орду.  

Поздней осенью 1318 года в Орде хан заставил Михаила III 
Ярославича отправиться с ним в поход на Северный Кавказ, а 
затем казнил. По другой версии, Михаил приехал к хану поз-



же своего соперника, что и стало причиной его гибели: Юрий 
успел настроить Узбека против тверского князя. Состоялся 
ханский суд, после которого князя заключили в колодки. Через 
месяц, после долгих мучений и издевательств, Михаил Твер-
ской был убит людьми Кавгадыя около современного Будён-
новска. Тело Михаила III Ярославича было привезено в Мо-
скву, отдано его сыну и погребено в Спасо-Преображенском 
соборе Твери.

Михаил III Ярославич был на Анне Кашиской. У них 
были сыновья Дмитрий, Александр, Василий, Константин и 
дочь Феодора.

через год после смерти князя Бориса Андрееви-
ча вспыхнуло восстание. Причиной стало желание Твери устано-
вить над Костромой господство. Это-то и привело к восстанию 
костромичей. Летопись особо отмечает, что восстание подняло 
костромское вече: видимо, оно собиралось не слишком часто, в 
самые трудные периоды жизни города. Тем парадоксальней, что 
вскоре после этого Кострома все-таки стала сторонницей Твери 
в борьбе с Москвой. Вероятно, Кострома оговорила с Тверью 
определённые условия сотрудничества, обезопасив себя от гру-
бого натиска.

первый Тверской летописный свод. Работы по его 
составлению завершились в 1305 году. Ему суждено будет за-
нять видное место в истории русского летописания. 

Максим, поддерживавший тверского князя, 
скончался 6 декабря 1305 года.

Особым попечением митрополита было утверждение за-
конного брака: «Пишу и о том затем, чтобы вы, чада мои, рож-
денные в купели, новосвященныя, принимали жен от святой 
Соборной и Апостольской Церкви, – жена для спасения чело-
веческого. Если же держите их в блуде, без венчания: что за 
помощь тебе? Нет, упрашивай и понуждай их, пусть, стары ли 
или молодые оне, венчаются в церкви». Тело его было погребе-
но в Успенском Владимирском соборе. Над местом погребения 
святителя была устроена позолоченная сень, на которой было 
написано золотыми буквами: «Максим грек священ бе в лето 
бытия мира 6791 от Рождества Христова в 1283 в Киев прииде, 
частого же ради нахождения татарского преселися из Киева в ве-
ликороссийский град Владимир, пас Церковь Христову Максим 
23 года, преставися в лето бытия мира 6812».



поссорились с новгородским архиепископом Фе-
октистом: «бысть псковичем немирье со владыкою Феоктистом 
и с новгородцы». Началась борьба Пскова с Новгородом за цер-
ковную самостоятельность. 

Вскоре Феоктист удалился в Благове-
щенский монастырь, где жил до самой 
смерти, предаваясь подвигу безмол-
вия.



летописи, в 1309 году явилось везде великое множе-
ство мышей, которые съели хлеб на полях, рожь, овес, пшеницу, 
от чего произошли голод, мор на людей и на скот.

чудотворная икона, по преданию, явилась на бе-
регу Волги окруженная огнем. Ежегодно в  Ярославле проходи-
ли торжества по случаю Дня основания Толгского монастыря.  
(В Толгской обителе, стоящей на левом берегу Волги, до 1926 года 
действовал мужской монастырь, в котором после закрытия обо-
сновалась детская воспитательно-трудовая колония. В 1987-м мо-
настырь возвратили Русской православной церкви. В 1990 году 
здесь открылась женская обитель.)



и Новгород заключили новый договор. По этому 
договору великий князь Владимирский и Новгород условились: 
Первое: «взаимно не искать друг на друге пограбленного товара 
в это розратье, в эту замятню, в княжей волости или по всей 
волости Новгородской». Второе: «на основании старой Феок-
тистовой грамоты должно было взять деньги (куны) и отказать-
ся от тех сел и людей, которые в эту замятню заложились за 
князя, или за княгиню, или за бояр, даже и в таком случае, если 
бы села были куплены». Третье: «отдать без выкупа пленных, 
взятых по всей земле Новгородской». Четвертое: великий князь 
Михаил и бояре его не должны наводить рати его на Новгород, 
и не задерживать гостей в Суздальской земле и нигде. Пятое: 
«за все за то князь получает с Новгорода 12 000 серебра, и в эту 
сумму зачислить те 3000, что взяли княжеские поверенные Фе-
дор Юрьевич и Ельферий Жид Слалич у заложников; заплатить 
эти деньги в 3 срока в низовой вес, то есть, вдвое легче Новго-
родского; по уплате первой же условленной части князь должен 
пустить в Новгород хлеб и всяких гостей; последний срок упла-
ты – вербное воскресенье; а когда князь получит серебро, то 
по целованью должен отпустить всех заложников». Новгород 
должен «держать княженье честно, без обиды, а князь великий 
должен держать Новгород без обиды по пошлине». Когда Нов-
город заплатит все 12 000 серебра, то князь должен изрезать две 
прежние грамоты – написанные у Волги и в Торжке.

был покровителем русских мореходов Под 
его знаком мореплаватели дошли до Галогалонда 
(северной оконечности Норвегии), что засвидетель-
ствовали исландские саги.

Китоврас – вещее чудовище в славянских апо-
крифах. По легенде, китоврас превзошёл мудро-
стью Соломона, похитил у него жену и погиб в 
бою с ним.

осенью, (по одним источникам, 22 но-
ября, по другим – 5 декабря 1318 года) во время 
охоты хана Узбека на берегах Терека (вблизи ны-
нешнего Буденновска) был казнен князь Михаил 
Ярославич Тверской. 

По одной из версий, Михаил был убит 
вследствие ненависти к нему приближенного 
Узбека, Кавгадыя. По преданию, уже закован-
ный в железо, он читал псалтырь, когда к нему 
пришли убийцы. Они вырезали тверскому 
князю «честное сердце его». Князь Михаил 
Ярославич Тверской первый из русских князей 
носил титул «великий князь всея Руси», «при-
чтен был к лику святых со сродниками своими 
Борисом, Глебом и Михаилом Черниговским». 

 



рий (Георгий) III Дани-
лович, внук Александра Не-
вского, родился в 1281 году. 
Он был старшим сыном 
первого московского князя 
Даниила Московского.

5 марта 1303 года по-
сле смерти отца, князя 
Даниила Александровича, 
московский престол по 

праву старшинства и занял 
Юрий Данилович. 

После смерти в 1304 году Андрея 
Городецкого, не имевшего наследников, владимирский стол 
отошел, в полном соответствии с родовым старшинством, Ми-
хаилу Тверскому. Но московский князь Юрий не смирился, и 
между князьями московским и тверским началась ожесточен-
ная борьба за великокняжеское достоинство.

Юрий (Георгий) и Михаил Тверской поехали в орду, а 
оставшиеся в уделах их братья и бояре, поддерживая интересы 
своих князей, довели дело до кровопролития. Не успев схватить 
самого Юрия на пути его в Орду, тверичи пошли на Переяс-
лавль, но разбиты были Иваном Калитой. 

Орда сделала выбор в пользу Михаила. Но противостояние 
с Москвой на этом не завершилось – два раза Михаил безу-
спешно нападал на Москву. В свою очередь, борьбу с тверским 
князем вел московский князь Юрий.  

В 1306 году по приказу князя Юрия Даниловича был убит князь 
Константин Романович Рязанский (плененный еще Даниилом Алек-
сандровичем). В качестве выкупа за жизнь ему предложили отдать 
Коломну в пользу Московского княжества, но он отказался. 

Сторонником московского князя стал новый глава Русской 
церкви – митрополит Пётр. Этот союз сыграл свою ключевую 
роль в 1311 году, когда Юрий взял под контроль Нижегородское 
княжество, ситуация в котором в точности повторила переяс-
лавскую 1305 года. Михаил двинул было на ослушника свою 
рать, но Пётр остановил ее, «не благословив».

В 1312 году в Сарае умер хан Тохта. Согласно обычаю, все 
вассалы Орды должны были прибыть к новому хану – Узбеку – 
для подтверждения старых ярлыков и приобретения новых.  
И здесь политика Юрия обрела словно бы второе дыхание. Так, 
в Орду он не поехал. Вместо этого, воспользовавшись задерж-
кой у нового хана Михаила (тот вернулся лишь в 1315 году), 
Юрий вновь взял под контроль Новгород.



Это уже переполнило чашу терпения хана, и Юрий был 
вызван в Орду «на ковер». Михаил же, вернувшись, довольно 
жестко привел новгородцев к повиновению – которое, однако, 
продолжалось всего лишь год. В 1316 году Новгород вновь под-
нялся против Твери, причём военные меры, предпринятые Ми-
хаилом, результата не дали. 

В 1315 году Юрий был вызван в Орду, где провел два года. 
Он сумел получить ярлык на великое владимирское княжение 
после того, как женился на родной сестре хана Узбека Кончаке 
(Агафье). Вместе с ярлыком на княжение Юрий получил в под-
крепление отряд ордынцев под начальством Кавгадыя. 

В 1318 году оба князя отправились в орду на суд хана. Сто-
рону Юрия держал Кавгадый, по совету которого написаны 
были многие «лжесвидетельства» на Михаила. Михаил Ярос-
лавич Тверской был убит, и Юрий возвратился во Владимир с 
телом Михаила.

Но в 1321 году московский князь почему-то прекращает 
выплаты дани татарам, удаляется в Новгород и правит там так, 
словно бы ни хана, ни Твери, ни владимирского стола не суще-
ствует вовсе. С новгородскими войсками он совершает походы 
на Югру и против шведов, 

Но пока Юрий проживал в Новгороде и опустошал с нов-
городцами окрестности Выборга, в 1322 году князь Дмитрий, 
сын  убитого Михаила Тверского, некогда обязавшийся Юрию 
Даниловичу не искать великого княжения, обвинил владимир-
ского князя в утайке дани и получил в Орде от  хана Узбека ве-
ликокняжеский ярлык. Осенью 1322 году Дмитрий Михайлович 
возвращался из Орды уже не тверским, а великим князем всей 
Руси.

В 1323 году Юрий предпринял из Новгорода поход на шве-
дов и в истоке Невы, на Ореховом острове, поставил городок. 

Во время второй поход в Заволочье, когда был взят Устюг, 
ханский посол Ахмыл нашёл Юрия Даниловича и сообщил о 
том, что тот вызван в Орду. В 1324  году Юрий водным путем 
отправился в орду, возможно, в надежде вернуть себе титул 
великого князя. 

В 1325 году братья князья Дмитрий и Александр Михай-
ловичи узнали об этом и также отправились в Орду, чтобы по-
мешать осуществиться планам Юрия.

Дмитрий Михайлович, прозванный Грозные Очи, и Юрий 
Данилович встретились 21 ноября 1325 года лицом к лицу. 
Князь Дмитрий посчитал своим долгом отомстить убийце 
отца и собственноручно убил Юрия Даниловича. На следую-
щий год Дмитрий Михайлович Грозные Очи сам был казнён 
ордынцами. Брата же его, Александра, хан отпустил в Тверь, но 
в сопровождении своих людей.

Тело Юрия III Даниловича Московского было приве-
зено на Русь и похоронено в Москве. Летопись сообщает:  
«И плакася по нем брат его князь Иван Калита и весь народ 
плачем великим от мала до велика. Убил бо его в Орде князь 



Димитрий Михайлович без царёва слова. Не добро же бысть и 
самому, ибо что сей человек посеет, то и пожнёт».

Имя первой жены Юрия не сохранилось. Второй женой 
была сестра хана Узбека Кончака, в крещении Агафья. Един-
ственным ребенком Юрия была дочь Софья о первого брака.



Золотой Орды суждено было стать хану 
Узбеку. После принятия ислама народ потерял ориентир в идео-
логии, верхушка общества погрязла в интригах и безнравствен-
ности. 

Действие мусульманского права, шариата в первую очередь, 
касалось тех вопросов, которые традиционно составляли сферу 
его компетенции в исламских странах (это вопросы частного 
права, в некоторой степени – уголовного), но оно также оказало 
определенное влияние и на государственное право, в том числе 
и на статус самого хана.

Так, с принятием ислама и введением в Орде шариата из 
ханских ярлыков постепенно начинает исчезать апеллирование 
к воле Неба, как обоснование власти хана, а также к харизме 
Чингис-хана  и другие «языческие» атрибуты власти. На смену 
Великой Ясе, которая позволила создать непобедимую степную 
силу, приходит упоминание Аллаха и «истинной веры».

на Ореховом острове, Юрий поставил го-
родок. В 1323 году Юрий предпринял из Новгорода поход на 
шведов. Крепость на острове под названием Орешек позднее 
была переименована Петром I в Шлиссельбург. Пока Юрий во-
евал со шведами на Руси, его «разыскивал» татарский отряд во 
главе с «сильным послом» Ахмылой. Хотя, конечно, ордынцы не 
столько князя искали, сколько занимались грабежом. 

Интересно, что в 1323 году Юрий как ни в чем не бывало 
подписывает в качестве великого князя Владимирского так на-
зываемый Ореховецкий договор, установивший на два с полови-
ной века границу между новгородскими и шведскими владения-
ми. Это, кстати говоря, был первый и на долгие годы единствен-
ный в русской истории договор с иностранным государством о 
«вечном мире».



 годы его нахожде-
ния на великокняжеском 
владимирском престоле 
Москва фактически ста-
ла церковным центром 
Владимиро-Суздальской 
Руси. В Москву переехал 
митрополит Пётр.

Дмитрий Михайло-
вич, старший сын Михаи-
ла Ярославича Тверского 
от брака с княжной Ан- 
ной Дмитриевной ростов-
ской, родился 15 сентября 
1299 года.

Он начал ходить в 
военные походы, когда 
ему исполнилось 12 лет. 

В 1318 году Юрий Данилович Московский получил ярлык 
на великое княжение. Осиротевшие после смерти отца Михаила 
в Орде тверские братья, Дмитрий и Александр, не доверяли но-
вому великому князю, Юрию Московскому. Дмитрий понимал, 
что на Руси искать союзников было бесполезно, и он нашёл их 
в Литве, женившись в 1320 году на Марии, дочери великого ли-
товского князя Гедимина.

В 1321 году, когда Юрий решил двинуться на Тверь, Дми-
трий предложил решить дело миром. Дмитрий Михайлович 
заключил мир, по которому заплатил 2000 рублей (деньги эти 
должны были пойти в пользу хана), и обязался не искать под 
Юрием великого княжения.

По тверской версии, Юрий Московский пошёл не на Тверь, а 
на город Кашин. Кашинцев спас Дмитрий Михайлович, вставший 
на пути у Юрия. Сражения не случилось – Дмитрий свёл дело к 
мирным переговорам. Юрий добился от Дмитрия заверения, что 
тот не станет претендовать на отцовское наследие – великий стол. 
Великий князь взял дань у кашинцев – две тысячи серебром, для 
передачи ордынцам. Взял и, якобы, присвоил себе.

Этот поступок Юрия мог обернуться для тверичей и ка-
шинцев большой бедой.  Дмитрий Тверской отправился в Орду 
и заявил хану Узбеку, что, мол, дань украдена Юрием. Узбек по-
слал на Русь военный отряд под началом Ахмыла для поисков 
Юрия и решил задержать у себя князя Дмитрия заложником – 
до разбирательства с Юрием. По одной из версий, Дмитрий всё 
время провел в Орде в ожидании приезда Юрия Даниловича. 
По другой – осенью 1322 года Дмитрий Михайлович Тверской 
вернулся на Русь с ярлыком на великое княжение. 



Но, как бы там ни было, последующие три года правления 
Дмитрий ознаменовались миром и покоем – летописцы про-
пустили их как «неинтересные» для истории. Конечно, все это 
время события происходили, но без упоминания в них о делах 
Дмитрия Михайловича.

В 1325 году вслед за Юрием Даниловичем в Орду прибыли 
братья Дмитрий и Александр. Они отправились в Орду, чтобы 
помешать осуществиться планам Юрия вернуть великокняже-
ский престол.

В Ставке хана заклятые враги, троюродные братья встрети-
лись. Хан Узбек тянул с принятием решения. Братья, возможно, 
полагали, что Узбек не тронет своего родича, мужа сестры, а 
скорее уж казнит их, как казнил их отца Михаила Тверского. 

В конце концов Дмитрий, которого в народе не зря прозвали 
Грозные Очи, не выдержал и набросился на Юрия. 21 ноября 
1325 года, как сказано в летописи, «мстя кровь отчу», Дмитрий 
собственноручно убил Юрия, а затем сам был казнен ордынцами.

Дмитрий Михайлович был женат на Марии, дочери литов-
ского князя Гедимина. После гибели Дмитрия в Орде супруга 
его не смогла перенести беды и вскоре умерла. Детей у них не 
было. 

15 лет Дмитрия Михайловича отец послал захва-
тить Нижний Новгород. Это было нужно для того, чтобы кон-
тролировать московские торговые пути на Оке. 

Но дальше столичного города Владимира-на-Клязьме юный 
полководец пройти не смог. Митрополит Пётр запретил Дми-
трию проливать кровь ни в чём не повинных нижегородцев и, 
лишив своего благословения, фактически арестовал его. Дми-
трий три недели простоял во Владимире, не зная, как ему быть 
дальше, а потом поехал домой. 

Видимо, слова митрополита глубоко запали в душу твер-
ского князя, и потому, спустя 10 лет, он не захотел начать бит-
ву с новгородцами, когда они напали на его земли. Два русских 
войска постояли друг против друга, да и закончили дело миром.

называют разные причины нерешительности хана 
Узбека в решении вопроса с виновностью Юрия Даниловича. 



Дело в том, в некоторых случаях хан делегировал высшим 
сановникам значительную часть ханских полномочий.

И русские летописи содержат сведения о передаче ханом 
своим сановникам и судебных полномочий. Роль высших са-
новников в вопросах государственного управления отмечает и 
арабский хронист аль-Омари: «Правители этого султана – че-
тыре улусных эмира… Всякое важное дело решается не иначе, 
как этими четырьмя эмирами; коли кого из них не было, то имя 
его (все-таки) вписывалось в ярлыки, т. е. указы, как бы оно 
было вписано, если бы он был налицо, или наместник его засту-
пал его место. Решают же дело не иначе как через визиря…»

Хан Узбек поручил рассмотрение дела Юрия Даниловича 
и Дмитрия Михайловича родовым князьям, оставив за собой 
лишь право наказать того, чья вина будет установлена судом: 
«…и по томъ рече царь княземъ своимъ: “что ми есте молви-
ли на князя Михаила, сотворите има суд с великимъ княземъ 
Юрьемъ Даниловичемъ Московъскимъ. Да которого правду 
скажите ми, того хощу жаловати, виноватого казни предати”».

Но Дмитрий Михайлович совершил самосуд, убив Юрия 
мечом у входа в ханский шатер. 



княжество стало уделом Московского княжения. 
Город впервые упомянут в русских летописях под названием 
Угличе-поле в 1148 году. «Они же (т. е. князь Изяслав с нов-
городцами. – А.М.) приидоша к Скнятину, и ту к ним от Юрья 
вести не бысть. И начаста городы жечи и села оба пола Вол-
гы, а людие разбегошася; и поидоста к Углечю полю, а отту-
да идоста на усть Мологы…» Так описывается  война между 
новгородцами   и   суздальцами,   когда  новгородцы  разори-
ли  суздальские  города,  стоящие на Волге, и увели семь тысяч 
пленных.

великого князя Владимирского Дмитрия Михайловича 
Грозные Очи была совершена ордынцами на реке Кондракла в 
день рождения князя – 15 сентября. В этот день ему исполни-
лось 27 лет.

Тогда же был казнён в Орде и князь Александр Новосиль-
ский, не имевший никакого отношения к гибели Юрия. 

По одной версии, Александр Новосильский был потом-
ком князя Михаила Черниговского, замученного в Орде в 
1246 году, по другой – сыном князя Симеона Михайловича 
Глуховского.



лександр II Михайлович 
родился в 1301 году. Он 
был вторым сыном Михаи-
ла Ярославича Тверского и 
Анны Дмитриевны Кашин-
ской, и братом Дмитрия 
Грозные Очи, Константина 
и Василия Михайловичей.

Получил от отца в удел 
Холм и Микулин. Когда в 
1318 году погиб его отец 
Михаил, Александр впер-
вые выступил на арену 
политической деятельно-
сти при заключении мира 
с Юрием Даниловичем Мо-

сковским. 
В 1320 году Александр женился на Анастасии Дмитриевне, 

дочери Дмитрия Ольгердовича Старшего, князя черниговского, 
стародубского, брянского и трубчевского.

В 1322 году помог старшему брату Дмитрию (Грозные Очи) 
в получении ярлыка на великое владимирское княжение.

В 1325 году Александр был в Орде, когда его брат Дмитрий 
убил Юрия Московского. Александр Михайлович употребил 
всё искусство, чтобы избавить тверских князей от ханского гне-
ва, а тверское княжество – от разгрома. И это ему удалось, а вот 
спасти жизнь брата он не смог.

Несмотря на то, что Дмитрий Грозные Очи был казнён по 
указу хана Узбека,  тот же Узбек  отдал ярлык на великокняже-
ское правление Александру II Михайловичу Тверскому. 

Но, вернувшись в 1326 году на Русь, Александр поселился 
не во Владимире, а в Твери. Туда приехали с ним и «должницы 
его» – ордынцы.

В 1327 году в Тверь прибыл ордынский баскак Чол-хан 
(Шевкал, Щелкан), двоюродный брат хана Узбека. Между ор-
дынцами и тверичами произошла стычка, переросшая в настоя-
щее восстание, в результате которого татары были перебиты. 
Усмирять восставших по указу хана Узбека прибыл Иван Ка-
лита, который привёл в Тверь огромное войско. Тверская зем-
ля подверглась опустошению и сожжению, много людей было 
уведено в плен. Александру Михайловичу пришлось бежать в 
Новгород, а затем во Псков. 

В Твери стал княжить его брат Константин. 
Александр Михайлович провёл во Пскове почти десять лет. 

В 1336 году ордынский хан вернул Александру Михайловичу 
ярлык на великое княжение.



После возвращения Александра в Тверь Василий Давидо-
вич Ярославский, полагая, что начался новый подъём Твери, 
обратился к Александру за защитой от Ивана Калиты. К этому 
времени власть Калиты простиралась даже на территории, не 
принадлежавшие Москве. Тогда же тверские бояре, недоволь-
ные новым правителем, переехали к Ивану.

Узнав, что против него начала складываться коалиция, мо-
сковский князь Иван Калита решил действовать. Вместе с дву-
мя своими сыновьями Симеоном и Иваном он поехал к Узбеку. 
Калите удалось оговорить тверского князя перед ханом. Узбек 
немедленно позвал к себе Александра Михайловича, Василия 
Ярославского и других удельных князей, обещая им большие 
милости. Калита же поспешно отбыл в Москву.

Александр отнёсся к призыву хана с подозрением и решил 
сначала отправить в Орду сына Фёдора. Но вскоре он получил 
вторичное приглашение и вынужден был поехать туда сам. 
Вместе с ним отправились в Орду Роман Михайлович Белозер-
ский и Василий Давидович Ярославский. 

В Орде Александр встретил своего сына Фёдора, который 
всячески отговаривал отца идти к хану. Но всё же, несмотря на 
эти уговоры, отправился к Узбеку. Хан принял гостей, но ответа 
не дал. И началось томительное ожидание. И лишь месяц спу-
стя Узбек объявил, что Александр должен умереть. 29 октября 
1338 года его казнили вместе с Фёдором. Растерзанные тела их 
были привезены во Владимир, где их отпел митрополит Феог-
ност, а затем отец и сын были погребены в Твери в Спасском 
соборе.

На тверской престол вновь вернулся Константин Михайло-
вич. Тверитяне в знак своего повиновения Ивану Калите ото-
слали в Москву большой соборный колокол.

Александра II Михайловича звали Анастасия. От это-
го брака были дети: Лев и Фёдор, княжичи тверские; Михаил, 
великий князь Тверской; Всеволод, удельный князь холмский; 
Андрей, удельный князь зубцовский; Владимир, княжич 
тверской. И две дочери – Мария и Ульяна.

Александра Михайловича Мария была женой сына 
Ивана Калиты, великого князя Московского Симеона 
Ивановича Гордого. Мария была третьей женой великого 
князя, и они были обвенчаны втайне, потому что митро-
полит Феогност не давал согласия на этот брак. Вторая 
дочь Александра Михайловича, Ульяна, была второй 
женой великого князя Литовского Ольгерда.

 



митрополита Петра сохранилось три посла-
ния. Первое – к священникам с увещанием достойно проходить 
пастырское служение, усердно пасти духовных чад. Оно закан-
чивается изложением церковного законоположения о вдовых 
священниках: с целью ограждения их от нарекания и соблаз-
нов им предлагалось поселяться в монастырях, а дети должны 
были определяться на воспитание и обучение в монастырские 
школы. 

Во втором послании святитель призывает священников быть 
истинными пастырями, а не наёмниками, заботиться об украше-
нии себя христианскими и пастырскими добродетелями. 

В третьем послании святитель Пётр снова дает наставле-
ния священникам об их пастырских обязанностях, а мирян уве-
щает исполнять заповеди Христовы.

Выдающаяся церковно-государственная деятельность свя-
тителя Петра уже современникам давала основание сравнивать 
его со святителями Василием Великим, Григорием Богословом 
и Иоанном Златоустом. 

Считается, что главный подвиг Петра – борьба за единство 
Русского государства и благословение Москвы как собиратель-
ницы Русской земли.

не упоминается путь Шевкала, но, 
судя по местной топонимике,  можно  определить, что, по всей 
вероятности, шёл он через Владимир, Ростов, Ярославль, Углич, 
Кашин, собирая с населения непосильную дань. В Угличском 
крае есть деревни Челганово, Баскачи, Баскачево, расположен-
ные на дорогах Ярославль – Углич – Кашин. По-видимому, Чел-
ганово и произошло от трансформированного имени Шевкал – 
Щелкан – Чол-хан.



разгрома Твери в 1327 году Александр Михайлович 
около десяти лет прожил в Пскове. Там его любили, но сил для 
борьбы за престол у псковитян не доставало. Более того, Новго-
род мог в случае восстания усмирить непокорный город и при-
соединить его обратно к себе. Александру покровительствовал 
литовский князь Гедимин, но и он опасался связываться с ханом. 
В 1329 году Александр Михайлович был вынужден бежать из 
Пскова в Литву, теснимый Московским князем Иваном Калитой 
и его союзниками. В 1331 году вернулся в Псков благодаря под-
держке князя Гедимина.

В 1336 году сын Александра Фёдор вернулся на Русь из 
Орды с монгольским послом. Фёдор передал отцу, что хан его 
простил, и Александр решил лично ехать к Узбеку. Он отпра-
вился туда с боярами. Узбек помиловал его и вернул Алексан-
дру тверское княжение. Константин Михайлович не противился 
воле хана и вернул брату княжеский престол. Вскоре в Тверь из 
Пскова к Александру приехала жена с детьми. 

приговор Александру Михайловичу и его сыну 
Фёдору был объявлен в Орде осенью 1338 года. 28 октября того 
же года их четвертовали. Погребены в тверской Преображен-
ской церкви.

Казнью Александра Михайловича завершилась многолет-
няя борьба между Москвой и Тверью. Титул великого князя с 
тех пор носили лишь князья Московские.



оль князя Александра Васильевича в 
истории Русского государства вро-

де бы была незначительна, но 
факт его великого княжения 

послужил фундаментом для 
соответствующих притяза-
ний суздальских князей в 
следующем поколении.

Александр Василье-
вич Суздальский – стар-
ший сын князя Василия 

Андреевича Суздальского и 
внук великого князя Влади-

мирского Андрея Ярославича. 
Год рождения точно не известен. 
С 1309 года, после смерти отца, 

он вместе с младшим братом Константином 
стал именоваться князем Суздальским.

В 1327 году Александр Васильевич Суздальский вместе с 
Иваном Даниловичем Калитой участвовал по воле хана Узбека 
в походе золотоордынских карательных отрядов против Твери. 
Вместе с ними в поход ходили и братья Александра Михайлови-
ча Тверского – Константин Михайлович и Василий Михайлович. 
Но после разгрома Твери Узбек попытался внести раздор в от-
ношения вроде бы своих приверженцев, и титул «великого кня-
зя» в награду за тверской поход получил суздальский князь, а не 
Иван Калита. Вместе с Владимиром-на-Клязьме и Переяславлем  
Александр Васильевич получил Нижний Новгород и Городец.

Однако к усилению непосредственно Суздальского княже-
ства этот шаг хана Узбека – вручение ярлыка Александру Ва-
сильевичу – в конечном счёте не привёл. Системообразующим 
центром политического пространства Руси всё явственнее ста-
новилась Москва. Реальная роль в общерусских делах осталась 
за Иваном Калитой, и, наверное, поэтому московские летописи 
об Александре Васильевиче даже не упоминают.

С другой стороны, объединение Суздаля в течение прав-
ления Александра Васильевича с частью великого Владимир-
ского княжества способствовало росту политического авто-
ритета Суздаля. Поэтому принято считать, что фундамент 
нового государственного образования великого Нижегородско-
Суздальского княжества и притязаний на великокняжеский ти-
тул нижегородско-суздальских князей был заложен при Алек-
сандре Васильевиче Суздальском.

В первый же год правления Александра Васильевича на 
Руси появился новый митрополит Киевский и всея Руси Феог-
ност, родом грек, преемник митрополита Петра. Феогност был 



назначен константинопольским вселенским патриархом. При 
Феогносте митрополит Пётр был причислен к лику святых.

В 1329 году великий владимирский князь Александр Васи-
льевич ходил к Пскову, вынуждая жителей выдать укрывшегося 
в городе князя Александра Михайловича Тверского. Интересно, 
что поход на Псков, по словам Н.М. Карамзина, «не имел же-
лаемого действия: ибо Александр, принятый дружелюбно Ге-
димином Литовским, обнадеженный им в защите и влекомый 
сердцем к добрым Псковитянам, чрез 18 месяцев возвратился. 
Они приняли его с радостию и назвали своим Князем; то есть 
отложились от Новагорода и, выбрав даже особенного для себя 
Епископа, именем Арсения». 

В период правления Александра Васильевича окончательно 
разделилось Ростовское княжество.

Существует две даты смерти Александра Васильевича Суз-
дальского – 1331 и 1332 годы. Но большинство исследователей 
принимают дату 1331 год.

О жене и детях достоверных сведений не сохранилось.

и княжество Ростовское делятся на две части. 
Так называемая Борисоглебская часть (на восток, в сторону Ав-
раамиевого монастыря) достается князю Константину Василье-
вичу, Сретенская часть (на запад, в сторону Яковлевского мона-
стыря) – Фёдору. С того времени «род князей ростовских надвое 
пошел», и родилась поговорка, что «в Ростовской земле князь в 
каждом селе».

мурзе Чёту. По преданию, больному ордынскому 
мурзе, жившему близ Костромы, явилась Богоматерь с мла-



денцем, сопровождаемая святым апостолом Филиппом и свя-
щенномучеником Ипатием Гонгрским. Исцеленный ими мурза 
решил принять православие и приехал в Москву, где, получив 
в святом крещении имя Захарий, стал родоначальником семьи 
Годуновых. По другой версии, мурза Чёт ехал из Орды в Мо-
скву к царю Иоанну Даниловичу Калите. Он остановился около 
Костромы, недалеко от впадения реки Кострома в Волгу, облю-
бовав дубовую рощу для отдыха. Во время сна Чёту в чудном 
видении явилась Богоматерь с апостолом Филиппом и велико-
мучеником Ипатием Гангрским, чтобы просветить неверного 
мурзу светом веры Христовой. 

На том месте, где мурза увидел Богоматерь, был основан 
Ипатьевский монастырь. 



неоднократно упоминается рассказ о напа-
дении в 1331 году киевского князя Фёдора на новгородского 
епископа Василия (Калика), возвращавшегося из Владимира-
Волынского в Новгород. Василий проезжал мимо Чернигова, 
когда Фёдор подвергся нападению. В этом эпизоде, описанном 
в ряде русских летописей, киевский князь действовал в полити-
ческих интересах Гедимина, который после того, как поддержи-
ваемый им претендент на псковский епископский престол Арсе-
ний потерпел неудачу, «велел поимати» Василия. 

По словам летописей, митрополит Феогност предупре-
дил Василия и его спутников о том, что Гедимин отправил за 
ними в погоню отряд воинов. Новгородцам удалось избежать 
встречи с погоней, но под Черниговом их настигли «Феодор 
князь Кыевъский со баскакы в 50 человек разбоем», взяли с 
них «окуп», а «Ратьслава, протодьякона митрополича, изымав 
в Кыев повели».

Летописный рассказ о событиях 1331 года интересен для 
определения политического статуса Киевского княжества начала 
30-х годов XIV века. Рассказ содержит два несомненно истори-
ческих факта: имя киевского князя – Фёдор и присутствие рядом 
с ним в Киеве представителя ханской администрации – баскака. 

В записях митрополита Феогноста Фёдор не назван киев-
ским князем, но назван братом Гедимина. 

По некоторым источникам, архиепископ Новгородский 
смог откупиться и проехать через черниговские земли в нов-
городские, пообещав дать Новгород «в кормление» сыну Геди-
мина Наримунту. Известно также, что незадолго до этого Иван 
Данилович  выкупил Наримунта из плена в Орде и отправил в 
Литву, к отцу Гедимину.  



го часто именуют пер-
вым великим князем Мо-
сковским и собирателем 
Русской земли. Иван I Да-
нилович вёл очень хитро-
умную политику и про-
славился тем, что заложил 
основы позднейшего по-
литического и экономиче-
ского могущества Москвы 
и стал именоваться пер-
вым собирателем Русской 
земли. 

Иван I Данилович 
(Калита, Добрый) родил-
ся около 1283 года. Сын 

первого московского князя Даниила Александровича и княжны 
Марии. Внук Александра Невского. 

Впервые Иван Данилович упоминается в новгородской ле-
тописи под 1296 годом в связи с поездкой в Великий Новгород. 
В начале XIV века он княжил в Переяславле. В 1305 году разбил 
под Переяславлем войско тверского боярина Акинфа, пытавше-
гося захватить город. 

Когда в 1319 году Юрий Данилович получил великое кня-
жение и уехал в Новгород, Москва оставлена была в полное 
управление Ивана. С этих пор он вступает на историческое 
поприще. Затем Иван I неоднократно замещал на московском 
княжеском столе своего старшего брата Юрия Даниловича во 
время его пребывания в Золотой Орде и в Новгороде Великом. 
После гибели Юрия в 1325 году Иван I Данилович сел на кня-
жение в Москве, став великим князем Московским.

В 1327 году он вместе с другими русскими князьями при-
нял участие в походе на Тверь золотоордынских карательных 
отрядов. В этом походе вместе с Иваном Даниловичем Калитой 
по воле ордынцев участвовали братья великого князя Алексан-
дра Михайловича – Константин Михайлович и Василий Ми-
хайлович, а также Александр Васильевич Суздальский. Если в 
награду за тверской поход Александр Васильевич Суздальский 
получил в 1328 году Владимир, Нижний Новгород и Городец, 
и право называться великим Владимирским князем, то Калита 
получил от хана Узбека Костромское княжество, то есть при-
соединил его к Москве, а также право контролировать Новго-
род Великий. Калита несомненно имел большое влияние на 
великого князя, и многие историки даже считают, что на самом 



деле Александр Васильевич Суздальский являлся подручным 
московского князя.

В 1331 году, после смерти Александра Васильевича Суз-
дальского, Ивану Даниловичу удалось удержать за собой Вла-
димир, получив у хана Узбека ярлык на Великое Владимирское 
княжество. После этого, по словам летописца, во всей Северо-
Восточной Руси наступила тишина на многие годы: «Перестали 
поганые воевать русскую землю, перестали убивать христиан; 
отдохнули и опочили христиане от великой истомы и многой тя-
гости и от насилия татарского; и с этих пор наступила тишина 
по всей земле».

Опасаясь ханского гнева, татары перестали совершать на-
беги на Русь. Узбек отказался от присылки баскаков в русские 
земли, поручив сбор податей с населения Ивану I Даниловичу. 

Пригласив ко двору бояр, Иван Данилович создал мощную 
опору своей власти. Способствуя развитию ремесел и торговли, 
Иван I Данилович сумел распространить московское влияние на 
многие земли Северо-Восточной Руси. Иван заботился о вну-
тренней безопасности, строго преследовал и казнил разбойни-
ков и воров и тем самым давал возможность ездить торговым 
людям по дорогам.

Иван I подчинил своему влиянию Ростовское княжество и 
Новгород Великий, посадив там своих наместников. Летописцы 
отметили, что Иван Калита избавил Русскую землю от татей и 
разбойников, всегда чинил «правый суд», помогал бедным и ни-
щим, защищал вдов от насильников. За это он получил второе 
свое прозвище – Добрый.

В 1339 году Иван I Данилович ввёл в действие земледель-
ческий закон, основанный на византийском праве, и установил 
новый порядок наследования, сформулированный в его духов-
ной грамоте. 

Иван I умер в 1340 году, приняв схиму. Похоронен в Москве 
в кремлевском Архангельском соборе.

 Иван I Данилович был дважды. От Елены  у него были 
сыновья Симеон, Даниил, Иван, Андрей, Владимир и дочерь Ев-
докия. От Ульяны – две дочери:  Мария и Феодосия. 



 каменные здания в Москве появились при Калите. 
Кремль был обнесён стеной из дуба, защищавший не только 
центр прежнего города, но и посад за его пределами. 

Вокруг Кремля возникли слободы. Построил в Кремле 
Успенский и Архангельский соборы, церковь Иоанна Лествич-
ника. 

В Москве им была построена также Преображенская цер-
ковь, а при ней открыт монастырь. Свято-Данилов монастырь 
был перенесён им на новое место. В Переяславле Иван I основал 
Горицкий (Успенский) монастырь. 

 в Москву из Владимира митрополита Петра уго-
ворил Иван Данилович. Этот переезд обеспечил московскому 
князю поддержку Церкви. Пётр способствовал Ивану I в про-
ведении политики централизации русских земель. Митрополит 
живал в Москве больше, чем в других местах, умер и был погре-
бён в ней. Могила Петра стала для Москвы местом поклонения. 
Выбор Петром Успенского собора для своего упокоения казался 
всем знаком Божьим, и потому-то новый митрополит Феогност 
уже не хотел оставить могилу чудотворца. Наличие в Москве 
митрополита превращало город в духовный центр. 

город в устье реки Мологи, становится одним из 
важнейших центров торговли. Крупнейшая ярмарка у стен Мо-
логи близ так называемого Холопьего Городка была учреждена  
Иваном Калитой.  Моложская ярмарка открывалась весной и 
закрывалась только осенью. По свидетельству современников, 
широкое устье реки Мологи было совершенно заграждено суда-
ми и по судам можно было свободно перейти с одного берега на 
другой. Кроме русских купцов на ярмарке было много шведов, 
литовцев, поляков и татар, и в том числе восточных татар, так 
называемых «бесерменских» купцов.





тверские бояре переехали жить в Москву. В это время 
население Москвы, помимо бояр, дворян и купцов, состояло и 
из ремесленников различных специальностей. За крепостной 
стеной на берегу Москвы-реки шумел торговый посад, появи-
лись новые слободы, и летописцы восхищенно повествуют: 
«Москва – град велик, град чуден, град многолюден, – кипел бо-
гатством и славою, превзошел честию все города русской земли». 
Многие ремесла нашли свое отражение в названиях городских уро-
чищ и слобод – Бронная, Кузнецкая, Мясники, Котельники.

Конечно же, процесс объединения земель вокруг Москвы 
сопровождался и развитием торговли с различными, зачастую 
далекими государствами. На столичных торжищах теперь не-



редко слышалась разноязыкая речь. Активно 
вели крупные торговые и денежные дела с мо-
сковскими торговцами и татарские купцы.

Важнейшей водной дорогой, которая свя-
зывала Москву с восточными землями, была 
Москва-река. По ней купцы добирались до 
Коломны, стоявшей у впадении Москва-реки 
в Оку. Ока открывала выход к Великому волж-
скому пути.  

был заложен по указу 
Ивана I Даниловича Калиты: «Заложил град 
Москву дубовый, который был срублен тою 
зимой и окончен великим постом». Кремлев-
ские стены состояли из городней – срубов, 
заполненных землей и камнями. На город-
нях помещались заборолы с бойницами. Сте-
ны были усилены башнями, рубленными в четыре 
угла. Новый Кремль сохранил прежний треугольный план: с 
двух сторон он был защищен Москвой-рекой и Неглинной, а с 
третьей находился ров, заполненный водой. Протяжение новой 
крепости существенно превосходило периметр первоначаль-
ной: теперь длина стен равнялась 780 саженям (1670 м). При 
Калите в общих чертах сложился ансамбль основных построек 
Кремля: на высоком краю холма располагался княже ский дво-
рец, в центре дворцовой площади, которую обрамляли здания 
Успенского собора и церкви Архангела Михаила, находилась 
церковь Иоанна Лествичника.

прозвища князя Ивана Даниловича – Калита по-
служило его богатство. В этом убеждены многие исследовате-
ли. Калита – переводится и как кошель, и как сума для денег. 



Калиту делали преимущественно из кожи, украшали прорезями, 
аппликацией. Носили калиту на ремне у пояса. 

Позднее московское предание по-своему истолковывает по-
явление этого прозвания: «Бе бо милостив зело и ношаше при 
поясе калиту всегда насыпану сребряниц и куда шествуя дая 
нищим сколько выметься». Милостыня – одна из традицион-
ных добродетелей Руси. Возможно, что и Иван Данилович был 
нищелюбив и щедр, однако, вряд ли только этим он выделялся 
среди других князей. 

Замечательный русский историк В.О. Ключевский называл 
первых московских князей «скопидомными». Нет оснований 
видеть в этой характеристике хулу или иронию. Собирание Рус-
ской земли, начатое Калитой и продолженное его сыновьями и 
внуками, начиналось с укрепления их в пределах своего княже-
ства, создания чёткой структуры управления, пополнения казны. 
Иван Калита заложил основу опоры его преемников на много-
численный класс служилых людей, несущих военную службу 
князю. Земельный фонд, находившийся в его распоряжении, 
Иван Калита начал раздавать во временное владение слугам-
воинам за верную военную службу, участие в походах. «А что 
есмь купил село в Ростове Богородичское, а дал есмь Бориску 
Воркову, аже иметь сыну моему которому служити, село будет 
за ним, не имет ли служити детем моим, село отоимут», – пи-
сал Калита в своей духовной грамоте. 

Сохранилось два варианта духовных грамот Ивана Калиты. 
В обеих он предстает и рачительным хозяином, стремящимся 
не обидеть своих домочадцев, и трезвым политиком, желающим 
установить равновесие между своими наследникам и избежать 
усобиц среди сыновей, и благочестивым человеком, заботящим-
ся о своей душе. И все же он был вынужден дробить единство 
удела. Старшему сыну Семену Калита завещал главнейшие 
города княжества: Можайск и Коломну, еще несколько мелких 
городков, девять сел и семь деревень; второму сыну – Ивану – 
Звенигород и Рузу, 11 городков и слобод, 10 сел; младшему – 
Андрею – Лопасню и Серпухов, 9 городков, 10 сел. Среди сел 
и деревень, упоминаемых в духовной Калиты, встречается не-
мало знакомых названий: Коломнинское – Коломенское, Но-
гатинское – Нагатино, Копотеньское – Капотня. Москву князь 
Иван Данилович завещал сразу всем сыновьям, которые раз-
делили город по третям. Несколько волостей великий князь за-
вещал своей вдове Евдокии Дмитриевне и заповедал ей решать 
все споры между сыновьями: «А вы дети мои слушайте своее 
матери во всем, из воли ее не вступайтеся ни в чем». Видимо, 
по воле Евдокии Дмитриевны братья впоследствии выделили 
в удел младшему сыну Донского Константину, родившемуся за 
четыре дня до смерти отца, в удел Углич. 



Кроме того, между сыновьями и дочерьми Калита разделил 
домашнюю казну, украшения и одежды. Духовная подробно 
перечисляет «чепи золоты», «пояса фряжские» и «царевские», 
«блюда серебряные», «чашки», «ожерелья», «мониста», «шап-
ки», «кожухи». Не забыл князь-отец и «стада», завещав одно 
Семену, а другое Ивану, и поручив разделить их своей княгине. 
Этим Калита ещё и укреплял авторитет своей второй жены, при-
ходившейся мачехой его сыновьям. Щедры раздачи и на помин 
души князя: «100 рублей», «пояса серебряные», «блюдо вели-
кое», три «сельца». Помимо этих имущественных распоряже-
ний, князь заповедал сыновьям жить в мире и любви и почитать 
старшего Семёна. Недаром через десять лет после смерти отца 
братья целовали крест «у отня (отцовского) гроба» «быти ны 
заодин до живота (до конца жизни)».



читается, что Симеон соединял рас-
судительность и практическую лов-

кость своего отца с властным ха-
рактером. Прозвание «Гордый» 

он получил за суровый нрав
Симеон (Семён) – стар-

ший сын Ивана Даниловича 
Калиты и его первой жены 
Елены. Родился 7 сентября 
1316 года в Москве. 

После смерти отца он за-
нял московский великокняже-

ский стол и тогда же, в 1341 году, 
отправился в Орду. Там он получил от 

хана Узбека ярлык, который удостоверял, что 
Симеон Иванович является «великим князем всея Руси» 

(впоследствии это было выбито на его печати) и что «вси князи 
Русские под руце его даны». 

Симеон заключил с братьями договор «бысть им за один 
до живота и безобидно владеть каждому своим». В Договорной 
грамоте с братьями Иваном и Андреем Семеон Гордый назван 
«Князь великий Семен Иванович всея Руси», в ней подтвержде-
но его старшинство («брата своего старшего чтити... во отцово 
место»). Все князья его слушались и не помышляли даже о про-
тивлении. 

На следующий год, после смерти Узбека, ему вновь при-
шлось ехать в Орду и доказывать свое право на великокняже-
ский ярлык у нового хана Джанибека. Для подтверждения при-
вилегий Церкви туда поехал и митрополит Феогност. Несмотря 
на интриги других русских князей, прибывших в Орду, Симеон 
сумел удержать за собой великокняжеский престол.

В наказание за то, что новгородцы захватили в Торжке мо-
сковских бояр, пошёл подходом на Новгород, присоединив к 
себе других удельных князей и даже митрополита Феогноста. 
Посадники и тысяцкие, по требованию московского князя, яви-
лись к нему и просили у него милости. Он взял с Новгорода 
большой налог (чёрный бор), посадил там своих наместников, 
приказал новгородцам выплатить дань всем князьям – участни-
кам похода.

Он умел дать почувствовать свою силу и энергию даже 
русско-литовским князьям. Походом своим под Смоленск он за-
ставил Литву «со многими дары просить мира». «Князи же все – 
Рязанские, Тверские, Ростовские – толики подручны себе им, 
яко вся по его глаголу творяху». 

При его правлении Псков отделился от Новгорода, по-
сле чего псковичи получили право выбора своих посадников. 



Единственной причиной, по которой Псков оставался в составе 
Новгородской земли, были церковные вопросы (новгородские 
епископы были независимы от московских). Псков сразу при-
знает московского князя своим главой и соглашается избирать 
на псковское княжение лиц, угодных великому князю. 

Особенно ценил Семеон поддержку со стороны митрополи-
чьего наместника и епископа Владимирского владыки Алексия. 
Алексий был крёстным сыном Иоанна Даниловича, постри-
женником старшего брата преподобного Сергия, настоятеля 
московского Богоявленского монастыря Стефана. Митрополит 
Феогност ещё при жизни избрал его своим преемником на ми-
трополичьей кафедре.

С 1352 года на Руси свирепствовала эпидемия чумы («моро-
вая язва», «чёрная смерть», которая, по преданию, была занесена 
на Русь из Европы «немцами», точнее – ливонцами – через тор-
говые города). От неё в Москве в марте 1353 года скончались ми-
трополит Феогност,  27 апреля 1353 года – брат Семена Андрей, 
затем все дети Семена. А вскоре заболел и сам 36-летний великий 
князь. Семен постригся в монахи и в духовном завещании пере-
дав свое состояние третьей жене Марии и будущему сыну, оста-
вив пустое место для его имени: «Пишу вам это слово для того, 
чтоб не перестала память родителей наших и наша, чтоб свеча не 
угасла». «Духовная» (завещание) Семена Гордого дошла до на-
ших дней, это одно из первых русских завещаний, написанных на 
бумаге (до нее использовался пергамен). 26 апреля 1353 года  он 
скончался. Похоронен в Архангельском соборе Кремля. 

После моровой язвы в Москве выжили лишь брат Семёна – 
князь Иван Иванович (Иван Красный) да ставшая вдовой Мария, 
отдавшая Ивану всё завещанное мужем. 

 в государственных делах, Симеон Гордый был 
несчастлив в семейной жизни. В 1333 году он женился первым 
браком на дочери великого князя Литовского Гедимина Августе 
(она умерла в 1345 году), вторым браком – в 1345 году – на до-
чери рязанского князя Федора Святославича и через год отослал 
ее обратно к отцу, а по сути, развелся, вероятно, из-за «неплод-
ности». Третий брак он заключил с тверской княжной Марией 
Александровной. Последний брак митрополит вначале отказал-
ся венчать, но поддался уговорам: Симеон Гордый мечтал о на-
следнике и этим объяснял желание  жениться. 

Все дети Симеона (в том числе рожденный от третьего бра-
ка, с Марией) умирали в раннем возрасте. 

 к хану Узбеку ездил не только Симеон Иванович, но и 
все основные русские князья. Иван Данилович за время своего 
княжения успел обидеть их всех (купил ярлыки на Ростовское, 
Углицкое, Дмитровское, Галицкое, Белозерское княжества, разо-
рил Тверь и добился казни тверских князей, постоянно требовал 
новых выплат с Новгорода, пытался отобрать у суздальского 
князя Нижний Новгород, взять в плен ярославского князя, пере-
манивал на свои земли как бояр, так и простых людей). 



Никто не хотел видеть на великокняжеском престоле на-
следника Калиты. Князья предлагали хану Узбеку выдать ярлык 
на великое княжение владимирское Константину Васильевичу 
Суздальскому, старшему из них по лествичному праву. Все лето 
Симеон провёл в Золотой Орде, ожидая решения хана, кому из 
князей будет вручен ярлык на владимирское княжение. Только 
осенью с ярлыком великого князя он вернулся в Москву. 

 на великое владимирское княжение Симеон Ива-
нович шапкой Мономаха. Это происходило в Успенском соборе 
Владимира. 

 в столице Золотой Орды – Сарае устроил пышную и 
торжественную встречу возвращавшемуся из похода в Хорезм стар-
шему брату Тинибеку – как победителю и новому, десятому, хану. Во 
время этой встречи Джанибек собственноручно зарезал Тинибека, 
став таким образом, новым, одиннадцатым, ханом Золотой Орды. 

Сразу после провозглашения Джанибека новым ханом Зо-
лотой Орды русские князья поехали в Орду для очередного вы-
купа своих прав. Для подтверждения привилегий Церкви туда 
отправился и митрополит Феогност.

В Орде у хана Джанибека русские князья просили назна-
чить великим князем Константина Васильевича Суздальского, 
вернуть ему Нижний Новгород, а также выдать перешедших на 
московскую службу нижегородских бояр. Главным аргументом 
против Симеона было обвинение его в утайке ордынской дани.

Джанибек подтвердил Симеону Ивановичу ярлык на вели-
кое владимирское княжество, но обязал передать Нижний Нов-
город Константину Суздальскому, а также выдать Константину 
перешедших на московскую службу нижегородских бояр. Ниже-
городские бояре, возвращенные из Москвы Константину Васи-
льевичу Суздальскому, были по приказу Константина казнены – в 
назидание прочим.

Суздальский князь сумел добиться выделения его земель – 
Суздаля, Нижнего Новгорода и Городца – в особое великое кня-
жество – Суздальско-Нижегородское. 

Есть версия, что хан не дал великого княжения Константину 
и из-за «сумасшедшего попа Дениса» (знаменитого проповедни-
ка Дионисия Суздальского), который призывал князей воевать 
с Ордой. 



 собор постановил считать новолетие, согласно 
греческому церковному исчислению, с 1 сентября, но обычай 
праздновать Новый год 1 марта оказался таким живучим, что ис-
числение с весны продолжалось ещё около 150 лет.



 окончательно становится общепризнанным центром 
колокололитейного мастерства. Новгородский владыка Василий, 
чтобы «слияти колокол к святой Софии», «приведе мастера с 
Москвы человека добра именем Бориса». 

Колокола пришли на Русь вместе с христианством в конце 
Х века из Византии. Византийские колокола обнаружены при 
раскопках первых христианских святынь на территории Руси. 
Русские же колокольные мастера появились только в XII веке, но 
их было очень мало, и в русских церквах вместо колоколов слу-
жили била – металлические или деревянные доски, в которых 
били колотушками. С первых веков Москвы колокольный звон 
стал привычным звуком для слуха москвичей.

«Славится Москва невестами, колоколами да калачами», 
«В Москву ехать – хлеба-соли покушать, “красного звона” по-



слушать», «У Спаса бьют, у Николы звонят, а у старого Егорья 
часы говорят», – эти старые пословицы сохраняют память об 
одной из характернейших черт старой Москвы – колокольном 
звоне.

 единственный набег татар на Русь во время прав-
ления Симеона Гордого в Москве и Джанибека в Орде. Ордын-
ский князь Темир пришел под Алексин. Так впервые в летописи 
упоминается Алексин, основанный ещё в начале XIII века как 
передовая крепость на западных границах Тарусского княже-



ства в верховьях Оки. По сохранившимся преданиям, московский 
князь Даниил Александрович назвал его Алексиным в 1298 году, 
когда в поездке по своим владениям получил известие о рож-
дении сына, названного Александром в честь своего великого 
деда – Александра Невского. В XIV веке Алексин одно время 
был центром удельного княжества, потом его продали москов-
скому митрополиту Петру. После набега мурзы Темира город 
вскоре вновь отстроился, но уже на правом берегу Оки, на ме-
сте древнего городища.

 для великого князя в Тверь ездили Алексей Пе-
трович Хвост и Андрей Кобыла. Симеон Гордый женился в тре-
тий раз на княгине Марии Александровне, дочери Александра 
Михайловича, великого князя Тверского, убитого в Орде, сестре 
тверского князя Всеволода Александровича.

Андрей Иванович Кобыла был боярином Семена Гордого, 
которого родословная легенда называет обрусевшим выход-
цем из немцев, потомком королевского рода. Пятеро сыновей 
Андрея Кобылы стали основателями многочисленных ветвей 
рода – Елкиных, Колычевых, Жеребцовых, Лодыгиных, Ше-
реметевых. Наиболее значительной линией рода было потом-
ство младшего сына Андрея Кобылы – Фёдора Кошки. Фёдор 
Кошка был одним из видных бояр. Его дочь Анна была выда-
на замуж за князя Фёдора Михайловича Микулинского. Сы-
новья, внуки, правнуки и потомки Кошки до седьмого колена 
(первая половина XVII века) были боярами. О могуществе 
этого рода говорит и тот факт, что в нём поздно установи-
лась фамилия – потомки Фёдора Кошки, начиная с его внуков, 
звались по имени деда: сначала Захарьиными, затем Юрьевы-
ми, затем Романовыми. В 1613 года потомок Федора Кошки 
Михаил Федорович Романов был избран Земским собором на 
царский престол.

 великий литовский князь Ольгерд Гедиминович просил 
разрешения жениться на тверской княжне Ульянии Алексан-
дровне, родной сестре жены великого князя Симеона Ивано-
вича, то великий князь Московский обратился к митрополиту 
Феогносту. Он спросил, можно ли выдать родственницу за языч-
ника. Первосвятитель, считая, что от этого союза могут быть 
полезные последствия как для государства, так, особенно, для 
успехов святой веры в языческой Литве, дал благословение на 
брак.



Вскоре Ольгерд выдал свою дочь Аграфену за Бориса – 
сына Константина Суздальского.

 

 эпидемия чумы, пришедшая из За-
падной Европы, застучала своей костлявой рукой в слюдяные 
окна рубленых изб в северо-западных землях Руси. Первым на 
её пути оказался Псков. Страшная гостья – «чёрная смерть» –  
была занесена в Европу из Индии. Новгородский летописец 
сообщал, что «тот мор пошел из Индейских стран от Солнце-
града». 

Она обошла всю Россию. Чрезвычайно заразительная 
болезнь обнаруживалась кровохарканьем; кожа умирающих 
сплошь покрывалась тёмными пятнами. Больной умирал на 
третий день. По словам летописи, священники не успевали от-
певать покойников. Каждое утро они находили по 20–30 мерт-
вецов в своих храмах и затем опускали по 5–10 трупов в одну 
могилу. Вследствие прилипчивости язвы многие стали убегать 
от умирающих, даже самых близких людей. Но были и те, кто 
демонстрировали самопожертвование и до конца служили уми-
равшим. Церкви и монастыри в это время, по духовным завеща-
ниям, на помин души умиравших, обогатились всякими вклада-
ми и земельными имуществами.

Чума прошлась по всем русским землям. «Был мор во Пско-
ве, потом в Новгороде и Ладоге и по всей земле Новгородской». 
В Глухове, например, не уцелело ни одного человека. 

 распространившаяся по всей стране, скосила 26 апре-
ля 1353 года  и великого князя Московского и Владимирского 
Симеона Ивановича Гордого. В своём завещании он увещевал 
братьев: «А по благословению нашего отца, что нам приказал 
жити за один, так и я вам приказываю своей братии – жити за 
один. А лихих бы людей вы не слушали, кто станет вас сважи-
вать. Слушали бы вы отца нашего, владыку Алексея, также и 
старых бояр, кто хотел отцу нашему добра и нам. А пишу вам 
это слово для того, чтобы не перестала память родителей на-
ших и наша и свеча бы не угасла». 

К этой духовной грамоте привешена серебряная позоло-
ченная печать; она на одной стороне имеет изображение святого 
Симеона с соответствующею надписью; на другой стороне – 
слова: «Печать князя великого Семенова всея Руси».



ри Иване Ивановиче была 
впервые осуществлена чеканка 
монет в Москве и произошла пер-
вая в истории Первопрестольной 
внутренняя боярская смута.

Князь Иван II Иванович 
родился 30 марта 1326 года в 
Москве. Был вторым сыном 
великого князя Московского 
и Владимирского Ивана I Да-
ниловича Калиты и княгини 
Елены. 

Прозвище «Красный» по-
лучил потому, что родился на 

Красную горку, праздник, отмечаемый в последний день Пас-
хальной недели. 

С 1340 года, по духовной грамоте отца, получил  23 города 
и селения, и среди них главные – Звенигород и Руза. Во время 
морового поветрия, унесшего жизни многих родственников, в 
том числе и брата, правителя Москвы Симеона Гордого, князь 
Звенигородский и Рузский Иван Иванович и находился в своих 
вотчинах. Вдова Симеона Гордого Мария отдала Ивану II всё 
завещанное её мужем, и тот принял в 1353 году московское кня-
жение.

Однако в борьбе за право получения ярлыка на великое 
княжение владимирское у Ивана скоро обявился соперник – 
нижегородско-суздальский князь Константин Васильевич, ко-
торого, кстати, поддерживал Великий Новгород.

В Орде у хана Джанибека  Иван II Красный всё же сумел 
получить ярлык на великое княжение и продолжил политику 
отца и брата по объединению русских земель вокруг Москвы. 

Согласно летописи, Иван был правитель «тихий, кроткий, 
милостивый и нечестолюбивый. Жил во всякой тишине, а пото-
му и спокойствие отовсюду имел». Но при всей тихости у Ива-
на II была очевидная поддержка в лице московского боярства и 
митрополита Алексия, бывшего епископа Владимирского. Если в 
Москве и «не погасла свеча, не престала память его родителей», 
о чём заботился в своем духовном завещании Симеон Гордый, 
то произошло это и потому, что опорой великого князя был ми-
трополит Алексий. Крестным отцом Алексия был Иван Калита.  
И понятно, почему именно крестник Калиты встал на защиту до-
стижений своего крёстного отца и всего Московского княжества. 
Именно митрополит Алексий несколько раз бывал в эти годы в 
Орде, поддерживал мирные отношения с нею и, согласно леген-
де, исцелил от слепоты жену хана Тайдулу, что позволило митро-
политу отговорить хана от очередного набега на Русь.



Иван II Иванович получил у современников прозвание 
«Кроткий». В доказательство своей «кротости» Иван II не ока-
зывал военного сопротивления наступлению великого князя 
Литовского Ольгерда,  когда тот захватил Брянск и пошёл на 
Можайск. Иван II, по свидетельству летописца, не стал мешать 
ему и дал можайцам возможность самим защищать себя. В то 
же время при Иване II в состав Московского княжества вош-
ли дмитровские и костромские земли, а сам князь сумел через 
митрополита Алексия добиться не только ярлыка на великое 
княжение, но и права судебной власти над другими русскими 
князьями. 

Продолжая объединение русских земель вокруг Москвы, 
начатое его отцом и продолженное старшим братом, он при 
этом всячески избегал военных конфликтов, выступал третей-
ским судьей среди русских князей, оправдывая своё прозвище 
Кроткий.

Но именно князь Иван II Иванович Кроткий, впервые 
с начала монголо-татарского ига, решился не пустить ор-
дынские войска в пределы своего княжества. Это случи-
лось тогда, когда монголо-татарский царевич Мамат-Ходжа 
явился в Рязань и заявил, что он будет устанавливать гра-
ницу между Рязанским и Московским княжествами. По-
водом к этому послужило непрекращающееся в то время 
соперничество между Рязанью и Москвой, выливавшееся 
частенько в вооруженные столкновения. Для ордынцев та-
кое положение дел служило вполне благовидной причиной 
для грабежа обоих княжеств под видом заботы об 
их границах. И именно тогда 
великий князь Иван II Ива-
нович заявил Мамат-Ходже, 
что не впустит его на терри-
торию Московского княже-
ства. И самое удивительное 
то, что ордынец, не имевший 
прямого приказа хана, не 
решился-таки затеять войну 
с московским князем и ушёл 
восвояси.

Великий князь Вла-
димирский и Московский 
Иван II Иванович Красный 
(Кроткий) умер в Москве  
13 ноября 1359 года возрасте 
33 лет. Был похоронен в Ар-
хангельском соборе Москов-
ского Кремля. 

 женой Ивана была 
Феодосия, дочь брянского 



князя Дмитрия Романовича, которая скончалась зимой 1342 года. 
В 1345 году 19-летний Иван Иванович вступил в повторный 
брак с некой Александрой, вероятно, дочерью московского ты-
сяцкого Василия Протасьевича Вельяминова. Александра ро-
дила 12 октября 1350 года сына Дмитрия (будущего Дмитрия 
Донского), позже – ещё одного сына, Ивана Малого, и двух 
дочерей – Любовь (по иным данным – Анну, ставшую женой 
знаменитого полководца, участника Куликовской битвы князя  
Дмитрия Михайловича Боброка Волынского) и Марию (вышла 
замуж за князя Дмитрия Ольгердовича).

После его смерти его сын, малолетний Дмитрий, был остав-
лен на попечение митрополита Алексия, которому Иван Ивано-
вич поручил управление и охрану княжества.

 собор в Константинополе после утверждения 
митрополитом Алексия постановил перенести кафедру Русской 
митрополии из Киева во Владимир. 

Алексий, не будучи греком, был возведён в сан митрополи-
та в виде исключения, за его добродетельную жизнь и духовные 
достоинства.

Вскоре константинопольский патриарх Филофей, давший 
настольную грамоту новому митрополиту Киевскому и всея 
Руси Алексию, оставил престол и ушёл на Афон. Его место за-
нял патриарх Каллист. Император Иоанн Кантакузин сложил с 
себя корону и уступил власть сопернику – Иоанну V Палеологу. 

 стол после смерти князя Дмитрия Фёдо-
ровича вступил его младший брат князь Иван III Федорович. 
Летопись сохранила известие: «Преставись князь Дмитрий Фе-
дорович Стародубский и положен бысть в своей отчине в Старо-
дубе. И тогда его брат князь Иван Федорович поиде в Орду к 
хану». У князя Дмитрия был лишь один сын Семен, по прозва-
нию Крапива, погибший во время набега великого князя Литов-
ского Ольгерда на московские земли.



Личность князя Ивана III Федоровича во многом остается 
загадкой для исследователей. Именно он спровоцировал кризис 
Стародубского княжества в конце 1350-х годов и его гибель как 
самостоятельного государственного образования. 

Из Стародубского княжества был выделен удел, с центром 
в селе Палех. С того времени сохранились названия частей села 
(«Гора», «Село», «Ильинская» и «Ковшовская» слободки). По-
добные названия частей княжеского села имелись не только в 
Палехе. По всей Руси князь со «старшей дружиной» жили «в 
Горе», младшая дружина проживала «в Селе», а мастеровые и 
прочие посадские жители жили в «слободах» («посадах»).



 возникла колония генуэзцев («сурожан»). Гену-
эзцы обосновались на берегах Чёрного и Азовского морей, вы-
теснив венецианцев. В Крыму генуэзцы основали город Каффу 
(Феодосию). Итальянцы завели обширную торговлю с Ордой, 
Кавказом, наладили связи с Владимирско-Суздальской землей, 
Тверью. Центром торговли с Русской землей стал город Солдай, 
или Судак. Называли город и Сурож, а Азовское море – Сурож-
ским. В Москве, в Гостином дворе возник «сурожский ряд». 

Торговый путь в Сурож проходил по Дону.

 Алексий, в ознаменование благодарности за 
помощь и чудесное исцеление  жены татарского хана Джанибе-
ка Тайдулы, основал Чудов монастырь. Единственный в Москве 
монастырь, освященный во имя праздника Чуда святого Архи-
стратига Михаила в Хонех, и самый известный из церковных 
памятников находился в Кремле на Ивановской площади.  Мо-
настырь был разрушен большевиками, и теперь на его месте мо-
стовая перед Успенской звонницей  и правительственное здание 
рядом с Сенатом. А в старину  этот грандиозный московский 
монастырь даже назывался «Великой лаврой».

Тайдула, жена татарского хана Джанибека Тайдулы (неко-
торые исследователи, однако, считают, что Тайдула была не же-
ной, а матерью хана Джанибека), уже давно страдала глазами, и 
когда совсем потеряла зрение, велела пригласить   московского 
митрополита – о нём прослышали  в Орде как о русском священ-
нике, которому Бог не отказывает в молитвах.   

 Дорога в Орду была всегда для русских опасной – никто не 
знал, как и с чем вернется оттуда, и вернется ли вообще. Перед 
отъездом святитель Алексий отслужил молебен с водосвятием в 
кремлевском Успенском соборе перед гробом святителя Петра, 
митрополита Московского. Во время богослужения  чудесно сама 
возгорелась свеча. Это сочли за  доброе предзнаменование – свя-



титель раздробил свечу на части, раздал людям и взял с собой в 
Орду вместе со святой водой. Он отправился в путь 18 августа 
1358 года – за месяц до праздника Чуда святого Михаила Ар-
хангела. 

 По преданию, ожидая митрополита, Тайдула увидела сон. 
Во сне Алексий приближался к ней в торжественном облачении 
и с ним шли священники в таких же одеждах.  Пробудившись, 
она повелела изготовить такие же облачения, как она видела во 
сне. Потом это облачение Тайдула подарила святителю, и оно 
хранилось у раки святого в Чудовой обители. 

Путь в Орду тогда занимал около месяца, так что святитель 
прибыл туда в середине сентября. Он зажёг чудесную свечу с 
молитвой, окропил больную святой водой – и Тайдула прозре-
ла. Радости обеих враждовавших сторон не было предела – хан 
Джанибек снизил для русских размер дани, а Тайдула подарила 
святителю кремлевскую территорию, принадлежавшую хану, 
где находился посольский двор Орды – именно там захватчики 
собирали с России дань. По другой версии, там был конюшен-
ный двор хана. Так или иначе, только эту землю отдали Москве, 
а ханский двор перевели  в Замоскворечье на Болвановку. Мо-
сковский историк Забелин же полагал, что святитель, восполь-
зовавшись удобным случаем,  сам попросил у хана эту террито-
рию и определил её для строительства мужского монастыря с 
соборным храмом  во имя Чуда святого Архистратига Михаила. 

Так  в Москве появился  великий Чудов монастырь.  
Основатель монастыря позаботился и о его достатке, обога-

тив кремлевскую обитель «драгоценной утварью, селами, рыб-
ными ловлями». Одним из таких монастырских сел было знаме-
нитое Черкизово, которое Алексий выкупил у своего слуги   та-
тарина Ильи Азакова и передал во владение Чудова монастыря.

 некоторых историков, лишь благодаря ходатай-
ству митрополита Алексия Василий Васильевич Вельяминов, 
инициатор заговора против Хвоста, смог вернуться в Москву. 

Вельяминов был вынужден после гибели тысяцкого бежать 
в Орду. Бояре Вельяминовы принадлежали к числу немногих 
уцелевших норманнских родов. Ордынское нашествие привело 
к тому, что старая знать, происходившая от варяжских дружин-
ников, практически исчезла с лица земли. Предок Василия Про-
тасий Вельяминов обосновался в Москве при Данииле Алексан-
дровиче. При Иване Даниловиче Калите занял пост тысяцкого. 
В том же чине служили его сын Василий и внук Василий Ва-
сильевич, тысяцкий Семена Гордого. Московский митрополит 
Алексий сам происходил из знатного боярского рода Бяконтов 
и потому особенно заботился о том, чтобы потушить конфликт 
при дворе. Наверное, не зря позднее историки называли Алек-
сия русским Ришелье.

Вельяминову удалось не просто вернуться в Москву, но 
вновь занять одно из первых мест в думе. Вскоре он породнил-
ся с великокняжеской семьей, женив великого князя Дмитрия и 
своего сына Микулу на родных сестрах. 



митрий, сын суздальского князя Константи-
на Васильевича, родился около 1323 года. 

Иногда его называют Дмитрий Констан-
тиновичем Старший, так как у него 

был младший родной брат с тем же 
именем (по прозвищу Ноготь), 

безудельный князь Суздаль-
ский.

Титул великого кня-
зя Суздальского носил 
старший брат Дмитрия 
Андрей Константинович, 
который жил в богатом 

Нижнем Новгороде. Счи-
тая, что Суздаль потерял своё 

значение, он отдал его младшему 
брату Дмитрию, а сам остался в Нижнем. Но 

Дмитрия не устраивала тихая и спокойная жизнь. И когда под-
вернулся случай, он решил им во что бы то ни стало восполь-
зоваться. В 1359 году, после смерти великого князя Ивана Ива-
новича Красного, в Москве остались лишь его малолетние дети 
Дмитрий (будущий Донской) и Иван. Дмитрий Константинович 
поспешил в Орду. Там он сумел добыть себе ярлык на великое 
княжение. 

То, что суздальский князь Дмитрий Константинович по-
лучил ярлык на великое княжество владимирское, было обу-
словлено не только его действиями, но и интересами хана 
Новруза. Интересами в данный конкретный момент, в кон-
кретных исторических условиях. Есть предположение, что 
на принятое ханом решение определенное влияние оказал 
Новгород Великий, а также стародубские, ростовские и га-
лицкие князья.

Из Орды Дмитрий Константинович Суздальский  отправил-
ся во Владимир и  торжественно въехал в стольный град. Сюда 
он хотел перевезти и митрополичий двор. Однако митрополит 
Алексий остался верен Москве. Не думали уступать Дмитрию 
Константиновичу и московские бояре. В 1362 году они вместе 
со своим малолетним князем Дмитрием Ивановичем отправи-
лись в Орду. Хан Мюрид выдал ярлык московскому князю Дми-
трию Ивановичу. 

Дмитрий Константинович был вынужден признать над со-
бой власть Москвы. 

Когда Дмитрию Константиновичу в 1365 году опять при-
везли из Орды ярлык, он уже не пожелал испытывать судьбу и 
навсегда отказался от великого княжения в пользу московского 
князя. Одним из условий его отказа была помощь со стороны 



Москвы в борьбе с младшим братом. Дело  в том, что к этому 
времени старший из Константиновичей, Андрей, умер от чумы, 
и в Нижнем сел на княжение младший брат Дмитрия, Борис 
Городецкий. Чтобы справиться с ним, Дмитрий обратился за 
помощью в Москву. 

Прежде чем применить силу, московский князь решил вос-
пользоваться авторитетом митрополита Алексея. Тот отправил 
в Нижний Новгород преподобного Сергия. Сергий поступил 
решительно и закрыл в городе все церкви. После этого из Мо-
сквы были отправлены полки. Когда Дмитрий Константинович 
приблизился с московской ратью к Нижнему Новгороду, то 
Борис вышел ему навстречу с поклонами, в знак покорения. 
Дмитрий помирился с ним, взял себе Нижний, а брату отдал 
Городец. Вскоре Дмитрий Константинович в знак примирения 
выдал свою дочь Евдокию за великого князя Дмитрия Иванови-
ча и стал с этого времени его постоянным союзником. 

1365 год стал своеобразным рубежом в истории великого 
Нижегородско-Суздальского княжества и открыл новый этап в 
его политической истории. Получив Нижний Новгород при не-
посредственной поддержке Москвы, Дмитрий Константинович 
активно включился в политическую деятельность на стороне 
Дмитрия Ивановича. 

В 1375 году с зятем и другими русскими князья-
ми Дмитрий ходил на Тверь против Михаила 
Александровича. 

В 1377 году царевич Арапша, разбив 
русских на реке Пьяне, неожиданно поя-
вился под Нижним Новгородом. Дмитрий 
Константинович бежал в Суздаль, а жите-
ли разбежались на судах по Волге. Тата-
ры перехватали тех, которые не успели 
спастись, сожгли город, опустошили 
окрестности и ушли назад. 

В 1378 году татары опять яви-
лись под Нижним. Приехав из Го-
родца, Дмитрий Константинович 
увидал, что нельзя отстоять города, 
и потому послал к ним откуп, но 
татары не взяли откупа и сожгли 
Нижний. До своей смерти Дми-
трий всё же успел отстроить 
вокруг Нижнего Новгорода ка-
менные стены. 

Он принимал активное 
участие в акциях великого 
князя. Вместе с московской 
ратью ходил на волжских 
булгар и мордву.  Отряды 
князя участвовали в сра-
жении на реке Пьяне. На 
Куликовскую битву Дми-



трий Константинович послал суздальские полки, но вот удержал 
нижегородские и городецкие отряды. В 1382 году он выступил 
на стороне хана Тохтамыша против Москвы. После этого он 
утратил доверие великого князя Дмитрия Ивановича Донского.

Умер Дмитрий Константинович Суздальский 5 июля 1383 года 
в Нижнем Новгороде.

 дружеских отношений между двумя круп-
нейшими княжествами Северо-Восточной Руси – Московским и 
Нижегородско-Суздальским – по своему значению и последстви-
ям далеко выходило за рамки интересов московского и нижего-
родского князей. Этот союз положил начало организации энер-
гичного отпора ордынцам, вышедшим из-под контроля Мамая, а 
также позволил перейти к решительному натиску на подвластные 
Орде земли Поволжья, прежде всего земли булгар и мордвы.

 летописях впервые упоминается Самара. Поселение-
пристань Самара впервые отмечено на карте Волги и венециан-
скими купцами Франческо и Доменико Пицигано. Хотя офи-
циальная дата рождения города – 1586 год, когда по указу царя 
Фёдора Иоановича начала строиться крепость на Волге, названная 
Самарским городком, для прикрытия Руси от набегов кочевников 
и обеспечения водного пути от Казани до Астрахани. Крепость 
строилась на месте нынешней Хлебной площади, на холме.



 убил в Орде хана Невруса и царицу Тайдулу.
В Орду с данью и подарками к хану Хидырю отправились 

многие русские князья.
Когда князья добрались до ордынской столицы Сарая, Хи-

дырь, убитый своим сыном Темир-Ходжой, уже плавал в луже 
крови. Темир-Ходжа на всякий случай убил и младшего брата 
Кутлуг-Ходжу, а также многих эмиров, после чего провозгласил 
себя ханом. 

Через несколько дней Темир-Ходжа был убит темником 
Мамаем, который затем перешел с луговой на правую сторону 
Волги и назвал ханом Авдулу (Абдаллаха). 

Орда разделилась между ханом Авдулой (от его имени пра-
вил темник Мамай) и ханом Мюридом, братом Хидыря. С это-
го времени фактическая власть в Орде принадлежала темнику 
Мамаю, который был женат на дочери хана Бердибека. После 
смерти Бердибека в обстановке борьбы за власть между вре-
менными ханами Мамай продолжал править через подставных, 
номинальных ханов, поддерживая состояние смуты, «Великой 
замятни», и назначая своих ставленников не только в Сарае, но 
и в регионах.

 что Мамай 
сам направил посла митро-
политу Алексию, предлагая 
вручить Дмитрию Иванови-
чу Московскому ярлык на 
великое княжение от имени 
своего хана – Абдулы (Аб-
даллаха). До этого ярлык 
на великое княжение вла-
димирское Дмитрий Ива-
нович получил у Мюрада, 
соперника Мамая. 

Появление послов 
Мамая само собой под-



разумевало, что и дань с Руси будет теперь получать Мамай, а 
не Мюрит. Алексий соглашается. 

Есть предположение, что в обмен на это Алексий 
потребовал от Мамая двух уступок. 

Первое – это значительное снижение дани. 
Второе – это фактически изменение прин-

ципа государственного устройства Руси. 
Алексий потребовал признания титула 

великого князя Владимирского на-
следственным владением мо-

сковских князей, отменяя, 
таким образом, древнее 

лествичное право и вво-
дя новое, наследственно-

монархическое. 
Дмитрий Иванович Москов-

ский был вторично венчан во Владимире на 
великое княжение, теперь уже по ярлыку хана Абдаллаха. С этого 
времени Московские князья стали считать Великое княжество Вла-
димирское своей вотчиной, личным наследственным владением. 



 Суздальского-Нижегородского Великого княже-
ства, Нижнем Новгороде, князь Дмитрий  заложил первый ни-
жегородский каменный кремль  с одной башней. При дворе кня-
зя создан один из важнейших 
памятников древнерусского 
летописания – Лаврентьев-
ская летопись.



менно Дмитрий Донской, герой Куликова поля, впервые неза-
висимо от Орды передал великое княжение по завещанию.

Князь Дмитрий Иванович родился 12 октября 1350 года.  
В год смерти отца, Ивана Ивановича Красного, в ноябре 1359 года 
Дмитрию едва исполнилось девять лет. Дмитрий полноправно 
занял великий московский престол, а вот на великокняжеский 
владимирский престол ему вступить не удалось, ордынский хан 
дал ярлык Дмитрию Константиновичу Суздальскому. Но уже че-
рез три года великий князь Московский Дмитрий IV Иванович, 
благодаря усилиям митрополита Алексия, матери Александры, 
московских бояр, сумел получить ярлык на великое владимир-
ское княжество. А вскоре сумел и отстоять великокняжеский 
престол, «смирив и взяв волю свою». Бывший соперник выдал 
за нового великого князя свою дочь, княжну Евдокию. 

Великий князь энергично заботился о возвращении Руси её 
государственной независимости и препятствовал попыткам вся-
ческих покушений на неё. Постоянную борьбу Дмитрий Дон-
ской вёл с могущественным литовским князем Ольгердом, кото-
рый предпринял три похода на Москву. Каждый раз нападение 
литовцев москвичи отбивали, и Ольгерд должен был, «озираясь 
семо и овамо», возвращаться восвояси. 

Среди множества проблем, ожидавших юного князя в Мос-
кве, было третное владение. Именно оно, продолжавшееся в 
течение полутора веков, стало источником многочисленных не-
доразумений и споров между князьями-совладельцами, а также 
одной из важных причин, вызывавших распри среди потомков 
Калиты. Оно задерживало развитие торговли и ремесел, так как 
в пределах своих владений князья, устраивая торги, взимали та-
моженные пошлины.



Московские великие князья стремились к уничтожению 
третного деления. Идея единовластия в городе существовала на-
ряду с идеей единовластия во всей Руси. С конкретных шагов 
по реализации этих идей и начал свое правление юный великий 
князь Московский Дмитрий Иванович.

Московское государство набирало силу. С 1374 года Москва 
перестала платить дань Орде.

Самыми яркими вехами в судьбе Дмитрия Ивановича и в 
судьбе всей Руси стали битвы на Вожже и на Куликовом поле. 
Разрозненные княжества, отбросив распри, признавали вождем 
будущего противостояния великого князя Московского Дмитрия 
Ивановича. Он заключал с каждым из них договор-докончание: 
«А поидет на нас татарове или на тобе, битися нам и тобе с оди-
ного всем противу их». Битва Дмитрия с Мамаем на Куликовом 
поле, близ реки Дона, 8 сентября 1380 года, окончилась торже-
ством русских, хотя, по словам летописи, благодаря потерям 
«оскудела совершенно вся земля русская воеводами и всяким 
воинством». После Куликовский битвы необходимость единения 
для отражения врага стала особенно остро сознаваться на Руси. 
Дмитрий, прозванный за Куликовскую битву Донским, до конца 
своих дней не переставал заботиться об усилении Москвы.

Даже Тохтамыш не мог силой взять каменного Кремля. 
Татары три дня пытались взять стены приступом, карабкались 
по лестницам на стены. Но москвичи энергично отбивали эти 
атаки: они лили на татар кипяток, бросали камни и, что при-
мечательно, впервые стреляли из ружей и пушек. Тохтамышу 
удалось захватить Москву на четвертый день лишь обманом.

Великий князь приложил все силы, чтобы восстановить 
столицу и вернуть ей прежнее великолепие.

Весной 1389 года Дмитрий Иванович тяжело занемог и со-
ставил новое духовное завещание, в замену первого, написанно-
го в 1370 году. Земли Московского княжества, а также велико-
княжескую казну он поделил между пятью сыновьями (шестой 
родился уже после составления духовной, за несколько дней до 
смерти отца). В акте последней воли умиравшего государя было 
и неслыханное прежде распоряжение: Дмитрий благословляет 
старшего сына Великим княжеством Владимирским как своей 
отчиной. 

19 мая 1389 года великий князь Владимирский и Москов-
ский Дмитрий Иванович скончался и был погребён в Архангель-
ском соборе, рядом с могилами деда и отца. 

Дмитрий Иванович был женат на княжне Евдокии, дочери 
Дмитрия Константиновича Суздальского, и у них было шесть 
сыновей.

 великим князем Владимирским и Московским, Дмитрий 
Иванович начал приводить под свою власть всех других князей 
русских, а «которые не повиновались его воле, и на тех начал 
посягати».  Одних он «смерял до зела» силой, как например, 
могущественного тверского князя Михаила Александровича. 
Тверской князь был приглашён в Москву, где был судим и «со-



держался в истоме велицей на Гавшином дворе (в Кремле)». 
Особым договором великий Тверской князь обязался считать 
себя младшим братом Дмитрия, наравне с Владимиром Андрее-
вичем Серпуховским, – когда московский князь выступит в по-
ход, то и тверской князь садится на коня «без ослушания». Во-
шедши «в размирье» с Великим Новгородом из-за грабежей его 
ушкуйников на Волге, Дмитрий принудил новгородцев силой 
оружия заплатить Москве «черный бор». 

Для привлечения других «под руку Москвы» он использо-
вал иное оружие – слово. Так, выполняя великокняжеское по-
веление, преподобный Сергий в Нижнем Новгороде затворил 
церкви и заставил тамошнего князя Бориса сделать то, что было 
угодно Москве. Тот же преподобный Сергий тихими и кроткими 
речами впоследствии склонил строптивого Олега Рязанского к 
заключению вечного мира с Москвой. 

 при великом князе Дмитрии Ивановиче вступает 
в новую эпоху величия. Дмитрий Иванович довел значение и 
крепость своей власти до степени царского могущества. И сам 
город преображается. Кремль, вместо прежних дубовых стен 
времен Калиты, был окружен каменной крепостной стеной, с 
железными воротами, бойницами и башнями. Столица обогати-
лась новыми монастырями и храмами. В Москве были основа-
ны Симонов, Никольский (Николы Старого) и Рождественский 
монастыри. Возвратившись после Куликовской битвы, Дмитрий 
основал Высоко-Петровский монастырь.

В городе начинают появляться новые и развиваться старые 
отрасли техники и ремесла. Во времена Дмитрия появилось ог-
нестрельное оружие и был основан «зелейный», или пороховой, 
завод. Был сделан шаг вперед в чеканке серебряных и медных 
монет.

Каменный Кремль придал Москве огромное значение.

 удальцы побывали в Сибири, за Каменным 
поясом (Уральскими горами). Летопись рассказывает, что одна 
часть новгородского войска «воеваша по Оби реке до моря», а 
другая «на верх Оби воеваша». 



Это первое упоминание Оби в русских летописях, название 
Сибирь пока отсутствует. 

Во главе отрядов новгородцев шли воеводы Александр Аба-
кумович и Степан Ляпа. На Оби они разделились на два отря-
да: один направился в верховья Оби, а второй – в низовья «до 
моря». Уже тогда новгородцами были заложены первые русские 
городки за Уралом, в том числе и Ляпин городок.

 значение для развития торговли всей Северо-
Восточной Руси получает путь по Дону. Именно от Москвы, по 
Москва-реке начиналась громадная по протяженности водная 
дорога на юг, к берегам Азовского и Черного морей. Конечным 
пунктом этой дороги был Константинополь, а промежуточными 
остановками – Тана (Азов), Кафа (Феодосия) и Сурож (совре-
менный Судак).

Водный путь от Москвы до Константинополя занимал при-
мерно два-три месяца. По Донскому пути Москва вела оживлен-
ные сношения с Византией, как торговые, так и политические. 
Из причерноморских генуэзских колоний в русскую столицу 
прибыли и первые итальянские художники и камнерезы.

Сурож был особенно важным городом для русских купцов, 
торговавших в Константинополе. Ещё в середине века у москов-
ских купцов наладились тесные контакты с этим генуэзским го-
родом. Десять сурожан были взяты Дмитрием Донским в поход 
против Мамая, чтобы они рассказали в далеких странах о победе 
русского оружия. Часто выступали сурожане и в качестве прово-
дников в дальние земли. Через Сурож и другие генуэзские коло-
нии в московские торговые ряды поступали «фрязьские» (ита-
льянские) товары – в основном шелковые ткани. Один из тор-



говых рядов в Москве, специализировавшийся 
на шелковых тканях, назывался Сурожским. 

Торговавшие этими тканями именовались 
«гости-сурожане».

монастырь получил свое название по имени инока 
Симона (в миру боярина Ховрина), на землях которого он был 
построен. 

По преданию, первоначально монастырь находился не-
сколько южнее, на месте, где сейчас находится церковь Рожде-
ства Богородицы. (Это место в дальнейшем стало называться 
Старым Симоновом.) На нынешнее же место монастырь был 
перенесен в 1379 году. Симонов монастырь играл важнейшую 
роль в обороне южных подступов к Москве. Пожалуй, ни один 
из монастырей-сторожей не имел таких мощных укреплений. 
Ему неоднократно приходилось выдерживать нападения снача-
ла татарских орд, а потом и польско-литовских интервентов.

Однако Симонов монастырь играл и большую роль в куль-
турной жизни России: в XVI веке здесь жил и писал свои со-
чинения Максим Грек. Многие видные деятели Русской церкви 
XVI–XVII веков получили здесь духовное воспитание: метропо-
лит Варлаам, патриархи Иов, Гермоген, Иосиф. В монастыре был 
похоронен сын князя Дмитрия Донского – Константин. Здесь на-
ходилось фамильное захоронение Аксаковых. В Симоновском 



монастыре было шесть храмов. Главными 
достопримечательностями монастыря были 
собор Успения Богородицы, построенный 
в 1389–1405 годах, и пятиярусная коло-
кольня высотой более 94 метров, постро-
енная в 1839 году по проекту архитек-
тора К.А. Тона. Территория монастыря 
была окружена стеной с пятью башнями.  
Судьба Симонова монастыря после 
Октябрьского переворота была печаль-
на. В 1930 году стены монастыря, а также 
пять из шести его храмов были взорваны. В после-
дующие годы на его территории был построен Дворец культу-
ры завода ЗИЛ. 

От укреплений монастыря остались лишь три южные баш-
ни, соединенные остатком стены. Среди уцелевших – угловая 
башня «Дуло», построенная в XVI веке известным зодчим Фе-
дором Конем, строителем укреплений московского Белого го-
рода. Уцелели, хотя и сильно пострадали, церковь Тихвинской 
Божией Матери, построенная в 1677 году, трапезная монастыря, 
построенная в 1680 году, а также ряд хозяйственных построек. 

 Иоанн, правивший Суздальской епархией, пересе-
лился в Борисоглебский монастырь и принял схиму. 

С епископом Иоанном связано появление одно из прозвищ 
суздальцев.  Дело в том, что большинство суздальских жителей, 
хотя и были обращены из язычества в христианство, но сохра-
няли многие языческие верования и обряды. Особенно это ка-
салось языческих праздников, некоторые из которых сопрово-
ждались непристойными действиями, как, например, праздник 
Ярило, Тура или Лады, бывших божествами чувственных на-
слаждений. Многие священнослужители часто потворствовали 
им и даже сами участвовали в языческих празднествах.

Духовенство Суздальского кафедрального собора и воз-
будило недовольство среди суздальцев против епископа за его 
строгость и требовательность. 

Граждане и духовенство начали обвинять самого Иоанна 
в тех самых проступках против церковных правил, за которые 
он обличал их. Наконец, разъяренная восставшая против епи-
скопа толпа потребовала его удаления из города. 

Епископ Иоанн великодушно перенес бесчестие и бес-
прекословно, преследуемый своими мирянами, ослепленными 
яростью и злобой, вышел из Кремля через Дмитриевские во-
рота за западной чертой города. Здесь, встав на возвышенном 
и открытом месте и обратив свой взор на чудный вид рассти-
лавшегося перед ним города, он на коленях начал со слезами 
молиться за своих обидчиков.

Смирение и кротость епископа Иоанна поразили суздаль-
цев, и они осознали свою ошибку. Незлобие Иоанна заставило 
их прослезиться. Они просили прощения и, получив его, вместе 
с пастырем вернулись в город. В честь епископа Иоанна село, 



рядом с которым произошли события, связанные с изгнанием  
Иоанна, стало называться Ивановским. Позднее митрополитом 
Сильвестром в  селе была заложена каменная церковь с приде-
лом в честь святых Феодора и Иоанна.

А слух о поступке суздальцев распространился по всей зем-
ле, и суздальцы получили нелестное прозвище «святогонов», 
а должность протодиакона Суздальского кафедрального собора 
стала считаться «сомнительной».

 
 ушкуйники вышли на своих лодках-ушкуях на 

Волгу и разграбили города Волжской Булгарии. 
С Волги новгородские ушкуйники-разбойники пришли 

на среднее течение реки Вятки и основали города Никулицын, 
Котельнич, Хлынов. Шли они, по летописным известиям, река-
ми; с верховьев Камы на Чусовую, а затем на Чепцу и Вятку, 
с Ветлуги – на Молому и Вятку. Существовал, по-видимому, 
еще третий, более древний путь: с Юга – притока Северной 
Двины – на Ветлугу и Молому, а с них на Вятку. Как поселение 
и военное укрепление новгородцами начал строиться Хлынов 
(впоследствии Вятка). 

 и нижегородцы под командованием Дмитрия 
Боброка-Волынского после осады взяли город Булгар. 

У стен Булгара русские войска впервые встретились с при-
менением огнестрельного оружия и боевых верблюдов. С горо-
да (крепости) «гром пущаху». Была взята булгарская столица 



Биляр. Булгарский князь Асан попросил мира и уплатил рус-
ским огромный выкуп за то, «чтобы войска не грабили города». 
К булгарам посажен сборщик дани от Москвы.



 в Москву пришла весть, что в «странах посурских» (за 
рекой Сурой. – А.М.) явился новый царевич татарский, Арапша, 
перебежавший за Волгу с берегов Яика и Аральского моря, Дми-
трий Московский приказал собрать большое войско и пошёл на 
помощь своему тестю, Дмитрию Нижегородскому. 

Но, так и не встретив Арапшу, великий князь возвратился в 
Москву, оставив своих воевод с полками владимирскими, пере-
яславскими, юрьевскими, муромскими и ярославскими. К сое-
диненным московским ратям присоединилось и нижегородское 
войско под начальством молодого князя Ивана. Соединенная 
рать и двинулась за реку Пьяну.

На Пьяне разведка сообщила, что Арапша далеко, на реке 
Волчьи Воды, притоке Донца. Князья и воеводы русские обра-
довались и уже более не обращали внимания на новые донесе-
ния. Они «стали ездить в простом платье (охабнях и сарафанах), 
а доспехи свои поклали на телеги и в сумы, рогатины, сулицы 
и копья не были приготовлены, иные не были еще насажены, 
также не были приготовлены щиты и шлемы». 

Был конец июля, стояли сильная жара, и «ратники разъез-
жали, спустивши платье с плеч, расстегнувши петли, растрепав-
шись, точно в бане». Кроме того, неизвестно откуда появилось 
у ратников пиво и мед, и они, естественно, напивались допьяна. 
Князья, бояре и воеводы тоже забыли о всякой осторожности, 
ездили на охоту, пировали. 

В это время мордовские князья тайно провели к позициям 
русских Арапшу, который, разделив свою рать на пять полков, 
2 августа нечаянно ударил со всех сторон на русское войско. 
Последнее не имело возможности сопротивляться и побежало 
в ужасе к реке Пьяне; князь Иван Дмитриевич Нижегородский 
утонул при переправе вместе со множеством бояр, слуг и про-
стых ратников, другие были перебиты татарами. 

Затем Арапша стремительно двинулся к Нижнему Новгоро-
ду. Князь Дмитрий Константинович бежал в Суздаль, а жители 
разбежались на судах по Волге к Городцу. Татары перехватили 
тех, которые не успели спастись, сожгли город, опустошили 
окрестности и ушли назад. По дороге Арапша пограбил и места 
за Сурою (Засурье), потом перебил русских купцов. Ему даже 
удалось взять Рязань, причем сам князь Олег «едва вырвался из 
рук татарских». 

  Надеясь, что после пьянского поражения Нижегородское 
княжество осталось без защиты, мордва решила воспользовать-
ся моментом. На многочисленных лодках мордва приплыла по 
Волге к Ниженему Новгороду. Пограбив в окрестностях то, что 
осталось от татар, они отправились обратно. Но князь Борис 



Константинович настиг их у реки Пьяны и разбил мордву и ото-
брал награбленное. 

Оба князя, и московский и нижегородский, не хотели этим 
ограничиться, и зимою, несмотря на страшные морозы, ниже-
городское войско под начальством князей Бориса Константи-
новича и Семена Димитриевича и московское под начальством 
воеводы Свибла вошло в Мордовскую землю и «сотворило ее 
пусту», по выражению летописца, «пленников, приведенных в 
Нижний, казнили смертью, травили псами на льду на Волге».

– первая значительная победа русских над 
ордынцами. 

Интересно, что во время этой битвы москвичи поймали 
попа, у которого нашли мешок со «злыми зельями». Попа до-
просили, и он сознался, что его послал Иван Васильевич Велья-
минов, бежавший из Твери в Орду и во время вожской битвы 
всё еще находившийся в Орде. Но вот для кого точно предна-
значались «злые зелья», пленный поп не сказал, но москвичи 
сделали вывод, что отравить, должно быть, собирались велико-
го князя. Попа сослали.



 на Куликовом поле способствовала подъёму нацио-
нального сознания русского народа. Москва становилась цен-
тром формирования русской народности. «Суздальцы, влади-
мирцы, ростовцы, псковичи пошли сражаться на Куликово 
поле как представители своих княжеств, но вернулись оттуда 
русскими, хотя и живущими в разных городах», – писал замеча-
тельный русский ученый Лев Николаевич Гумилев.

Согласно преданию, московский Рождественский монастырь 
(современная ул. Рождественка), основанный ещё матерью Вла-
димира Хороброго Марией, в монашестве Марфой, стал прибе-
жищем вдов и матерей воинов, павших на Куликовом поле. 



С Куликовской битвой предания связывают и два других 
места в Москве: церковь Всех Святых на Кулишках (район со-
временной станции метро «Китай-город») и церковь Рождества 
в Старом Симонове (территория завода «Динамо», метро «Ав-
тозаводская»).

Считается, что церковь Всех Святых на Кулишках основа-
на в 1380 году в честь победы на Куликовом поле и в память 
всех павших, а в церкви Рождества Богородицы в XIX веке по-
казывали могилу воинов-иноков Пересвета и Осляби, послан-
ных преподобным Сергием Радонежским вместе с войсками 
Дмитрия Донского на битву. Огромна роль Сергия Радонеж-
ского в возрождении русского национального духа, моральном 
укреплении современников на борьбу с татарами, молитвенном 
заступничестве за Русскую землю.

 Урбан VI дал распоряжение магистру Орде-
на доминиканцев назначить инквизитора «для Валахии и Руси». 
В булле подчеркивалось право и обязанность инквизитора, 
пользуясь всеми средствами, какими инквизиция располагает, 
искоренять «заблуждения» на Руси. Тот же папа предложил на-
сильственно обращать в католичество русских на землях, под-
властных Литве и Польше, применяя со всей строгостью при-
нудительные меры вплоть до телесных наказаний.

 взятия ханом Тохтамышем Москвы в августе 
1382 года принадлежит к числу самых горьких страниц рус-
ской истории. Здесь неотвратимо проявились два трагических 
обстоятельства, из-за которых это произошло, – предатель-
ство князей и невероятная доверчивость москвичей. Об этом 
с большими подробностями рассказывает летописная повесть 
«О приходе Тохтамыша-царя, и о пленении им, и о 
взятии Москвы» (сокращенно – «Повесть о на-
шествии Тохтамыша»).

 Москвы  во время на-
шествия Тохтамыша возглавил ли-
товский князь Остей. Есть версия, 
что Остей мог быть сыном одного 
из двух братьев Ольгердовичей, 
сыновей знаменитого Ольгерда, 
сына Гедимина – Андрея и Дми-
трия, героев Куликовской битвы. 
Другая версия гласит, что моло-
дой князь был оправлен в Москву 
другим героем Куликовской бит-
вы – Владимиром Андреевичем 
Серпуховским, Храбрым, зятем 
Ольгерда Гедиминовича, либо про-
славленным воеводой Дмитрием 
Боброком-Волынским. Остей лич-
но назначал начальников отрядов, 



началось обучение войск, каждому горожанину отвели место 
на крепостной стене, готовилась смола, вода для тушения по-
жаров, взято на учет продовольствие, был создан резерв. На 
стенах Москвы появилось даже новейшее вооружение того 
времени – первые пушки-«тюфяки», правда, стрелявшие кам-
нями, а также самострелы и пороки, то есть катапульты. Не-
известно, были ли эти «тюфяки» местного производства или 
были привезены литовскими дружинниками, пришедшими 
вместе с князем.

Защитники города отбивали яростные попытки татар взять 
город. Ордынцев, карабкавшихся на стены Белокаменной, поли-
вали горящей смолой и кипятком, по ним были из «тюфяков», 
катапульт и самострелов. Защитники же города несли большие 
потери от стрел искусных татарских лучников.

Через три дня бесплодных попыток одолеть стены Кремля 
ордынцы обманом ворвались в Кремль, уничтожив около 20 ты-
сяч жителей. Были разграблены церкви и сожжены снесенные 
туда книги, груды которых достигали стропил. В Москве не на 
что стало смотреть. «Была только земля, и пыль, и прах, и пепел, 
и много мертвых лежало, и святые церкви стояли разорены». 

Следом за Москвой Тохтамыш взял и сжег Переяславль, Ко-
ломну, Звенигород. Дальше татары не пошли. 

Один из отрядов Тохтамыша наткнулся под Волоком Лам-
ским на дружину под командованием двоюродного брата Дон-
ского Владимира Андреевича Серпуховского, который к тому 
же был зятем литовского князя Ольгерда и которому Ягайло был 
шурином. Татары разбиты вдребезги, и Тохтамыш отступает, 
услышав о приближении Владимира Андреевича. 

На обратном пути татары все же разграбили Рязань, несмо-
тря на то, что рязанский князь Олег, желая спасти свой город, 
показал Тохтамышу дорогу на Москву в обход Рязани. 

Когда Дмитрий Донской вернулся в опустошенный город, 
то «расплакался горько». В Москве не на что стало смотреть. 
«Была только земля, и пыль, и прах, и пепел, и много мертвых 
лежало, и святые церкви стояли разорены». Но «поплакал вель-
ми... и повелел дворы ставить и град делать», и оставшиеся в 
живых горожане принялись за дело. 

 

Хотя есть и другая версия происхождения названия – оно 
могло произойти от того, что эта болотистая топкая мест-
ность была укреплена сваями, которые забиваются бабами или 
копрами.

 договор был интересен тем, что 
в нём фактически была признана ведущая роль Дмитрия Дон-



ского. До того Москва и Вильно, Дмитрий и Ягайло подогре-
вались ордынскими политиками – они увеличивали накал их 
соперничества и одновременно подогревали сепаратистские 
настроения удельных князей внутри этих двух великих кня-
жеств. Вследствие этого в 1383 году из-под влияния Москвы 
был выведен Великий Новгород, Ягайло в свою очередь дол-
жен был пойти на территориальные уступки ордену. Ягайло, 
оказавшийся тем самым как бы меж двух огней, и Дмитрий, 
нуждавшийся в тот период в политически сильных союзниках, 
создали в 1383–1384 годах условия для сближения Москвы и 
Вильно. 

Но после Московско-Литовского договора 1384 года Орда и 
орден усилили свой финансовый и политический нажим. 

И вскоре королевская Польша и Великое княжество Литов-
ское заключили так называемую Кревскую унию. Польша и Лит-
ва объединились под властью одного государя, хотя и сохранили 
автономию. Тайные переговоры Литвы с поляками увенчались 
подписанием в Крево, близ Вильно, документа, по которому 
Ягайло обязывался жениться на одиннадцатилетней дочери 
Людовика Венгерского Ядвиге, которая 15 октября 1384 года 
была коронована на польский престол, и стать королем. Ягайло 
обещал также, что он сам, его братья, родственники и вся знать 
примут католичество. Ягайло давал слово «навеки воссоединить 
свои собственные земли – Литву и Русь – с короной царства 
Польского».

 не говорят, отчего умер великий князь Влади-
мирский и Московский Дмитрий Иванович Донской. Известно 
лишь, что он умер внезапно. Существует предположение, что 
причиной была сердечная болезнь. И это вполне возможно, так 
как был он тучен, а, учитывая колоссальные физические и нерв-
ные нагрузки, вполне логично предположить, что сердце не вы-
держало. 

Народ осознавал его смерть как великую утрату для всей 
земли Русской: «Воздух взмутился, земля тряслась и люди 
пришли в смятение». Впервые независимо от Орды Дмитрий 
Донской передал великое княжение по завещанию. Великим 
князем стал его сын – Василий. Историк Николай Михайлович 
Карамзин так писал о Дмитрии Донском: «Целомудренный в 
удовольствиях законной любви супружеской, он до конца жиз-
ни хранил девичью стыдливость и, ревностный во благочестии 
подобно Мономаху, ежедневно ходил в церковь, всякую неделю 
в Великий пост приобщался Святых Тайн и носил власяницу на 
голом теле...»



асилий I Дмитриевич пер-
вым перестал платить дань 
Золотой Орде. В отличие от 
своего отца, Дмитрия Дон-
ского, он не был ни талант-
ливым полководцем, ни за-
мечательным политиком, 
но своей «незримой» дея-
тельностью всё-таки сумел 
укрепить государство. 

Василий, старший сын 
великого князя Дмитрия 
Ивановича Донского и кня-

гини Евдокии Дмитриевны, 
родился 30 декабря 1371 года. 

Одиннадцатилетнего Василия Дмитрий Донской отправил 
в Орду, чтобы не дать Михаилу Тверскому получить велико-
княжеский ярлык. Только в 1385 году молодой князь сумел 
спастись бегством из ордынского плена. Через Молдавию в 
1386 году он пробрался в Литву и здесь встретился с Витовтом 
и обещал жениться на его дочери Софии. В 1387 году кружным 
путем через Вену – Майнц – Кролевец (Кёнигсберг) вернулся в 
Москву в сопровождении литовской свиты. 

После смерти отца Дмитрия Ивановича Донского Василий 
получил по завещанию лучшие и сильнейшие города: Влади-
мир, Коломну, Кострому и Переяславль. Принятие великого 
княжения с утверждения Орды обеспечило Василию диплома-
тическую победу над притязаниями дяди его Владимира Андре-
евича, уехавшего было из Москвы в Новгород, где он, видимо, 
не нашёл сильной поддержки. Через год после того, как он сел 
на великокняжеский стол во Владимире, Василий I Дмитриевич 
отправился в Орду и купил там ярлык на княжество Нижегород-
ское. По тому же ярлыку Василий приобрёл Муром, Городец, 
Мещеру и Тарусу. Получив Нижний Новгород, Василий I стал 
обладателям ключевых позиций в спорах о приоритете в тор-
говле вниз по Волге.

С Ордой Василий старался поддерживать хорошие отноше-
ния, но после того, как в 1395 году татары были разбиты средне-
азиатским правителем Тимуром, с ханами перестали считаться. 
Во время княжения Василий I Дмитриевич отказался от уплаты 
дани Золотой Орде. Чтобы предотвратить угрозу нападения со 
стороны Золотой Орды, Василий I Дмитриевич заключил союз 
с литовским князем Витовтом. 

Споры Василия I с новгородцами привели к тому, что он 
захватил Бежецкий Верх, Волок Ламский, Вологду и Торжок. 
В то же время Василий I отстаивал независимость Новгорода 



и Пскова от Литвы, что ему удавалось, особенно когда литов-
ские притязания ослабели после поражения Витовта в битве 
с татарами на Ворскле в 1399 году. Союз Василия и Витовта 
был нарушен Литвой, захватившей в 1403–1404 годы Вязьму и 
Смоленск. А в 1406 году у Василия I до крайности обострились 
отношения с тестем, но до битвы дело не дошло. В 1407 году 
Василию I удалось, ввиду опасности со стороны ливонцев, по-
садить в Пскове на княжение своего брата Константина. Васи-
лий I воевал в Заволочье. Под конец правления Василий I поми-
рился с новгородцами и целовал крест на том, что отказывается 
от Бежецкого Верха и Волоцкой земли.

В 1408 году хан Едигей, который, подобно Мамаю, распо-
ряжался всеми делами в Орде, решил восстановить власть над 
Русью. Едигей распространил слух, что идет войной на Литву, 
а сам со всем войском внезапно явился под Москвой. Василий 
оставил в городе своего дядю Владимира Андреевича Храбро-
го, а сам уехал в Кострому. Татары опустошили Переяславль, 
Ростов, Дмитров, Серпухов, Верею, Нижний Новгород, Горо-
дец и Клин. Много народу было перебито, другие погибли от 
морозов и вьюг. Штурмовать Кремль Едигей не стал и, взяв с 
горожан 3000 рублей выкупа, ушёл в степь. Опустошив во вре-
мя похода значительную территорию Руси, татары вынудили 
Василия I вновь платить дань Орде. В 1412 году Василий отпра-
вился в Орду к новому хану Джелаледдину, сыну Тохтамыша, 
который дал изгнанным нижегородским князьям ярлык на их 
отчину. Богатые дары великого князя сделали своё дело, и хан 
утвердил за ним великое княжение владимирское. 
И все же, несмотря на эту вынужденную по-
ездку к Джелаледдину, Василий смог избе-
жать того, чего больше всего добивались 
ордынцы, – восстановления полной вла-
сти над Русью. 

Последнее упоминание об отно-
шениях с татарами в княжение Васи-
лия I относится к 1424 году, когда хан 
Куидадат дошёл с отрядами до Ряза-
ни, но здесь был разбит русскими 
войсками. 

Великий князь Московский 
и Владимирский Василий I Дми-
триевич скончался в 27 февраля 
1425 года. Погребён в Москве, в 
Архангельском соборе.

Был женат на дочери ли-
товского великого князя Витовта 
Софье. Из пяти сыновей Василия 
Дмитриевича четверо умерли ещё 
при его жизни (трое – в младен-
честве). Великий князь передал 
свое наследство десятилетнему 
сыну Василию, опекуном которого 



назначил его деда по материнской линии, великого князя Литов-
ского Витовта. У Василия Дмитриевича и Софьи было четыре 
дочери – Анна, Анастасия, Василиса, Мария. 

 своим правлением великий князь Московский и Вла-
димирский Василий I Дмитриевич доказал, что остался верен 
политике отца и деда – объединению русских земель вокруг 
Московского княжества, к которому он присоединил Нижего-
родское и Муромское княжества, Вологду, Устюг и земли коми. 
Великий князь находил сильную опору в боярстве. 

Боярские роды начали оседать в Московском княжестве со 
времен второго сына Калиты, Ивана Ивановича. Эта оседлость 



дружины породила связь осевших боярских родов с домом Ка-
литы. Возвышая значение московского князя над другими кня-
зьями, московское боярство возвышало и себя над боярством 
других княжеств. Боярство в других княжествах, видя усиление 
Москвы, стремилось служить сильному и богатому московско-
му князю.

 принесена палестинскими иноками икона «Не-
опалимая Купина», которая, по преданию, была написана на 
камне той скалы, где Моисей видел таинственный куст. Куст до 
сих пор растёт в монастыре Святой Екатерины, расположенном 
на Синайском полуострове. Эта икона Божией Матери «Неопа-
лимая Купина» издавна почиталась как защитница от пожаров, 
стихийных бедствий, катастроф, связанных с огнем, молнией. 
Ныне находится в Московском Благовещенском соборе.



 нескольких месяцев переговоров великий князь Васи-
лий Дмитриевич купил в Орде ярлык на нижегородское кня-
жение (оставляя от всего Великого княжества Нижегородского 



только Суздаль), а также на Муром, Мещёру и Тарусу. Видимо, 
это был первый случай, когда князь купил у хана не ярлык, а 
всю территорию, навечно.

Нижний Новгород, где сидел князь Борис Константинович, 
удалось занять без боя. По одной из версий, Бориса Констан-
тиновича и его семью выдал боярин Василий Румянец. Об-
манутый своими боярами, Борис Константинович сказал им: 
«Вспомните крестное целование, не выдавайте меня врагам!» 
Ответили ему бояре: «Господин князь! Не надейся на нас. Мы 
уже теперь не твои и не с тобою, а на тебя». Борис Константи-
нович был схвачен и заключён в крепость. 

Великий князь Московский изгнал Семёна Дмитриевича и 
его брата Василия Кирдяпу и велел им княжить в Шуе. Бра-
тья кинулись за помощью в Орду. С того времени князь Семен 
Суздальский стал служить ордынцам и «принимать истому» у 
ордынских царей. 

Нижегородское княжество присоединено к Московскому, а 
в Нижний Новгород назначен наместник боярин Василия Дми-
триевича Иван Дмитриевич Всеволожский.

король Владислав II (Ягайло) был вынужден при-
знать автономию Витовта в качестве хозяина Литвы, то есть 
Витовт и Ягайло примирились. Князь Витовт получил Литов-
ское княжество и Жмудь в полное владение. Есть версия, что 
Витовт, в тесном союзе со своим зятем Василием Московским, 
мечтал освободить Русь от татарского ига и осуществить за-
мыслы Ольгерда – объединение Руси. Но вот тут возникала 
проблема – Витовт мечтал объединить под литовской эгидой, а 
у Москвы были иные планы. 

 войск Василия Дмитриевича и Тимура 
(Тамерлана) на берегу Оки завершилось неожиданным отсту-
плением Тимура.

Причину отступления восточные историки при-
писывают приближению осени. А согласно 

российскому преданию, отступление Та-
мерлана произошло в тот день, когда в 

Москву принесли икону Богоматери 
из Владимира. Василий приказал 
перенести икону, которую Андрей 
Боголюбский тайком увёз из Киева 
в свой любимый город Владимир; 
теперь эта икона служила освя-
щением первенства и величия 
Москвы над другими русскими 
городами. Эта чудотворная икона 



считается заступницей Руси. На том месте, где жители Москвы 
встречали чудотворную икону, основан Сретенский монастырь. 
И с того момента икона почитается как покровительница Мо-
сквы. 

Существует и другая, рациональная версия случившегося. 
Судя по литературе XV века на персидском и арабском языках, 
в Средней Азии ничего не было известно о географии и поли-
тическом состоянии тогдашней Руси. Возможно, Русь была не 
так привлекательна для Тамерлана, как Египет, Сирия и другие 
богатые страны юга. Уход Тамерлана изумил русских, но ни-
кто не думал гнаться за ним. Государь возвратился в Москву и в 
честь спасения страны соорудил памятник на древнем Кучковом 
поле. 

После того как Тохтамыш потерпел поражение от Тимура, 
великий князь Василий Дмитриевич прекратил выплату дани 
Орде. 

 центре Звенигородского кремля князь Юрий Дми-
триевич Звенигородский и Галичский построил золотоверхий 
терем-дворец и возвёл великолепный белокаменный Успенский 
храм. Это один из немногих сохранившихся до наших дней па-
мятников русского зодчества XIV века. 

Юрий решил вдохнуть жизнь в красивейшую легенду о на-
звании своей столицы: Звенигород якобы своим звоном давал 
знать Москве о приближении опасности. На самом деле колоко-
ла на Руси в то время были редкостью! В повседневной жизни 
использовали металлические бруски – била. Юрий построил в 
Звенигороде надвратную звонницу-колокольню, что по тем вре-
менам было роскошью. Собор расписывал величайший русский 
иконописец Андрей Рублев.

 великого князя Василия Дмитриевича 
с Великим Новгородом имело экономические причины.

 Дело в том, что одним из главных продуктов вывоза из Нов-
города ганзейскими купцами был хлеб. Но малоплодородная 
новгородская земля не могла производить много хлеба. Главным 
местом хлебной торговли был Торжок, куда свозили хлеб из Суз-
даля и других российских городов. Поэтому-то из-за обладания 
Торжком было пролито немало крови как новгородцами, так и 
тверскими и московскими князьями. Новгород помнил хлебное 
«усмирение» Андрея Боголюбского в 1170 году. «Усмирение» 
пришло, когда был прекращен подвоз суздальского хлеба. В го-
роде началась спекуляция хлебом. Когда цена кадки ржи подня-
лась до четырех гривен, новгородцы прогнали неугодного.



Сретенский монастырь возник на месте, где 
москвичи встречали икону Владимирской Божией Матери, пере-
несенную из Владимира в Москву в 1395 году. Именно в это вре-
мя войска Тамерлана, шедшего на Русь, неожиданно повернули 
вспять, что и было связано с привнесением иконы в Москву.  
В честь этого события и был основан монастырь Сретения (то 
есть встречи) иконы Божией Матери. 

Сретенский монастырь относился к так называемой «север-
ной оборонительной линии», позволяя контролировать дорогу 
на Ярославль. В 1552 году у его стен москвичи встречали рус-
ское войско, возвращавшееся после взятия Казани.

После Октябрьского переворота монастырь был упразднен, 
и в 1928–1930 годах большая часть его построек была снесена. 
При этом были полностью уничтожены два храма из трех, нахо-
дившихся на территории монастыря. Сохранились лишь собор 
Сретения иконы Владимирской Божией Матери, построенный в 
1679 году, и кельи монастыря, относящиеся к XVII–XVIII векам.  



 князя Витовта София, супруга великого князя Москов-
ского Василия Дмитриевича, привезла с собой в Москву Смо-
ленскую икону Божией Матери. Великая княгиня Софья во 
время свидания с отцом своим великим князем Витовтом была 
благословлена им Смоленской иконой Пресвятой Богородицы – 
Одигитрии. 

Смоленская икона Божией Матери, именуемая «Одигитрия», 
что значит «Путеводительница», по церковному преданию, была 
написана святым евангелистом Лукой во время земной жизни 
Пресвятой Богородицы. Святитель Димитрий Ростовский пред-



полагал, что этот образ был написан по просьбе антиохийского 
правителя Феофила. Из Антиохии святыня была перенесена в 
Иерусалим, а оттуда императрица Евдокия, супруга Аркадия, 
передала ее в Константинополь Пульхерии, сестре императора, 
которая поставила святую икону во Влахернском храме. Грече-
ский император Константин IХ Мономах, выдавая в 1046 году 
свою дочь Анну за князя Всеволода Ярославича, сына Ярослава 
Мудрого, благословил её в путь этой иконой. После смерти кня-
зя Всеволода икона перешла к его сыну Владимиру Мономаху, 
который перенес её в начале ХII века в смоленскую соборную 
церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. С того време-
ни икона получила название Одигитрия Смоленская. 

Святой образ установили в Благовещенском соборе Крем-
ля, по правую сторону от царских врат. Древний и чудотворный 
этот образ находился с тех пор в иконостасе московского Бла-
говещенского собора подле Царских врат, а через 58 лет после 
того по просьбе смоленского епископа Михаила, бывшего в сви-
те посольства от польского короля Казимира к великому князю 
Василию III, возвращен в Смоленск, а список с него оставлен в 
Благовещенском соборе. 28 июля 1456 года настоящую икону с 
торжественным крестным ходом сам великий князь с детьми, 
митрополит святой Иона с духовенством и народ проводили до 
бывшего тогда в предместье Москвы Саввина монастыря. В вос-
поминание этого события и установлен крестный ход 28 июля.



 используя привилегии, образовали в Великом 
Новгороде замкнутую общину и монополизировали ввозную 
и вывозную торговлю. Вскоре новгородцы перестали ездить 
за границу, и ганзейская община стала единственным про-
давцом иностранным товаров и покупателем русских това-
ров. 

Цены на новгородские товары стали монополией Ганзы.

 монах, мастер-часовщик Лазарь, по распоряжению 
великого князя сделал первые в Москве городские часы с боем. 
Часы были куплены московским князем за 150 рублей и уста-
новлены возле церкви Благовещения в Москве. (Средний годо-
вой доход квалифицированного ремесленника составлял в то 
время 3 рубля). Каждая из гирь весила 110 килограммов, а для 
боя служили 35 внушительных колоколов.

Вот как описываются эти часы: «Сий же часник наречется 
часомерье; на всякий же час ударяет молотом в колокол, разме-
ряя и расчитая часы ночныя и дневныя; не бо человек ударяше, 
но человековидно, самозвонно и самодвижно, страннолепно не-
како сотворено есть человеческою хитростью, преизмечтано и 
преухищрено». 

У колокольни с часами находилась большая площадь. На 
ней «кликали» во всеуслышание распоряжения властей и су-
дебные постановления. На этой же площади собирались полки 
перед выступлением в поход.

Появление часов в Московском Кремле вызвало большое 
удивление. Между тем секрет часового механизма был вскоре 
раскрыт и описан летописцем. В московском быту это было важ-
ным событием: время стали измерять, по крайней мере в Крем-
ле, часами. Последние стали делиться на дневные и ночные. 
Уже в XV веке считали, что земля круглая и находится в центре 
Вселенной. Природным явлениям начали давать, с точки зрения 
того времени, научные определения и обоснования. Широко 
применялись знания прикладных наук, например, математики 
(торговля, строительство, денежное дело), химии (производство 
красок) и другие.

 на реке Плаве (около Тулы) литовских войск Витовта 
и московских ратей Василия завершилось миром. Князья заклю-
чили мир.

Возможно, Витовт отступил без боя, вспомнив Ворсклу.
После этого начался массовый переход православных из 

Великого княжества Литовского в Москву. 



некоторых историков, именно в результате во-
йны Василия Дмитриевича Московского с тестем в 1407 году, 
после захвата Витовтом Одоева, Верховские княжества попали 
в феодальную зависимость к Великому княжеству Литовскому 
и Русскому. Однако статус этих территорий был различным. 
Во Мценске Витовт учредил наместничество – опорную базу в 
Верхнеокском крае. На северо-востоке Одоевского, на границе с 
Московским княжеством, было образовано Любутское намест-
ничество. Карачев за пособничество карачевских и козельских 
князей Рязани в походах на Смоленск был также занят на имя ве-
ликого князя Литовского, а его владельцам осталась лишь часть 
княжества с центром в Мосальске.

 худшего во время нашествия Едигея спасла 
Москву смута в Орде. Едигей получил весть о том, что власть 
его ставленника Пулад-Темира в опасности. «Некий царевич» 
решил воспользоваться ситуацией и захватить великоханский 
стол. И хотя это ему не удалось (проводник провел его не к хан-
скому двору, а на торг), Булат был крайне напуган и потребовал 
возвращения Едигея. Тот, взяв с москвичей «окуп 3000 рублев», 
простояв всего три недели, поспешил в Орду. Троицкая лето-
пись пишет: «Отшедшим же татаром съ множеством полона и 
всякого товара и всякого узорочиа наимавшеся, полона же толи-
ко множество ведяху яко многы тысяща числом превосхождаа-
ше. Жалостно же бе видяху и достоино слез многих, яко един 
татарин до четыредесять христиан ведяше съ нужею повязав-



ши. Много множество иссечено бысть, инии же от мраза изо-
мроша, друзии жажею и гладом умираху, отци и матери плакаху 
чад своих разбиваемых и умерщвляемых, такоже и чяда рыдаху 
разлучениа от родитель своих, и не бысть помилуюющаго, ниже 
избавляющаго ни помогающаго. И бысть тогда въ всей Руской 
земли всем христианам туга велика и плачь неутешим и рыда-
ние и кричание…»

Вскоре после ухода Едигея в Москве начался голод. Умерло 
множество людей. В московских землях появился мор, первые 
признаки которого выражались в том, что «у больного руки и 
ноги прикорчит, шею скривит, зубы скрежещут, кости хрустят, 
все суставы трещат, кричит, вопит; у иных и мысль изменится, 
ум отнимется; иные, один день поболевши, умирали, другие 
полтора дня, некоторые два дня, а иные, поболевши три или че-
тыре дня, выздоравливали».

 московский летописный свод – Троицкая пергамент-
ная летопись – завершён в 1408 году. Ученые предполагают, что 
перед смертью митрополит Киприан поручил закончить работу 
над летописью архимандриту Игнатию, который и выполнил его 
завещание. 

 в Москву на русскую службу переехал князь 
Патрикий Наримонтович, потомок великого Литовского кня-
зя Гедимина. Род Патрикия быстро обрусел. Сын Патрикия 
Наримонтовича Юрий женился на дочери великого князя Мо-
сковского Василия II, и около 1445 года у них родился сын 
Даниил, будущий замечательный русский полководец – Да-
ниил Васильевич Щеня. Таким образом, в жилах Щени сме-
шалась кровь двух знаменитых династий – Гедиминовичей и 
Рюриковичей.  

Свой первый воинский поход будущий полководец совер-
шил еще в 14 лет, приняв в 1459 году вместе со старшими роди-
чами участие в покорении Вятской земли.

Благодарные потомки по достоинству оценили военные за-
слуги Даниила Васильевича Щени, поместив на сооруженном в 
1862 году в Новгороде памятнике в честь 1000-летия России его 
скульптурное изображение на одном из самых видных мест.







 гибели эмира Едигея ордынцы уже не могли восприни-
мать себя как единое целое. 

Одни из них, поддерживавшие Едигея, стали называться 
ногаями. 

Другие, сторонники Корейчака и Темир-Кутлуга, получили 
название Узбекской Орды, хотя этих монголо-татар нельзя счи-
тать предками узбеков, такое название они приняли спустя 17 лет, 
при хане Абульхайре, восстановившем независимость своего на-
рода. Абульхайр продолжил войну против среднеазиатских тю-
рок, а внук Абульхайра Шейбани-хан завоевал Среднюю Азию, 
которая с тех пор стала владением кочевых узбеков.

 на Владимир царевича Талыча связана такая 
история. В главном соборе Владимира хранилась так называе-
мая Максимовская икона, которая изображала Пресвятую Бого-
родицу во весь рост и пред ней на коленях стоящего митропо-
лита Максима, принимающего из ее рук омофор. Омофор (от 
греч. «плечо» и «несу») – широкая лента из жесткой материи. 
Икона украшена серебряною чеканною, позолоченною ризою с 
жемчужным убрусом. На иконе находится следующая надпись: 
«Сей снятый и чудотворный образ Пресвятыя Богородицы на-
писан бысть в лето 6807 (1299) по видению Максима митро-
полита Владимирского и всея России чудотворца, родом грека, 
по пришествию его из Киева во Владимир, когда он от путнаго 
шествия в келий своей мало уснув, абие видит, аки яве,свет ве-



лик и необычен, и в том свете явися ему Пречистая Дева Бо-
городица, держащи на руке Предвечного Младенца и глаголя: 
«Рабе мой, Максим, добре пришел еси семо посетити град мой, 
– и подаде ему омофор, глаголя: – Прими сей омофор и паси 
во граде моем словесныя овцы». Он же прием, возбудися от 
сна,  в келий никого не виде, а омофор обретеся в руце его. Он 
же страхом объят бысть на много час, абие поведа великому 
князю Андрею, и построиша ковчег злат, и положиша в него 
той омофор и прославися сие чудо по всей русской земле и в 
Палестине, и повеле написати сей образ тем подобием, якоже 
виде Максим». По преданию, омофор хранился в том же соборе, 
в золотом ковчеге, 112 лет. Когда же под стенами Владимира 
появились отряды царевича Талыча, ключарь собора Патрикей 
спрятал омофор и прочие соборные драгоценности в какое-то 
тайное место. Ключарь Патрикей был замучен татарами в том 
же соборе, но тайну не открыл. И до сего дня не найдено место, 
куда спрятаны все сокровища собора.

Когда татарские отряды во главе с царевичем Талычой 
«изгоном», то есть внезапно и быстро, взяли Владимир, в нем 
должен был находиться митрополит Фотий. Но накануне, не 
подозревая об опасности, святитель выехал в загородный Свя-
тоозерский монастырь. Когда татары устремились в погоню, он 
укрылся в небольшом селении, окруженном непроходимыми 
болотами, на реке Сеньге. Не сумев захватить митрополита, 
озлобленные татары предали разграблению Владимир и осо-
бенно Успенский кафедральный собор. Ключарь собора Па-
трикей претерпел страшные пытки и принял мученическую 
кончину от грабителей-татар, но не открыл место, где спрятал 
церковные святыни и сокровища.



 рыцарь, советник герцога Бургундского Гиль-
бер де Лануа, побывал в 1413 году в Великом Новгороде и на-
писал: «Великий Новгород удивительно большой город; он рас-
положен на большой равнине, окруженной большими лесами, и 
находится в низкой местности среди вод и болот. Этот город 
независим и имеет общинное правление. Внутри упомянутого го-
рода много больших синьоров, которых они называют боярами, 
и там есть такие горожане, которые владеют землей в 200 лье 
(около 900 км. – А.М.) длины, богаты, могущественны удиви-
тельно. И не имеют русские других правителей, кроме этих 
бояр, выбираемых по очереди, как хочет община».

 Обнорский прибыл в Москву и испросил у митропо-
лита Фотия благословения на основание в Комельском лесу на 
берегу реки Нурмы (левого притока реки Обноры) обители во 
имя Живоначальной Троицы и стать её игуменом. Монастырь 
был назван потом Павло-Обнорским.

Как гласит история, Павел Обнорский, когда-то ученик Сер-
гия Радонежского, родом был из богатой московской семьи, ко-
торая очень помогала бедным. Получив благословение Сергия 
Радонежского, Павел Обнорский почти 16 лет жил «в затво-
ре», а потом отправился сначала в костромские уделы, а затем, 
перейдя речку Грязовицу, три года жил в дупле (часть дупла 
сохранилась – находится в одном из вологодских храмов).

Позже Павел Обнорский на берегу одной из речек встретил-
ся с Сергеем Муромским – греком, который пришел с Афона, 
тот тоже был учеником Сергия Радонежского. В 1547 году на 
Московском церковном Соборе состоялось прославление препо-
добного Павла в лике общероссийски почитаемых святых.



 бубонной чумы охватила в 1417 году Новгород, 
Псков, Тверь, Ладогу, Старую Руссу, Порхов, Торжок, Дмитров. 
«...Мор страшен зело». «Вначале, словно рогатиной ударит под 
лопатку, или напротив сердца в груди... – рассказывает об этом 
недуге летописец. – Больной начинает харкать кровью, в огне 
горит, ходит по всем суставам болезнь та...» Опустела не толь-
ко Москва, но и Новгород, Псков, Тверь, Дмитров и другие го-
рода. Многие села и городские посады окончательно запустели, 
богатые дворы стояли пустыми, здоровые едва успевали погре-
бать мертвых. И столь велик был мор, пишет летописец, что жи-
вые не успевали мертвых погребать, не хватало здоровых, чтобы 
обслуживать больных, но один здоровый обслуживал десятерых 
больных, и многие дворы были пусты, а в иных по одному че-
ловеку осталось, а где и один ребенок. Великий князь избегал 
жить в Москве и пребывал в подмосковных селах. Болезнь сви-
репствовала в Москве («на Москве начался мор злее первого») 
и унес в могилу нескольких представителей княжеского дома. 
Одновременно умерли три сына Владимира Андреевича Хра-
брого (Ярослав, Василий, Семен). Умер и младший брат велико-
го князя Петр Дмитриевич.

Мор, начавшись в 1417 году, продолжался на Руси несколь-
ко лет.

 из Москвы, приглашённый псковитянами, со-
орудил из свинцовых листов крышу Троицкой церкви. Ни 
в самом Пскове, ни в Новгороде такого умельца найти не 
удалось.

Во Пскове начали чеканить свою серебряную монету.  
И на протяжении более четырех десятилетий единственным 
изобразительным символом на псковских монетах была имен-
но «глава человечья». В настоящее время большинство исто-
риков согласны в том, что это изображение символизировало 
князя Довмонта-Тимофея – святого покровителя Пскова. 



В особую ветвь власти Псковской республики выделяется 
судопроизводство, и на печати этого органа власти размеща-
ется тот же изобразительный символ – «глава человечья». 
Вторым изобразительным символом Пскова был «лютый 
зверь».

 князь Василий подарил Троице-Сергиевому 
монастырю вышитый золотом покров с изображением пре-
подобного Сергия Радонежского. Замечательный русский 
философ князь Евгений Николаевич Трубецкой так описы-
вает свои чувства, которые вызвал покров с изображением 
преподобного Сергия Радонежского: «... есть в нем что-то 
еще более глубокое, чем скорбь, тот молитвенный подъем, в 
который претворяется страдание; и вы отходите от него 
с чувством успокоения. Сердцу становится ясно, что свя-
тая печаль дошла до Неба и там обрела благословение для 
грешной многострадальной России... Трудно найти другой 
памятник нашей старины, где бы так ясно обнаружива-
лась та духовная сила, которая создала русскую иконопись. 
Это та самая сила, которая явилась в величайших русских 
святых – в Сергие Радонежском, в Кирилле Белозерском, в 
Стефане Пермском и в митрополите Алексии, та самая, ко-
торая создала наш великий духовный и национальный подъем 
14–15 веков».

 что в ночь, когда в Москве скончался Василий I, 
номинально передав верховную власть десятилетнему сыну Ва-
силию, митрополит Фотий посылает в Звенигород своего боя-
рина Акинфа Ослебятева звать Юрия в Москву. Прекрасно по-
нимая законность его прав на московский престол (по старому 
родовому счету второй и третий брат считались старше своего 
племянника, тем более, что племянник был малолетним), он 
стремился заманить Юрия в ловушку и тем самым одним ра-
зом разрубить клубок противоречий. Но Юрий, узнав о смерти 
брата, срочно направляется в далекий Галич. Там он начинает 
собирать ратных людей, готовясь к открытой борьбе за велико-
княжеский стол.

Московское правительство, получив об этом известие, 
сразу же собрало войско и двинуло его на непокорного князя. 
Услышав о походе московской рати, Юрий бежал в Нижний 
Новгород, а затем в Поволжье.



ына великого князя Василия I Дмитрие-
вича и Софьи Витовтовны Василия II счи-
тают одним из самых трагических пер-
сонажей русской истории. Но именно в 
годы его правления происходят многие 
знаковые события. Так, например, Рус-
ская православная церковь становится 
самостоятельной и начинает сама изби-
рать патриарха, который отныне носит 
титул патриарх Московский и всея Руси. 
Василий II Васильевич Тёмный ликви-
дирует практически все уделы Великого 
княжества Московского.

Он родился в 1415 году и в момент 
вступления на великокняжеский пре-
стол, после смерти отца, ему было всего 
лишь десять лет. Однако его восшествие 
на престол было почти символическим. 
Опекуном малолетнего князя стал его 
дед, великий князь Литовский Витовт, 

которому поклялись в верности многие князья. В действитель-
ности государством правили бояре, среди которых первое место 
занимал Иван Дмитриевич Всеволожский.

Естественно, что у юного князя сразу появились серьезные 
соперники – его дяди Юрий и Константин Дмитриевичи, а также 
наследники Владимира Андреевича Серпуховского.  И если Кон-
стантин всё-таки принял сторону племянника, то Юрий Галичский 
решил доказать свою правоту силой и в своей вотчине, Галиче, 
стал собирать войско.

В Галич отправился митрополит Фотий, чтобы помирить 
Юрия Дмитриевича с его племянником Василием II и убедить 
галичского князя отказаться от притязаний на престол. В конце 
концов, Юрий Дмитриевич Галичский подписал договор, в ко-
тором признавал себя младшим по отношению к своему пле-
мяннику, великому князю Василию Васильевичу. Но после 
смерти великого князя Литовского Витовта в 1430 году, 
когда великим князем Литовским был провозглашен 
Свидригайло Ольгердович, родственник Юрия Дми-
триевича Галичского, Юрий решил продолжить тяжбу 
со своим племянником Василием II. Для решения спо-
ра в 1431 году они оба отправились в Орду. 

Благодаря находчивости боярина Ивана Дмитрие-
вича Всеволожского спор был решен в пользу Василия. 
Но после посещения князьями Орды усобицы не завер-
шились. Мало того, в 1433 году в Москве начались но-
вые, повлекшие за собой неожиданные повороты исто-



рии. Во время свадьбы сына Софья Витовтовна поссорилась с 
сыном Юрия Галичского Василием (Косым). Софья Витовтовна 
сорвала с него золотой пояс, заявив, что он принадлежит её се-
мейству. Василий Юрьевич немедленно покинул Москву и стал 
готовиться к войне. 

В апреле полки отца Василия Косого князя Юрия Дмитрие-
вича Галичского неожиданно подошли к Переяславлю. Собран-
ное наспех войско великого князя Василия Васильевича было 
разбито на Клязьме. Василий Васильевич бежал в Кострому, 
но был там пленен и низложен. Так Юрию Галичскому удалось 
осуществить свою мечту и сесть на княжение в Москве.

Василию II Васильевичу была дана в удел Коломна.
Не успел Василий Васильевич добраться до Коломны, как 

туда начали стекаться поддерживающие его войска, чтобы идти 
на Москву. Об этом стало известно Юрию Дмитриевичу, и он 
без боя отдал Москву и вернулся в Галич.

Василий II Васильевич вновь стал великим князем Москов-
ским. Но вскоре ему пришлось бежать в Нижний Новгород, а 
великокняжеский престол вновь занял Юрий Дмитриевич Га-
личский. Но правил он недолго, так как через три месяца ско-
ропостижно скончался и престол занял его сын Василий (Ко-
сой). Однако Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный не признали 
старшинства брата и выгнали Василия из Москвы. 

Василий II Васильевич заключил договор с сыновьями 
Юрия Галичского и снова занял московский престол. Однако до-
говор не устроил Василия Косого, который, находясь в Костро-
ме, собрал войско и направился к Москве. Василий Васильевич 
разгромил войско Василия Косого, а самого князя взял в плен и 
ослепил. 

5 декабря 1437 года орда хана Улу-Мухаммеда, потомка Тох-
тамыша и основателя Татарского ханства, разбила московское 
войско под городом Белевым. Через год хан Улу-Мухаммед вне-
запно подступил к Москве, но взять город не смог и после деся-
тидневной осады ушел. На обратном пути он сжёг Коломну. 



И все же Улу-Мухаммеду удалось захватить великого князя 
Василия II Васильевича. Это случилось в летом 1445 году вбли-
зи Евфимиева монастыря на берегу Нерли. Оказавшись в плену, 
Василий договорился с Улу-Мухаммедом о выкупе, и в ноябре 
великий князь возвратился в столицу. И сразу же в Москве на-
чались беспорядки, вызванные тяжёлой податью, которую на-
ложил великий князь, чтобы собрать за себя выкуп в размере 
«сколько сможет». Кроме того, москвичей тревожил и раздра-
жал наплыв татарских князей, приглашённых Василием Васи-
льевичем на службу. 

12 февраля 1446 года, воспользовавшись отъездом великого 
князя на моление в Троицкий монастырь, князья Дмитрий Ше-
мяка и Иван Андреевич Можайский захватили Москву. Василий 
Васильевич был пленён в Троицком и привезён в Москву, где его 
ослепили и отправили в заточение в Углич. 

В сентябре по настоянию епископа Ионы Шемяка освобо-
дил Василия II Васильевича, получившего из-за слепоты про-
звище Тёмный. Затем Шемяка принудил Василия Тёмного дать 
«проклятые грамоты» об отказе от дальнейшей борьбы под 
страхом проклятия и отправил во вновь образованное Вологод-
ское княжество. Там, в Вологде, игумен Кирилло-Белозерского 
монастыря Трифон избавил  Василия II Васильевича Тёмного 
от клятв по «проклятым грамотам», которые тот был вынужден 
дать Дмитрию Шемяке при своём освобождении. Собрав войско 
и объединив его с тверскими полками, Василий II Васильевич 
двинулся на Москву. 

Дмитрий Шемяка оставил Москву и вскоре поднял новую 
смуту. 

1 января 1452 года Василий Тёмный выступил из Москвы 
в последний поход на Дмитрия Шемяку на Устюг, где засел сам 
Шемяка. Шемяка бежал, не оказав сопротивления. 

Так завершилась феодальная война, длившаяся четверть 
века, но не закончились другие проблемы государства.  И одной 
из таких вечных проблем были отношения с Великим Новгоро-
дом. В 1456 году Василий Темный за «неисправление новгород-
цев» предпринял карательный поход. В результате в феврале был 
заключен Яжелбицкий договор между Новгородом и Москвой. 
Новгородская республика лишалась права вести самостоятель-
ную внешнюю политику, признала над собой власть великого 
князя, но сохранила внутреннее самоуправление. 

Василий Васильевич умер 27 марта 1462 года от сухотной 
болезни. У Василия II и Марии Ярославны были сыновья Юрий, 
Иван, Юрий, Андрей Большой, Семен, Борис, Андрей Меньшой 
и дочь Анна, вышедшая замужем за князя Рязанского Василия 
Ивановича.

 в верности юному Василию после смерти его отца Ва-
силия I Дмитриевича поклялись князья Рязанский, Пронский, 
Тверской и Смоленский, а также Новосильское, Одоевское, Во-
ротынское и другие верховские княжества, князь Юрий Дми-
триевич Звенигородский и Галичский, родной брат покойного 



Василия I Дмитриевича, не признал малолетнего племянника 
престолонаследником. Согласно завещанию отца, Дмитрия 
Донского, он сам должен был стать великим князем. Давало 
ему основания претендовать на великокняжеский престол 
в обход Василия II и то, что он был в свое время назначен 
наследником в случае смерти малолетнего брата Василия I, 
отца Василия II. В завещании Дмитрия Донского говори-
лось: «А по грехом, отьимет Бог сына моего, князя Васи-
лья, а хто под тем сын мой, ино тому сыну моему княж 
Васильев удел».

 княжения Василия II территория Великого кня-
жества Московского была увеличена, Русская церковь полу-

чила большую независимость, обновлена идея московского 
самодержавия и упрочена власть великого князя.

Подводя итоги правления Василия Тёмного, историк 
Н.И. Костомаров заметил, что, будучи зрячим, Василий был 
самым обычным правителем, но после того, как он потерял 
зрение, все остальное правление его отличается твердостью, 
умом и решительностью. С Василия Тёмного началось реаль-
ное возвышение Московской Руси. Кроме того, со времен Васи-
лия Москва стала сама выбирать себе митрополитов собранием 
русских епископов.

 что в ночь, когда в Москве скончался Василий I, 
номинально передав верховную власть десятилетнему сыну Ва-
силию, митрополит Фотий посылает в Звенигород своего боя-
рина Акинфа Ослебятева звать Юрия в Москву. 

Прекрасно понимая законность его прав на московский 
престол (по старому родовому счету второй и третий брат счи-
тались старше своего племянника, тем более, что племянник 
был малолетним), он стремился заманить Юрия в ловушку и 
тем самым одним разом разрубить клубок противоречий. Но 
Юрий, узнав о смерти брата, срочно направляется в далёкий Га-
лич, где начинает собирать ратных людей, готовясь к открытой 
борьбе за великокняжеский стол.

 вопроса о передаче престола «маститому годами» 
и покрытому славою князю Юрию Дмитриевичу Галичскому 
или отказе в этом не последнюю роль сыграл вопрос о том, кто 
у него будет наследовать княжество. Было неясно, будет ли на-
следником Василий Васильевич или кто-то из его собственных 
сыновей. У князя Юрия было четыре сына, как считается, в 
возрасте 20–24 лет. Иван, по неизвестным причинам, стал мо-
нахом Троице-Сергиева монастыря, хотя почасту продолжал 
жить в Галиче. С двумя другими, Василием (будущим Косым) 
и Дмитрием Шемякой, князь Юрий находился в перманентной 
ссоре, и даже из своих собственных наследственных владений 
выделил им понемногу. 

Старший – Василий, получил прозвище Косой, после того, 
как был захвачен Василием Васильевичем и ослеплен на один 



глаз. По поводу происхождения прозвища Дмитрия есть две 
основные версия: согласно первой – прозвище Шемяка восхо-
дит к татаро-монгольскому «чимэху», что означает украшать, а 
отсюда «чимэк» – украшение, наряд. Согласно другой версии, 
Шемяка – сокращение от Шеемяка, то есть, способный намять 
шею, силач.  

Оба этих князя, как показало будущее, готовы были драться 
за власть до последнего.

Хорошие отношения у князя Юрия были только с самым 
младшим сыном, Дмитрием Красным. Но он не имел прав на 
великое княжение ни по одному, ни по другому закону.

 по взгорью были воздвигнуты красивые 
великокняжеские палаты Ивана III. Палаты окружали обширные 
фруктовые сады. Эти места были заселены уже с конца XIV сто-
летия.

Здесь строили свои дома знатные московские бояре, ставил 
свои избы ремесленный люд: оружейники-лучники, кузнецы-
«котельники», портные и «олпачники» и многие другие, обслу-
живавшие московский посад. 

 игумена Никона, настоятеля Троице-Сергиева 
монастыря, Андрей Рублёв написал икону «Троица», ставшую 
подлинным украшением Троицкого собора. 

После того как Андрей Рублев и Даниил Чёрный завершили 
работу над росписью Троицкого собора, Андрей Рублёв приступил 
к росписи Спасского собора в Спасо-Андрониковом монастыре. 

 на Русской земле осада, проведенная только с помо-
щью артиллерии.

Литовцы совершили набег на новгородские волости. Пред-
логом для этого послужило якобы неуважительное отношение 
к Витовту новгородцев, называвших великого князя Литовского 
изменником и пьяницей. Витовт подступил к Порхову. 

Восьмидневная осада Порхова была одной из первых на 
Русской земле осад, проведенных только с помощью огнестрель-
ного оружия – пушек, тюфяков и пищалей. Во время осады Пор-
хова к Витовту прибыло новгородское посольство в составе по-
садника Григория Кирилловича и Исаака Борецкого. 

Витовт согласился на мир за огромный выкуп – пять ты-
сяч рублей. Желая откупиться от Витовта, столько же заплатил 
и Новгород. 





 вновь привезена на Русь. Впервые виноградный спирт, 
названный aqua vitae, доставило на Русь генуэзское посольство 
в 1386 году. Состоялась его демонстрация при великокняжеском 
дворе. Он был также показан московским боярам и иностран-
ным аптекарям в Москве. Но демонстрация не произвела осо-
бого впечатления и не заинтересовала бояр. 

На этот раз генуэзцы посетили Василия III Васильевича по 
пути в Литву и подарили ему aqua vitae в качестве лекарства. Но 
и в этот раз «зелье» не произвело впечатления. Более того, оно 
было признано вредным, и его запретили ввозить в Московское 
государство.

Aрабское слово «алкоголь» произошло из определительной 
приставки аль и слова кооль – обозначающего порошок сурьмы. 
Этим словом арабы стали называть высшую ступень перегонки – 
квинтэссенцию (от латинского quinta essentia – пятая сущность).  

 год князья, претенденты на великокняжеский престол 
Василий Васильевич и Юрий Дмитриевич Галичский, пробыли 
в Орде. По летописному рассказу, Юрий Дмитриевич Галичский 
опирался в своих доводах на завещание Донского, московский 
боярин Иван Дмитриевич Всеволожский противопоставлял за-
вещанию «великую» волю хана, отрицая юридическую ценность 
«мертвых» грамот. Используя дипломатическое искусство, Все-
воложский сумел восстановить других ордынских князей про-
тив Тегини и его фаворита Юрия. Иван Дмитриевич убедил та-
тарских сановников в возможной для них опасности потерять 
контроль над Великим княжеством Московским, если на кня-
жение в Москве сядет Юрий Дмитриевич. Одним из аргументов 
был тот, что великим князем в Литве у Юрия был родственник 
Свидригайло, а это могло принести Орде дополнительные боль-
шие проблемы. Наконец, благодаря находчивости боярина Ива-
на Дмитриевича Всеволожского, спор был решен в пользу Ва-
силия. Улу-Мухаммед не только передал ярлык Василию II, но 
даже приказал Юрию Дмитриевичу, в знак покорности, повести 
коня, на котором сидел великий князь. Однако семнадцатилет-
ний Василий II не захотел бесчестить своего почти шестидеся-
тилетнего дядю и отказался от этого унизительного ритуала.

Есть версия, что в самый критический момент великий 
князь дал Всеволожскому обещание жениться на его третьей до-
чери.

По другой версии, женить Василия на дочери Всеволож-
ского обещала Софья Витовтовна перед тем, как они отправи-
лись в Орду. Главным условием выполнения ее обещания было 



отстоять в Орде права на великокняжеский престол ее сына.  
А затем, словно забыв о своем обещании, сама вы бра ла же ну 
Ва си лию II – сер пу хов скую княж ну Ма рию, пра внуч ку Оль гер-
да Ли тов ско го, свою род ст вен ни цу.

Как бы там ни было, но свадьбу великого князя Василия II 
Васильевича серпуховской княжны Марии Ярославны Иван 
Дмитриевич Всеволожский покинул. Покинул, обиженный на 
то, что Василий II Васильевич все-таки нарушил обещание же-
ниться на его дочери, данное в минувшем году в Орде в крити-
ческий момент. 



 Кейстутович так называемым Троцким привилеем 
предоставил князьям и боярам земель своих литовских и рус-
ских следующие права: а) наказывать их князь будет только тог-
да, когда виновность их ясно будет обнаружена на суде (а не по 
одному лишь доносу или подозрению); б) князья и бояре вполне 
свободно и самостоятельно распоряжаются своими имениями 
(наследственными и отчинными), могут их продавать, менять, 
дарить, отчуждать и пользоваться по своему усмотрению, дово-
дя только об этом до сведения князя или его чиновников; в) вдова 
наследует отчинное имение своего мужа, но в случае вторично-
го своего замужества она должна оставить его законным детям 
умершего мужа, а если их не будет, то его братьям; г) розданные 
Витовтом и самим Сигизмундом имения оставляются за их вла-
дельцами; д) кметы все вообще и каждый в отдельности, под-
чиненные князьям и боярам подвластных Сигизмунду земель, 
увольняются и освобождаются от всяких податей и налогов, так 
называемого дякла, издавна даваемого князьям; е) князья, бояре 
и их подданные по-прежнему обязаны строить замки, чинить их 
и совершать походы на свои средства, от прочих же работ на 
замки они освобождаются; ж) русские князья и бояре получают 
право иметь и пользоваться гербами или шляхетскими клейдо-
нами так же, как и литовские, но чтобы литовцы допускали их 
до гербов с согласия польской шляхты соответствующего герба; 
з) наконец, подтверждаются все грамоты, привилей и милости, 
предоставленные Витовтом церквам, князьям и боярам; они 
удерживают прежнюю силу и значение.



 Дмитрия Шемяки и Дмитрия Красного, передавших 
престол Василию Васильевичу, на первый взгляд может пока-
заться и неожиданной, и неоправданной. Братья категорически 
отказались признать Василия Косого великим князем. Назвать 
причины этого сложно.  Возможно, приняв своевольное реше-
ние, Василий Косой выступил против того самого родового 
принципа наследования престола, за который боролись князь 
Юрий и его сыновья. Факт захвата престола Василием Косым 
превращал борьбу за «идею», «принцип», «наследие Дмитрия 
Донского» в обыкновенный разбой. Права на великокняжеский 
престол, согласно толкованию духовной грамоты Дмитрия Дон-
ского галицкими князьями, отныне принадлежали Василию II. 
Поэтому Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный объявили Васи-
лию Косому о желании  посадить на престол Василия II.

Дело было, конечно, не только в юридической стороне во-
проса. Своим волевым характером и самостоятельностью дей-
ствий Василий Косой внушал младшим Юрьевичам серьезные 
опасения. А у Василия Васильевича явно не было каких-либо 
особенных талантов и задатков крупного политического деятеля. 
К тому же совсем недавно он потерпел поражение и не пользо-
вался безоговорочной поддержкой в каких-либо русских землях. 
Итак, Юрьевичи предпочли его, как слабейшего из претенден-
тов, рассчитывая, что смогут при нем играть заметную роль. Ва-
силий Васильевич охотно пошел им навстречу: «...прииде к ним 
князь великий, и смирившеся, поидоша к Москве». Московские 
летописцы умалчивают о том, что Василий II посажен был на 
престол в 1434 году его злейшим врагом Дмитрием Шемякой. 

 Новгороде появились первые механические ба-
шенные часы.

 Вселенский патриарх при слал в Мо-
скву нового митрополита  – Исидора, ставшего последним греком 
на Русской митрополии. В этот раз произошёл беспримерный слу-
чай, когда кандидатуру русского митрополита выдвинул папа рим-



ский, а патриарх только утвердил ее. С Исидором Византийская 
церковь связывала далеко идущие планы. Боясь турецкого наше-
ствия, ослабевшая Византия искала союзников и поэтому согласи-
лась на предложение о заключении церковной унии с Римской като-
лической церковью, рассчитывая получить поддержку европейских 
католических стран. Римская церковь посредством унии надеялась 
подчинить себе Православную церковь. Естественно, Византия и 
Рим хотели втянуть в борьбу с Турцией и Московское княжество, а 
Исидор должен был содействовать выполнению этой задачи. Хотя 
Исидор пробыл в городе всего несколько месяцев, можно считать, 
что центр Русской церкви вернулся из Смолен ска в Москву.

 Казани и основание Улу-Мухаммедом Казанского 
ханства ознаменовало окончательный распад Золотой Орды на 
менее крупные ханства.



Ханство было расположено в северных пределах Волжской 
Булгарии, от реки Сура на западе и до реки Белой на востоке. 
XV век и первая половина XVI века – это период расцвета Ка-
занского ханства и его столицы. Основное население Казанского 
ханства составляли потомки булгар и пришлые кипчако-татары. 
Культура, религия, письменность были восприняты ими от 
Волжской Булгарии и Золотой Орды. 

В период существования Казанского и других татарских 
ханств (Крымского, Касимовского, Сибирского, Астраханского) 
завершилось формирование татарской народности.



 не спешил возвращаться в Москву после VIII Вселен-
ского собора во Флоренции. Его обратное путешествие было 
тоже неторопливым. По всему пути следования митрополит 
объявлял о свершившемся единении и вел себя соответственно, 
вызывая недоумение православных. «Во время обратного пути 
Исидора от него бежали из Венеции боярин Фома и священник 
Симеон. Из Будима в Венгрии Исидор отправил пастырское по-
слание о совершившемся соединении церквей. Через польский 
Краков Исидор проехал во Львов, тогдашний главный город Га-
лиции. Побывал он еще в Вильне и Киеве. Православные князья 
литовские принимали его только как православного митрополи-
та, а не как папского легата. Он же служил как в православных 
храмах, так и латинских костелах».

 инок Афонской горы Пахомий Логофет появился 
в Москве.

Агиография – это дисциплина, занимающаяся изучением 
житий святых, богословскими и историко-церковными аспекта-
ми святости. Почти не сохранилось никаких сведений о жизни 
этого замечательного деятеля русской литературы XV века; до-
шедшие известия отрывочны. Точно известно лишь то, что он 
был родом серб («сербин», как называется он в летописях), жил 
на Афоне, а затем пришел на Русь. 

Большую часть жизни Пахомий провёл в Москве и Троицко-
Сергиевом монастыре, и отчасти в Новгороде, куда был вызван 
архиепископом Ионой для составления житий новгородских 
святых. За время жизни в Троицком монастыре Логофет соста-
вил «Русский хронограф». Благодаря «Хронографу», житиям и 
списыванию книг он снискал славу выдающегося стилиста. 

 Крестовоздвиженского монастыря на обширной Ар-
батской площади, ужасавшей своей непролазной грязью, отбили 
у вторгшихся в Москву казанцев обоз и пленных.



 архиепископ Ефимий построил первый в 
Старорусском Спасо-Преображенском мужском монастыре, 
основанным святым Мартирием в 1192 году,  каменный двухэ-
тажный храм, верхний этаж которого был освящен в честь Пре-
ображения, а нижний – уже позднее – в честь Казанской иконы 
Божией Матери. Главной святыней Спасо-Преображенского 
монастыря являлась чудотворная икона Божией Матери, име-
нуемая Старорусской. В Россию она попала в Х веке, сразу по-
сле Крещения, из Греции и хранилась в Новгороде, а потом в 
обители Святого Мартирия.

 того как Василий II Васильевич был ослеплён и от-
правлен в заточение в Углич, оболенский князь Иван Василье-
вич Стрига, сын князя Василия Ивановича Косого, с князьями 
Ряполовскими и другими приверженцами великого князя ре-
шился составить заговор для его освобождения. Заговорщики 
решили собраться в условленный день под Угличем, чтобы 
осуществить свой  план, но Шемяка узнал о заговоре. Заговор-
щикам пришлось бежать за Волгу, в Белоозеро. Шемяка послал 

за ними войско, которое было разбито Оболенским и Ряпо-
ловскими при устье реки Мологи. Однако время идти к 

Угличу было упущено и Оболенский вместе с другими 
приверженцами Василия Васильевича Тёмного ре-

шил бежать в Литву.



 наместники прибыли в Пермскую землю. До-
кументы говорят: «Лета 6959 прислал князь великий Василей 
Васильевич на Пермскую землю наместника от роду вереиских 
князей Ермолая да за ним Ермолаем да за сыном ево Василием 
правити пермской землей Вычегодцкою. А старшего сына тово 
Ермолая, Михаила Ермолича, отпустил на Великая Пермь на 
Чердыню. А ведати им волости вычегоцкие по грамоте наказной 
по уставной».

 получено известие, что в Новгороде, съев отрав-
ленную курицу, умер князь Дмитрий Шемяка. В документах об 
этом событии аккуратно сказано, что князь Дмитрий «умре на-
прасно». 

Привезший известие подьячий Василий Беда был на радо-
стях немедленно пожалован в дьяки. Расправа с Дмитрием Ше-
мякой вызвала недовольство в разных кругах русского общества. 
Одно дело – победа на поле боя, другое – отрава втихомолку. 
Когда подьячий Василий Беда получил в Москве за сообщенную 
новость о смерти князя Дмитрия звание дьяка, то «прорекоша 
ему людие мнози, яко ненадолго будеть времени его, и по мале 
сбысться ему». 

По преданию, вскоре после гибели Дмитрия Шемяки в Бо-
ровский монастырь явился постригшийся в монахи его убийца, 
завербованный Степаном Бородатым.

 пребывания Василия Васильевича в Великом Но-
вогороде в Хутынском монастыре, в 10 верстах от Новгорода, 
произошло «чудо», устроенное, по некоторым сведениям, людь-
ми великого князя, так как новгородцы встретили Василия Тём-
ного крайне враждебно. Поговаривали, что готовилось убийство 
двух его младших сыновей, сопровождавших отца в поездке. 
И вот неожиданно заболел постельничий (придворная боярская 
должность) великого князя Григорий Тумган и попросил отвезти 
его помолиться новгородскому святому Варлааму Хутынскому 
(жил в XII ве ке). По дороге Тумган «умер», но по прибытии в 



монастырь был «воскрешен» святым Варлаамом. Посмотрев на 
икону, Тумган узнал явившегося ему на том свете святого. Чудо 
засвидетельствовали не только местные монахи, но и каким-то 
образом оказавшиеся там в нужный момент игумены других 
новгородских монастырей. Туда немедленно прибыли великий 
князь и новгородский архиепископ Иона. Факт, что один из са-
мых почитаемых новгородских святых оживил москвича, слугу 
великого князя, безусловно, произвел глубокое впечатление на 
новгородцев и усилил позиции сторонников Москвы. В следую-
щем году в Москве, в церкви Иоанна Предтечи, был создан при-
дел Варлаама Хутынского, и началось его почитание, то есть из 
местночтимого его произвели в общерусские. В 1467 году, после 
того, как Тумган действительно умер, дьяк Родион Кожух напи-
сал об этом «чуде» сказание.

 реки Хлыновицы началось возведение кремля с 
деревянными башнями и земляным валом, названного Хлыновом 
(по названию реки Хлыновицы). С этих пор город по названию 
кремля стали называть Хлынов, хотя древнее название – Вятка – 
продолжало сохраняться в быту и даже в официальных докумен-
тах. Временем основания города принято считать 1374 год, когда 
на Вятку пришел отряд новгородцев-ушкуйников. Ушкуйники 
ходили по рекам на гребных судах-ушкуях. Они занимались по-
иском промысловых мест и торговых путей, попутно нападая на 
прибрежные поселения и грабя их. Ушкуйникам понравилось 
расположение одного из поселений на берегу реки Вятки и, за-
ключив соглашение с его жителями, они обосновались здесь, 
построили укрепления и возвели крепость.



 был вызван резкий поворот во взаимоотношениях Васи-
лия Васильевича Тёмного и его шурина серпуховско-боровского 
князя Василия Ярославича, не очень понятно.

Самый верный союзник в борьбе с Шемякой князь Василий 
Ярославич был схвачен и посажен в заточение, где и умер. Что 
послужило причиной, неизвестно. Княжество прекратило суще-
ствование. Серпуховское и Боровское княжества присоединены 
к Москве. Сын Василия Серпуховского Иван Васильевич бежал 
в Литву. В Литве Казимир IV выделил Ивану Васильевичу Клец-
кое и Рогачевское княжества, а сын Дмитрия Шемяки, Иван, по-
лучил там же Новгород-Северское и Рыльское княжества.

 Псковская Судная грамота.  Она интересна тем, 
что в ней получили свое дальнейшее развитие вопросы уголов-
ного права. Впервые преступным считалось не только посяга-
тельство на личность и собственность, но и на интересы госу-
дарства. Впервые термин «преступление» на Руси встречается в 
летописных рассказах XIV века в связи с событиями 1398 года. 

Известно, что в отечественном уголовном праве круг пре-
ступных деяний регламентировался далеко не сразу, а посте-
пенно, совпадая первоначально со сферой гражданских право-
нарушений. Законодательным критерием, обуславливающим 
необходимость установления уголовно-правового запрета, яв-
лялась серьезность нарушения интересов правящих классов и 
государства, а также значительность вреда.



 до смерти Василия Васильевича Тёмного в руки 
московских властей попали документы о подготовке перево-
рота в пользу Ивана Можайского, находившегося в эмиграции 
в Литве, и Василия Серпуховского, сидевшего в заключении 
в Угличе. 

Москва впервые увидела массовые изуверские казни. 



етописцы называли 
Ивана III Васильевича 
«собирателем земли Рус-
ской». При нём было 
окончательно свергнуто 
ордынское иго.

Принятый ещё сво-
им отцом Василием Ва- 
сильевичем Тёмным в 
соправители, Иван III 
Васильевич вступил на 
московский престол 
после смерти отца в 
1462 году полным вла-
стителем Руси.

Иван III Васильевич родился в 1440 году. Детские годы его 
были омрачены драматическими событиями войны за велико-
княжеский престол отца и его двоюродных братьев. В юности 
он не раз участвовал в походах против татар.

Иван III Васильевич был назван «собирателем земли Рус-
ской» не зря. Уже в 1463 году Пермская земля была завоёва-
на московскими воеводами и присоединена к Москве.  После 
смерти ярославского князя окончательно подчинилось Москве 
Ярославское княжество. Иван III присоединил к своим владе-
ниям город Дмитров, удел своего брата Юрия, который умер 
бездетным. Ростовские князья продали Москве оставшуюся за 
ними половину своего княжества. Первая половина была про-
дана за 20 лет до этого. Белозерское княжество стало Белозер-
ским уездом Московского государства. Князь Московский по-
кончил со своевольством жителей Вятской земли, где выходцы 
из новгородских земель основали новую вечевую республику. 
Перешли под власть Москвы князья новгород-северские и чер-
ниговские. Были воссоединены с Русским государством и земли 
Брянского княжества.

После похода Ивана III на Великий Новгород и разгрома 
новгородцев был подписан мирный договор между Москвой 
и Великим Новгородом. Согласно договору, прекратила свое 
существование Новгородская республика и Новгород вошел 
в состав Русского государства. В Москву отправлен и вечевой 
колокол, который был укреплен на колокольне Успенского со-
бора. В обмен на военную службу и политическую лояльность 
Иван III предоставил новгородским боярам земли в окрестно-
стях Москвы.  

Но никакое «собирательство» не могло быть окончательным 
без решения главного вопроса – отношений с Ордой, осложнив-
шихся ещё в правление Василия Тёмного. В 1465 году ордын-



цы предприняли карательный поход против Ивана Васильевича, 
который не стал подтверждать своё право на великокняжеский 
титул у великого хана и отказался от откупа. Хан Большой Орды 
Ахмед, которого летописцы именуют Ахматом, отправившийся 
в поход на Русь, столкнулся на Дону с войсками Хаджи-Гирея 
Крымского, и поход на Русь не состоялся. С этого времени начали 
складываться дружеские отношения между Крымом и Русью. 

Семь лет после столкновения на Дону ордынцы не трево-
жили Русь. В июне 1472 года началось новое  нашествие Ахмат-
хана на русские земли. 

Московские рати столкнулись с Ахматом под Алексином. 
Сражение с ордынцами под Алексином – один из героических 
эпизодов русской военной истории. Форсировать Оку ханскому 
войску не удалось, и Ахмат-хан повернул назад.

Неудача Ахмат-хана в 1472 году имела далеко идущие по-
следствия. Политический авторитет хана значительно упал, 
его власть над Русью становилась чисто номинальной. Вскоре 
Иван III вообще отказался от уплаты ордынской дани. Военное 
столкновение Орды и Руси стало неизбежным. И великий князь 
начал к нему готовиться.

В этой подготовке Иван III проявил себя как выдающийся 
военный деятель. При нем начался переход от феодальных опол-
чений к общерусской армии. 

Но военная подготовка не мешала великому князю зани-
маться и другими делами. 12 ноября 1472 года в Москву при-
была Cофья Палеолог – племянница последнего византийского 
императора Константина XI. В тот же день состоялось венчание 
Ивана III и Софьи. После этого союза Московское государство 
стало считать себя преемником Византийской империи. С этого 
времени Москва и галицко-волынские земли принимают грече-
ское название Руси  – Россия. 

На грамоте Ива на III появляется печать с изображением 
двуглавого орла, то есть с этого времени он становится государ-
ственным гербом Руси. На другой стороне печати сохраняется 
всадник, поражающий копьём змея.

Поражать копьём, то есть сражаться, России было с кем. 
В 1480 году многовековое противоборство Руси и Орды вступи-
ло в завершающую стадию. 

Русские готовились сражаться за будущее, за независимость 
родной земли, за своё право на самостоятельное историческое 
развитие, ордынцы же добивались восстановления тяжкого ига 
над огромной страной, в которой уже складывалось могучее 
централизованное государство.

Осенью 1480 года на берегах Угры спор был окончательно 
решён. Сражение было продолжительным и упорным. Ахмат-
хан потерял множество воинов и вынужден был отказаться от 
дальнейших попыток прорваться через угорское устье.

Так было свергнуто ордынское иго, больше двух столетий  
тяготевшее над русскими землями. После знаменитого стояния 
на Угре Иван III воздвиг на Спасской башне Кремля двуглавого 
византийского орла, ставшего теперь русским, что означало пол-



ное освобождение Руси от ордын-
ской зависимости.

Московское государство ста-
ло суверенным не только факти-
чески, но и формально. Дипло-
матические усилия Ивана III 
пред отвратили вступление в 
войну Польши и Литвы. Рос-
сия начала успешную борьбу 
за возвращение западнорус-
ских земель, захваченных 
литовскими феодалами, на-

несла серьезные удары своим 
извечным врагам – ливонским 

рыцарям-крестоносцам. Казанский 
хан фактически стал вассалом великого 

князя Московского. В 1485 году прошло бескровное 
взятие Иваном Твери. Тверское княжество было присоединено 
к Московскому государству, и именно после этого Иван III стал 
именоваться «великим князем всея Руси».

В 1497 году по воле великого князя, который проявил себя 
и как государственный деятель, был составлен сборник законов 
всея Руси «Уложение», или «Судебник».

В 1505 году на 67-м году жизни Иван III Васильевич, про-
званный Великим, умер. На московский престол вступил Васи-
лий III Иванович. По завещанию отца, Василий получил в удел 
66 городов, братьям же его досталось 30. 

 русских земель под властью «государя всея 
Руси» Ивана III Васильевича,  складывание  единого  государ-
ства   было   одновременно   периодом формирования  русской  
народности.  Объединяющим центром была Москва. И сим-
волично, что тогда же началось строительство существующе-
го и ныне Московского Кремля – сердца Москвы. С 1485 года 
Кремль начал обретать существующий ныне облик. 

 найдены мощи новых чудотворцев князя Фе-
дора и его сыновей Давыда и Константина. Однако попытка 
таким образом поднять авторитет княжества была безуспешна. 
Иван III заставил местных князей подчиниться, в Ярославль 
прибыл наместник великого князя. Хотя формально бывший 
ярославский князь Александр Федорович числился таковым до 
своей смерти в 1471 году. 

 Синей и на речках Серебрянка и Смородинка пскови-
чами основан Городец-Красный. 



Крепость Красного Городка строилась при псковском князе 
Иване Александровиче и посаднике Алексее Васильевиче. Ее 
отличал довольно мощный вал, окружающий площадку горо-
дища со стороны реки Синей, – строители учитывали возмож-
ность штурма крепости с любой стороны. Площадка не повто-
ряла конфигурацию мыса, на котором сооружено укрепление, 
а была тщательно подогнана к форме четырехугольника. Для 
этого все стороны холма были тщательно подрезаны и превра-
щены в прямоугольные отрезки. Башни строились за стенами 
крепости, и артиллерийский и ружейный огонь ее защитников 
мог поражать врагов с любой стороны укрепления. Красного-
родская крепость имела водяной тайник, выходивший к реке 
Синей. Стены и башни были деревянными. Башни стояли на 
четырех углах крепости.

 великого князя Ивана Васильевича митропо-
лит Московский и всея Руси Феодосий оставил митрополичью 
кафедру. Митрополит Феодосий чересчур строго соблюдал апо-
стольские правила. 

Пытаясь возродить в церкви древнее благочестие, Феодо-
сий еженедельно собирал у себя приходских священников и чи-
тал им нотации; провинившихся расстригал и даже продавал в 
холопы. В результате многие московские церкви оставались без 
попов и стояли закрытыми, так как нужного количества безу-
пречных священников не хватало. Бывший митрополит удалил-
ся в Чудов монастырь, взяв к себе в келью больного проказой. 
Причислен к лику святых. 

Митрополитом вместо смещенного Феодосия выбран суз-
дальский епископ Филипп. 

 из Устюга (отряды под предводительством 
устюжанина Василия Скрябы и вымского князя Василия Ермо-
лаевича) ходили воевать Югорскую землю. 

В Югре они пленили тамошних князей, наложили дань на 
их владения, за что были пожалованы великим князем Москов-
ским.



 прибыл литовский князь Михаил 
Олелькович. В его свите прибыл и ученый иудей-караим по име-
ни Схария (Захарий Скара). Князь Михаил вскоре возвратился 
домой, а Схария не только остался, но и пригласил из Литвы ещё 
двух ученых евреев. Вместе они-то и развернули в Новгороде 
тайную еретическую пропаганду – сначала среди православно-
го духовенства, а затем и среди мирян, загипнотизировав всех 
своими пророчествами и посулами.

Считается, что от Схария (Захарий Скара), прибывшего в 
Великий Новгород в свите литовского князя Михаила Олелько-
вича, и начала активно распространяться «ересь жидовствую-
щих» – учение, представляющее смесь иудаизма, «стригольни-
чества» (богомильства) и идей чешского реформатора церкви 
Яна Гуса.

«Жидовствующие» отрицали божественность Иисуса Хри-
ста и Богородицы, храмы, монастыри, иконы. Согласно послед-
ним исследованиям, Схария (точное имя Заккария-Схария) был 
сыном богатого и знатного генуэзского торговца, обосновавше-
гося на Таманском полуострове и вступившего в брак с черкес-
ской княжной.





 партия появилась в Великом Новгороде ещё 
в 30-х годах XIV века. Но пока давление со стороны великих 
князей было не очень сильным, партия эта пользовалась влия-
нием, но не властью. 

С конца же правления великого князя Василий Васильеви-
ча Тёмного пролитовская партия приходит к власти, продвигая 
идею, что политическая независимость от Москвы – это глав-
ное. Кроме того, после того, как в Киеве появился собственный 
митрополит, стало возможно и отделение от Московской митро-
полии. Понимая эту опасность, великий князь Иван Васильевич 
даже направил архиепископу Ионе специальное послание, в ко-
тором требовал он него признание власти митрополита Москов-
ского, а не Киевского.

Во главе пролитовской партии стояла вдова посадника Иса-
ака Борецкого Марфа и её сыновья (Борецкие – один из самых 
богатейших и влиятельнейших боярских родов в Новгороде). Их 
также поддерживали новгородские архиепископы и значитель-
ная часть виднейшего боярства. 

Король Казимир IV заявил о принятии Новгородской ре-
спублики под своё покровительство. Однако на деле оказать по-
кровительства Новгороду он в это время не мог. Казимир был 
слишком зависим от воли сеймов, а кроме того, в 1471 году  
умер король Чехии Юрий Подебрад. На чешскую корону 
претендовали сын умершего короля – Юрий, которого под-
держивали гуситы, Матвей, король Венгрии, Фридрих Габ-
сбург, император Священной Римской империи и эрцгерцог 
Австрийский. Казимир IV, король Польский и Великий князь 
Литовский, выдвинул кандидатуру своего сына – Владислава. 
Владислав в конце концов и стал королём Чехии, но Казимир, 
добиваясь этого, не стал помогать Новгороду в его войне с 
Москвой. Ведь ему пришлось вести войну с другими претен-
дентами на Чехию, прежде всего с королём Матвеем Венгер-



ским. Судьба Новгорода его в этих условиях интересовала не 
очень. 

Против Борецких (Марфы-Посадницы и её семьи) – сторон-
ников союза с Литвой – выступило приверженное Москве духо-
венство во главе с архиепископом Феофилом.

 Палеолог – племянница последнего византий-
ского императора Константина XI – по прибытии в Москву в тот 
же день обвенчалась с Иваном Васильевичем. На Руси её стали 
именовать Софьей Фоминичной. 

Так как с Софьей приехал посол папы римского Антонио 
Бонумбре, митрополит Филипп I отказался принять участие в 
обряде венчания. 

Один итальянец, увидевший Зою в Риме, писал, что она 
была настолько толста, что ему приснилось сало. Хотя, по сло-
вам других современников, многие находили Софью красивой, 
хотя она была невысокого роста. Всех привлекали её «несрав-
ненной белизны кожа» и чудесные глаза. 

Кроме того, были сведения, что Зоя уже однажды была за-
мужем (за итальянским князем). Однако Иван III из политиче-
ских соображений за крыл глаза и на её некрасивую внешность, 
и на прошлый брак. Москва и галицко-волынские земли прини-
мают греческое название Руси – Россия.





 Ивана III Васильевича в Новгороде: новгород-
ское боярство устраивало для великого князя беспрерывные 
пиры, дарило ему дары и тому подобное, дабы у него вре-
мени ни на что уже не оставалось.  Но на суды всё же время 
оставалось. Схвачены и увезены в Москву посадник Василий 
Онаньин, его сын, многие пролитовски настроенные бояре. 
Все судебные разбирательства отныне происходят в Москве. 
Новгородская республика фактически прекращает своё суще-
ствование, и Новгород входит в состав Русского государства. 
Находясь в Новгороде, Иван III также заключил перемирие со 
Швецией. 

 Византийской империи в 1453 году 
путь для генуэзцев в Чёрное море оказался закрыт. Вско-
ре основные черноморские центры торговли итальян-
цев с Московией, и в том числе Кафа в Крыму, были 
разрушены турками в 1475 году. 

После того как торговля через Крымское ханство 
прекратилась, усилилось значение Астрахани. Астра-
хань стала главным складочным пунктом для товаров, 
шедших на Восток и приходивших с Востока. Одним 
из основных товаров была ткань. Для шитья одежды 
применяют блестящую шелковую ткань атлас. Атла-
сы были «венедицкие, виницейские, кизыдбашские, 
иктайские, турские, немецкие, одноцветные, разноц-
ветные, золотые». 

Обычно караваны в Астрахань и из Астрахани 
двигались левым берегом Волги, чтобы избежать на-
падения кочевников.



 собор архиереев в Москве. Собор постановил 
не принимать на Московскую митрополию лиц, присланных из 
Константинополя или Рима.

 венецианский посол к персидскому 
шаху, по дороге заехал в Москву. Он был принят Иваном III. Кон-
тарини оставил единственное дошедшее до нас описание внеш-
ности великого князя: «Высок, но худощав. Вообще он очень 
красивый человек». (Хотя известно, что отец называл Ивана 
«горбатым».) 

Кремль Контарини посчитал деревянным, так как разрушав-
шиеся белокаменные стены во многих местах чинили деревом. 
Амброджо Контарини так описывает зимнюю Москву: «Еже-
дневно на льду реки находятся громадное количество зерна, 
говядины, свинины, дров и всяких других необходимых товаров. 
В течение все зимы эти товары не иссякают... чистое удоволь-
ствие смотреть на это огромное количество ободранных от 
шкур коров, которых поставили на ноги на льду реки. На льду 
замерзшей реки устраиваются конские бега и другие увеселения. 
У них нет никаких вин, но они употребляют напиток из мёда, 
который они приготовляют с листьями хмеля. Этот напиток 
вовсе не плох, особенно, если он старый. Однако, их государь не 
допускает, чтобы каждый мог свободно его приготовлять».

 присоединения Новгорода в Москве впервые появились 
берестяные грамоты. 

В Москву привезен вечевой («вечный») колокол из Новгоро-
да и повешен на колокольнице кремлевской площади. Большая 
кремлевская площадь, примыкавшая к соборам, издавна была 
местом многолюдных собраний. Здесь собирались московские 
полки перед выходом в поход, здесь же «кликали» распоряже-
ния властей и судебные запреты. На площади стояла колокольня, 
имевшая в Москве особое значение. На ней висел «городный 
часовой» колокол, отбивавший для горожан часы. Этот колокол, 
кроме того, начинал колокольный трезвон в городе.



 На этой колокольне и был повешен вечевой («вечный») ко-
локол Великого Новгорода. 

 внутренней артерией Кремля была Большая улица. 
Древнее её направление вело от Боровицких ворот к Фролов-
ским. От площади внутри Кремля отходила другая улица – к Ни-
кольским воротам. Она носила название Никольской, но с какого 
времени – неизвестно. Проезжая улица тянулась и по Подолу, 
возле кремлевских стен. В древнее время эта улица должна была 
пересекать весь Подол, от одного его конца до другого, выходя к 
Тимофеевским, позже Константиноеленским, воротам, которые 
связывали Кремль с продолжением Подола на посаде.

 Иван III Васильевич сместил великолуцкого на-
местника, князя Ивана Лыко-Оболенского, и обязал его выпла-
тить населению всё награбленное. 

Но князь Иван Оболенский решил воспользоваться старин-
ным боярским правом – на свободу в выборе господина, и от-
ъехал на службу к князю Борису Васильевичу Волоцкому. Но 
великий князь, усиленно проводящий политику централизации, 
отказался признавать за ним такое право. На требования велико-
го князя Ивана III Васильевича о выдаче князя Ивана Оболен-
ского князь Борис Волоцкий ответил отказом. Тогда князь Иван 
Оболенский был выкраден тайно.

 отхода хана Ахмата после так называемого стояния на 
Угре было несколько. 

Первая: король Казимир IV так и не выполнил своих союз-
нических обязательств. 

Вторая: одной из причин выступления Ахмата была ссора 
великого князя Ивана Васильевича с братьями и Новгородом. Но 
эта причина была успешно ликвидирована самим великим кня-
зем. Уже к 20 октября его братья подвели свои войска к Угре. 

Третья: к началу ноября начались сильные морозы, что 
осложняло военные действия, также начались проблемы с про-
довольствием. 

Кроме того, Иван Васильевич предпринял ловкий тактиче-
ский ход – послал некоторые свои войска на столицу Большой 
Орды город Сарай, оставшийся без защиты. И хан об этом узнал. 
Отправка войска для разорения беззащитной ханской столицы, 
что было новой военно-тактической уловкой, застала ордынцев 
врасплох.

«Стояние на Угре» традиционно считается концом 
монголо-татарского ига на Руси. Хотя от некоторых форм за-
висимости от Большой Орды Русь избавилась уже в 1457 году, 
когда великий князь Василий Васильевич Тёмный прекратил 
выплату дани. 



 Успенского собора, строительство которо-
го закончил Аристотель Фиораванти, был вызван иконописец 
Дионисий. «Иконники Дионисий, да поп Тимофей, да Ярец, да 
Коня».

Восхищенный современник называл работы иконописца 
«изящными и хитрыми в Русской земле…» Известно, что в ар-
тель Дионисия входили и сыновья художника. 

После Москвы артель работает в Иосифо-Волоцком мона-
стыре, затем в Ферапонтовом монастыре. Расписанный Диони-
сием собор Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря по-
священ теме «Похвала Богородице», которая в то время почита-
лась покровительницей Москвы. Художественная композиция 
иконостаса такова, что все фигуры чина выстроены в ряд и об-
ращены лицом к сидящему в центре Христу. Все поставлены на 
одном уровне, все в едином порыве испрашивают милости для 
людей. Это богословская идея предстояния и заступничества 
выражена пленительными силуэтами святых и лаконичными 
жестами. 

 вогул Калпа и югорский владетель Пыткей 
явились к великому князю Московскому «бить челом». Это 

случилось после того, как Леваш из Усть-
Вымского городка прибыл к вогульско-

му князю Юмшану с великокняже-
ской грамотой.

Обитатели Югры согласились 
платить меховую дань Москве, а 
не шибанским татарам. Челобит-
ников пожаловали и отпустили 
в их владения. 

Кодское «княжество» (тер-
риториально-племенной союз 
хантов в Западной Сибири) 
признал себя вассалом Мо-
сквы.

«Еллинского 
летописца», переписан-
ного еретиком Иваном 
Черным, употребляется 
титул великого князя 
с добавлением «всея 
Руси».



 Кремле заложена Тайницкая башня.  
С закладки Тайницкой башни началась перестройка обвет-
шавшего Кремля: взамен белокаменных стен и башен стали 
подниматься кирпичные. Под башней был вырыт тайник (ход 
к реке), которому башня и ее ворота обязаны своим названи-
ем. Тайницкая башня возводилась под руководством Антона 
Фрязина. С этого времени Кремль начал обретать существую-
щий ныне облик.

 смерти последнего из внуков Дмитрия Донского – кня-
зя Михаила Верейско-Белозерского его удел присоединён к Мо-
скве. Белозерское княжество стало Белозерским уездом Москов-
ского государства. 

Возникновение Белозерска в IX веке и его расцвет в XI–
XIII веках в значительной мере связаны с его местоположением 
у истоков Шексны, являвшейся важной речной магистралью. 
Река соединяла этот район с Новгородской и Двинской земля-
ми, с Поволжьем. Белоозеро не раз переходило из рук в руки 
завистливых на чужое добро соседних удельных князей и под-
вергалось грабительским набегам иноземных захватчиков. Всё 
это привело город к запустению. В XIV веке после страшной 
моровой язвы он почти совсем исчез с лица земли. Оставшиеся в 
живых жители переселились на новое место, туда, где находится 
современный Белозерск. На южном берегу обширного «кормно-
го» озера они вновь нашли приют и пропитание. Тут в воде в 
изобилии водилась рыба, а в окрестных лесах – множество зве-
рья всякого, грибов, ягод, меду. 



 Долмат-иконник расписывал фресками церковь 
Сретения. Иконное дело было характерным московским ремес-
лом. Большинство иконников принадлежало к числу монахов 
или духовенства приходских церквей. Писание икон считалось 
занятием богоугодным и поощрялось в монастырях. Поэтому 
даже среди московских митрополитов были люди, прославив-
шие себя иконным мастерством (Пётр, Симон, Варлаам, Мака-
рий). Тем не менее иконное дело не могло обходиться без помо-
щи ремесленников из черных сотен и слобод.

 уставная грамота – первый законодательный акт 
единого Русского государства. Она была составлена в 1488 году. 
В ней впервые точно устанавливается штат и жалованье намест-
ничьего аппарата. 



 Фридриху III и к сыну его Максимилиану 
Иван Васильевич отправил послом Юрия Траханиота. Он был 
грек и приехал вместе с Софией. Своих русских дипломатов, 
способных организовывать посольства к иноземным государям, 
у великого князя Московского было немного.  

И на этот раз в товарищах с греком отправились только 
двое русских. Подарки, отправленные к императору, были ску-
пы и состояли только в сороке соболей и двух шубах, одной 
горностаевой, а другой беличьей. Посольство повезло импера-
тору от великого князя Московского желание быть с импера-
тором и его сыном в дружбе. Кроме того, предстояло обсудить 
предложения о сватовстве. Российский посланник должен был 
объяснить, что московскому государю отдавать дочь свою за 
какого-нибудь маркграфа непригоже, потому что от давних 
лет прародители московского государя были в приятельстве и 
в любви со знатнейшими римскими царями, которые Рим от-
дали папе, а сами царствовали в Византии. Но если бы дочь 
московского государя захотел посватать сын короля, то посол 
московский должен был изъявить надежду, что государь его за-
хочет вступить в такое дело с королём. 

Иван Васильевич перед чужеземцами ценил важность свое-
го рода и сана более, чем у себя дома, так как он впоследствии 
отдал дочь свою за своего подданного князя Холмского. 

Посольство Траханиота имело ещё и другую цель. Великий 
князь поручил ему отыскивать в чужих землях мастеровых лю-
дей. Такого мастера, который бы умел находить золотую и сере-
бряную руду. И ещё другого мастера, который бы знал, как от-
делять руду от земли, и ещё такого хитрого мастера, который бы 
умел к городам приступать, да такого, который бы умел стрелять 



из пушек; сверх того – каменщика, умеющего строить каменные 
палаты, и, наконец, «хитрого» серебряного мастера, умеющего 
отливать серебряную поcуду и кубки, чеканить и делать на по-
суде надписи. 

Юрий Траханиот имел поручение подрядить их и дать им 
задаток. Для этого  задатка, за недостатком в тогдашнем Москов-
ском государстве монеты, посол и вёз два сорока соболей и три 
тысячи белок. А на случай если мастеров, которые бы согласи-
лись ехать в Москву, не найдётся, то посол мог продать меха 
и привезти великому князю монеты, которыми тогда дорожили, 
как редкостью. 

Великокняжеские послы во главе с Юрием Траханиотом 
привезли из Италии в Москву лекаря, мастеров «стенных», «па-
латных» и пушечных, а также «органного игреца». Позднее игра 
на органе стала обычным явлением.

 (видимо, тромбофлебита) в воз-
расте 32 лет в марте 1490 года умер наследник престола Иван 
Иванович Молодой – сын Ивана III. Официальной причиной 
его смерти считалась неудачная терапия добровольно взяв-
шегося исцелить его от болезни ног «магистра Леона». Он 
лечил  царского сына прикладыванием стекляниц, наполнен-
ных горячей водой, давал ему пить какую-то траву. На соро-
ковой день после его смерти венецианский еврей «магистр 
Леон», обещавший вылечить князя, был казнен. Как известно 
из летописи, Леон сам накликал на себя беду, самонадеянно 
заявив, что, если он не излечит царевича, великий князь во-
лен его казнить.

По смерти Ивана Молодого остро встал вопрос о наслед-
нике Ивана III, не утихавший уже почти до самого конца его 
правления. Иван Молодой был соправителем своего отца с ти-
тулом великого князя да ещё и вдобавок великим князем Твер-
ским, и он всю свою жизнь деятельно помогал отцу во всех его 
делах. Таким образом, его сын Дмитрий по всем законам имел 
права на престол. Но великая княгиня Софья уже родила соб-
ственного сына – Василия, имеющего не меньше прав, да ещё 
и происходящего от императорской династии Византии. При 
великокняжеском дворе произошло разделение на две партии, 
одна поддерживала Дмитрия, другая – Василия. На стороне 
Дмитрия и его матери Елены Стефановны в основном стояла 
боярская и княжеская аристократия. На стороне Василия и его 
матери – служилое дворянство, дети боярские, дьяки и чинов-
ники. 





 посол от Максимилиана Юрий Делатор с предложе-
нием дружбы и сватовства Максимилиана к дочери Ивана Ва-
сильевича. 

Ивану Васильевичу было очень лестно отдать дочь за буду-
щего императора, но он не показал слишком явно своей радости, 
а, напротив, по своему обычаю, прибегнул к таким приёмам, ко-
торые только могли затягивать дело. Когда посол пожелал ви-
деть дочь Ивана и заговорил о приданом, государь приказал дать 
ему такой ответ через Бориса Кутузова: «У нашего государя нет 
такого обычая, чтобы раньше дела показывать дочь, а о прида-
ном мы не слыхивали, чтобы между великими государями могла 
быть ряда об этом». Московский государь всю свою жизнь лю-
бил брать, но не любил давать. Со своей стороны, Иван Василье-
вич задал послу такое условие, которое поставило последнего 



в тупик. Он требовал, чтобы Максимилиан дал обязательство, 
чтобы у его жены была греческая церковь и православные свя-
щенники. Делатор отвечал, что у него на это нет наказа. 

Был заключен между Максимилианом и московским го-
сударем дружественный союз, направленный против Литвы и 
Польши. Посольство Делатора повело к дальнейшим сношени-
ям. Траханиоту ещё два раза приходилось ездить в Германию, 
а Делатор еще раз приезжал в Москву. Максимилиан между 
тем посватался к Анне Бретанской, и московский государь так 
сожалел о прежнем, что наказывал Траханиоту узнать, не рас-
строится ли как-нибудь сватовство Максимилиана с бретанской 
принцессой, чтобы снова начать переговоры о своей дочери. Но 
Максимилиан женился на Анне, и с 1493 года сношения с Ав-
стрией прекратились надолго.

 новые Фроловская и Никольская башни Кремля. 
По окончании строительства над проездными воротами Фролов-
ской башни со стороны Кремля и Красной площади были уста-
новлены две каменные доски с текстом на русском и латинском 
языках, свидетельствующие, что башня построена по желанию 
царя Ивана III итальянским архитектором Пьетро Антонио Со-
лари.

Эти памятники можно считать первыми мемориальными 
досками, установленными в Москве.

Цильмы рудознатцы нашли серебро и медь. Экс-
педиция рудознатцев была организована по распоряжению 
Ивана Васильевича. Великий князь осознавал необходимость 
в собственном сырье и отправил первую экспедицию на Печору 
для поиска руды. Потому-то 1491 год считается началом горно-
рудной промышленности в России. Для литья орудий, чеканки 
монеты нужны были медь и серебро, которые завозились тогда 
на Русь из Европы. Два мастера из немцев (или фрязей, как на-
зывали обычно итальянцев), Виктор и Иван, с сыновьями бояр-
скими Василием Болтиным, Иваном Брюхом-Коробьиным и Ан-
дреем Петровым в сопровождении Мануила Ралева отправились 
на печорский Север для поисков дорогих руд. 



Это была первая русская поисково-разведочная экспедиция, 
обнаружившая с помощью местных жителей медную залежь на 
Тиманском кряже, на берегу реки Цильма. Залежи на берегах 
Цильмы были прослежены рудознатцами на пространстве в де-
сять верст. Это было одно из крупнейших в Европе месторожде-
ний. Уже на следующий год монеты начали чеканить из своего 
серебра, найденного на печорском Севере.



 Девичьей горы у излучины Нарвы, напротив орден-
ского замка, был заложен Ивангород, как город, носящий имя 
великого князя Московского Ивана III. 

Руководил работами новгородский воевода, боярин Яков 
Захарьевич Захарьин (Кошкин), вел строительство итальянский 
мастер (вероятнее всего, Пьетро Антонио Солари). В новую кре-
пость были собраны переселенцы из разных мест. К городу при-
писаны угодья и земли. 

 монах Иван Списатель отрекся от монашества 
и католичества и женился на русской женщине, вдове некоего 
Алексея Серинова. За это великий князь наградил его селом.  
В летописи Списатель упоминается как «каплан» (капеллан, на-
стоятель церкви). Отсюда можно заключить, что в то время в 
Москве был католический храм.

 процветала торговля и повсеместно откры-
вались торги. Причина открытия торга в селах были самые раз-
ные. Например, согласно документам, в селе Радонеж торг был 
открыт потому, что: «удалено то село от городов и от торгов 
далече... и крестьянам того села в иные городы и торги товару 
продати и купити ездить далече».  Торговое сословие в городах 
делилось на лучших, средних и молодших людей. Каждая груп-
па имела свою общинную организацию.



 Иван III Васильевич принял титул «Государя 
всея Руси». Впервые титул «Государь всея Руси» фигурировал с 
1481 года, когда он был употреблен в договоре с Ливонским орде-
ном. С 1485 года такое же титулование (с добавлением «Божией 
милостью») стало прослеживаться в дипломатической переписке 
Ивана III. Некоторые исследователи полагают, что именно после 
того как Иван Васильевич принял титул в 1493 году, начинается 
медленное осознание Россией своего нового места в мире.

 Собор 1494 года сместил митрополита Мо-
сковского и всея Руси Зосиму, который терпимо относился к 
еретикам и «непомерно держался пития и не радел о церк-
ви Божией». В результате решением Собора бывший митро-
полит сослан был сначала в Симонов, а потом в Троицкий 
монастырь на исправление. Считается, что в противостоянии 
митрополиту Зосиме, потакавшему ереси, и его единомыш-
ленникам Русская церковь приобрела уникальный опыт борь-
бы за чистоту православия, борьбы, опирающейся на собор-
ный церковный разум.

Митрополитом Московским и всея Руси поставлен Симон. 
Митрополит Симон имел прозвище Чиж. Пастырский посох но-
вому главе Церкви вручал сам великий князь, а не представи-
тель высшего духовенства, как это было раньше.





 и башни Кремля, которые стоят и сейчас, строились с 
1485 по 1495 год. 

Возводили их итальянские архитекторы Антон Фрязин (Ан-
тонио Джиларди), Марко Фрязин (Марко Руффо), Петр Фрязин 
(Пьетро Антонио Солари), Алевиз Фрязин Старый (Алоизио да 
Каркано). Все эти зодчие, как не странно, не братья и даже не 
однофамильцы. Просто на Руси в то время «фрягами» или «фря-
зинами» называли итальянцев. 

Кремлевские башни по своей конфигурации делятся на 
круглые и четырёхугольные. Это не прихоть архитектора, а 
своеобразный фортификационный приём. Расположенный 
на Боровицком холме Кремль в плане имеет неправильный 
треугольник. По углам треугольника располагались круглые 
башни – Угловая Арсенальная, Водовзводная и Беклемишев-
ская, которые были наиболее прочными и позволяли вести 
обстрел вкруговую. В том месте, где к Кремлю подходили 
важные стратегические дороги, возводились мощные четы-
рёхугольные башни с проездными воротами – Спасская, Ни-
кольская, Троицкая, Боровицкая, Тайницкая, Константино-
Еленинская. 

С наружной стороны их защищали стрельницы. 
Остальные башни располагались между угловыми и проезд-

ными и носили сугубо оборонительный характер. До XVII века 
(когда появились шатры) башни заканчивались зубцами, под ко-
торыми были машикули – навесные бойницы для ведения ближ-
него боя. Они сохранились до наших дней почти на всех башнях. 
Общая длина кремлевских стен – 2235 м , толщина – от 3,5 до 
6,5 и высота – от 5 до 19 м. От башни к башне можно пройти 
по боевому ходу шириной 2–4 м, проложенному по верху сте-
ны. Снаружи его прикрывают 1045 двурогих зубцов высотой  
2–2,5 м и толщиной 65–70 см, изнутри – парапетная стенка. 
Когда-то над стеной была двускатная деревянная кровля, укры-
вавшая стрельцов в непогоду и предохранявшая стену от дождя, 
снега и ветра.

 Мурманский Нос, Иван и Петр Ушатые на своих ко-
раблях переправили русские рати по Студеному морю в Каян-
скую землю, к каменным фьордам шведского берега. Там ими 
была захвачена обширная область, лежавшая между Торнео и 
Ледовитым океаном. Во время похода было взято три шведских 
корабля, так что первым военно-морским флотом Русского госу-
дарства можно считать Северный.

 дворе был организован Конюшенный при-
каз (Конюшенное ведомство). Вначале его функции ограни-
чивались обслуживанием царского двора, а позднее они были 
расширены, и в его задачу входило удовлетворение потреб-
ностей русской армии. Конюшенному приказу царское прави-
тельство придавало особое значение, как организации, веда-
ющей разведением и содержанием государственных лошадей, 
охраной их от различных заразных («моровых») и незаразных 



болезней. На должность руководителя Конюшенного прика-
за назначались наиболее авторитетные – «родовитые бояре». 
Первым русским конюшим пожалован был боярин И.А. Че-
ляднин. Конюший боярин был выше дворецкого боярина – 
«первый боярин и чином и честью». Он пользовался боль-
шой властью при царском дворе. Конюшенный приказ имел 
свой «стяг» – флаг. 

На протяжении всей истории Русского государства ло-
шадь пользовалась всеобщей любовью населения как боевой 
друг во время войн, так и верный помощник в сельском хозяй-
стве. Издавна сложились народные пословицы и поговорки: 
«У хорошего хозяина нет плохой лошади», «Добрая лошадь от 
еды согревается», «Не спеши ехать, спеши кормить», «Сыпь 
мешком – не пойдешь пешком», «Гони лошадь не кнутом, а 
овсом» и др. 

 сборник законов всея Руси «Уло-
жение», или «Судебник». В «Судебнике» опре-
делялся порядок судопроизводства – за всякую 
провинность назначалось соответственное 
наказание. 



Кроме того, в документе содержались статьи о наследстве, 
займе, купле-продаже, землях, землевладельцах и холопах. 
Впервые устанавливается право крестьянина уходить от зем-
левладельца в течение недели до Юрьева дня и недели после 
(19 ноября – 3 декабря). «Судебник»  выделял уже имуществен-
ные и государственные преступления. К государственным пре-
ступлениям была отнесена крамола (например, отъезд боярина 
от великого князя к другому князю) и подым (то есть призыв 
к восстанию). За совершение этих преступлений полагалась 
смертная казнь. К имущественным преступлениям «Судебник» 
относил разбой, татьбу, истребление и повреждение чужого 
имущества, а к преступлениям против личности – убийство 
(душегубство), оскорбление действием и словом. Наказание в 
«Судебнике» ужесточалось, предусматривалось два вида каз-
ни: смертная и торговая. 

 коронование на Руси. Назло своему сыну и жене Иван 
Васильевич венчал в Успенском соборе шапкой Мономаха 
внука – пятнадцатилетнего Дмитрия Ивановича. Это первое 
упоминание о шапке Мономаха. Ею венчались на царство все 
русские цари и великие князья, кроме Василия III (он так нена-



видел Дмитрия, что не пожелал короноваться венцом, который 
был на его голове).

Была закончена перепись сельскохозяйственных земель от 
Балтики до Средней Волги и Оки. 

Переход части служилых литовских князей на московскую 
службу. 

 численность населения шести крупней-
ших европейских городов (Париж, Венеция, Милан, Неаполь, 
Москва и Стамбул) превышала 100 тысяч человек. На карты 
Европы нанесено изображение России, Москвы  и российских 
городов.



 Дионисий с сыновьями начал роспись Ферапонтова 
монастыря, основанного преподобным Ферапонтом в 1398 году 
на берегах озера Бородаво, в двадцати километрах к северо-
востоку от Кирилло-Белозерского монастыря. 

На откосе северной двери собора Рождества Богородицы 
сохранилась надпись: «В лето 7010 месяца августа в 6 на Пре-
ображение Господа нашего Исуса Христа начата бысть подпи-
сывана церковь. А кончана на 2 лето месяца сентявреа в 8 на 
Рождество Пресвятыа владычица нашыа Богородица Мариа. 
При благоверном великом князе Иване Василиевиче всеа Руси, 
при великом князе Василие Ивановиче всеа Руси и при архие-
пископе Тихоне. А писци Деонисие иконник с своими чады. 
О, владыко Христе, все царю, избави их господи мук вечных». 
(После разрушения нацистами в годы Второй мировой войны 
прославленных стенных росписей XII–XV веков в Новгороде 
(Нередица, Волотово, Ковалёво, Сковородка) фрески Диони-
сия остались единственным полностью уцелевшим ансамблем 
фресок Древней Руси.)

 вольница на Дону привлекала все больше и больше 
сторонников. Великий князь Московский Иван III в наказе вели-
кой княгине Рязанской Агриппине писал: «...твоим служилым 
людям... и иным и городовым казакам быть всем на моей служ-
бе, а ослушается кто и пойдет самодурно на Дон в молодече-
ство, их бы ты... велела казнити...» 

 Москву Альберт Кампезее, описывая нравы 
московитов,  отмечал: «...народная слабость (пьянство. – А.М.) 



принудила государя их навсегда, под опасением строжайше-
го наказания, запретить употребление пива и другого рода 
хмельных напитков, исключая одних только праздничных 
дней. Повеление сие, несмотря на всю тягость онаго, испол-
няется московитянами (...) с необычайной покорностью...» 
(Еще в 1474 году Иван III ввел государственную монополию 
не только на производство и продажу хлебного вина, но так-
же на другие алкогольные напитки (мед, пиво), которые ранее 
никогда не подвергались налогообложению.) С момента того 
запрета на первое место среди напитков выходит квас, кото-
рый в изобилии имелся даже в самой бедной семье и привыч-
но употреблялся для утоления жажды. Квасом отпивались все 
сословия без исключения.

 определены центры чеканки монет в едином 
государстве. Согласно воле Ивана III, изложенной в Духовной 
грамоте (завещании), денежные дворы тогда располагались в 
Москве, Новгороде и Твери. 

Чеканить монеты в других городах и от имени удельных 
князей было запрещено окончательно.



асилия III Ивановича считают прямым про-
должателем дела его отца Ивана III по со-

бирательству русских земель и созданию 
централизованного государства.

Он торжественно занял великокня-
жеский престол в возрасте 26 лет по-

сле смерти отца в 1505 году, хотя 
был фактическим главой госу-
дарства с 28 июля 1503 года, по-
сле того, когда Иван III занемог 
(предположительно, у него был 
инсульт).

Сын Ивана Васильевича и 
Софьи Палеолог Василий III ро-
дился 25 марта 1479 года. Ещё 
при отце он готовился к роли са-
модержца и потому-то показал 
себя в дальнейшем искусным 
политиком. 

После женитьбы на сем-
надцатилетней Елене Глинской великий князь сбрил бороду, 
велел носить дворцовой прислуге одежду на манер литовско-
польской и ввёл в России псовую охоту по европейскому об-
разцу. Василий III Иванович окружил себя великолепием и 
роскошью, небывалой для московских правителей. Он даже на 
придворных церемониях стал появляться в полном царском об-
лачении. Теперь его окружали столь же роскошно одетые при-
дворные и почетная стража. Иностранных гостей и послов ве-
ликий князь Московский поражал величием.

Больной и нерешённой проблемой долгие годы для Рос-
сии оставался Смоленск. Этот древнерусский город продолжал 
оставаться владением Великого княжества Литовского. Через 
Смоленск шла прямая дорога на Москву, Минск и Вильно. Ва-
силий попытался решить это вопрос бескровно. После смерти 
бездетного великого князя Литовского Александра Казимиро-
вича Василий III, действую через сестру Елену Ивановну, по-
пытался использовать шанс занять неожиданно освободивший-
ся престол свояка. Но в борьбу за великое княжество в Литве 
повели и Михаил Глинский, поддержанный братьями, и брат 
умершего Александра Казимировича – Сигизмунд, поддержан-
ный католической церковью.

Победил Сигизмунд. Для Москвы он стал теперь опасным 
противником, являясь одновременно и польским королем, и ве-
ликим князем Литовским. Война не заставила себя ждать.  

Лишь в 1514 году смоленскую крепость удалось взять.  
В память о взятии древнего Смоленска Василий III Ивано-



вич заложил Новодевичий монастырь. Так самодержец «всея 
Руси» отметил возвращение Смоленщины в состав Русского 
государства.

С присоединением Смоленщины все русские земли оказа-
лись объединенными вокруг Москвы. Теперь внешнеполити-
ческая ситуация на западном порубежье изменилась в пользу 
России. Важной и самостоятельной частью внешней политики 
на Западе стал балтийский вопрос: Россия добивалась гарантий 
равных условий – правовых и экономических – участия русских 
купцов в морской торговле. 

После свержения зависимости от Большой Орды и её 
окончательной ликвидации Россия объективно становится 
сильнейшим государством в бассейне Волги по экономиче-
скому, демографическому и военному потенциалу. Российское 
государство прочно входило в сложную систему международ-
ных отношений.

Последние годы правления Василия успешно развивается 
торговля, что стало  первым признаком стабилизации Россий-
ского государства. Крупнейшими центрами помимо Москвы 
стали Нижний Новгород, Смоленск и Псков. 

Развивались и ремесленные промыслы. Во многих городах 
возникли ремесленные пригороды – слободы. Страна обеспечи-
вала себя, по тем временам, всем необходимым и была готова 
вывозить товаров больше, чем ввозить того, в чем нуждалась. 

В княжение Василия III Ивановича большое развитие по-
лучила общерусская культура.

Болезнь поразила Василия III в конце сентября 1533 года во 
время переезда из Троице-Сергиева монастыря на Волок. Вер-
нувшись в столицу, больной великий князь собрал близких себе 
людей для составления посмертного завещания. 

Согласно духовной грамоте Василия III, наследником пре-
стола объявлен трехлетний Иван Васильевич, а опекунами – 
Дмитрий Федорович Бельский и Михаил Львович Глинский.  

В ночь с 3 на 4 декабря 1533 года в возрасте 54 лет ушел из 
жизни «последний собиратель земли Русской» великий князь 
Московский Василий III Иванович.    

Василий III оставил в наследство государство, территория 
которого составляла 2 800 000 кв. километров, а численность 

населения – несколько миллионов человек.

 отказался от невесты из числа иноземных 
принцесс и впервые устроил при великокняжеском двор-
це смотрины русским невестам. Летом 1505 года на смо-
трины привезли 500 девиц-красавиц. Выбор Василия 
пал на Соломонию – дочь боярина Юрия Сабурова. Этот 
брак оказался неудачным, так как у великокняжеской 
четы не было детей. 

Единственным выходом из создавшейся ситуации 
для Василия III стало расторжение брака с Соломонией. 

По строго соблюдавшейся традиции, второй брак право-
славного христианина в России становился возможным 



только в двух случаях: смерти или добровольного ухода в мона-
стырь первой жены. Соломония была здорова и, вопреки офи-
циальным сообщениям, не собиралась добровольно перейти в 
обитель «невест Христовых». Опала на неё и насильственный 
постриг в конце ноября 1525 года завершили этот акт семейной 
драмы.

Попасть в монастырь или в опалу, а то и лишиться головы за 
«воровские» речи мог любой, кто вызывал гнев Василия III. Так, 
митрополит Варлаам, попытавшийся заступиться за опальных 
бояр, был свергнут и отправлен в заточение в монастырь.

 возведён каменный кремль. Тульский каменный 
кремль, сохранившийся до настоящего времени, в значитель-
ной степени отличается от других русских крепостей конца 
XV – начала XVI века. Во-первых, он расположен не на холме, а 
в низменной местности, хотя и имеющей определённую защиту 
в виде водных преград: рек Упы, Тулицы, Хомутовки и болота. 
Кремль имеет в плане правильную геометрическую форму.    

Каменные укрепления Тулы охватывают пространство 
около шести гектаров. Общая протяжённость стен превышает 
1 километр. Крепость находится на берегу реки Упы. Там, где 
недостаточно естественных водных преград, был устроен ров. 
В плане кремль представляет собой прямоугольник. По углам 
крепости расположены четыре круглые башни, известные под 
названиями «Спасская», «Наугольная», «Ивановская» и «Ни-



китская». В середине каждой из сторон находятся прямоуголь-
ные воротные башни. Их тоже четыре: Одоевская, Пятницкая, 
башня Водяных ворот и башня Ивановских ворот. Они были 
оснащены прочными воротами и опускными решётками. Кроме 
того, есть в крепости и ещё одна, девятая башня. Она располо-
жена рядом с башней Водяных ворот и имеет название «башня 
На погребу».

 чтобы «урядити в Новгороде торги и ряды и ули-
цы разметить по-московски» в  Новгород прибыл московский 
боярин Василий Бобр. Москва решила взять под свой контроль 
торговлю в Новгороде. 

В Москве, в так называемых «рядах», которые должен был 
«урядить и разметить» в Новгороде Василий Бобр, сосредотачи-
валась розничная, мелочная торговля. Таких рядов было вели-
кое множество. Кроме того, по средам и пятницам на площадях 
открывались рынки. На эти рынки свозилось множество това-
ров из сел и деревень, окружавших Москву. Наибо-
лее выделялся среди этих рынков Тол-
кучий Рынок на Красной площа-
ди, которая была центром всей 
общественной жизни столицы. 
Здесь торговля шла особенно 
бойко. Ивановская площадь 
находилась в самом Кремле 
у Чудова монастыря. Здесь 
был своего рода рынок услуг, 
на котором помимо разного 
рода мастеровых предлагали 
свои услуги всем желающим 
дьяки и подьячие, а также 
священники, не имевшие по-
стоянных приходов и жив-
шие случайными требами. 
Третий большой рынок был 
на Конной площади. Здесь 
продавали лошадей. Главны-
ми поставщиками лошадей 
были татары, пригонявшие в 
столицу целые табуны из юж-
ных степей. Рыбный рынок 
располагался близ Москвы-



реки. Ввиду строгости соблюдения постов рыбная торговля осо-
бенно процветала.

 существующий и поныне каменный Нижегород-
ский кремль, ставший важным элементом общерусской оборо-
ны. В Нижний Новгород были присланы зодчий-иноземец Петр 
Фрязин и мастера из Пскова. Каменные работы начались с воз-
ведения Дмитриевской башни с отводной стрельницей. 

Каменный нижегородский полигональный (многостенный) 
кремль имел 13 башен в общей линии стен и 14-ю отводную 
пятиугольную стрельницу, соединенную с Дмитриевскими во-
ротами каменным арочным мостом, переброшенным через кре-
постной ров. 

По своим инженерно-фортификационным данным нижего-
родский кремль был одной из наиболее совершенных русских 
средневековых каменных крепостей. При многочисленных оса-
дах каменный кремль никогда не был захвачен врагом. 

 в Москву были переселены 300 псковских 
семей «лучших людей» (бояр и купцов). Женам и детям их дали 



сроку собраться в путь один только день. Однако это было толь-
ко началом переселения. После изгнания группы верхов псков-
ского общества семьи представителей среднего класса были 
выселены из своих домов в центральной части города, которые 
затем заняли московиты. 

Псков в то время был одним из крупнейших торговых и 
ремесленных городов страны. Местный летописец замечал: 
«Псков же град тверд стенами и людей бе множество в нем». 
По своей величине он был третьим городом России после Мо-
сквы и Новгорода. В 1510 году только в одном Среднем городе 
Пскова насчитывалось 6500 дворов.

Псковские каменщики-строители, иконописцы и колоколь-
ные «литцы» славились на всю страну. В Псковской земле, боль-
ше чем где-либо в стране, выращивалось льна и конопли – важ-
нейших технических культур, которые пользовались спросом на 
мировом рынке.

 – должностное лицо в Русском государстве в 
XVI–XVII веках. Название его произошло от «казенной оруж-
ничей палаты», содержавшей оружейную казну. 

Оружничий и заведовал великокняжеской, а позже царской 
оружейной казной. Должность оружничего занимали бояре или 
окольничие. Этот чин был в большом почёте ещё у древних ру-
сов. При дроблении Руси на уделы чин оружничего сохранился 
лишь в самых значительных уделах. 

В оружничей палате изготавливалось и боевое, и парад-
ное оружие, для производства которого приходилось прибегать 
к мастерам – художникам разных отраслей. Благодаря этому 
оружничья палата разрослась в сложный Оружейный приказ, в 
который входили Оружейная, Постельная, Золотая, Серебряная 
палаты. Но общее заведование всеми работами лежало на Ору-
жейном приказе. А так как он помещался тоже в особой палате, 
то его и стали называть Оружейной палатой. Так получилась при 
великокняжеском дворе единственная в своем роде академия ху-
дожеств, обслуживающая царские нужды.



 «Русский хронограф» (предположительно, автор 
его – игумен Филофей). «...Росийская земля, божиею мило-
стью... растет, и младеет, и возвышается, ей же, Христе ми-
лостливый, дажь расти, и младети, и расширятися и до скон-
чаниа века».

 набега крымских татар на Калугу удельному князю 
Семену Ивановичу, возглавившему оборону, по преданию, было 
видение блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого, кото-
рый ободрял его такими словами: «Не бойтесь!» «Калужская ле-
топись..» так повествует об этом событии: «Напали на город (Ка-
лугу) агаряны. Против них вышел князь (Симеон) с гражданами, 
а праведный Лаврентий, бывший в его доме, внезапно говорит 
громким голосом: “Дайте мне топор вострый, псы напали на 
князя Симеона, надобно оборонить его от псов”, и схватив (то-
пор) ушел. Тогда как князь Си меон в то время с насада (судна) на 
Оке, и агаряны во множестве обступили князя, внезапно оказал-
ся на насаде праведный Лаврентий и укреплял его и все войско 
словами: “Не бойтесь”. В тот же час князь победил агарян и 
прогнал их. А праведный Лаврентий опять явился в дому княже-
ском и, юродствуя, шумел: “Оборонил князя Симеона от псов”. 
Князь, возвратясь с сражения, рассказал, как явился праведник 
и его помощью побеждены враги, напавшие на город Калугу». 
Так была спасена не только Калуга, но и всё Мос ковское княже-
ство от гибельного нашествия сыновей крымского хана Менгли-
Гирея.



 насельник Спасо-Елизарова мужского мо-
настыря, в послании (датируется приблизительно) Василию III 
сформулировал теорию «Москва – Третий Рим», в которой описал 
историческое значение Москвы как всемирного политического и 
церковного центра. Вторым Римом считалась Византия, но, при-
няв в 1439 году унию, Византия изменила христианству и пала.



 появилась первая каменная плотина: чтобы вода 
самотеком шла по рву к Москве-реке, пришлось уровень воды 
в Неглинной поднять плотиной. Вода во рву удерживалась по-
средством шлюзов. После завершения работ Кремль оказался 
как бы на острове. Его с трех сторон защищала вода. Ров имел 
большое значение для обороны. Он мешал неприятелю под-
везти стенобитные машины вплотную к Кремлю. Да и обстре-
ливать крепость из-за рва было делом безнадежным, так как 
прицельная дальность стрельбы из орудий того времени была 
невелика. Через этот широкий ров у Спасских, Никольских и 
Константино-Еленинских ворот были сооружены деревянные 
подъемные мосты.

Через реку Неглинную был построен каменный Троицкий 
мост. Деревянный Троицкий мост существовал на этом месте 
уже во времена Дмитрия Донского. Алевизом Фрязиным по-



строена Кутафья башня. Кутафья башня охраняла Троицкий 
мост – мост через реку Неглинную к Троицкой башне Кремля. 
В настоящее время это единственная сохранившаяся башня из 
предмостных башен, охранявших мосты, ведущие в Кремль. 

 императора Максимилиана – Сигизмунд Герберштейн, 
автор будущих «Записок о Московии», прибыл в Москву. 

Целью его поездки было стремление убедить Москву в не-
обходимости совместных действий против Турции. 

В своих «Записках о Московитских делах» Сигизмунд Гер-
берштейн рассказывает и об истории России, и о нравах, и об 
обычаях и традициях. Он пишет: «В каждом доме и жилище, 
на более почетном месте, у них имеются образы святых, на-
рисованные или литые; и когда один приходит к другому, то, 
войдя в жилище, он тотчас обнажает голову и оглядывается 
кругом, ища где образ. Увидев его, он трижды осеняет себя 
знамением креста и, наклоняя голову, говорит: “Господи, по-
милуй”. Затем приветствует хозяина следующими словами: 
“Дай Бог здоровья”. Потом они тотчас протягивают друг 
другу руки, взаимно целуются и кланяются».



 степняков в 1521 году под стенами Москвы было 
ознаменовано чудесным явлением. Христианские историки на-
зывают это чудесами Владимирской иконы Божией Матери. 
Видение явилось татарам, будто у стен Москвы стоит огромное 
русское войско. Татары не решились на бой и повернули назад. 
В честь этого чуда Владимирской иконы Божией Матери позд-
нее был установлен ее третий праздник, который отмечается  
25 мая.

 с постоянными грабежами русских купцов по дороге 
на самую большую, известную ещё с XIII века Арскую ярмарку 
Василий III запретил поездки на ту ярмарку близ Казани. 

По его указу новая ярмарка была основана близ Васильсур-
ска, затем переведена к Желтоводскому (Макарьеву) монасты-
рю. Так близ монастыря Макария Унженского возникла круп-
нейшая Макарьевская ярмарка. (В дальнейшем её и перевели в 
Нижний Новгород.)

посол в Риме Дмитрий Герасимов сообщал итальян-
скому историку и географу Павлу Иовию (Джовио): «Хорошо 



известно, что Двина, увлекая бесчисленные реки, несется в 
стремительном течении к северу и что море там имеет та-
кое огромное протяжение, что, по весьма вероятному предпо-
ложению, держась правого берега, туда можно добраться на 
кораблях до страны Китай, если в промежутке не встретится 
какой-нибудь земли». С подачи Герасимова была опубликована 
книга о России и карта. Некоторые путешественники пробова-
ли воспользоваться выводами русского ученого – до сегодняш-
него дня у берегов Новой Земли стоит голландский корабль, за-
мерзший во льдах в 1595 году.

 Сигизмунд Герберштейн 
описывает тип государственного устройства Московии. По 
мнению барона Герберштейна,  Московия – это не аристокра-
тия, но самодержавная монархия: «Властью, которую он (Васи-
лий III. – А.М.) имеет над своими подданными, он далеко пре-
восходит всех монархов целого мира. Он довел до конца также 
и то, что начал его отец, именно: отнял у всех князей и у прочей 
(знати) все крепости (и замки). Даже своим родным братьям он 
не поручает крепостей, не доверяя им. Всех одинаково гнетет 
он жестоким рабством, так что если он при-
кажет кому-нибудь быть при дворе 
его, или идти на войну, или пра-
вить какое-либо посольство, тот 
вынужден исполнять все это за 
свой счет». И немногим ниже: 
«Свою власть он применяет 
к духовным так же, как и к 
мирянам, распоряжаясь бес-
препятственно по своей воле 
жизнью и имуществом каж-
дого из советников, которые 
есть у него; ни один не яв-
ляется столь значительным, 
чтобы осмелиться разно-
гласить с ним или дать ему 
отпор в каком-либо деле.  

 О беспрекословном 
послушании и почти рели-
гиозном поклонении мо-
сковитов своему госуда-
рю Герберштейн пишет: 
«Они прямо заявляют, 



что воля государя есть воля Божья и что бы ни сделал государь, 
он делает это по воле Божьей. Поэтому также они именуют его 
ключником и постельничьим Божиим и вообще веруют, что он 
“вершитель божественной воли”».



 официально был признан «стапельным городом» с 
правом принимать иностранные корабли. Через Выборг шла ак-
тивная торговля с Новгородом, Стокгольмом, торговым союзом 
северонемецких городов Ганзой, и во времена разногласий он 
часто являлся посредником между ними в вопросах морской 
торговли.

 русская торговля и промышленность сосредота-
чивается в Москве. Сюда ведут и отсюда идут все важнейшие 
торговые дороги, здесь издаются правительственные распоря-
жения, здесь живут богатейшие русские купцы. 

Москва «дает торговле вес, меру, монету, направление». 
Двумя основными сословными группами в Московском 

государстве были служилые и тяглые люди. Процветание тор-
говли в Москве привело к выделению из общей массы тяглых 
людей особого торгового сословия. А вскоре и само торговое со-
словие разделилось на пять основных групп: гостей, гостиную 
и суконную сотни, черную сотню и посадских людей. Первые 
три группы, а это были наиболее богатые купцы, занимавшие 
привилегированное положение среди купечества Москвы, пред-
ставляли из себя замкнутые корпорации, имевшие своих голов 
и старшин. Низший разряд купечества представляли в Москве 
черные сотни, в других городах – посадские люди. Число мо-
сковских черных сотен, например, в царствование Михаила Фе-
доровича было 10. Каждая сотня представляла собой общину, 
пользовавшуюся до некоторой степени самоуправлением и нес-
шую определенные повинности при сборе налогов в казну.

Наряду с записанными в государево тягло и принадлежа-
щими к одной из пяти групп купцами существовали многочис-
ленные торговые слободы, не тянувшие тягла и потому свобод-
ные от всех финансовых тягот профессионального купечества. 
Это были слободы, принадлежавшие патриарху, монастырям и 
крупным боярам. Жители этих слобод занимались ремеслами и 
торговлей и продавали свои товары значительно дешевле купе-
чества, записанного в тягло. Это неравенство подрывало торгов-
лю остального купечества.

Два главных гостиных двора, Старый и Новый, в Москве 
принадлежали государству. Дворы располагались недалеко от 
Кремля, и лавки в этих дворах сдавались внаем купцам. Посреди 
Нового двора находилась открытая площадь, на которой были 
установлены весы. Около весов стояли чиновники, надзиравшие 
за торговлей и собиравшие пошлины. Гостиные дворы суще-
ствовали преимущественно для оптовой торговли. Эта площадь 



являлась и своего рода центральной биржей: здесь собирались 
купцы для решения своих проблем.

Рядом со Старым и Новым дворами находился Персидский 
двор, где торговали купцы, приезжавшие как из Персии, так и 
других восточных и азиатских стран. Кроме того, существова-
ли Английский, Шведский, Литовский, Армянский и Греческий 
дворы.

 на верху башни, возведенной на острове Дагерорт 
(ныне эстонский Кыпу) в Балтийском море, был зажжён ко-
стер, служивший маяком. (Дагерорт – из шведских dag – «день» 
(dager – «день, дневной свет, свет») и ort – «место, край, пункт», 
а также «мыс».)

Дагерортский маяк, чьё строительство началось в период 
расцвета Ганзейского союза, принято считать самым первым 
маяком на территории России. Интересно, что при Петре I со 
всех кораблей, следовавших мимо Дагерорта в Ревель, Нарву, 
Выборг и Ниеншанц, собирали «огневые деньги». В то время 
маяк освещался регулярно с 15 августа по 30 декабря, а также 
с 15 марта по 30 апреля. Таким образом, Дагерортский маяк – 
первый в русских водах Балтийского моря маяк, служивший для 
целей коммерческого судоходства.

 посольство индийского падишаха Бабура с предло-
жением «дружбы и братства». Предложение о дружбе Василий 
принял, а предложение послов о «братстве» было встречено про-
хладно, поскольку никто не знал, действительно ли Бабур – вла-



дыка Индии – является государем «на Индийском государстве 
или просто урядником». 

Любопытно, что осторожность и осмотрительность Васи-
лия была обоснованной, так как за время движения посольского 
каравана Бабур уже умер.

умирающий Василий III сказал трёхлетнему 
сыну Ивану: «Вручаю тебе скипетр великой России». Таких тор-
жественных слов перед смертью больше не произносил ни один 
из русских монархов – Иван Грозный, Борис Годунов, Михаил 
Романов умерли скоропостижно, Пётр I на смертном одре гово-
рить не мог и т.п.

Согласно духовной грамоте Василия III, наследником пре-
стола объявлен трехлетний Иван Васильевич, а опекунами – 
Дмитрий Федорович Бельский и Михаил Львович Глинский.  



огласно духовной грамоте великого князя Мо-
сковского и всея Руси Василия III Ивановича, 
скончавшегося в ночь с 3 на 4 декабря 1533 года, 
наследником престола объявлен трехлетний Иван 
Васильевич, а опекунами – Дмитрий Фёдорович 
Бельский и Михаил Львович Глинский. Послед-
ней его волей была передача престола сыну, 
а «жене Олене с боярским советом» он приказал 
«держать государство под сыном» Иваном до его 
возмужания. Реальная власть в государстве ока-
залась в руках вдовы великого князя великой 
княгини Елены Васильевны Глинской. 

Елена Глинская – дочь литовского князя Ва-
силия Львовича Глинского-Слепого и княгини 
Анны, племянница литовского магната Михаила 

Львовича Глинского. Елена, год рождения которой точно 
не известен – ориентировочно она родилась в 1508 году, – была 
выдана замуж за 45-летнего царя Василия III после его развода 
в ноябре 1525 года с якобы бесплодной первой женой Соломо-
нией из древнего рода Сабуровых. По сравнению с Соломони-
ей, слыла в глазах московских бояр «безродной». 

Выбор царя считали неудачным ещё и потому, что дядя 
Елены сидел в это время в русской тюрьме за измену (попытку 
сдать Литве Смоленск, когда посчитал, что царь недостаточно 
наградил его). Однако Елена была красива и молода, воспита-
на по-европейски. Она была прекрасно образована: знала не-
мецкий и польский языки, говорила и писала по-латыни. Это 
нравилось московскому государю. Равно как и красота молодой 
княжны: летописец прямо говорит, что женился тот «лепоты 
ради ея лица и благообразия возраста». 

Источники сохранили известия о том, что царь, желая по-
нравиться жене, «налагал бритву на бороду», сменил традици-
онное московское одеяние на модный польский кунтуш и стал 
носить красные сафьяновые сапоги с загнутыми вверх носками. 
Все это виделось современникам нарушением вековых русских 
традиций; в нарушениях винили новую жену царя. Женитьба 
Елены и Василия III была затеяна с одной целью: чтобы новая 
жена могла родить наследника, которому следовало передать мо-
сковский «стол». Долгожданный ребенок – будущий Иван Гроз-
ный – родился только 25 августа 1530 года. В ноябре 1531 года 
Елена родила второго сына – Юрия, болезненного, слабоумного 
(по словам А.М. Курбского, он был «без ума, без памяти и бес-
словесен», то есть глухонемой), или, как говорили в народе, 
«умом прост». В городе ходили слухи, что оба ребенка – дети 
не царя и великого князя, но «сердешного друга» Елены – князя 
Ивана Федоровича Овчины-Телепнева-Оболенского.



В 1533 году Василий III умер. Реальная власть в государстве 
оказалась в руках Глинской как регентши.

В современной историографии оценки регентства Елены 
Васильевны неоднозначны. Одни историки называют её само-
стоятельной, независимой правительницей, другие – полагают, 
что она была безвольна, а страной управляли за её спиной бояре 
и в основном Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский. 
Но, как бы там ни было, великая княгиня Елена Глинская до-
вольно быстро стала единоличной правительницей России на 
правах регентши при малолетнем Иване. За пять лет своего 
регентства Елена Глинская успела сделать столько, сколько не 
каждый мужчина-правитель успевает совершить за десятилетие. 
Внутренняя политика Елены Глинской также отличалась боль-
шой активностью. Подобно княгине Ольге, основавшей в Х веке 
немало новых поселений, Елена Васильевна отдала приказ о 
построении городов на литовских границах, о восстановлении 
Устюга и Ярославля, а в Москве в 1535 году строителем Петром 
Малым Фрязиным был заложен Китай-город. В годы правления 
Глинской была сделана попытка изменить и систему местного 
управления, что предвосхитило будущие реформы Ивана IV. Во 
время правления Елены Глинской был предпринят ряд важных 
реформ, в частности местного самоуправления. Обязанность 
преследовать «лихих людей» была возложена на выборных дво-
рян – губных старост, то есть окружных судей. 

В богатую Московию потянулись эмигранты из других стран; 
только из Литвы выехало 300 семей. Однако наиболее крупным 
мероприятием внутренней политики Елены Васильевны была де-
нежная реформа 1535 года, приведшая к унификации денежного 
обращения в стране и преодолению последствий раздробленно-
сти. По всей России стали печатать деньги с изображением всад-
ника с копьём, отчего и монеты назвали «копейками». Создание 
общерусской денежной системы завершилось в 1538 году. 

Из множества центров удельной чеканки к 30-м годам  
XVI века осталось четыре денежных двора: в Москве, Новгороде 
Великом, Пскове и Твери. Они продолжали действовать и во вре-
мя, и после проведения денежной реформы 1535–1538 годов, но с 
той существенной разницей, что стали «государевыми». Это озна-
чало, что право откупной чеканки было ликвидировано, создалась 
система пошлин на производство монет, доход от которых рас-
пределялся между государевой казной и денежными мастерами, 
получавшими денежное жалование «от дела». Каждый денежный 
двор мог в равной степени выполнять и частные заказы на чекан-
ку из серебра заказчика, и казённые заказы. Реформа определила 
организацию русского денежного хозяйства на 200 лет вперед.

Внешняя политика Глинской как регентши была твёрдой 
и последовательной. В 1534 году литовский король Сигизмунд 
начал войну против России, напал на Смоленск, но проиграл. 
По перемирию 1536–1537 годов за Москвой закрепились Чер-
ниговские и Стародубские земли, правда, Гомель и Любеч оста-
лись за Литвой. В 1537 году Россия заключила договор со Шве-
цией о свободной торговле и благожелательном нейтралитете.  



В годы правления Глинской велась успешная борьба против 
роста монастырского землевладения, немало было сделано для 
усиления централизации власти.

При Глинской шло активное строительство не только 
в Москве: начали отстраивать и укреплять города Владимир, 
Тверь, Ярославль, Вологду, Кострому, Пронск, Балахну, Старо-
дуб, позднее – Любим и города на западных границах (защита 
от литовских войск), южных (от крымских татар) и восточных 
(от казанских татар: в частности, заложены города Темников 
и Буйгород).

В ночь с 3 на 4 апреля 1538 года Елена Глинская скоропо-
стижно скончалась. Иностранные путешественники (например, 
С. Герберштейн) оставили сообщения, что она была отравлена.

По сути, произошел своеобразный государственный перево-
рот, в результате которого устанавливается боярское правление. 
В России начался период боярской олигархии при малолетнем 
царе Иване Васильевиче. 

 строительство дерево-земляных стен вокруг ча-
сти московского посада, получившей название Китай-город. От 
имени четырехлетнего князя был издан приказ: «В лето 7042... 
государь великий князь Иван Васильевич Всея Руси в первое лето 
своего государства (правления)... повелел у себя на Москве по-
ставить деревянный град на посаде на большее пространство 
богоспасаемого и преименитого града Москва». 

По восточной границе посада был прорыт глубокий ров и 
насыпан вал, а затем началось строительство кирпичных стен 
и башен. Постройкой новой линии укреплений руководил 
итальянский зодчий Петрок Малый.  Своим наименованием 
Китай-город обязан слову «кита», что значит «плетень из тон-
ких жердей, засыпанный землей»; подобное ограждение часто 
использовалось при строительстве крепостей. Высказывались 
также предположения, что происхождение названия связано с 
татарским словом «средний» или с местом рождения Елены 
Глинской – городом Китай в Подолии.

 регентский совет. По сути, Елена Глинская со-
вершила государственный переворот. Фактическим правителем 
державы стал князь Иван Овчина-Оболенский. 

Произошло выдвижение любимца Елены Глинской – бояри-
на Ивана Федоровича Овчины-Телепнева-Оболенского. Иван Фе-
дорович Овчина-Телепнев-Оболенский упоминается в 1526 году 
на свадьбе Василия III и княжны Елены Глинской. На следующий 
год отражал нашествие крымского царевича Ислам-Гирея на юж-
ные волости государства. В том же году стал воеводой в Рославле, 
затем наместником в Калуге. В 1530 году Иван Федорович –  1-й 
воевода передового полка в конной рати во время Казанского по-
хода, участвовал в битве с казанцами и в осаде их столицы, при-
чём отличился, пробив брешь в городской стене и ворвавшись в 
предместье города. В 1531 году – 1-й воевода передового полка; 
послан к Козельску при получении сообщения о движении боль-



шой массы татарской конницы к Москве. В 1532 году он был по-
жалован в бояре, после чего начал стремительно продвигаться 
по служебной лестнице, снискав одновременно славу искусного 
полководца. В 1533 году во время очередного нашествия крым-
ских татар был послан на Оку, где с небольшим отрядом пошёл 
за реку для добывания «языка», напал на разъезд татар, разбил 
его, во время преследования неожиданно наткнулся на их глав-
ные силы и чудом спасся. После отражения неприятеля был вы-
зван в Москву, где пожалован высшим званием конюшего и по-
слан воеводой в Коломну, где стоял до самой смерти Василия III. 
Телепнев-Овчина сумел овладеть сердцем овдовевшей великой 
княгини, стал ее фаворитом и в результате этого оказался у корми-
ла огромной державы, поскольку великий князь Иван IV был ещё 
младенцем, управляла страной его мать, а матерью – Телепнев-
Овчина. Для полной свободы действий ему необходимо было 
лишь избавиться от влиятельнейших бояр. Обезопасив себя со 
всех сторон, Телепнев-Овчина начал действовать совершенно са-
мостоятельно, зная, что все его распоряжения будут утверждены. 
Однако Телепнев-Овчина, несмотря на своё могущество, заигры-
вал с родовитой знатью, уступал её представителям, старейшим и 
знатнейшим воеводам первые места. 

 с трудом мирились с таким ходом дел при дворе, так как 
сами надеялись на своё влияние при малолетнем государе. Бояре 
полагали, что имеют на это больше прав, нежели не особенно 
родовитый Телепнев-Овчина. Однако после опалы на Глинско-
го, Бельского, Воронцова и других никто не решался в открытую 
выступать против всесильного и энергичного фаворита, хотя 
тайных врагов у него было предостаточно, и первым среди них 
был важнейший и родовитейший боярин князь Шуйский, гото-
вый при первом же удобном случае сбросить заклятого врага. 
Случай этот представился лишь со смертью Елены Глинской.



 казни фальшивомонетчиков ознаменовали начало 
реформы. Карательные меры были дополнены выпуском новых 
монет – монет с изображением ездеца (всадника с копьем ) весом 
0,79 или 0,38 г, а также всадника, вооруженного саблей, весом 
0,19–0,20 г. 

Вес монет, следовательно, соответствовал весу трех основ-
ных номиналов русской денежной системы – новгородки (0,79 г), 
московки (0,38 г) и полушки (0,19–0,20 г). На всех новых мо-
нетах стоит имя Ивана, великого князя или государя всея Руси. 
Однако одновременное обращение новой полноценной монеты 
и массы монет, оставшихся от периода феодальной чеканки и в 
значительной степени разбавленных обрезанными или низко-
пробными фальшивыми образцами, заранее обрекало полноцен-
ную монету на исчезновение из денежного обращения. 

«Заповедание», то есть запрещение старой монеты стало 
следующим этапом денежной реформы. Необходимо было обя-
зательно изъять старые, в том числе неполноценные монеты, 
чтобы новые «новгородки» и «московки» смогли укрепиться и 
распространиться на территории всей страны. 

Новую основу денежного обращения составили серебряные 
«копейки» – «новгородки» c весовой нормой 0,68 г, «денги» – «мо-
сковки» (0,34 г) и «полушки» (0,17 г). В рубле же по-прежнему 
считалось 100 «новгородок», 200 «московок», 400 «полушек».  
Создание копейки («новгородки») не на годы – на целые века 
вперед определило строй русской денежной системы. Десятич-
ный счёт, введённый при Елене Глинской, был первым в мире, и 
только после России его приняли почти по всей Европе. 



При проведении реформы впер-
вые был унифицирован не только вес 
монет, но и изображения на них, и 
надписи. 

На «новгородках», чеканившихся 
в Новгороде и Пскове, был изобра-
жен Василий III: «князь велик на коне 
имея копье в руце... оттоле прозваше-
ся деньги копейные», то есть копейки. 

Традиционно «ездец» (всадник) с 
копьем был одним из типов изображе-
ний и на московских монетах – «московках». 
Но на них после реформы Елены Глинской Василия 
изображали уже с саблей, оттого московские «денги» и полу-
чили еще одно название – «сабленицы». 

 заключения в Москве впервые упомянуто в источ-
никах под названием «тюрьма» вместо прежнего «поруб». По-
рубом, или подклетом, служило подвальное помещение. 

Существует несколько версий происхождения слова «тюрь-
ма». Традиционно словари  трактуют происхождение слова 
«тюрьма» от немецкого Thurm – башня. Владимир Иванович 
Даль связывает этимологию слов «терем» и «тюрьма»: «Теремъ 
м. – (тюрма. Thurm – и пр.) поднятое высокое жилое здание или 
часть его, отдельный терем, теремок, замок боярский, одино-
кий домик в виде башни на подрубе». Но есть версия, что слово 
«тюрьма» происходит от тюркского – тюрмя, что значит темни-
ца, заточение. У якутов и тюркоязычных алтайцев есть слово 
«терме». Так называется сруб, вкопанный в землю, в настоящее 
время используемый как ледник или погреб. Такое название это 
сооружение получило именно из-за своей бревенчатой основы. 

Степняки вырывали глубокие ямы, куда сажали пленников 
для «сидения», – это было в традиции Степи. Поэтому слово 
«тюрьма» считают производным от тюркского «сидеть». Да и в 
Древней Руси невольников, скорее всего, содержали в глубоких 
ямах, откуда выбраться невозможно. Такие усовершенствован-
ные ямы – тюрьмы – зинданы – дожили в Бухарском и Хивин-
ском ханствах до 1861 года.

 великой княгини Елены Васильевны Глинской была 
вскрыта в ХХ веке.

В захоронении царицы сохранились остатки её волос – ры-
жего, как красная медь, цвета. Останки Елены Глинской ана-
лизировали эксперты-криминалисты. Результаты получились 
ошеломляющими: эксперты обнаружили концентрации солей 
ртути, в тысячу раз превышающие норму. Такие количества 
организм не мог накопить постепенно, значит, Елена сразу по-
лучила огромную дозу яда, что вызвало острое отравление и 
стало причиной её скорой смерти. Молодую княгиню извели с 
помощью солей ртути, или сулемы, – одного из наиболее рас-
пространенных в ту эпоху минеральных ядов.



н был первым, кто был коронован и 
провозглашён самодержавным царем. 
Умный и образованный, он тем не ме-
нее вошёл в историю как тиран, про-
званный народом Грозным.

Иван IV Васильевич стал главой 
Московского государства после того, 
как ушёл из жизни «последний со-
биратель земли Русской» великий 
Московский князь Василий III Ива-
нович. Это случилось в 1533 году. Но 
тогда трёхлетний ребенок стал главой 
символически, так как на самом деле 
впервые в Московском государстве 
верховная власть сосредоточилась 
в руках женщины. Правительницей 

стала мать Ивана IV и вдова Василия 
Елена Глинская. 

В 1538 году Елена Глинская неожиданно 
умерла. Власть захватили противники централизации – князья 
Шуйские. Вскоре их оттеснили князья Бельские. В 1543 году к 
власти пришли сторонники возвышения Москвы бояре Ворон-
цовы, а затем снова Шуйские. Наконец, в 1546 году к управле-
нию государством вернулись Глинские во главе с бабкой Ивана 
IV княгиней Анной. Каждый раз смена правящей группировки 
сопровождалась  кровавой расправой с противниками.           

Дворцовые перевороты оставили болезненный след в со-
знании малолетнего Ивана На его глазах во дворце происходили 
сцены своеволия, насилия и убийства. В январе 1547 года сем-
надцатилетний Иван венчался на царство. В Успенском соборе 
Кремля в присутствии дворцовой знати и иностранных послов 
впервые в истории России был совершен обряд коронации. Ми-
трополит Макарий возложил на Ивана IV Васильевича золотую 
корону и провозгласил его самодержавным царем. В феврале 
1547 года Иван IV женился на Анастасии, дочери московского 
боярина Романа Юрьевича Захарьина. С момента женитьбы, по 
русскому обычаю, государь признавался совершеннолетним и 
мог самостоятельно управлять страной.

А Иван IV считал, что такое время настало. Царь получил 
хорошее образование под руководством высокообразованного 
для того времени  митрополита Макария. Он много читал, глу-
боко изучил историю Руси и европейских государств. Обладая 
природным острым умом, блестящим красноречием и даже та-
лантом писателя-публициста он проявил себя как тонкий поли-
тик, искусный дипломат и военный организатором. Но, будучи 
человеком бурных страстей, нервным, резким и вспыльчивым, 



Иван IV был наделен очень тяжёлым деспотичным характером 
и быстро терял самообладание, приходил в ярость. Он был пер-
вым царем России, который вошёл в историю как тиран, про-
званный народом Грозным.

Одним из первых шагов по пути централизации власти ста-
ло создание нового правительства, которое стали называть Из-
бранной радой. Избранная рада провела ряд реформ, стремясь 
примирить интересы всех бояр, дворян и духовенства. Она зна-
чительно расширила органы центрального управления, так на-
зываемые приказы, изменила порядок управления городами и 
волостями.

В 1549 году Иван провел первый Земский собор – собрание 
представителей сословий. В дальнейшем царь собирал Земские 
соборы для решения всех важнейших государственных вопро-
сов. Кроме бояр, дворян и духовенства в них участвовали пред-
ставители иных сословий: купцы и ремесленники. Так в России 
установилась сословно-представительная монархия.

Земский собор принимал решение в вопросах стратегиче-
ских. Иван Васильевич, следуя по стопам своего деда Ивана III, 
решил прорвать блокаду, которой фактически отгородили от За-
пада Россию враждебные ей Польша, Литва и Ливонский орден. 
В январе 1558 года русские войска перешли ливонскую границу. 
Так началась Ливонская война, которая продлилась почти чет-
верть века и окончилась для России поражением.

В январе 1582 года между Россией и Польшей при участии 
посредника от папы римского было заключено перемирие на де-
сять лет. По этому соглашению Россия уступила Польше всю 
Ливонию, Полоцк и Велиж на границе Смоленской земли, но 
сохранила за собой устье Невы. Через год Россия подписала 
перемирие со Швецией в Плюссе. Швеция получила почти все 
побережье Финского залива.

Но при всех неудачах именно Ливонская война сыграла 
роль в развитии «плавания», то есть мореходства, особенно по-



сле того, как Нарва стала русским портом. Россия, c одной сто-
роны, начала вывозить по морю сырье, а с другой – ввозить соль, 
сукна, медь, олово, свинец.

Грозный пытался всячески добиться союзнических отноше-
ний с могущественной Англией и с её помощью укрепить свои 
позиции на Западе. Интересно, что даже в самый мрачный пери-
од своего царствования Иван Васильевич не забывал об англича-
нах; он приказал взять из земщины в опричнину все английские 
дома в России, так как «в опричных владениях будет больше 
порядка». Но как раз опричнина во многом лишила страну по-
рядка, дезорганизовала жизнь.

Об учреждении опричнины Иван Васильевич объявил духо-
венству, боярам и знатнейшим чиновникам в феврале 1565 года. 
С того момента лучшие земли, конфискованные у бояр, имено-
вались опричными.  Опричный происходит от слова «опричь» – 
что значит «кроме». По данному понятию, невиданное до сих 
пор явление получило название опричнины, а новых царевых 
слуг прозвали опричниками. 

Провозгласив установление опричнины. Иван Васильевич 
разделил страну на две части. По замыслу московского государя, 
в одной сохранялась вся прежняя система управления во главе 
с Боярской думой, а другая переходила под управление самого 
царя и лично преданных ему людей. Для себя Иван Васильевич 
выделил из всего государства «обширный» удел, который, на-
чиная от Москвы, «чрезполосно» прорезывал всю государствен-
ную территорию в ее главнейших направлениях. 

Официально управляла опричниной особая Боярская дума. 
Начались жестокие расправы за «великие изменные дела», мас-
совые казни и переселение опальных. Опричный террор нано-
сил безжалостные удары не только по боярской и княжеской 
знати, но и по всему населению тех владений, куда врывались 
опричники, где они бесчинствовали и грабили «всех и вся» без 
какого-либо разбора.  

Сажая своих опричников на родовых княжеских землях, 
Иван  Васильевич отрывал тем самым бояр от родных наси-
женных мест, питавших  их честолюбивые политические при-
тязания. 

Лишь в 1572 году опричнина была упразднена. Специаль-
ным указом запрещено даже употреблять это слово. Опрични-
на, хоть и истощила страну, но нанесла окончательный удар по 
остаткам феодальной раздробленности и стала заключительным 
актом длительной борьбы за объединение русских земель во-
круг Москвы. Лишился своих привилегий Новгород, стерлись 
границы бывших удельных княжеств, на местах прежних бояр-
ских вотчин возникли дворянские поместья. Укрепилась роль 
дворян в управлении государством. Государство окончательно 
стало централизованным.

Грозному удалось решить вопрос с Казанским ханством.  
После нескольких походов московские рати взяли Казань. Ка-
занское ханство перестало существовать. Затем русские войска 
взяли Астрахань. Пало ещё одно дочернее государство Золотой 



Орды – Астраханское ханство. Вскоре после этого русскому го-
сударю добровольно присягнул правитель Большой Ногайской 
Орды. Таким образом, река Волга на всём своём протяжении 
стала теперь русской. Россия приобрела удобный волжский путь 
для торговли с восточными странами.

А в 1582 году Российское государство неизмеримо расши-
рило свою территорию: поход Ермака завершился падением Си-
бирского ханства и присоединением Сибири.

Но увидеть новые земли за Уральским хребтом Грозному не 
довелось: 19 марта 1584 года Иван IV Васильевич умер. Ко дню 
кончины царю Грозному шел 54-й год.

 география в эпоху Ивана Грозного расширялась. 
Россия впервые использовала Белое море для сношений с Запа-
дом, и в частности для торговли с Англией. Благодаря северным 
путям начались постоянные торговые связи Москвы с Лондо-
ном, где специально для торговли с Россией была образована 
Московская компания.

Однако Дания, Швеция и Польша настаивали на том, чтобы 
Англия и другие торговавшие с Россией европейские  государ-
ства прекратили морскую торговлю и начали грабить суда. Иван 
Грозный не остался в долгу и впервые в истории России для 
борьбы с морским пиратством завёл свой наёмный каперский 
флот.

 наущению» бежал зодчий и фортификатор 
Петрок Малый Фрязин (итальянский архитектор Пьетро Анни-
бале), посланный из Москвы укреплять Себеж. Итальянский 
мастер, лишившись главного заказчика и покровителя, бежал 
в Ливонию, где рассказал историю своей жизни епископу Дер-
пта. Считается, что в своем творчестве в Московской земле 
Пьетро Аннибале удалось соединить идеологическую про-
грамму придворного круга Василия III и архитектуру Италии 
начала XVI века. Создававшееся централизованное Московское 
государство нуждалось в визуальном выражении своей идеоло-
гии, утверждавшей богоизбранность и авторитет власти. Был 



необходим зримый образ власти, убеждающий в ее величии с 
помощью религиозных символов, и этот символ был создан в 
новых архитектурных формах итальянского мастера.

 грамота удмуртам, в которой закреплялось их право 
выбирать своих целовальников. Целовальники назывались так 
потому, что при вступлении в должность они целовали крест и 
приносили присягу служить верно. Целовальников выбирали из 
торгового посадского населения. Целовальникам строго запре-
щалось производить какие-либо торговые операции. В случае 
важных злоупотреблений они подвергались наказанию – битью 
кнутом, а то и «смертной казнью без всякой пощады».

 монастырь стал обноситься мощной ка-
менной стеной с 11 башнями. Линия укреплений, опоясавшая 
территорию монастыря, достигала около полутора километров. 
Дополнительными препятствиями для наступавшего на кре-
пость неприятеля должны были послужить ров и пруд, а так-
же окружавшие обитель овраги. Иван Грозный лично приезжал 
проконтролировать строительство. 

Отношения Ивана IV с Троице-Сергиевым монастырем 
были доста точно сложными и противоречивы ми, как и его от-
ношения вообще с церковью. В то же время Иван Грозный часто 
посещал Троице-Сергиев монастырь, делал многочисленные 
ценные вклады, при нем троицкие игумены получили титул ар-
химандритов – «первейших среди всех монастырей».

 татары покинули пределы Тотьмовской волости, 
и посад Тотьма, находясь на важном торговом пути из Москов-
ского государства через Белое море в страны Западной Европы, 
стал быстро расширяться и богатеть.

на подступах к Москве, построена «силь-
ная» крепость. Можайск стал самой крупной и сильной крепо-
стью на западной границе Московской Руси, здесь находились 
главная база русских войск и временная великокняжеская рези-
денция. Крепость была окружена деревянными стенами с семью 
башнями. Главные Никольские ворота с надвратной церковью и 
прилегавшие к ним стены были выстроены из белого камня.



Пскова – Острове, в каменной крепости, являв-
шейся крупнейшим по тому времени военно-оборонительным 
сооружением Древней Руси, был построен каменный храм 
Святого Николая. Оборонную мощь крепости усиливали пять 
башен и захаб.     

 присоеди-
нен к Москве Волок Ламский. 
Для того времени это был до-
вольно крупный город, в кото-
ром развивались кожевенное и 
кузнечное ремесла; на посаде 
среди прочих церквей следует от-
метить церкви Николы Мокрого, 



считавшегося покровителем всех плавающих, и Николы Гостун-
ского – покровителя торговцев льном. Ранее через Волок или 
Волок Ламский (иногда говорили и «Ламский Волок») перево-
лакивали из одной реки в другую торговые суда. Известно и то, 
что этот волок соединял верховья Волги и Новгородскую землю 
через реки Шошу и Ламу с Москвой-рекой, по которой можно 
было спуститься в Оку и в Низовскую землю. 

 а затем по иным города поползли слухи о при-
ходе «сердечников» – чародеев, которые «выимали из людей 
сердца».





 принято считать, что первый поход Ивана 
Васильевича на Казань завершился неудачей. И, мол, в Москву 
царь вернулся «в больших слезах, что не сподобил его Бог со-
вершить похода». 

Но есть предположение, что, скорее всего, поход и не имел 
целью взятие Казани, а носил характер военной демонстра-
ции для утверждения прорусских настроений среди жителей 
Правобережья Волги. Это подтверждает дальнейшее развитие 
событий.

 Посольская изба (прообраз министерства иностран-
ных дел). Нигде не сохранилось никакого акта об учреждении 
Посольского приказа, но тем не менее история оставила инте-
ресные свидетельства.  В этот зимний день Иван Михайлович 
Висковатый вместе с дьяком Бакакой Карачаровым и литовским 
писарем писали на Казенном дворе перемирную грамоту. И не 
всё шло гладко. 

Желая под благовидным предлогом выйти для донесения 
царю о возникших пререканиях с литовским писарем, «молвилъ 
Бакаке: азъ иду до своей избы». Так литовские послы и сооб-
щили в своих донесениях, что в Москве есть некая Посольская 
изба.

 собор был, по сути, органом, пришедшим на смену 
вече. Первый собор – «собор примирения», который выска-
зался за необходимость реформ государственного управления 
и создание нового судебника. В тот же день Ивана IV высту-
пил на заседании Боярской думы совместно с «освященным 
собором» (то есть высшими представителями церкви). Эта 
речь носила программный характер и представляла собой 
декларацию, излагавшую основные принципы политики пра-
вительства; давалась резко отрицательная оценка боярского 
правления как времени. Основной вопрос, рассматриваемый 
в декларации Ивана IV, – это вопрос о боярских детях и их 
интересах. Дети боярские занимают центральное место в де-
кларации Ивана IV, все три пункта которой посвящены им: 
сначала оценке положения детей боярских в прошлом, во вре-
мя боярского правления, затем требованию о недопустимости 
продолжения «сил», «обид» и «продаж» по отношению к де-
тям боярским и формулировке санкций в случае, если они 
все же будут иметь место. 

В тот же день состоялось другое выступление Ивана IV. По 
своему значению оно представляло как бы повторение правитель-
ственной декларации, но только не перед боярами, против которых 
было направлено острие политики, провозглашенной в декларации 



Ивана IV, а перед детьми боярскими и дворянами, чьи интересы 
отражала и защищала декларация правительства. 

 указ о местничестве. «Во всех городах Московь-
ския земли наместником детей боярских не судити ни в чем, 
оприч душегубства и татьбы и разбоя с поличными». 

Был издан приговор о местничестве. Приговор о местничестве 
состоял из двух частей. Первая часть приговора посвящена воево-
дам основных пяти полков, на которые делилась армия: Большого, 
Правой руки, Левой руки, Передового и Сторожевого. Во второй 
части речь идет об остальных служилых людях – не-воеводах. По 
своему содержанию приговор формально представляет собой акт, 
определяющий местнические соотношения между отдельными 
воеводскими должностями. Однако существо приговора о мест-
ничестве заключалось не в простой регламентации местнических 
счетов в полках, а в борьбе против местничества. Уголовное судо-
производство передано старостам, избиравшимся из местных бо-
ярских детей. Приняты губные уставные грамоты. Проведена 
реформа местного управления, отменена система «корм-
лений» (наместники собирали подати в свою пользу). 

 царя Ивана Васильевича по всей 
стране  была введена практика отсечения  
руки  вору, повторно пойманному при совер-
шении  преступления. 

 дума утвердила «Судеб-
ник» Ивана IV Васильевича. «Судеб-
ник» расширил права приказной бю-
рократии и губных старост за счет 
ограничения прав наместников. 
Нормы Юрьева дня сохранились 
по-прежнему. 

Основные стадии, через 
которые, согласно «Судеб-
нику», должен проходить 
вновь издаваемый закон: 
это доклад царю, моти-
вирующий необходи-
мость издания закона, 
и приговор царя, фор-
мулирующий норму, 
которая должна со-
ставить содержание 
нового закона. 





 традиционная сажень: теперь она стала печатной. 
Сажень стали делить не на 4 локтя, как в старину, а на 3 аршина 
по 71,8 сантиметра. 

Аршин прожил долгую жизнь, и даже в первые годы совет-
ской власти мерили тем же старым аршином. 

– «Стоглав». Название это Собор полу-
чил по числу глав сборника, в котором были сведены его дея-
ния. Собор сформулировал принципы церковного управления и 
религиозно-нравственной жизни народа. В постановлениях Сто-
главого Собора на вопрос о том, как следует писать изображе-
ние Троицы, был дан официальный ответ: «...Писать с древних 
образов, как писали греческие живописцы и как писал Андрей 
Рублев...» 

Собор запретил ношение западной одежды, «брадобритие», 
входившее тогда в быт, употребление колбасы и другие запад-
ные заимствования. 

Собор постановил возродить регулярную школьную си-
стему при епархиальных центрах и приходских церквах. Кро-
ме того, Собор постановил: людям, занимающимся творческим 
трудом, не пить вина ни под каким видом.

 1550–1551 годов в лесах под Угличем в вотчине 
бояр Ушатых втайне срубили крепость-городок. Стены, баш-
ни, жилые избы, церкви – всё было срублено и собрано впрок.  
К весне 1551 года городок разобрали по бревнышку, разметили 
и погрузили на суда. Караван отправили вниз по Волге и 24 мая 
выгрузили в устье реки Свияги, в 30 км от Казани. Здесь, на Кру-
глой горе, за четыре недели вновь собрали мощную крепость и 
основали город Свияжск. 

Сооружение Свияжской крепости – случай уникальный. 
По своим размерам крепость превосходила аналогичные 
сооружения Новгорода, Пскова и даже Московского Кремля. 
Свияжская крепость, как опорная база русских войск, уско-
рила падение Казани. От тех времен в Свияжске сохрани-
лась деревянная церковь Троице-Сергиевского монастыря, 
срубленная в 1551 году в лесах под Угличем. После напол-
нения Куйбышевского водохранилища Свияжск оказался на 
острове.



В Свияжск из Нижнего Новгорода были отправлены осад-
ная артиллерия, боевые припасы и продовольствие. 

 царский указ, запрещающий священникам и монахам 
посещать московские корчмы, появляться пьяными на улицах, 
сквернословить и драться «на соблазн мирским человекам». 
Этим же документом подтверждался запрет мирянам брить бо-
роды и подстригать усы.

 победителя в Москве встречало такое множество 
народа, что «поля не вмещаху их: от реки от Яузы и до посаду и 
по самой град по обе страны пути бесчислено народа... велиими 
гласы вопиющии, ничтоже ино слышати токмо: “Многа лета 
царю благочестивому, победителю варварьскому и избавителю 
христьянскому”». 

Москвичи встречали русское войско, возвращавшееся по-
сле взятия Казани у стен Сретенского монастыря. Сретенский 
монастырь, по преданию, возник на месте, где москвичи встре-
чали икону Владимирской Божией Матери, перенесенную из 
Владимира в Москву в 1395 году. Именно в это время войска 
Тамерлана, шедшего на Русь, неожиданно повернули вспять, что 
и было связано с привнесением иконы в Москву. В честь этого 
события и был основан монастырь Сретения (то есть встречи) 
иконы Божией Матери. 

Вернувшись после похода на Казань, Иван Грозный запре-
тил торговать водкой в Москве. По высочайшему его повелению 
«на Балчуге» (на топи) был выстроен особый дом, названный на 
татарский манер кабаком. Так появился первый кабак на Руси. 
Кабак «на Балчуга» стал местом увеселений государя Москов-
ского и его приближенных и очень полюбился царю. 

Очень скоро, однако, правительство приметило в продаже 
водки неистощимый источник обогащения казны. Из Москвы 
пошли предписания наместникам прекращать повсюду торгов-
лю питьями, закрывать корчмы и заводить «царевы кабаки», 
ставшие практически учреждениями казенной или же откупной 
продажи спиртных напитков.

 заболел. Много дней царь находился 
между жизнью и смертью, не приходя в сознание, бредил и не 
узнавал близких. Современные психологи называют подобную 
критическую ситуацию пограничной. С человеком, который че-
рез нее проходит и остается в живых, как правило, происходят 
сверхъестественные вещи – в его душе может произойти пол-
ный переворот.

Царь потребовал, чтобы двоюродный брат Владимир Ста-
рицкий присягнул его сыну – малолетнему Дмитрию. Боярская 
оппозиция переориентировались не на законного наследника, 
тогда еще живого Дмитрия, а на царева двоюродного брата Вла-
димира Андреевича Старицкого. Впоследствии Иван Грозный 
сделает собственноручную приписку на полях официальной 
летописи: из текста следует, что 12 марта 1553 года в Боярской 



думе произошел «мятеж велик и шум и речи многия в 
всех боярех, а не хотят пеленичнику служити», то 

есть большинство бояр отказалось присягать на 
верность царевичу-младенцу (пеленичнику). 

Так оформился боярский заговор, в котором 
активное участие приняло московское и нов-
городское духовенство. 

Произошло охлаждение царя к Силь-
вестру и Адашеву. «Вы души свои забыли, 
и нам и нашим детям служить не хоче-
те». 

Исполняя обет, данный во время бо-
лезни, Иван Васильевич отправился на бо-

гомолье в Кирилло-Белозерский монастырь 
с женой и восьмимесячным сыном Дмитрием. 

Князь Андрей Михайлович Курбский позднее 
писал в своей «Истории о великом князе Москов-

ском», что по пути царь посетил в Троице-Сергие вом 
монастыре Максима Грека. Старец посоветовал Ивану 

вместо того, чтобы ездить по монастырям, позаботиться о вдо-
вах и сиротах воинов, погибших под Казанью. Однако царь не 
послушался и был «наказан»: по дороге умер его сын Дмитрий. 
По одной из легенд, когда царь с царицей катались на лодках 
по Белому озеру, Иван уронил сына в воду, неловко приняв его 
у Анастасии из другой лодки. Новые «перемены» в характере 
царя. 

 марта 1553 года до сих пор оставляют много зага-
док. 1 марта 1553 года царь тяжело заболел. Среди всеобщего 
замешательства дьяк Иван Ми хайлович Висковатый «напомнил 
о завещании». Царь приказал составить завещание. 

Некоторые ученые полагают, что завещание было сделано 
лишь во время царской болезни, другие – что завещание было 
написано до болезни царя. Как бы то ни было, после исполне-
ния воли Висковатым «они» (очевидно, Висковатый и поддер-
живающие его) попросили царя приказать князю Владимиру 
Старицкому и боярам присягнуть царевичу Дмитрию. Недо-
вольные бояре, рассчитывающие, что после смер ти царя Ива-
на IV трон унаследует князь Владимир Андреевич Старицкий, 
подняли мятеж. Мать Старицкого, Ефросиния (урожденная 
княгиня Хованская) находилась в тесных контактах с недоволь-
ными боярами. Сам же князь Владимир, как можно предполо-
жить, был бы вполне удовлетворен положением регента при 
маленьком Дмитрии.

Загадкой этих смутных дней является отсутствие какой-
либо информации в летописи о роли митрополита Макария в 
этих событиях. Его имя даже не упоминается.

Бояре, желавшие, чтобы трон достался князю Владимиру 
Старицкому, говорили, что если царем станет мальчик Дми-
трий, реально пра вить Россией будут родственники его матери, 
Захарьины и Юрьевы. Переходя на сторону князя Владимира, 



они ожидали сохранения прав княжеской аристократии в госу-
дарственном совете, и их ожи дания оправдались, когда Влади-
мир стал царем.

К этой группе бояр принадлежали (кроме князя Семе-
на Лобанова-Ростовского) князь Пётр Щенятев, князь Иван 
Турунтай-Пронский, князья Куракины, князь Пётр Серебряный, 
князь Семён Микулинский, боярин Семён Морозов и множество 
других. Они фак тически были против самого царя Ивана, а не 
против царевича Дмитрия. Но аргументация, которую они ис-
пользовали столь умело про тив Дмитрия – если он станет царем, 
действительными правителя ми будут Захарьины-Юрьевы, – не 
могла не затронуть представите лей боярства и знати, преданных 
царю Ивану.

Окольничий Фёдор Адашев заявил: «Мы готовы целовать 
крест (дать клятву верности) тебе, государь и твоему сыну 
Дмитрию, но мы отказываемся служить Захарьиным». Скорее 
всего, он подразумевал, что в случае смерти царя Ивана IV сле-
дует создать регентский совет, дабы воспрепятствовать захвату 
власти родом Захарьиных. Священник Сильвестр заявил, что 
князь Владимир Старицкий, бывший братом царя (фактически 
первым двоюродным братом), любит его больше, нежели бояре. 
Возможно, он предложил боярам сделать Владимира главой ре-
гентского совета. 

В момент агонии царь отчаялся сохранить трон для своего 
малолетнего сына и умолял Захарьиных-Юрьевых и других вер-
ных ему бояр в случае его смерти бежать за рубеж с Дмитрием и 
его матерью и получить убежище, где это будет возможно. Оче-
видно, именно тогда в первый раз возможность побега за рубеж 
во имя безопасности возникла в сознании Ивана IV. 

Не обещая ничего определенного о регентстве, Иван IV тем 
не менее заявил всем присутствующим: «Я желаю, чтобы вы 
служили моему сыну Дмитрию, а не Захарьиным». В конце кон-
цов большин ство бояр дали клятву верности Дмитрию. Специ-
альная форма клят вы верности потребовалась от князя Влади-
мира Старицкого, и он дал ее, несмотря на возражения своей 
матери. 

Царское выздоровление остановило мятеж, по крайней 
мере внешне.

Согласно князю Семену Лобанову-Ростовскому, «когда Бог 
вы казал милость к государю и даровал ему выздоровление, мы 
(заговор щики) согласились держать все дело в тайне», и поэто-
му они прекра тили открытое сопротивление царю. 



 «Приговор царский о кормлениях и о службе». По 
сути, одновременно с приговором об отмене кормлений издано 
«Уложение о службе». «Уложение о службе», завершающее зе-
мельное законодательство, по своему содержанию и значению 
выходит за эти рамки, представляя собой в такой же степени зе-
мельный закон, как и закон об армии.  

Составлен «Государев родословец» – справочник по во-
просам знатности. «Государев родословец» – положил начало 
«родословным книгам», которые стали составляться взамен 
«разрядных книг».  «Родословец» содержал 40 глав, но не 
был закончен. При царе Федоре Алексеевиче «Государев Ро-
дословец» был дополнен, а затем стал основой для Бархатной 
книги.

Составлен «Судебник», который объявил  закон  единствен-
ным  источником  права. Пытки  рассматривались  как  важный  
элемент  следственной  процедуры  и  имели  двоякое  назначе-
ние: во-первых, как  способ  казни, имеющий  для  всех  окру-
жающих  лиц  большое  воспитательное  значение  и, во-вторых, 
как   инструмент  понуждения  к  сознанию  и  даче  показаний  



в  ходе  следствия. Но  помимо  пытки тяжелым  испытанием  
для  обвиняемого  являлось  получаемое  по  приговору  суда  
наказание, связанное  с  причинением  ему – обвиняемому – по-
вреждений  различных  частей  тела. Причинение  преступнику  
таких  повреждений, обычно  выражавшееся  в  отсечении  раз-
личных  членов, получило  распространение  на  Руси  еще  во  
времена  первых  московских  князей. С  течением  времени  эта  
практика  получала  все  более  широкое  применение  и  более  
детальную  регламентацию.

 Дмитрий Иванович (Байда) Вишневецкий направил 
в Москву своего представителя, чтобы сообщить царю о сво-
ем уходе со службы короля Сигизмунда II Августа и желании 
перейти под покровительство Русского государства. Он писал 
к государю, что не требует у него войска: требует единственно 
чести именоваться россиянином и запрет хана в Тавриде, как 
в вертепе. «И Царь, и Великий князь послал к Вишневецкому 
детей боярских Ондрея Щепотева да Нечая Ртищева... с опасной 
грамотой и с жалованием».

Направленные к князю Вишневецкому дети боярские вер-
нулись в Москву, доставив с собой трех пленных татар, и со-
общили, что Вишневецкий принял присягу и вступил в поход 
«воевати Крымских улусов под Ислам-Кермень, служача царю 
и великому князю».

Дмитрий Иванович Вишневецкий взял турецко-татарскую 
крепость Ислам-Кермен и сжег ее, а захваченные пушки пере-
правил на Хортицу. Также было сожжено предместье Очакова. 
Началось «сидение» князя Дмитрия Ивановича Вишневецкого 
с казаками на Хортицком острове, который закрывал крымским 
татарам дорогу для набегов. Князь Дмитрий Вишневецкий во-
шел в историю и народный фольклор под прозванием казацкого 
атамана Байды – грозы татар и турок. Одно его имя повергало 
их в мистический ужас.

 нового белокаменного кремля в Ка-
зань прибыли 200 псковских каменщиков во главе с Иваном Ши-
ряем и зодчий Постник Яковлев. За 6 лет псковскими мастерами 
было построено так много, что кремль изменился неузнаваемо. 
В 1556–1562 годах были возведены Тайницкая и Воскресенская 
проездные башни, стены между ними и главный кафедральный 
Благовещенский собор, который заложили в 1552 году в тот 
день, когда царь Иван Грозный въехал в завоеванную Казань. 
Царь сам выбрал место, где быть храму, и уже через 3 дня в за-
конченном деревянном соборе отслужили благодарственный 
молебен. В это же время территория кремля расширилась к югу, 
где также поднялась каменная стена с двумя круглыми угловыми 
башнями (Юго-Восточной и Юго-Западной) и Спасской посере-
дине. Были построены также Преображенская проездная башня 
(со стороны современной улицы Баумана), трапезная палата с 
церковью Николы Ратного, Лазные ворота (посередине восточ-
ного прясла за Юго-Восточной башней) и др.



 первый московский карантин: до Можайска дошла 
язва (чума), и Иван IV приказал устроить там заставу и не про-
пускать никого в Москву из областей, в которых господствовал 
мор.



 назначил награду тому, кто пройдет морским путем к 
берегам Индии и Китая. 

Дело в том, что заморские товары интересовали царя, и по-
тому в Московском государстве существовали так называемые 
«заповедные» или «указные» товары. Такими товарами никто не 
имел право торговать, кроме казны. 



К числу заповедных царских товаров обычно принадлежа-
ли те, которые составляли главные предметы вывоза из России. 
В разное время наименование этих товаров менялось. Царские 
чиновники скупали эти товары по всей стране и затем с при-
былью продавали иностранцам. Но эта самая «заповедность» 
распространялась не только на вывоз товаров, но и на ввоз. Ино-
странные купцы не имели права продавать привезенные с собой 
товары раньше, чем царь или царские чиновники купят у них 
всё для собственного обихода или для перепродажи русским 
купцам. Ни одна ярмарка не могла начинать торговлю раньше, 
чем закончится царская торговля.

 появления  в Москве диковинных зверей – живых 
львов, привезенных послом Осип Непеем, и до начала XVII века 
львы были обязательной принадлежностью зверинца у Китайго-
родской стены. 

В 1576 го ду, также из Англии, прибыла еще пара львов, при-
чем даже со львятами. Во время осады Москвы ополченцами в 
1611–1612 годах последняя львица сдохла от голода, но уже в 
1617 году львы в Москве упоминаются снова. Много диких жи-
вотных – лани, лоси, рыси, белые медведи – содержалось также 
в подмосковном селе Семеновском. 

считается годом основания города Астрахани, 
хотя известна Астрахань с XIII века, а с 1459 года – это столи-
ца Астраханского ханства. Дело в  том, что сразу после присо-
единения Астраханского ханства первый астраханский воевода 
И.С. Черемисинов попросил разрешения на выбранном месте 
начать строительство города-крепости и послал царю чертежи 
«как городу быть». Проект был одобрен, и из центра потянулись 
суда и обозы с людьми, продовольствием, боеприпасами, раз-
личными товарами. 

Первая крепость была деревянной и укреплялась земляными 
валами. Фактически крепость была выстроена на острове, кото-
рый с северо-запада омывался Волгой, на северо-востоке – рекой 
Кутум, а на юге – заболоченным протоком, который в 40–60 годы 
XVIII века был превращен в канал.





 с приговором 11 мая 1551 года закон о княже-
ских вотчинах от 15 января 1562 года охватывал более широкий 
круг княжеских родов. Кроме того, еще больше стеснял права 
распоряжения княжескими вотчинами со стороны их владель-
цев. Закон 15 января не только запрещал мобилизацию земель 
для основного ядра княжеских вотчин, но и устанавливал воз-
можность ликвидации княжеских вотчин путем изъятия их «на 
государя» в случае отсутствия у владельца вотчины сыновей, 
которые только и могли наследовать княжеские вотчины. 

Кроме того, предусматривалось обратное действие закона. 
Соответствующее место гласит следующее: «А которые люди 
будут иногородцы у тех князей после государя и великого князя 
Василья Ивановича всея Русии, до сего государева приговора 
лет за двадцать и за пятнадцать вотчины покупили или в при-
даныя поимали: и те вотчины поимати у тех людей на государя 
безденежно; а которые люди вотчины покупили или в приданыя 
поимали до сего государева приговору лет за пять и за шесть 
и больше, а меньше десяти лет: и тех государь выписывая вот-
чины, велел себя докладывать: велит ли кому и что давати денег 
или не велит». 

 Строгановыми неподалеку от со-
ляных промыслов на левом берегу реки Камы основана русская 
крепость Орёл-Городок (иначе – Кергедан). 

Орёл-Городок был укреплен деревянным острогом, имел на 
вооружении пушки и пищали. Здесь же находились дворы вот-
чинников, храмы и посад. Кроме русских в городке жило мест-
ное население – коми-пермяки. Орел-Городок служил опорным 
пунктом для освоения Западной Сибири.

Затем Якову Аникиевичу Строганову была выдана новая 
жалованная грамота на земли по реке Чусовой и вниз по Каме.  
В этом же году в среднем течении реки Чусовой начинается 
строиться Чусовской городок, который в начале XVII века, по-
сле появления рядом с ним другого городка, расположенного 
выше по течению, называется Нижним Чусовским городком. 
Нижний Чусовской городок строился в 90 верстах от устья реки 
Чусовой, у места выхода соляных рассолов. В 1581 году из этого 
городка (по одной из версий, ставшей официальной в современ-
ной историографии) начала свой поход дружина Ермака. Сейчас 
еще на островке есть указатель, на месте часовни, где получил 
благословение Ермак перед походом. Нижний Чусовской горо-
док просуществовал до середины ХХ века, когда был затоплен 
водами Камского водохранилища.

 была провозглашена Иваном IV Васильевичем по-
сле возвращения в Москву из Александровской слободы. Ранее 
«опричниной» называли уделы овдовевших княгинь. Отныне 
лучшие земли, конфискованные у бояр, именовались опричными 
(от архаичного слова «опричь» – что значит «кроме»). «По дан-
ному понятию все невиданное до сих пор явление получило на-
звание опричнины, а новых царевых слуг прозвали опричниками». 



300 лично преданных царю воинов, облаченных в монашеские 
рясы, под которыми носились кольчуга и оружие, составили 
ядро новой царской гвардии. Им был придан отряд («приказ») из 
500 опричных стрельцов. От опричнины практически не оста-
лось никаких документов, не сохранилось и надежных летопис-
ных свидетельств. Опричники действовали по принципу тайных 
обществ, чья отличительная черта – жесткая иерархия, железная 
дисциплина и беспрекословное повиновение. Для опричников 
вводилась особая форма: к шеям своих лошадей они привязы-
вали собачьи головы, а у колчана со стрелами – метлу. Это озна-
чало, что опричник должен грызть «государевых изменников» и 
выметать измену.

Официально управляла опричниной особая Боярская дума, 
возглавляемая братом царицы Михаилом Черкасским, но факти-
чески ее руководителями стали Алексей Басманов, Малюта Ску-
ратов, Василий Грязной, кравчий Федор Басманов, оружничий 
Афанасий Вяземский, думный дворянин Петр Зайцев.

Вскоре обвинены в измене и казнены князья Иван Кашин, 
Алексей Горбатый-Суздальский. Посажен на кол князь Дмитрий 
Шевырев. Началось массовое переселение опальных в Казань, 
Свияжск, Чебоксары. «Февраля месяца, повеле царь и великий 
князь казнити смертною казнью за великие их изменные дела 
боярина князя Олександра Борисовича Горбатова да сына его 
князя Петра, да околничево Петра Петрова сына Головина, да 
князя Ивана княже Иванова сына Сухово-Кашина, да князя 
Дмитрея княже Ондреева сына Шевырева. Бояр же князя Ивана 
Куракина, князя Дмитрия Немово повеле в черньцы постричи. 
А дворяне и дети боярские торые дошли до государьские опалы, 
и на тех опалу свою клал и животы и имал на себя; а иных со-
слал в вотчину свою в Казань на житье з женами и детми». 

Грозным первым боярином в земщине поставлен князь 
Иван Дмитриевич Бельский – сын Дмитрия Федоровича.

В связи с введением в стране режима опричнины Иван IV 
избирает Вологду в качестве одного из основных опорных пун-



ктов на Севере. По его повелению административный и духов-
ный центр города перемещается из района Ленивой площадки 
на полкилометра вниз по реке. На участке, выбранном для ново-
го кремля, начинаются грандиозные земляные и строительные 
работы: «Великий государь, царь и великий князь Иван Васи-
льевич в бытность свою на Вологде повелел рвы копать, и сваи 
уготавлять, и место чистить, где быть грацким стенам каменно-
го здания».



 берегу 
реки Оки, при впадении в 
неё реки Орлик, основана 
передовая крепость на пути 
крымских набегов (ныне го-
род Орёл). 

Но важного стратегиче-
ского значения Орёл для за-
щиты южных рубежей Рус-
ского государства не имел, 
так как уже стояли крепости 
Ливны, Курск, Кромы и дру-
гие, построенные гораздо 
южнее Орла. Населён городок 

был преимущественно служи-
лыми казаками и ратными людьми. 

 пребывание Ивана Васильевича Гроз-
ного в Вологде – а он был там в 1565, 1566, 1568–1571 годах,  – 
закладка каменных городских стен, соединение речек Содемки 
и Шограша с рекой Вологдой посредством перекопа (рва) и, 
наконец, возведение каменного соборного храма во имя Успе-
ния Богородицы по образцу московского Успенского собора, 
именование его Софийским (по примеру древних киевского и 
новгородского соборов) – всё это подтверждало наличие у царя 
относительно Вологды перспективных планов. Есть версия, 
что он хотел перенести туда столицу государства. В Вологду 
того времени привозят 300 пушек, отлитых на московском Пу-
шечном дворе, а в гарнизоне крепости кроме дворян находит-
ся 500 стрельцов. В работах участвуют выписанные из Англии 
специалисты.

С 1560-х годов Вологда стала одним из крупнейших городов 
Московского государства как по числу дворов (свыше 1500 дво-
ров), так и по объему торгового оборота.

Ивану Грозному Вологда многим обязана – и даже пла-
нировкой центра, во многом сохранившейся до наших дней. 
Желая создать свою столицу на Севере Руси, подальше от не-
навистных бояр, грозный царь резко изменил облик довольно 
скромного до того города.

Период частого посещения Иваном Василевичем Волог-
ды окутан тайнами и легендами – вроде той, что повествует о 
кирпиче, упавшем на главу самодержца из свода строящегося 
Софийского собора. А легенда о библиотеке Ивана IV – таин-
ственной Либерии, которую никак не могут найти нигде, – до 
сих пор побуждает кладоискателей на новые поиски...

 Иван Петров и Бурнаш-Ялычев повелением Ивана 
Грозного были отправлены с грамотой «к неизвестным наро-
дам». 

Пройдя от Каменного пояса (Урала) до Пекина, они со-
ставили описание земель от Байкала до мыса Корейского, по-



бывали в улусах Черной, или Западной, Мунгалии и в городах 
Восточной Мунгалии, где, по их словам, царствовала женщина, 
снабдившая их грамотой для пропуска через «железные врата» 
Китайской стены. 

Кстати, побывавшие в Китае казаки описали неизвестный 
на Руси китайский напиток (чай).

 1569 года была первым во енным столкновением рус-
ских и турецких войск. Главной задачей турецко-татарского по-
хода 1569 го да было выкопать канал на Переволоке, соединив 
во ды Волги и Дона, по которому в Волгу вошел бы ту рецкий 
флот, с помощью которого турки и татары смогли бы захватить 
Астрахань и низовья Волги, организовав плацдарм для дальней-
шего завоевания Рос сии.

 пиры царя в Новгороде, а затем во Пскове, по пре-
данию, остановил юродивый. 

Во Пскове Иван Грозный не принял хлеба-соли, и тогда к 
нему обратился юродивый Никола: «Иванушка, Иванушка, по-
кушай хлеба-соли, а не человеческой крови». Заступничеству 
Николы, Христа ради юродивого, и приписывается спасение 
Пскова. Убоявшись Божиего гнева, царь уехал из Пскова. 

 новогородского похода в Москве прошли «кровавые 
зрелища» – массовые казни. На Поганой луже поставлено было 
18 виселиц, запылали костры, закипели котлы со смолой, засвер-
кали топоры, развернулись пыточные орудия.

Первым казнили казначея Никиту Фуникова, сварив его 
живьем в котле. Главного канцлера Ивана Висковатого привя-
зали к доске и изрезали, начиная с ног, на куски. Князей Пе-
тра Оболенского-Серебряного, Захара Очина-Плещеева, Ивана 
Воронцова и других привязали к барьеру и проткнули пиками. 
Князь Афанасий Вяземский умер под пытками. Алексей Басма-
нов по приказу Грозного убит своим сыном Федором. По «высо-
кой милости» из трехсот осужденных сто восемьдесят четыре 
человека были отпущены здесь же на свободу. 

Казни длились четыре часа, а после экзекуции царь прика-
зал вынести все тела за город и бросить в одну яму для погре-
бения. 

Казни продолжились и в следующие дни.
С казнями народная память связывает возведение маленьких 

деревянных церквей «на крови», стоявших вдоль рва и Кремлев-
ской стены от Спасских (Фроловских) ворот до Никольских. По 



преданию, они были поставлены в память о казненных Иваном 
Грозным. История сохранила их названия: Параскевы Пятницы, 
Василия Кесарийского, Богоявления, Феодосии девицы, Еванге-
листа Марка, Иоанна Предтечи, Ризоположения, Сергия Чудот-
ворца, Николы, Рождества Христова, Воскресения, Афанасия 
и Кирилла, Зачатья Богородицы, Рождества Богородицы, Всех 
Святых. 

В народной памяти июльские казни 1570 года отразились и в 
повести о Харитоне Белоулине, рассказывающей, как на Пожаре 
(т.е. Красной площади) было приготовлено 300 плах, 300 топоров 
и 300 палачей. Выехал на площадь царь «в черном платье и на 
черном коне» и приказал казнить именитых людей «по роспи-
си». Одного из приговоренных – купца Харитона Белоулина – 
палачи никак не могли одолеть, а когда все же повалили и казни-
ли, обезглавленное тело вновь поднялось. Царь в ужасе ушел с 
места побоища, а остальных приговоренных отпустил. 



 что нашествие на Москву в 1571 году крым-
ского хана Девлет-Гирея, которого опричное войско не смогло 
остановить, сыграло свою роль в отмене опричнины. 

Крымцами были пожжены посады, огонь перекинулся в 
Китай-город и Кремль. Крымский хан, неожиданно появившись 
под Москвой со 120-тысячным войском, заставил Ивана Гроз-
ного бежать из Москвы в Александровскую слободу, оттуда –  
в Ростов. 24 мая 1571 года Москва была сожжена, за исключени-
ем Кремля. Современники сообщают весьма любопытную под-
робность о природном феномене, сопровождавшем пожар Мо-
сквы: «И произошел такой пожар, и Богом были посланы такая 
гроза и ветер, и молния без дождя, что все люди думали, земля и 
небо должны разверзнуться. Татарский царь сам был так сильно 
поражён, что отступил немного со всем своим лагерем и должен 
был снова устраивать лагерь. И в три дня Москва так выгорела, 
что не осталось ничего деревянного, даже шеста или столба, к 
которому можно было бы привязать коня». Летописец сообщает 
и такую подробность о московском пожаре: «А во государевых 
полатах, в Грановитой, и в Проходной, и в Набережной, и в иных 
полатах прутье железное толстое, что кладено крепости для на 
свяски, перегорели и переломалися от жару».

Количество погибших в огне составило несколько сот ты-
сяч человек, до 100 тысяч татары увели в плен. 

Впрочем, некоторые исследователи полагают, что изменена 
была лишь вывеска, а опричнина под именем «государева дво-
ра» продолжала существовать и далее. Другие историки счита-
ют, что Иван IV попытался вернуться к опричным порядкам в 
1575 году, когда вновь получил во владение «удел», а остальной 
территорией поставил управлять крещеного татарского хана Си-
меона Бекбулатовича, который назывался «великим князем всея 
Руси», в отличие от просто «князя Московского». Не пробыв и 
года на престоле, хан был сведён с великого княжения. Все вер-
нулось на свои места.





 в Александровской слободе участвовало 
две тысячи девушек. «Из всех городов свезли в Александровскую 
слободу невест и знатных, и не знатных числом более двух ты-
сяч. Каждую представляли ему особенно... Сперва он выбрал 
24, а после 12, коих надлежало осмотреть доктору и бабкам; 
долго сравнивал их в красоте и приятностях, в уме, наконец, 
предпочёл всем Марфу Васильевну Собакину, дочь купца новго-
родского». 

По некоторым сведениям, Марфа была дальней родствен-
ницей Малюты Скуратова.

Царский смотр проходил так: «В назначенное время царь 
приходил в тот дом в особливую, ему изготовленную палату 
с одним зело престарелым боярином и садился на украшен-
ном стуле». Девицы надевали свои наряды, залежавшиеся в 
сундуках, блестящей чередой проходили одна за другой пред 
государем, кланялись ему в ноги. Царь равно всех одаривал 
расшитым золотом и серебром и унизанным жемчугом плат-
ком, а одну – счастливую – выбирал себе в жёны. Всех осталь-
ных он отпускал, пожаловав вотчинами и деньгами. И часто 
участь отвергнутых была куда завиднее, чем судьба царских 
избранниц. Введение невесты в царские терема сопровожда-
лось обрядом её царственного освящения. Обряд был сложен 
и красив. С молитвой наречения на будущую государыню воз-
лагали царский девичий венец. Нарекали её царевной и даже 
давали ей новое имя. Придворные целовали новой государы-
не крест. По исполнению обряда по церковному ведомству 
Москвы и во все епископства рассылались грамоты с наказом, 
чтобы имя новонаречённой царицы поминали на ектениях 
вместе с именем царя.



Иван Васильевич Грозный женился на Марфе Васильевне 
Собакиной. Их венчали в Троицком соборе Александровской 
слободы, и прямо из-под венца они отправились на свадебный 
пир. В конце пира Марфе стало плохо, и её под руки увели. Иван 
не посмел лечь в её постель и тут же велел начать «розыск».

Марфа Васильевна Собакина умерла. Царская невеста, види-
мо, была отравлена, и отравлена ещё до свадьбы. Очень может 
быть, что одна из конкурирующих партий ей подсыпала яду во 
время трапезы в «преизрядном» доме. Ранняя кончина царицы 
породила подозрения в отравлении и вызвала монарший гнев. 
Под подозрение попали родственники покойных цариц Анаста-
сии и Марии. Брата последней, Михаила Темрюковича, посадили 
на кол, а в общей сложности, по результатам расследования этого 
дела, было казнено около 20 человек. Кстати,  Марфа Собакина и 
есть та самая знаменитая «царская невеста» из оперы Римского-
Корсакова. Вскрытие гробницы Марфы через 360 лет обнаружи-
ло удивительный факт: тело ее было не тронуто тлением.

 определением Церковь разрешила Ивану Василье-
вичу жениться на 18-летней Анне Ивановне (Алексеевне) Кол-
товской, дочери знатного каширского дворянина. Анна – пра-
правнучка рязанского боярина Михайлы Ивановича Глебова, 
которому «в кормление» была пожалована волость Колтовская 
в Каширском уезде. Многие Колтовские в XVI и XVII веках 
были воеводами в городах. Но чтобы беззаконие царя (право-
славная церковь с трудом разрешала три брака) не стало соблаз-
ном для простого люда, тот же собор вынес постановление, в 
котором грозил проклятием каждому, кто осмелится вступить в 
4-й брак. 

После свадьбы Иван IV Васильевич назначил Анне Иванов-
не  в удел город Ростов «с волостми и с пустми, и с селы и со 
всеми пошлинами», а также 14 сел «с деревнями и со всеми уго-
дьями». Известно, что свадебный пир был очень веселым и на 
улицы Москвы были выставлены столы, заполненные хлебом, 
мясом и рыбой, а также десятки бочек пива и браги. 

 в Москве появился приказчик Английской москов-
ской компании Джером Горсей. Он прожил в России много лет, 
сделал блестящую карьеру. Вернувшись на родину, в Англию, 
он написал мемуары о жизни в России. Ими зачитывалась вся 
Англия. В своем «Сокращенном рассказе, или мемориале путе-
шествий» Горсей писал: «Великий князь всея Руси Иван Васи-
льевич был красив собою, одарен большим умом, блестящими 
дарованиями, привлекательностью – одним словом, был создан 
для управления такой огромною монархией».





 сорокатрёхлетнему царю Ивану Васильеви-
чу приглянулась семнадцатилетняя княжна Мария Долгору-
кая. Зная, что никакой собор не даст ему разрешения еще раз 
венчаться в церкви, Иван договорился с настоятелем Спасо-
Преображенского монастыря, протопопом Никитой, который 
раньше служил в опричниках, чтобы тот тайно обвенчал его с 
Марией Долгорукой. Состоялось ли это тайное венчание на са-
мом деле, неизвестно. Известно только, что свадебный пир был 
очень веселым и на улицы Москвы были выставлены столы, за-
полненные хлебом, мясом и рыбой, а также десятки бочек пива и 
браги. Однако после брачной ночи Иван вышел из опочивальни 
печальным и даже удрученным. Затем он приказал закладывать 
санный поезд и ехать в Александровскую слободу. 

На следующий день обитатели Александровской слободы 
увидели, как из ворот царской усадьбы выехали сани, а в них, 
опутанная веревками, лежала молодая жена Ивана Грозного. Ло-
шадь подтащила сани к полынье, пробитой в центре замерзшего 
пруда, и остановилась. Из ворот следом выехал царь, а с ним 
рядом шёл какой-то человек и, обращаясь к слободчанам, стол-
пившимся на берегу, громко произнес: «Православные! Ныне 
узрите, как карает великий государь измену. Князья Долгорукие 
обманным воровским обычаем повенчали государя с девкой, 
коя до венца слюбилась с неким злодеем и пришла во храм в 
скверне блудодеяния, о чем государь не ведал. И за то злое, из-
менное дело повелел великий государь девку Марийку в пруду 
утопить!»

 стрельцы под руководством воеводы Ивана Григорье-
вича Нагого на высоком правом берегу реки Белой построили 
небольшой укрепленный пункт. Небольшое поселение поначалу 
носило имя горы – Тура-Тау. Вскоре крепость начали называть 
«Уфа», вероятно, от древнетюркского слова «уфак», что означа-
ет «малый». Одновременно с городом Уфой возникло село Ар-
хангельское, как опорный пункт на середине пути от реки Камы 
к реке Уфе.

 Анна Ивановна Колтовская, четвёртая жена Ивана 
Васильевича, заключена в Воскресенский Горицкий девичий 
монастырь, расположенный на возвышенном левом берегу су-



доходной реки Шексны. Там царицу насильно постригли под 
именем Дарьи, надев на неё схиму – чёрную груботканую рясу 
схимонахини с белым черепом на груди, что означало смерть 
всех земных радостей для постриженной и одиночество до 
последнего дня жизни. Затем схимонахиню Дарью перевели 
в Тихвинский Введенский монастырь. После смерти Ивана 
её выпустили из подземелья, но она продолжала оставаться в 
монастыре и скончалась в августе 1626 года, пережив, таким 
образом, своего венценосного супруга более чем на сорок лет. 
Многие историки считают, что не без влияния Анны Ивановны 
опричнина прекратила свое существование.

Иван IV Васильевич взял к себе в жены Анну Васильчико-
ву (по некоторым данным, Анна Григорьевна). Свадьбу играли 
в узком кругу, никаких обрядов не справляли.  По предполо-
жению некоторых историков, царь женился на родственнице 
руководителя Разбойного приказа Василия Ивановича Умного-
Колычева (Колычева-Умного). 

Вскоре якобы царь Иван Васильевич женился на москвичке 
Василисе Мелентьевой, вдове стремянного Никиты Мелентье-
ва (существуют предположения, что он был либо заколот, либо 
отравлен по приказу царя). Василиса считается женой Ивана 
Грозного, хотя, судя по всему, и не была венчана с ним. 

плохо проверяемым источникам, царица 
Анна Колтовская, четвёртая жена Ивана Васильевича, была за-
ключена в Воскресенский Горицкий девичий монастырь через 
полгода после свадьбы. А процедуру пострижения царицы осу-
ществлял сам Малюта Скуратов. 

Есть легенда, что в истории с пострижением четвертой 
жены Ивана Васильевича Анны Колтовской главную роль сы-
грал князь Воротынский.

Мол, князь Воротынский, отпрыска которого некогда обо-
жала Анна, поклялся разделаться с царицей. Он был убежден, 
что Андрей, его сын, умер из-за любви к будущей невесте царя. 
Воротынский уговорил собственного племянника Бориса Ромо-
дановского переодеться в женское платье и под видом боярыш-
ни Ирины пойти на службу к Анне. Недалекий Ромодановский 
не знал, что замыслил Воротынский. Обман был 
раскрыт, Борис Ромодановский убит 
на месте, Анну на другой же 
день отвезли в Тихвинский 
монастырь.

 посол до-
нёс своему императору, что 
московский царь имеет не 
менее 2000 всяких орудий. 
При этом в Москве есть та-
кой огнестрельный снаряд, 
что «кто не видал его, не по-
верит описанию». 



А посол германского императора Ганс Кобенцель, приехав-
ший в Москву, был поражен нарядом Ивана Грозного: «Мантия 
великого князя совершено была покрыта алмазами, рубинами, 
смарагдами и другими драгоценными камнями и жемчугом ве-
личиной с орех... А его венец по своей ценности превосходит 
диадему его святейшества папы и короны королей испанского 
и французского...»

 Симеона Бекбулатовича современники 
выдвинули две версии произошедшего. 

По одной, причиной странного воцарения Симеона стало 
предсказание волхвов, что в этом году «будет пременение: мо-
сковскому царю смерть». Грозный решил обойти это предсказа-
ние – целый год московского царя просто не существовало – были 
великий князь всея Руси Симеон и князь Иванец Московский. 

Другим казалось, что Иван Васильевич Грозный предпри-
нял грандиозную провокацию: «искушал люди: что молва будет 
в людех про то». Английский посол Дэниэл Сильвестр якобы 
спросил Грозного, что, собственно, означает эта его «временная 
передача престола» Симеону Бекбулатовичу. На что русский 
царь, по словам англичанина, не моргнув, ответил, что у него 
есть еще семь корон со скипетрами и он волен их передавать 
тому, кому пожелает.

 Пушкарский приказ. Его задачей были организация 
пушечного дела и набор на службу пушкарей. Руководил произ-
водством, учётом и распределением артиллерийских орудий и 
боеприпасов, пушкарями, казёнными кузнецами, контролиро-
вал состояние крепостей в большинстве городов. В 1701 году на 
базе Пушкарского приказа создан Артиллерийский приказ.

 «заповедные лета» – временный запрет крестьянам 
уходить от своих хозяев в Юрьев день.  Царь ввел их с целью 
предотвратить запустение имений. 

Но «заповедные лета» способствовали утверждению в Рос-
сии крепостнических отношений. Была проведена всеобщая 
перепись земель. При переписи составлялись новые писцовые 
книги. Эти книги юридически оформляли «крепость» (прикре-
пление крестьянства и посадских людей: запрещался переход 
от одного хозяина к другому в Юрьев день и, соответственно, 
из одного посада в другой). Поначалу закрепощение вводилось 
только в северных районах страны и рассматривалось как вре-
менная мера, только на несколько «заповедных» (запрещенных) 
лет, однако в действительности мера оказалась бессрочной.

 исторический поход Ермака. Казаки во главе 
с Ермаком, нанятые Строгановыми, поднялись на стругах по 



Чусовой, потом по Серебрянке и, оставив здесь суда, перета-
щили кладь к Медведь-горе на Тагиле. Здесь были сделаны 
новые струги, и на них казаки спустились во владения Кучума. 
Первый бой с татарами состоялся на омутистой Туре. Поход 
«Ермака Тимофеевича, атамана казацкого»,  в Сибирь орга-
низовали промышленники Строгановы. Не имея в достаточ-
ном количестве сил для обороны северо-восточных границ 
государства, московское правительство сделало ставку на 
частную инициативу. При его поддержке хозяевами обшир-
ных территорий в Приуралье становятся во второй половине 
XVI века богатые сольвычегодские купцы и солепромышлен-
ники Строгановы. Вскоре благодаря их стараниям по Каме и 
ее притокам один за другим стали возникать укрепленные го-
родки и острожки.  

Ермак отправил в Москву послов. Возглавлявший по-
сольство атаман Иван Кольцо привёз царю ясак (ежегодная 
подать, которую собирали с мужской части населения) и гра-
моту от Ермака. «...Царство сибирское взяша, а царя Кучу-
ма победиша и под твою царскую высокую руку покориша 
многих живущих иноземцев, татар и остяков и вогуличей и 
к шерти их, по их вере, привели многих, чтобы быть им под 
твоею государскою высокою рукою до века, покамест Бог из-
волит вселенной стояти...» В честь этого события в Москве 
звонили в колокола и в храмах служили благодарственные 
молебны. Этот день стал считаться днем основания Сибир-
ского казачьего войска: царь назвал Ермака и его товарищей 
Царской служилой ратью. 



 событии 19 ноября, когда в Александровской 
слободе, загородной резиденции, царь случайно убил своего 
сына Ивана Ивановича, рассказывают по-разному  В народной 
памяти отложилась несколько версий убийства. Двадцативось-
милетний царевич заступился за свою беременную жену Еле-
ну, в девичестве Шереметеву, кстати, уже третью, потому что 
первая и вторая жены были давно в монастырях. Не терпевший 
«встречи», то есть возражений, отец в пылу гнева ударил свое-
го первенца в висок посохом. Есть версия, что Иван Грозный 
повстречал свою невестку без пояса, то есть распоясанной, что 
и стало причиной царского гнева. Существует версия, что Иван 
Грозный убил Ивана, так как тот требовал помочь осажденно-
му Пскову.

По одной версии, царевич умер мгновенно, по другой – че-
рез два дня, по третьей – через десять, но дата смерти Ивана 
Ивановича называется точно – 19 ноября 1581 года.

Свидетельницей подлинно глубокой драмы – смерти на-
следника престола царевича Ивана Ивановича – явилась Мария 
Федоровна Нагая.

Царь не намеревался убивать наследника и сына и от горя 
едва не помер. После похорон сына он долго не мог прийти в 
себя – плакал, молился и, сдается, совсем лишился и сил, и же-
лания грешить.

 летописец отмечает: «В лето 7090 (1582 год. – А.М.) 
...изыдоша коркодили лютии звери из реки и путь затвориша; 
людей много поядоша. И ужасошася людие... и паки спрятав-
шися, а иных избиша...» 

Как выглядели русские крокодилы, почему ушли из русских 
рек и куда ушли – остается загадкой.

Ивана Васильевича Грозного воспринимали как на-
стоящего освободителя русского народа. За усмирение Казани 



и Астрахани, то есть за уничтожение главной опасности Руси с 
юга, народ считал, что ему простится всё.





 царю Ивану Васильевичу Грозному шёл 
54-й год. В его гробнице, вскрытой в 1963 году, нашли всего 
один предмет – стеклянный кубок, подаренный императором 
Рудольфом II.

На третий день тело Ивана Васильевича было предано 
погребению в Архангельском соборе рядом с могилой уби-
того им сына.

Вот как описывает смерть Ивана Грозного историк Н. Косто-
маров: «В начале 1584 года открылась у него страшная болезнь; 
какое-то гниение внутри; от него исходил отвратительный запах. 
Иноземные врачи расточали над ним свое искусство; по мона-
стырям раздавались обильные милостыни, по церквам велено 
молиться за больного царя, и в то же время суеверный Иван при-
глашал к себе знахарей и знахарок. Их привозили из далекого се-
вера; какие-то волхвы предрекли ему, как говорят, день смерти... 
Иван то падал духом, молился, приказывал кормить нищих и 
пленных, выпускал из темниц заключенных, то опять порывался 
к прежней необузданности... Ему казалось, что его околдовали, 
потом он воображал, что это колдовство было уже уничтоже-
но другими средствами. Он то собирался умирать, то с уверен-
ностью говорил, что будет жив. Между тем тело покрывалось 
волдырями и ранами. Вонь от него становилась невыносимее. 
     Наступило 17 марта. Около третьего часа царь отправился в 
приготовленную ему баню и мылся с большим удовольствием; 
там его тешили песнями. После бани царь чувствовал себя све-
жее. Его усадили на постели; сверх белья на нем был широкий 
халат. Он велел подать шахматы, сам стал расставлять их, никак 
не мог поставить шахматного короля на свое место и в это время 
упал. Поднялся крик; кто бежал за водкой, кто за розовей водой, 
кто за врачами и духовенством. Явились врачи со своими снадо-
бьями, начали растирать его; явился митрополит и наскоро со-
вершил обряд пострижения [в монахи], нарекая Иоанна Ионою. 
Но царь уже был бездыханен. Ударили в колокол на исход души. 
Народ заволновался, толпа бросилась в Кремль. Борис [Годунов] 
приказал затворить ворота. На третий день тело царя Ивана Ва-
сильевича было предано погребению в Архангельском соборе, 
рядом с могилою убитого им сына».

По свидетельству российского антрополога Михаила Гераси-
мова, обследовавшего скелет Ивана Грозного, у царя в последние 
годы жизни на позвоночнике развились мощные соляные отложе-
ния (остеофиты), которые причиняли ему страшные боли при каж-
дом движении. Перед смертью Грозный выглядел дряхлым стари-
ком, хотя ему было только 53 года. В последний год он уже не мог 
сам ходить – его носили. Ряд современников Грозного считает, что 
царя отравили. Дьяк Иван Тимофеев обвиняет в этом Бориса Году-
нова и Богдана Бельского. Голландец Исаак Масса утверждает, что 
Бельский подсыпал яд в лекарство, которое он давал царю.



ёдор Иванович, второй сын царя 
Ивана IV Грозного и царицы Анастасии 
Романовны Захарьиной-Юрьевой, ро-
дился 7 января 1557 года. Наследником 
престола Фёдор Иванович был провоз-
глашен неожиданно как для себя, так и 
для окружающих. По воспоминаниям 
современников, утром умерший царь 
был положен в церкви Архангела Ми-
хаила в вытесанную гробницу, богато 
украшенную и с подобающим покро-
вом. А затем было провозглашено: царь 
Фёдор Иванович всея Руси и прочая и 
прочая.

По завещанию Ивана IV Василье-
вича, при царе Фёдоре был образован 
регентский совет. Сразу после объявле-
ния о создании совета началась тайная 
война за влияние на нового царя. Устра-

нить всех соперников удалось Борису Фёдоровичу Годунову. На 
сестре Годунова Ирине Фёдор I Иванович был женат, и с нача-
ла царствования наследника Ивана Грозного Годунов получил 
высшую дворцовую должность – конюшего.

Во время венчания на царство 31 мая 1584 года произошел 
потрясший присутствующих эпизод: Фёдор, не дожидаясь кон-
ца церемонии, отдал скипетр боярину Мстиславскому, а держа-
ву – Борису Годунову.

По воспоминаниям современников, Фёдор Иванович был 
добрым и несколько безвольным человеком. С лица его никогда 
не сходила блаженная улыбка, и вообще, он отличался крайней 
простотой и был очень ласков, тих, милостив и набожен. Много 
времени он проводил в церкви или в поездках на богомолье, а 
в качестве развлечения любил смотреть кулачные бои, забавы 
шутов и потехи с медведями. Хоть и считалось, что он не умел 
или не хотел править и, если кто бил царю челом, он отсылал 
его к Годунову, но в годы его царствования  страна сумела опра-
виться от потрясений эпохи Ивана Грозного. При Фёдоре I Ивано-
виче Россия вышла из кризиса, причиной которого была 25-летняя 
Ливонская война и опричный террор. Во многом этому спо-
собствовал царский шурин Б.Ф. Годунов, ставший реальным 
правителем России. За Годуновым утвердился официальный 
титул «Царский шурин и правитель, слуга и конюший боярин и 
дворовый воевода и содержатель великих государств – царства 
Казанского и Астраханского». 

И Фёдор I Иванович, и Годунов понимали, что государ-
ство должно было восстанавливаться и строиться. И уже ле-



том 1584 года в Москве начал работать Приказ каменных дел, 
который стал ведать всем каменным строительством в государ-
стве. В его ведении находились строители: «горододельцы» – 
военные инженеры, «каменных дел подмастерья» – архитек-
торы, а также квалифицированные каменщики и плотники. 
Приказ контролировал производство строительных материа-
лов – «кирпича ожиганного» и извести, ведал заготовкой кам-
ня. «Приказ каменных дел» был создан, по-видимому, по ука-
зу Бориса Годунова. Под наблюдением Приказа каменных дел 
разворачивается строительство и починка крепостей и создание 
новых укрепленных рубежей, для чего привлекается большое 
количество мастеров по всей России. 

В Москве под руководством зодчего Фёдора Коня начали 
строить каменные стены вокруг Большого посада, где до того 
был земляной вал. Местность, окруженная новыми стенами, 
получила название Белого, или Царева, города. Она занимала 
территорию в рамках современного Бульварного кольца. Фёдор 
Конь поставил свою крепость на высоком месте города так, что-
бы речки, протекавшие перед ее стенами, затрудняли неприятелю 
подступы к ней. Западная стена Белого города была поставлена 
на высоком левом берегу ручья Черторыя; северная – вдоль без-
ымянных речек, впадающих в Неглинную у Трубной площади; 
восточная – вдоль реки Рачки, ныне текущей под землей в тру-
бе. Эти реки наполняли водой ров перед крепостью.

А на границах государства были построены города-
крепости: Валуйки, Воронеж, Белгород, Курск, 
Оскол, Самара, Саратов, Царицын и дру-
гие. «Поставлен град Уржум», осно-
ваны Тара, Сургут, Нарым, Березов, 
Пелым. Первыми жителями си-
бирского Пелыма стали жители 
Углича, которых  выслали в си-
бирский город после окончания 
расследования об убийстве 
царевича Дмитрия. 15 мая 
1591 года в Угличе при за-
гадочных обстоятельствах 
погиб царевич Дмитрий. 
Официальная версия – ца-
ревич Дмитрий напоролся 
на нож сам, когда во время 
игры «в ножички» с ним 
случился эпилептический 
припадок. В мятеже, под-
нятом угличанами в день 
его смерти, были убиты 
Данила Битяговский, сын 
присланного из Москвы 
дьяка, его двоюродный 
брат Никита Качалов и сын 
царевичевой мамки Осип 



Волохов, а также несколько посадских людей и слуг. Разбором 
дела занималась следственная комиссия в составе боярина кня-
зя Василия Ивановича Шуйского, окольничего А.П. Клешнина, 
дьяка Е. Вылузгина, митрополита Геласия.

После расследования смерти царевича Шуйский, митро-
полит Гелвасий, окольничий Клешнин, думный дьяк Вылузгин 
пришли к выводу, что никакого убийства не было и царевич 
Дмитрий напоролся на нож сам, когда во время игры «в но-
жички» с ним случился эпилептический припадок. Но, как бы 
там ни было, после расследования многих жителей Углича со-
слали в Сибирь. С этого времени Сибирь и становится местом 
ссылки.

Завершено строительство Бабиновской дороги в Сибирь. 
Кратчайшая дорога из Европейской части России в Сибирь 
была проложена самоучкой-строителем, землепроходцем, кре-
стьянином деревни Верх-Усолка Соликамского уезда А.С. Ба-
биновым.

Строительство и восстановление требовало средств, и го-
сударство вынуждено было идти на повышение налогов, в том 
числе и на тяглое городское население. Московское правитель-
ство кроме казенных монополий и различных запрещений ввело 
огромное количество торговых пошлин. Торговые сделки обла-
гались все новыми и новыми поборами. Купцы были вынуждены 
платить пошлины, называвшиеся мыт, мостовщина, привальная, 
свальная, грузовая, амбарная, отъезжая и многие другие. К это-
му присовокуплялись поборы и взятки воевод, царских чинов-
ников и самих выборных от купечества, заведовавших сборами 
налогов.

Всё это привело к обострению противоречия между свет-
скими и духовными феодалами, между дворцовой знатью и мо-
сковским высшим дворянством, с одной стороны, и провинци-
альными служилыми людьми – с другой. 

В царствование Фёдора резко ухудшилось и положение кре-
стьян: они были лишены права переходить от одного господина 
к другому, а в 1597 году вышел царский указ о пятилетнем сыске 



беглых крепостных. Был издан указ, запрещающий закабален-
ным людям выкупаться на свободу.

Но обострение внутренних противоречий никак не ска-
залось на внешней политике. Международное положение 
России при Федоре Ивановиче улучшилось. Русско-шведская 
война 1590–1593 годов оказалось удачной для России. По 
Тявзинскому миру были возвращены утраченные после Ли-
вонской кампании города: Ям, Копорье, Ивангород, Орешек, 
Корела. Русские войска успешно противостояли набегам 
крымских татар. Усилилась роль России на Северном Кавказе 
и в Закавказье.

У константинопольского патриарха было получено согла-
сие на образование полностью самостоятельной Московской 
патриархии. 26 января 1589 года в Москве в Успенском соборе 
Кремля, в приделе Похвалы Пресвятой Богородице, был посвя-
щен первый русский патриарх Иов. 

Несмотря на все молитвы, сын у Фёдора так и не родился, 
а дочь умерла в младенчестве. В конце 1597 года он сам «занемог 
смертельной болезнью» и 6 января 1598 года в час утра скончался. 



С его смертью пресеклась княжеская династия Рюриковичей, 
непрерывно правившая Русью с 862 года. 

Царь Фёдор I Иванович умер, не оставив завещания. Ца-
рица Ирина не приняла престол и через неделю после кончины 
мужа постриглась в монахини. Когда было объявлено, что вдо-
ва его Ирина отказывается от царства и удаляется в монастырь, 
Россия оказалась перед труднейшим выбором. 

 Мария Федоровна с младенцем Дмитрием была от-
правлена в Углич. Вместе с ней  были  отправлены  отец Марии,  
их родственники  и пять братьев. Углич становится центром удела 
царевича Дмитрия. Угличское княжество было старым удельным 
владением. В конце XV века там княжил брат Ивана III Андрей 
Васильевич Большой, с его правлением связан рост города и 
строительство каменного дворца и церквей. 



 зодчего Фёдора Коня в Москве  выстрое-
ны каменные стены вокруг Большого посада, где до того был 
земляной вал. Местность, окруженная новыми стенами, получи-
ла название Белого (Царева) города. 

Она занимала территорию в рамках современного Бульвар-
ного кольца. Камень для крепостных сооружений Белого города 
добывали в каменоломнях подмосковного села Мячкова. Строи-
тельство длилось 6 лет. 

Составить представление о крепости помогают отзывы ви-
девших ее путешественников, архивные документы и материа-
лы, собранные археологами. Последние изучили фундаменты 
укреплений Белого города и выяснили, что Федор Конь поста-



вил свою крепость на высоком месте города так, 
чтобы речки, протекавшие перед ее стенами, 
затрудняли неприятелю подступы к ней. За-
падная стена Белого города была поставлена 
на высоком левом берегу ручья Черторыя; 
северная – вдоль безымянных речек, впа-
дающих в Неглинную у Трубной площади; 
восточная – вдоль реки Рачки, ныне теку-
щей под землей в трубе. Эти реки напол-
няли водой ров перед крепостью.

Сирийский путешественник Павел 
Алеппский, видевший укрепления Белого 

города в XVII веке, писал, что эти крепостные 
стены «изумительной постройки, от земли до полови-

ны высоты сделаны с откосом, а с половины до верху имеют 
выступ, и потому на нее не действуют пушки. Ее бойницы, в 
которых находится множество пушек, наклонены книзу. Воро-
та не прямые, а устроены с изгибом и поворотами, – затворя-
ются в этом длинном проходе четырьмя дверями и непремен-
но имеют решетчатую железную дверь, которую опускают 
сверху башни и поднимают посредством ворота».

 правительство кроме казенных монополий и 
различных запрещений ввело огромное количество торговых 
пошлин. Торговые сделки облагались все новыми и новыми 
поборами. Купцы были вынуждены платить пошлины, назы-
вавшиеся мыт, мостовщина, привальная, свальная, грузовая, 
амбарная, отъезжая и многие другие. К этому присовокупля-
лись поборы и взятки воевод, царских чиновников и самих вы-
борных от купечества, заведовавших сборами налогов.

 города, взятого дружиной Ер-
мака в 1581 году, Василий Борисович Сукин, Иван Мясной и 
письменный голова Данило Чулков с тремястами человек за-
ложили первый русский город в Сибири – Тюмень и «церковь 
воздвигли Всемилостивого Спаса, первую в Сибири, и ясак со 
многих татар собрали по Туре, по Тоболу, по Исети и Пыш-
ме». Об этом событии в Краткой сибирской летописи сказано: 
«Лета 7093 (1586) посланы воеводы с Москвы Василие Борисов 
Сукин, да Иван Мясной, да письменный голова Данило Чулков 
с тремя сты человек, поставиша град Тюмень июля в 29 день, 
еже Чимги слых...» Для крепости был выбран просторный мыс, 
ограниченный с запада оврагами и речкой Тюменкой, с вос-
тока – рекой Тура. Тюмень была поставлена на древней кара-
ванной дороге из Средней Азии в Поволжье, на так называемом 
«Тюменском волоке», за который шла вековая борьба кочевни-
ков Южной Сибири.



переговоры с поляками и литовцами об избрании 
царя Фёдора польским королем. После смерти Стефана Батория 
трон был свободен. 

Но условия Фёдора Ивановича не устроили поляков. Коро-
лём был избран Сигизмунд III Ваза, сын шведского короля Юха-
на III и племянник, по женской линии, последнего польского 
короля из дома Ягеллонов Сигизмунда II.

 патриарх Иеремия приехал в Мо-
скву «за милостыней» и был принят в Кремле. Борис Годунов 
потребовал, чтобы он возвел его друга, митрополита Москов-
ского Иова, в сан патриарха. Иеремия долго не соглашался и 
полгода жил в Кремле фактически пленником, пока не уступил 
нажиму Годунова. 

После постановления в Москве патриарха Иова Иеремии 
наконец разрешили выехать из Москвы. Иеремия был снабжен 
грамотою царя к султану, в которой Фёдор писал: «Ты б, брат 
наш Мурат салтан, патриарха Иеремию держал в своей обла-
сти и беречь велел пашам своим так же, как ваши прародители 
патриархов держали в береженье, по старине во всем; ты б 
это сделал для нас». А в Смоленске Иеремия получил грамоту 
от Годунова, в которой правитель просил его проведать в Лит-
ве о тамошних делах: «О Максимилиане, где он теперь и каким 
обычаем живет? В Польской ли земле, или отпущен? И как от-
пущен, по какому договору? Укрепился ли королевич шведский 
на польской короне и на какой мере утвердился, какое его вперед 



умышленье о нашем государе? Проведав об этом, отписал бы 
ты ко мне тайно, не объявляя своего святительского имени ни в 
чем; а когда будешь в Цареграде, то отпиши о всех тамошних 
делах».

 в своей келье в Белоозере Иван Петрович Шуйский. 
Иван Петрович Шуйский – видный военный и государственный 
деятель, внук Ивана Васильевича.  Был участником многих по-
ходов, воеводой в Кашире и Серпухове. Во время нашествия на 
Москву крымцев под предводительством хана Девлет-Гирея в 
1571 году безуспешно пытался остановить 120-тысячное войско, 
руководил героической обороной Пскова в 1581 году, во время 
осады его польским королем Стефаном Баторием. После снятия 
осады еще два года воеводствовал во Пскове, затем переехал в 
Москву и был введен Иваном Васильевичем Грозным  в состав 
думы, образованной для ведения дел при наследнике – Фёдоре 
Ивановиче.  

Иван Петрович вёл непримиримую борьбу с фактическим 
правителем страны в годы царствования Фёдора Ивановича – 
Борисом Годуновым. В союзе с митрополитом Дионисием Шуй-
ский попытался в 1586 году добиться развода Фёдора с Ириной 
Годуновой, но Борис сумел удержаться у власти. Дионисий был 
сведен с митрополичьего престола, а Шуйский обвинен в изме-
не и сослан. 

В Белоозере Шуйский принял схиму. Есть основания пола-
гать, что смерть его в монастырской келье не была случайной.



 «О государстве Русском» англичанин Д. Флет-
чер, побывавший в России в 1591 году, описал способ моще-
ния московских улиц. По его словам, мостовые устраивались 
из бревен, обтесанных с той стороны, по которой следовало 
ездить. Иногда поперек улицы раскладывались просто неот-
есанные кругляки, но в таком случае поверх них вдоль улиц 
настилались барочные доски, а на важнейших царских проез-
дах – брусья. После износа мостового покрытия поверх старо-
го настила укладывали новый ярус. В отдельных местах, как 
показывают раскопки, количество ярусов, уложенных друг на 
друга, достигало двадцати. 



 смерти царевича Дмитрия 15 мая 1591 года в 
Угличе и заключение, сделанное комиссией, не ответили на мно-
гие вопросы, связанные с роковым событием, и, мало того, поро-
дили много новых. Начиная с того, как же можно было ребенку, 
и не просто ребенку, а наследнику, подверженному эпилептиче-
ским припадкам, вручить нож и отпустить играть в «тычку» на 
задний двор. И разве кто-нибудь когда-нибудь раньше говорил о 
склонности царевича к эпилепсии? Почему, когда следственная 
комиссия вошла в церковь Святого Спаса, где лежало тело убиен-
ного, Андрей Петрович Клешнин, дядька царя Федора Иванови-
ча, единственный знавший царевича в лицо, по словам летописи, 
остолбенел и потерял дар речи, едва взглянув на убитого? Куда 
исчез Афанасий Нагой из Углича в день приезда следственной 



комиссии? Почему в следственном деле, составленном комисси-
ей князя Василия Шуйского по факту гибели царевича Дмитрия, 
нет показаний Марии Нагой – бывшей царицы, матери убиенно-
го? Почему нет свидетельства врачей? Почему, наконец, тело не 
осматривали, а сразу отнесли в церковь и выставили охрану? По-
чему в день гибели царевича Дмитрия, 15 мая 1591 года, произо-
шло ещё одно примечательное событие, отчего-то не привлекшее 
внимания историков: от угличского причала отошло несколько 
стругов, принадлежавших донским казакам во главе с атаманом 
Корелой. Ведь именно казачий атаман Андрей Тихонович Корела 
сыграл важную роль через 12 лет, став вернейшим соратником 
Лжедмитрия I. Корела был своего рода телохранителем Лжедми-
трия. И многие другие вопросы. 

Возможно, доля истины в том, что убийство царевича Дми-
трия в Угличе 15 мая 1591 года послужило своего рода ключом, 
с помощью которого завели механизм русской Смуты XVII века, 
всё-таки есть.

Через несколько дней после того, как пришла весть о смер-
ти в Угличе царевича Дмитрия, в Москве вспыхнул пожар. Вра-
ги Бориса Годунова распускали слухи, что это он поджег город, 
чтобы не допустить личной поездки царя Федора в Углич для 
расследования дела. Сторонники же Бориса обвиняли в поджоге 
семейство Нагих, родственников погибшего царевича по мате-
ри. Чтобы успокоить погорельцев, им было выдано из казны в 
долг 5 тысяч рублей, причем срок возврата был «до государева 



указу». Какие-либо сведения о таком указе отсутствуют, то есть 
на практике это было безвозвратное пособие. Подобных случаев 
в истории еще не было.

 в летописях упомянуто о службе яицких казаков мо-
сковскому царю Фёдору I Ивановичу. Ещё в 1585 году последний 
«великий атаман» Сибири Матвей Мещеряк и атаман Барабоша, 
поняв, что более на Волге прежней вольной жизни не будет (из-
за построенных крепостей на Волге), решили увести своих ка-
заков на восток, где и порешили обустроить новую постоянную 
базу. Удобное место нашлось на территории Большой Ногайской 
Орды, на реке Яик рядом с устьем реки Илек. Здесь, на острове 
Кош-Яик, около 700 человек в течение лета построили земляные 
и деревянные укрепления, дома, землянки, конюшни для лоша-
дей, что совсем не напоминало прежние временные казачьи зимо-
вья. Крепость была поставлена в глубине вражеской территории, 



практически без тыла. Оборонявшиеся знали, что иного выхода, 
кроме верной гибели в случае сдачи городка, у них нет. Строи-
тельство этой крепости совершенно не понравилось ногайскому 
князю Урусу, и он всеми силами обрушился на ненавистных при-
шельцев. Первые нападения на Кош-Яицкий городок случились 
уже летом, а в начале осени к крепости подступил со многими 
мурзами сам Урус. К этому сражению ногаи серьезно подготови-
лись. Они привезли с собой много дерева и приступили «к город-
ку с приметом, а хотели, приметав лес, да городок зажечь: тут же 
де было нагай двести человек с рушницами...» Но во время дли-
тельной осады бдительность кочевников притупилась и казаки во 
время внезапной вылазки смогли разгромить ногайский отряд с 
огнестрельным оружием, «захватав все рушницы». 

Воодушевленные этой победой казаки бросились на основ-
ные силы ногаев и обратили их в бегство. Сильный дождь не по-
зволил последним быстро уйти из-под крепости и, как описывают 
схватку дела Посольского приказа, казаки «пришли на них тиском 
и... побили». Так была выиграна битва за степь, битва, после кото-
рой Большая Ногайская Орда так и не смогла оправиться. 

Ряд российских историков считают: «Поражение Уруса 
имело такое же значение для судеб Южного Приуралья, как раз-
гром Кучума для судеб Западной Сибири». Казачество смогло 
окончательно утвердиться на Яике и уже в конце XVI века за-
ложило основу для становления будущего Яицкого (Уральского) 
казачьего войска.



 двухлетней царевны Феодосии 
Борис Годунов устранил от должности дум-

ного дьяка Андрея Яковлевича Щелка-
лова, руководившего государственным 

приказным аппаратом и дипломати-
ческим ведомством и ставшего в 
государстве слишком влиятельной 
фигурой. Считается, что поводом 
к тому послужила секретная бе-
седа дьяка с австрийским послом 
Николаем Варкочем в декабре 
1593 года о возведении на москов-
ский престол предполагаемого же-
ниха царевны, немецкого принца 
эрцгерцога Максимилиана. Весь-
ма возможно, что его падение было 
связано с торговыми привилегиями 
английских купцов, которым он чи-
нил настолько большие неприятно-



сти, что одно время на него жалуется в письме к Борису даже 
Елизавета, грозя тем, что купцы при таких условиях вынужде-
ны будут навсегда оставить Россию. Отойдя от дел, Щелкалов 
принял иночество под именем Феодосия и вскоре после этого 
умер.

  появилась первая русская мануфактура дорогих 
шёлковых тканей.

В селе Измайлово под Москвой впервые в России начали 
разводить шелковичных червей для получения шёлка. Интерес-
но, что первое в Европе пособие по шелководству было опу-
бликовано через три года, в 1599 году, французским агрономом 
Оливье де Серром. Однако и после того, как шелк научились 
получать в Европе и в России, большую его часть продолжали 
доставлять из Китая. Долгое время этот материал ценился на вес 
золота и был доступен лишь весьма богатым людям.

 экспедиция капитана Баренца отправилась на 
поиски пути в Азию. Баренц побывал на Новой Земле, дошел до 
Карских Ворот и из-за непроходимых льдов повернул назад. За-
тем Баренц предпринял еще одну экспедицию в северные моря. 
Здесь, на Новой Земле, он и умер в 1597 году.

 Бабиновская дорога в Сибирь. Кратчайшая до-
рога из Европейской части России в Сибирь была проложена 
самоучкой-строителем Артемием Сафроновичем Бабиновым. 
«Вождем был оной дороги Артюшка Бабинов». Бабиновская до-
рога пошла от Соликамска через верховья Яйвы к устью Тулуно-
ка – притока Косьвы, дальше по другому притоку Косьвы – Кы-
рье, через Павдинский Камень на реку, впадающую в Лялю. По 
лялинскому берегу до устья Разсохиной, затем на другой берег 
и оттуда к речке Мостовой, принадлежащей уже к системе реки 
Туры. Протяженность всей дороги – двести пятьдесят верст от 
Соликамска до Верхотурья. На тысячу пятьдесят верст удалось 
сократить прежний Лозьвинский путь. 

 умер, не оставив завещания. 
«Сия весть, – пишет Н.М. Карамзин, – поразила Москву: свя-

тители, дума, сановники, дворяне, граждане собором пали пред 
венценосною вдовою, плакали неутешно, называли ее материю 
и заклинали не оставлять их в ужасном сиротстве; но царица, 
дотоле всегда мягко-сердая, не тронулась молением слезным: 
ответствовала, что воля ее неизменна и что государством бу-
дут править бояре вместе с патриархом, до того времени когда 
успеют собраться в Москву все чины Российской державы, что-
бы решить судьбу отечества по вдохновению Божию. В тот же 
день Ирина выехала из дворца Кремлевского в Новодевичий мона-
стырь и под именем Александры вступила в сан инокини. Россия 
осталась без главы, а Москва – в тревоге, в волнении».



арь Борис I Фёдорович Годунов – первый «вы-
борный» царь в России. Входя на царский 

трон, Годунов обещал мир и благополучие 
и, в общем-то, знал, как этого добить-

ся, ведь он уже был опытным поли-
тиком и государственным деятелем.  
И мог бы добиться. Поскольку вой-
ны  не велись, то царская  служба  
стала  лёгкой  и  необременитель-
ной  для боярства и дворянства. Го-
родское население и  черносошные  
крестьяне получили послабление в 
налогах. Многие работы по строи-
тельству укреплений, мостов и до-
рог стали вестись за счёт казны  на-
емными работниками. И всё бы шло 

так, если бы не обстоятельства, повлиять на которые ни он, как и 
никто другой, не мог – природные катаклизмы.

Так как царь Фёдор I Иванович умер в январе 1598 года, не 
оставив завещания, а единственная наследница – вдова Ирина 
отказалась от престола, то через месяц в феврале был созван 
Земский собор. 

На Соборе, которым руководил патриарх Московский Иов, 
присутствовало 512 посланцев земель и знати. Царём был из-
бран Борис Федорович Годунов. 3 сентября Борис Федорович 
Годунов венчался на царство. 

Борис I Федорович Годунов стал первым «выборным» ца-
рем в России. 

Царь многое обещал и начал делать, но в 1600 году нача-
лась непогода, продлившаяся три года, – весной и летом лили 
дожди, осенью наступали ранние заморозки. Неурожай привёл 
к страшному голоду. 

Начались голодные бунты по всей стране – от голода по-
гибли десятки тысяч людей. В связи с голодом и мором Годунов 
распорядился выдавать хлеб из казённых житниц. Также по его 
указу в Москве умерших стали хоронить за счёт казны.  За вре-
мя страшного трёхлетнего голода только на московских кладби-
щах было похоронено 127 тысяч человек. 

Борис Годунов хоть и раздавал голодающим казённое зерно 
и деньги, но в основном они оседали в карманах спекулянтов. 
Немало хлеба, проданного по твёрдым ценам,  все-таки попало 
в руки хлебных скупщиков. Новый  царь, пытавшийся бороться 
с хлебной спекуляцией, даже  велел  казнить  несколько  столич-
ных   пекарей, мошенничавших на выпечке хлеба. Но все это 
не очень  помогло. По разным сведениям, цены на хлеб за это 
время увеличились в 10–25 раз.



Голод и обнищание провоцировали частые вспышки холе-
ры, а в 1603 году началась эпидемия холеры. Болезнь быстро 
распространялась по уездам. В разных местах вспыхивали сти-
хийные восстания крестьян. Восставшие громили усадьбы бояр 
и помещиков. «Разбойничество по всей России» приобрело не-
виданный размах. Правительство вынуждено было направлять 
против разбойников войска. Для усмирения разбойников ка-
рательные отряды были отправлены в центральные уезды. Но 
разбойники «гуляли» и в южных, и юго-западных уездах, и под 
Москвой «быша разбои велицы». 

Отряды разбойников сбивались в целые воинские соеди-
нения. В 1603 году к Москве двинулась разбойничья армия 
Хлопко Косолапа. «Богатых домы грабили и разбивали и за-
жигали; тех людей имаху и козняху: оных сжигали, а иных в 
воду метали». Такое движение разбойников на Москву проис-
ходило в истории Руси впервые. В сентябре на Боярской думе 
принято решение направить против Хлопка «многую рать» во 
главе с опытным воеводой – окольничим Иваном Фёдоровичем 
Басмановым.  9 сентября авангард Басманова попал в засаду на 
лесной дороге и был разбит. В сражении с разбойниками погиб 
и сам Басманов. Лишь когда подошли основные годуновские 
полки, разбойничья армия была уничтожена. Хлопко взят в 
плен и, вероятно, окончил жизнь на плахе. 

Не меньше, чем разбойники, доставляла хлопот оппози-
ция. Борис Годунов попытался расправиться с боярской оппо-
зицией. 

У Бориса Годунова вдобавок к боярской оппозиции появи-
лась новая и весьма серьезная проблема – Лжедмитрий.

«Царевич» Дмитрий, Лжедмитрий, заключил с поляками 
договор. В случае «возвращения» на престол, как царевича Дми-
трия, он обещал помощь Польше в войне со Швецией, а также 
обязался передать Польше половину Смоленского княжества и 
шесть городов Северской земли. 

В октябре Лжедмитрий переправился через Днепр и начал 
поход на Москву. К самозванцу примкнули разгромленные по-
встанцы Хлопка и многочисленные беглые. В конце октября под 
власть Лжедмитрия перешел Чернигов. 

Лжедмитрию сдался Путивль. Вслед за этим «лжецаря» 
признали Рыльск, Севск, Курск и Кромы.

21 декабря у Новгород-Северского состоялось сражение во-
йска Государева двора и Лжедмитрия. Новгород-Северский усто-
ял. Новая битва состоялась 21 января  1605 года под Севском, у 
села Добрыничи. 20-тысячная царская армия князя Федора Ива-
новича Мстиславского наголову разгромила 23-тысячное войско 
самозванца. Лжедмитрий был вынужден отступить к Путивлю. 
Однако с Лжедмитрием продолжали оставаться небольшие от-
ряды поляков и 12 тысяч запорожских казаков. 

Весной 1605 года царские войска начали теснить самозванца.
Но неожиданно 13 апреля 1605 года от апоплексического 

удара умер царь и великий князь всея Руси Борис Федорович 
Годунов.



первого выборного царя, трезвенни-
ка Бориса Федоровича Годунова, для простонародья были вы-
ставлены бочки с пивом и медом, но не с водкой, которую он 
запретил пить черным людям (это разрешалось только дворянам 
и купцам). Кстати, одним первых указов нового царя был указ о 
введении государственной монополии на водку. Частная торгов-
ля была запрещена, и торговля могла осуществляться только в 
специально учрежденных для этого «царевых кабаках». 

 Мангазейской страны даже до реки 
Енисей» из Москвы отправлен отряд Фёдора Дьякова. 

В Мангазейскую землю двинулись землепроходцы с реки 
Вымь во главе с Василием Тарабукиным. 

 до 1598 года были совещательными, а после смер-
ти царя Фёдора Ивановича стали созываться избирательные со-
боры. 

По способу их созыва земские соборы подразделялись на: 
созванные царем, созванные царем по инициативе «народа», со-
званные сословиями или по инициативе сословий в отсутствие 
царя, избирательные на царство. 

Появление Земских соборов было результатом объедине-
ния русских земель в единое государство в конце XV – начале 
XVI века. Созыв первого Земского собора в 1549 году совпадает 
с началом реформаторского периода в правлении Ивана IV Ва-
сильевича. 

Созыв собора осуществлялся призывной грамотой, посы-
лавшейся от царя известным лицам и местностям. В грамоте со-
держались вопросы повестки дня, количество выборных. Если 
количество не было определено, это решало само население. 

Выборы представителей на земские соборы (количество 
членов не было определено и колебалось от 200 до 500 чело-
век) проходили в уездных городах и в губных станах в форме 
собраний определенных чинов. Выборные брали с собой не-
обходимый запас провианта или денег, которыми их снабжали 
выборщики. Жалование выборным не платилось. Заседания со-
боров могли проходить годами, поэтому было чрезвычайно важ-
но запастись выборным всем необходимым. Быть выборными 
могли себе позволить лишь обеспеченные люди (своеобразное 
препятствие для малоимущих). 

Каждый Земский собор открывался торжественной службой 
в кремлевском Успенском соборе, иногда случались и крестные 
ходы, после чего происходило торжественное заседание собора 
в полном составе. Царь произносил речь. После устраивались 
совещательные заседания выборных между собой.



 1600 года выдался холодным и дождливым. Началась 
непогода, продлившаяся три года, – весной и летом лили дожди, 
осенью наступали ранние заморозки. Неурожай привёл к страш-
ному голоду. «Все лъто 1600 г. шли дожди, а на Успенье сильный 
морозъ побилъ весь хлъбъ – рожь и овесъ. Купить хлъба было 
негдъ. Отцы покидали дътей, мужья женъ, люди мерли, какъ отъ 



язвы. Нъкоторые ъли съно зимою, навозъ и даже 
человъчье мясо…»

 жених царевны Ксении Годуно-
вой, шведский принц Густав прибыл в 

Москву. Более бесстыдной особы голу-
бой крови в Москве не видели. Принц 
выписал из Данцига свою любовни-
цу, с которой открыто разъезжал по 
улицам в карете. 

На требование вести себя прилич-
но он надерзил самому царю, но был всего 

лишь выслан из Москвы, вдобавок получив 
Угличское княжество. 

 в Россию завербовался француз Жак Маржерет. 
В Москве он командовал пехотной ротой. 

После возвращения на родину Жак Маржерет издал в Па-
риже книгу о России «Состояние Российской империи и вели-
кого княжества Московии». Маржерет писал: «Россия – очень 
обширная страна, полная больших лесов в самых населенных 
местах, со стороны Литвы и Ливонии – больших болот, ко-
торые служат России словно крепостные стены. Она доста-
точно густо населена от Нарвы, замка и морского порта на 
ливонской границе, принадлежащего Швеции, до Архангельска 
или Святого Николая – другого морского порта.... Кроме того, 
есть еще другая большая провинция, покоренная Иваном Васи-
льевичем, которую называют империей или королевством Си-
бирским. Страна Сибирская полна лесов, чащ и болот, она еще 
не полностью открыта: считают, что она примыкает одной 
стороной к реке Оби. Из этой страны происходит почти вся 
пушнина, как-то: черные лисы, соболя и куницы, приносящие 
большой доход императору. Уже начинают обрабатывать 
эту страну, достаточно плодородную для хлебов... Эта стра-
на – основное место, куда отправляют в ссылку большинство 
тех, кто в немилости у государя».



 нынешних северных областей России один 
килограмм ржаного хлеба примерно стоил 1 копейку того времени, 
лошадь стоила 3–5 рублей, бык – 1 рубль, корова – 80 копеек, кило-
грамм соли – 0,75 копейки, изба новая с обстановкой – 10 рублей, 
пивная бочка – 75 копеек, книга Нового Завета – 50 копеек, ведро 
вина – 8 копеек, шкура бобра – 1 рубль, шкура соболя – 1,5 рубля. 

За месяц работы плотник получал 25 копеек, чернорабочий – 
9, рыбак – 14, грамотей при работе – 40, сторож – 3, человек при 
торговле – 30 копеек.

расправа с боярами  Романовыми.
По указу Бориса Годунова Фёдора Никитича Романова (бу-

дущего патриарха Филарета) насильно постригли в монахи, его 
жену сослали в заонежский скит. Александр Никитич Романов 
сослан в Усолье-Луду на Белом море, Михаил Никитич – в Перм-
скую землю, Василий Никитич – в Яренск. Почти все ближние 
слуги Романовых казнены. 

Существует легенда, что один из тех, кому удалось избе-
жать казни – Отрепьев, – принял постриг и стал чернецом Гри-
горием в Чудовом монастыре (самом аристократическом мона-
стыре Кремля).

 первый водопровод в России.
По подземному водопроводу «великою мудростью» пуще-

на вода в государев конюшенный двор в Кремле. Это первый 
водопровод в России. 

Водопровод провели «из Москва-реки на государев двор 
на Конюшенной на большой, по подземелью великою мудро-
стию». Все остальное население города обеспечивало себя во-
дой, принося ее из колодцев или с реки.



 
 казённая монополия на продажу вина. Наблюдали 

за продажей вина назначенные правительством представители 
торгового сословия, которые целовали крест, клянясь, что не 
будут утаивать казенных денег. Эти наблюдатели и назывались 
целовальниками.

Интересно, что высшие разряды купечества могли курить, 
то есть изготавливать, для домашнего потребления всякое пи-
тье «безъявочно и безвыимочно».

Продажа алкоголя и других товаров то становилась пред-
метом государственной монополии, то нет, но были и такие то-
вары, торговля которыми и вовсе запрещалась, как, например, 
оружие и табак. Являли постоянную «прямую казенную моно-
полию» и соболиные меха. Впрочем, и продажа других мехов 
была затруднена. Формально она не была запрещена, но была 
поставлена в очень невыгодные условия. Так, например, купцы 
обязаны были продавать все высшие сорта меха казне по ценам 
значительно ниже себестоимости.

 лишившиеся имений своих вследствие войны 
Польши со Швецией, также несколько немцев из Германии, 

из Швеции прибыли в Москву. По воспоминаниям со-
временников, Борис принял их чрезвычайно 

милостиво и при торжественном пред-
ставлении сказал: «Радуемся, что вы 

по здорову в наш царствующий 
город Москву доехали. Очень 
скорбим, что вы своими выгна-
ны и всех животов лишились». 
Немцев разделили на три ста-
тьи: находившиеся в первой 
получили по 50 рублей жало-
ванья и поместье со 100 кре-
стьянами; находившиеся во 
второй – 30 рублей жалованья 
и поместье с 50 крестьянами; в 
третьей – 20 рублей жалованья 
и поместье с 30 крестьянами; 
наконец, слуги дворянские по-
лучили по 15 рублей и поме-
стье с 20 крестьянами. 

сын Бориса 
Годунова, составил карту России. 





 замечательного зодчего Фёдора Коня 
было воздвигнуто могущественнейшее по тому времени военно-
оборонительное сооружение Смоленская крепость, названная 
«дорогим ожерельем земли Русской». 

Каменная стена высотою 10–12 метров и толщиною около 
5 метров опоясала весь тогдашний город. Общая ее протяжен-
ность составляла 6,5 километра. Крепость имела 38 боевых 
прямоугольных, многогранных и круглых башен. Она была 
оборудована бойницами для многоярусной системы огня и в 
сочетании с рельефом местности являлась мощным заслоном 
для неприятеля. Торжественная закладка крепости состоялась 
весной 1596 года. На церемонии был и Борис Годунов. В связи 
с тем, что в январе 1603 года истекал срок 12-летнего пере-
мирия с Речью Посполитой, строительство крепости велось в 
большой спешке, не прекращаясь ни в весеннюю распутицу, ни 
в зимние морозы. Со всей Руси в Смоленск были собраны ка-
менщики, кирпичники, печники, горшечники и другой рабочий 
люд. Случившийся в 1600–1601 годах голод увеличил приток 
рабочей силы на стройку. «Положили мы такую красоту не-
изглаголенную, что подобно ей не будет во всей поднебесной: 
однех башен на стене 38. Смоленская стена станет теперь 
ожерельем всея Русии Православной на зависть врагам и на 
гордость Московского государства», – восторженно писал Бо-
рис Годунов.

 1601–1603 годов, чтобы дать работу горо-
жанам, Борис Годунов приказал сооружать в Кремле большие 
каменные палаты на месте деревянных хором детей Ивана Гроз-
ного. 

Двухэтажное, на глубоких подвалах, здание палат (позже 
было названо Запасным дворцом) главным фасадом было обра-
щено к Москве-реке. 

К нему перпендикулярно примыкали два протянувшихся по 
взгорью крыла. В палатах помещался Денежный двор для чекан-



ки серебряных монет. Борис Годунов использовал это здание 
как основание-подклет для своих новых деревянных хором.

Кстати, желая дать заработать народу, Борис начал строить 
колокольню Ивана Великого в Москве, превышавшую все зда-
ния на Руси.

 великого Ганзейского посольства, прибыв-
шие в Москву в Вербное воскресенье, в своем отчете подробно 
рассказывали, как с хоругвями и пением из Кремля «двигалась 
огромная толпа монахов и священников, а также бояр, весьма 
пышно одетых, в руках они держали большею частью пальмо-
вые ветви, а частью и иконы. После них следовали его царское 
величество и юный царевич, государь Федор Борисович, одетые 
в вышитое золотом и жемчугом облачение, один подле другого 
<...>. За ними ехал патриарх в белом облачении и в белом же 
клобуке, верхом на лошади, покрытой белыми попонами и заме-
нявшей собой осла. Позади его следовала еще толпа бояр. По-
мимо того, тут были собраны в довольно большом количестве 
русские юноши, которые, снимая с себя одежду, расстилали ее 
вдоль пути их величеств и патриарха».  Интересно, что, желая 
сохранить дорогие праздничные кафтаны, которые выдавались 
в этот день стрельцам, стрелецкие дети по ходу шествия стели-
ли по земле цветные сукна, а уж поверх них стрельцы бросали 
свои одежды. 

Оставшиеся позади процессии сукна быстро подхваты-
вали и переносили вперед. Для этого нанимали порой до 
800 сноровистых, расторопных ребятишек и платили им день-
гами или теми же сукнами. 

После непродолжительной церемонии в храме Покрова 
процессия тем же порядком возвращалась в Кремль.

 страшного трехлетнего 
голода 1601–1603 годов только на мо-
сковских кладбищах было похоронено 
127 тысяч человек. Борис Годунов хоть 
и раздавал голодающим казенное зерно 
и деньги, но в основном они оседали в 
карманах спекулянтов. По разным све-
дениям, цены на хлеб за это время уве-
личились в 10–25 раз.



 как вступить в Россию, Лжедмитрий разо-
слал через многочисленных агентов «прелестные гра-
моты». В «грамотах» содержался призыв к населению 
поддержать «законного царевича» и помочь ему в «воз-
вращении престола». 

Некоторые историки считают, что в деле появления 
самозванца активную роль сыграло московское бояр-
ство, враждебное Борису. С Борисом-царем нельзя было 
открыто бороться потому, что он был сильнее боярства, 
сильнее же и выше Бориса для народа была лишь династия 
Калиты. Свергнуть Бориса можно было только во имя её. 
Для этого якобы и понадобился псевдо-Димитрий, псевдо-
потомок Калиты.

 в русское подданство князь татарских племен, 
располагавшихся на реке Томи в Сибири. Присланные по 
его просьбе из Москвы казацкий голова Гаврило Иванов Пи-
семский и боярский сын Василий Фомин Тырков построи-
ли на Томи город Томск. После освоения города Томска 
началось освоение томских земель русскими крестьянами-
переселенцами.

 о приготовлениях в Польше и о спасённом якобы царе-
виче, Борис Годунов приказал распространять версию о беглом 
Гришке Отрепьеве, а также учинил расправу со всеми, кого 
только подозревал в измене. Как показали дальнейшие собы-
тия, жестокие расправы только будоражили население, вызыва-
ли недоверие к царю. 

К тому же в Москву, в Новодевичий монастырь, была при-
ведена бывшая царица, мать Дмитрия Мария Нагая (к этому 
времени черница Марфа). Царь в присутствии своей жены и 
патриарха Иова спрашивал её: жив, мол, сын или нет? Нагая 
отвечала, что этого как раз и не знает. Тогда, якобы, жена Го-
дунова и дочь Малюты Скуратова царица Мария Григорьевна 
схватила горящую свечу и пыталась выжечь монахине глаза. 
Чтоб не увидела сына своего, дескать. Келейники патриарха с 
трудом разняли разъярённых женщин. Слух о происшедшем в 
один день разнесся по городу.



В Москве объявлено народу, что Лжедмитрий – галичский 
боярский сын Григорий Отрепьев. 

 стало плохо в Кремлевском 
дворце после приема иноземных послов. 

Считается, что у Бориса Фёдоровича был апоплексический 
удар (кровь хлынула изо рта, носа и ушей).  Он успел благосло-
вить сына Фёдора на царство, принять постриг под именем Бо-
голепа и через два часа царь и великий князь Московский и всея 
Руси Борис I Фёдорович Годунов скончался. 

По Москве поползли слухи, будто бы Борис принял яд или 
был отравлен. 



равление Фёдора II Бо-
рисовича пришлось на пе-
риод смуты, измены и дву-
личия. Фёдор II Борисович 
был первым и единствен-
ным московским царем, над 
которым не был совершён 
обряд венчания на царство. 
Судьба его оказалась траги-
ческой.

Фёдор Борисович Го-
дунов родился в 1589 году 

в Москве в семье Бориса Федоровича Годунова и Марии 
Григорьевны Бельской. Мария была дочерью Григория Лу-
кьяновича Скуратова-Бельского, известного под именем Ма-
люта Скуратов. 

После вступления отца на царский престол в 1598 году 
Фёдор Годунов стал царевичем и наследником, а также принял 
участие в торжественном вступлении отца в столицу. 

Многие историки сходятся во мнении, что Фёдор Годунов, 
всесторонне подготовленный к престолу, образованный и та-
лантливый юноша, заслуживал лучшей судьбы и мог стать од-
ним из выдающихся русских государей. Он был бы достойным 
продолжателем политики своего отца. Николай Михайлович 
Карамзин называл Фёдора Годунова «первым плодом Европей-
ского воспитания в России». 

По мере приближения совершеннолетия Фёдора Борис начал 
искать для сына невесту (и заодно очередного жениха для дочери) 
в православной Грузии, в царстве Картли. «Ближний дворянин» 
Михаил Татищев, отбывший из Москвы в мае 1604 года, имел за-
дание привезти в Москву 10-летнюю царевну Елену, дочь кар-
талинского царя Георгия X, а также убедить Георгия перейти 
в подданство России. Георгий дал присягу, однако отпустил в 
Москву только сына, царевича Хоздроя, предназначенного в 
женихи Ксении, а Елену оставил у себя до следующего рос-
сийского посольства. Кроме того, известно, что в 1603 году 
английская королева Елизавета I предлагала Фёдору руку  
11-летней знатной англичанки, но дело расстроилось из-за ско-
рой смерти Елизаветы I.

Москва присягнула 16-летнему Фёдору II Годунову 14 апре-
ля 1605 года без волнений, на другой день после смерти Бориса 
Годунова. Но царствовать ему пришлось всего 7 недель. 

Судьба Фёдора II Борисовича оказалась трагической. Лже- 
дмитрий повел искусную борьбу с целью захвата престола, пе-
реманив на свою сторону князя Мстиславского, Петра Басмано-
ва, воеводу Фёдора Годунова. Пик интриги пришелся на 1 июня 



1605 года, когда в Москву прибыли послы самозванца – дворя-
не Плещеев и Пушкин. Народ поставил посланцев на Лобном 
месте, и они прочитали всем грамоту царевича. Лжедмитрий 
припоминал в ней разные утеснения и насилия, причинённые 
народу Борисом Годуновым, прощал московским людям, что 
они по незнанию присягали Годуновым, обещал всем милости и 
приглашал прислать к нему посольство с челобитьем. 

Царствование Фёдора Годунова было самое короткое во 
всей истории России: 49 дней. И тем более удивительно, что 
юный монарх успел сделать полезные начинания. Так им был 
учреждён Каменный приказ, согласно которому упорядочива-
лось каменное строительство в стране. 

Сторонники Лжедмитрия I ворвались в палаты. Федора за-
душили вместе с матерью Марией. Царевну Ксению Лжедми-
трий насилием склонил к сожительству, но спустя время из-за 
ревности Марии Мнишек сослал несчастную в монастырь. Тог-
да же схватили всех родственников и сторонников Годуновых, 
ограбили их дома. 

По приказу Лжедмитрия царицу и Фёдора II Борисовича Го-
дунова захоронили без почестей в Варсонофьевском монасты-
ре. Туда же из Архангельского собора перевезли гроб с телом 
Бориса Годунова. Голицын и Мосальский объявили народу, что 
Мария и Фёдор Годуновы отравили себя ядом. 

Однако при Шуйском они торжественно перезахоронены в 
Троице-Сергиевском монастыре.



 Фёдора Годунова была составлена одна 
из первых русских карт России, и поэтому царевич Фёдор вошёл 
в историю русской картографии (карты, подготовленные ино-
странными специалистами, появились ещё в XVI веке). Карта 
Годунова была издана в Амстердаме по рукописям в 1613 году 
видным картографом того времени Гесселем Герритсом. Лист, 
отпечатанный Герритсом, включает также врезку с планом Мо-
сквы. Мнения историков картографии расходятся относительно 
того, приписывать ли царевичу также и план столицы.

Карта Фёдора Годунова составлена не по геодезическим 
данным и содержит искажения расстояний (например, участок 
течения Волги от Нижнего Новгорода до Казани растянут вдвое, 
а участок Киев – Путивль дан в полуторном масштабе; это, по-
видимому, было связано с различной трактовкой в разных ре-
гионах единиц измерения, таких как верста). Тем не менее она 
явилась большим вкладом в картографию России того времени.

 которую озвучивали Гаврила Пушкин и Наум 
Плещеев, Лжедмитрий писал: «Вы клялися отцу моему, не из-



менять его детям и потомству во веки веков, но взяли Году-
нова в Цари. Не упрекаю вас: вы думали, что Борис умертвил 
меня в летах младенческих; не знали его лукавства и не сме-
ли противиться человеку, который уже самовластвовал и в 
Царствование Федора Иоанновича, – жаловал и казнил, кого 
хотел. Им обольщенные, вы не верили, что я, спасенный Богом, 
иду к вам с любовью и кротостию. Драгоценная кровь лила-
ся... Но жалею о том без гнева: неведение и страх извиняют 
вас. Уже судьба решилась: города и войско мои. Дерзнете ли 
на брань междоусобную в угодность Марии Годуновой и сыну 
ее? Им не жаль России: они не своим, а чужим владеют; упи-
тали кровию землю Северскую и хотят разорения Москвы. 
Вспомните, что было от Годунова вам, Бояре, Воеводы и все 
люди знаменитые: сколько опал и бесчестия несносного? А вы, 
Дворяне и Дети Боярские, чего не претерпели в тягостных 
службах и в ссылках? А вы, купцы и гости, сколько утеснений 
имели в торговле и какими неумеренными пошлинами отяго-
щались? Мы же хотим вас жаловать беспримерно: Бояр и 
всех мужей сановитых честию и новыми отчинами, Дворян 
и людей приказных милостию, гостей и купцев льготою в не-
прерывное течение дней мирных и тихих. Дерзнете ли быть 
непреклонными? Но от нашей Царской руки не избудете: иду 
и сяду на престоле отца моего; иду с сильным войском, своим 
и Литовским: ибо не только Россияне, но и чужеземцы охотно 
жертвуют мне жизнию. Самые неверные Ногаи хотели сле-
довать за мною: я велел им остаться в степях, щадя Россию. 
Страшитесь гибели, временной и вечной; страшитесь от-
вета в день суда Божия: смиритесь, и немедленно пришлите 
Митрополитов, Архиепископов, мужей Думных, Больших Дво-
рян и Дьяков, людей воинских и торговых, бить нам челом, как 
вашему Царю законному». 

 членов английского посольства, находившихся 
1 июня в Москве, царь Федор и его мать, вдовствующая царица 
Мария, смогли с помощью верных слуг спрятаться. Сторонники 



юного царя не оказали сопротивления, но раненых и убитых не 
было. «Жертвами» восстания стали около ста горожан, упив-
шихся до смерти или сошедших с ума от пьянства в разоренных 
винных погребах. 

Напившись, толпа стала требовать открыть все царские 
погреба с вином. По воспоминаниям некоторых со-

временников, так как во дворце уже не было 
господина, то разгорячённый народ решил 

обратиться к старому боярину Богда-
ну Бельскому, который называл себя 

крестным отцом Дмитрия. Незадол-
го перед событиями он был возра-
щен из ссылки. Однако Бельский 
сумел отговорить народ от разо-
рения царских погребов,  сослав-
шись на то, что будет нехорошо, 
когда приедет Дмитрий и най-
дет погреба свои пустыми. 

Но хитроумный Бельский 
решился излить злобу на ино-
странных врачей, один из ко-
торых, капитан Габриель, по 
указу Бориса выщипал ему 
бороду по волоску. Испол-
нитель унизительной казни 
к этому времени умер, но 
это Бельского не остано-
вило и он шепнул народу, 
что, мол, врачи инозем-
ные были душою и со-
ветниками Бориса, полу-
чали от него несметные 
богатства и наполнили 



погреба свои всякими винами; что граждане могут попировать 
у них и напиться, как угодно; он же берет всю ответственность 
на себя. 

Толпы пьяного народа бросились в дома врачей, и не только 
осушили все бочки, но и сами имения хозяев разграбили. Глав-
ное, что при этом пострадали многие совершенно посторонние 
люди, которые загодя свезли свое имущество в дома врачей, на-
деясь там лучше спасти его от приближавшихся ватаг Лжедми-
трия.

 Фёдора Борисовича и его матери москви-
чи получили из Тулы ответ Лжедмитрия на своё послание, в 
котором они признавали самозванца царем. Патриарх Иов по-
пытался вразумить с амвона Успенского собора свою паству, 
но народ не внял его голосу. Тогда, по преданию, Иов сложил 
с себя панагию и стал молиться перед иконой Владимирской 
Богоматери. В своей молитве патриарх говорил о том, что он 
19 лет служил Божией Матери, и вот теперь за грехи народа на 
истинную православную веру наступает еретическая. Иов про-
сил Богоматерь не оставить своим попечением погибающий 
русский народ. 

Но толпа пришла в неистовство. Иова выволокли из собора, 
били и бесчестили, затем привели на Лобное место, где всена-
родно поносили. Патриарший двор был разграблен. С первосвя-
тителя сорвали патриаршие одежды и в простой рясе отправили 
в ссылку. 

По просьбе самого Иова местом его изгнания был назначен 
его родной Старицкий Успенский монастырь, где архимандри-
том был в то время Дионисий (Зобниновский), будущий настоя-
тель Троице-Сергиевой лавры. На убогой телеге Иов был увезен 
в Старицу. Архимандрит Дионисий содержал старца-патриарха 
в самых лучших условиях и был большим утешением Иову в эти 
скорбные дни.



стория самозванца царя 
Дмитрия до сих пор темна и 
недостоверна. Вопросов боль-
ше, чем ответов. Дмитрий I, 
Лжедмитрий, самозванец, го-
сударь, законно венчанный на 
московское царство, по одной 
версии, Юрий (Григорий) От-
репьев был сыном галицких 
дворян – Богдана и Варвары 
Отрепьевых. Впрочем, пого-
варивали, что точно неизвест-
но, кто были его родители, а 
Отрепьевы взяли мальчика на 
воспитание. В отрочестве он 

служил у Романовых и князя Бо-
риса Черкасского, где ему и рассказали о схожести с покойным 
царевичем Дмитрием. Около четырнадцати лет от роду Юрий 
Отрепьев покинул Москву. Утверждают, что опасался гнева 
Бориса Годунова (хотя с чего царю Борису было гневаться на 
такого юнца, если он происходил из захудалого дворянского 
рода?). Его прятали (но кто, зачем?) по дальним монастырям, и 
в конце концов он даже принял постриг с именем Григорий. Че-
рез некоторое время юный инок Григорий Отрепьев вернулся в 
столицу и был сразу определен книгописцем к патриарху Иову. 
Патриарх его полюбил за приязнь к книжной премудрости и 
способность к стихосложению. Григорий составил акафист мо-
сковским чудотворцам, перевёл несколько известных греческих 
и латинских славословий, сочинял песни. Вокруг говорили, что 
в песенном искусстве он не уступал и самой царевне – нежней-
шей Ксении Годуновой. 

Около 1601 года царю Борису якобы донесли, что келейник 
у Иова мнит себя царевичем Дмитрием. Борис распорядился со-
слать безумца на Соловки, но того и след простыл. Он бежал в 
Литву... В связи с устойчивым взглядом на Лжедмитрия, как на 
Отрепьева, существует несколько серьёзных вопросов и в том 
числе, если его родители действительно Богдан и Варвара От-
репьевы, то каким образом этот отпрыск малозначительной га-
лицкой фамилии постоянно оказывался в центре событий – то 
слугой у Фёдора Никитича, будущего патриарха Филарета, то ке-
лейником у Иова? Если же взглянуть на эту запутанную историю 
с другой стороны, можно вспомнить, что царь Дмитрий впервые 
вызвал неудовольствие москвичей, когда приложился к святому 
образу на католический манер, преклонив лишь одно колено. Так 
неужели автор церковных песнопений и патриарший келейник 
мог за три-четыре года забыть, как православные целуют икону?



По другой версии, самозванец мог происходить из Запад-
ной Руси, будучи сыном какого-нибудь мелкого московского 
дворянина или сына боярского, беглеца из Москвы. Высказыва-
лось предположение, что на самом деле было два человека. Но 
как бы там ни  было, в августе 1604 года Дмитрий выступил с 
войсками из Самбора на Москву, чтобы занять царский трон.

Затем дело пошло с переменным успехом. Войска Годуно-
ва осадили противника в Кромах. Воевода Пётр Басманов вёл 
дело к победе до тех пор, пока смерть царя Бориса 13 апреля 
1605 года не спутала все карты. Москвичи, стоявшие во гла-
ве войска – братья Голицыны, Салтыковы, а также известные 
рязанские служилые люди братья Ляпуновы, – отказались 
присягать Фёдору. Сам Басманов объявил войскам, что надо 
переходить на службу «прирожденному государю Дмитрию 
Ивановичу». 

Через Орел и Тулу Дмитрий двинулся на Москву. После 
убийства 10 июня 1605 года царя Фёдора Годунова, 20 июня 
самозванец подъехал к Москве.

Самозванец вошёл в Москву без боя. 21 июля 1605 года 
Лжедмитрий I венчался на царство в Успенском соборе Кремля 
и был провозглашен  царем под именем Дмитрия I Ивановича. 

Лжедмитрий преобразовал Боярскую думу в Сенат и по-
ручил поляку Яну Бучинскому составить список его членов. 
Учреждение новых должностей проходило по польскому об-
разцу: например, была введена должность великого маршала 
короны. 

Но Лжедмитрий быстро разрушил надежды на  «доброго  
и  справедливого  царя». Многие русские  дворяне  были  не-
довольны привилегированным положением польских и литов-
ских шляхтичей, которые окружали трон. Иноземцы получали 
огромные награды, средства для которых изымались самозван-
цем даже из  монастырской  казны.  Боярство, поддержавшее 
самозванца, больше не нуждалась в нём. Православная  цер-
ковь  с беспокойством  следила  за   попытками   распространить   

в   России католичество. Служилые люди с неодобрением 
встретили начавшуюся  подготовку к войне с Турцией, ко-

торая была не нужна России.
Новому заговору предшествовала  свадьба  

Лжедмитрия  с  Мариной Мнишек, дочерью литов-
ского магната. Католичка была увенчана  царской 
короной  православного  государства, что вызва-
ло ропот и недовольство. К  этому  добавились 
насилия  и грабежи разгулявшихся  шляхтичей,  
съехавшихся  на  свадьбу.  14 мая вспыхнули 

новые волнения в Москве. Теперь бояре на-
страивали народ против Лжедмитрия, обвиняя 

его в переходе в «латинство». Признаки латинства 
заключались в том, что он не посещал баню вместе 

с женой, во время обеда любил слушать музыку и по-
сле обеда не ложился спать. Послеобеденный сон был 

не просто привычкой, а стойкой традицией. Ещё Владимир 



Мономах поучал своих детей, что полуденный сон предначертан 
самим Богом. Отступление от этой традиции рассматривалось 
как признак отхода от православия. Кроме того, рассказывали, 
что Лжедмитрий водил в церковь собак. К этому времени окон-
чательно сложился заговор Василия Шуйского против Лжедми-
трия. 

Москва забурлила. Началось народное восстание. 17 мая 
1606 года ночью отряды псковичей и новгородцев, привлечён-
ные на сторону заговорщиков, заняли все двенадцать ворот 
Кремля. Около четырёх часов утра ударили в набат. Толпы на-
рода хлынули к Кремлю.  Восстанием воспользовались  заго-
ворщики.  Боярин Василий Шуйский во главе большого отряда  
военных  слуг  ворвался  в Кремль и убил самозванца. С Лобного 
места на  Красной  площади   Шуйского «выкликнули» новым 
царем.

 в Польше, Самозванец рассказывал полякам 
свою историю несколько по-иному, чем это излагалось в России, 
где он именовался Григорием Отрепьевым. 15 мая 1591 года его 
спас в Угличе изворотливый лекарь, заменив в постели другим, 
похожим мальчиком. В роковую ночь лекарь положил в постель 
угличского князя другого мальчика его же возраста. Младенца 
зарезали, а лицо его покрылось свинцово-серым цветом, из-за 
чего мать-царица, явившись в спальню, не заметила подмены и 
поверила, что убит её сын.

Вместе со спасенным царевичем лекарь отправился к по-
морам, где прожил несколько лет, а затем перебрался на юг, в 
тогдашнюю Польшу. И вот, оказавшись под крылом поляков, 
чудом спасшийся русский царевич жаждал идти воевать себе 
отцовский престол. Поляки ему поверили. Или сделали вид, что 
поверили.

Он добился благорасположения польского короля и любви 
самонадеянной и честолюбивой красотки Марины Мнишек, о 
нем говорили, как о «молодом человеке, в речах и поступках 
которого отражается действительно что-то великое», он совето-
вался с астрологами, и астрологи обещали 34 года счастливого 
царствования на московском престоле.

 записки православного ближневосточного 
иерарха, архиепископа Элассонского Арсения, который при-
сутствовал в Кремле на церемонии венчания Дмитрия I Ива-



новича. Так вот, вопреки обычаю самозванец венчался двумя 
«венцами» и в двух соборах. Причём сначала, как и его пред-
шественники, – в Успенском, но не «шапкой Мономаха», со-
гласно традиции, а «короною своего отца Ивана Васильевича», 
присланной, как сообщает архиепископ Арсений, Ивану Гроз-
ному «от кесаря, великого царя Алемании», то есть императора 
Священной Римской империи. «Корона» же «благочестивей-
шего» князя Владимира Мономаха была возложена на нового 
монарха позднее, в Архангельском соборе, куда переместилась 
процессия. 

Торжество было ознаменовано царскими милостями. 
Многие сосланные при Борисе Фёдоровиче были возвраще-
ны из ссылки. Вернулись Нагие, оставшиеся в живых Ро-
мановы. Филарет (Фёдор Никитич Романов), вернувшийся 
из заточения, был возведен в сан ростовского архиепископа. 
Бывшей супруге его были возвращены вотчины, и она с сы-
ном Михаилом поселилась в Ипатьевском монастыре близ 
Костромы. Лжедмитрий помиловал Годуновых, Сабуровых, 
Вельяминовых. 

Сразу после коронации произошло первое вооруженное 
столкновение москвичей с поляками, которых Лжедмитрий рас-
селил на Арбате, в Чертолье. По указу нового царя шляхтичей 
посадили в тюрьму, что вызвало удовлетворение народа. Прав-
да, через день поляков тайно выпустили.

 Лжедмитрий был необычным государем. Ходил по 
дворцу сам, в то время как было принято, что государя неспеш-
но водят под руки, не спал после обеда. 

Охота продолжала оставаться большим театральным по-
становочным действом  с загонщиками и профессиональными 
охотниками, которые окружали государя и в любой момент 
были готовы убить зверя. Однажды во время охоты Лжедмитрия 
вышел незапланированный медведь, и государь соскочил с коня 
и самолично убил медведя.

Заказал телятину. А телятину в Московии не употребляли, 
это, по православию, табуированный продукт.





с Лжедмитрием во время восстания москвичей был 
убит Пётр Басманов, до последней минуты защищавший сво-
его нового господина. С саблей в руках он встал в дверях его 
спальни, загородив вход к Лжедмитрию, рассёк голову первому 
кинувшемуся на него безоружному дворянину, но тут же его за-
резал ножом дворянин М.Г. Татищев.

Обнаженные трупы Басманова и самозванца были выстав-
лены на Лобном месте.

Толпа три дня издевалась над трупом Лжедмитрия. Один 
из бояр бросил на тело самозванца маску, волынку, а в рот вот-
кнул дудку. Вдруг пронёсся слух, что около тела ночами стал 
появляться какой-то таинственный свет. Тогда самозванца по-
хоронили за Серпуховскими воротами. Но судьба не дала ему 
мирного убежища в земле. С 18 по 25 мая были сильные мо-
розы, и народное суеверие предписывало их волшебству Лжед-
митрия. Тело достали из земли, сожгли и, смешав пепел его с 
порохом, выстрелили из пушки в ту сторону, откуда самозванец 
пришёл в Москву. 

Тело Петра Фёдоровича Басманова его сводный брат – князь 
Иван Васильевич Голицын – смог похоронить у церкви Николы 
Мокрого лишь через несколько дней.



асилий Иванович Шуйский родился в 1552 году в семье, при-
надлежавшей к древнему роду суздальских князей, предком 
которых был Рюрик. Имена Шуйских постоянно упоминаются 
в различных источниках, поскольку многие представители их 
рода были известными людьми и занимали ответственные долж-
ности в самые нелегкие периоды русской истории.

При царе Фёдоре Ивановиче Василий получил сан боярина 
и был направлен воеводой в Смоленск.

Двухлетнее пребывание в этом городе практически спас-
ло Шуйскому всю будущую карьеру. Когда его братья попали 
в опалу, Шуйский не только не утратил своего положения, но и 
был официально прощён. По-видимому, ему помогла и выгодная 
женитьба на княжне Елене Михайловне Репниной, которая до-
водилась дальней родственницей Бориса Годунова.

Хотя Шуйский и не входил в ближайшее окружение царя, 
именно ему было поручено возглавить комиссию по расследо-
ванию обстоятельств гибели царевича Дмитрия. Он не разоча-
ровал царя и в своем докладе сообщил, что царевич якобы слу-
чайно поранил себя ножом, поэтому вся ответственность пере-
кладывалась на его воспитателей.

После возвращения в Москву Шуйский получил новое назна-
чение: он стал первым воеводой в Новгороде. Он расценил свое 
удаление из Москвы как опалу и через некоторое время даже вошёл 
в группу бояр, организовавших заговор против Бориса Годунова.

Известно, что Шуйский сначала поддержал Лжедмитрия, а 
потом участвовал в заговоре против него и приговорён к смерти, 
однако впоследствии прощен. 



В ночь с 16 на 17 мая 1606 года бояре тайно выпустили из 
тюрем всех преступников и раздали им оружие. На рассвете в 
Москве были инспирированы волнения, в ходе которых само-
званец был зарублен, и власть перешла в руки бояр. 1 июня 
1606 года Шуйский торжественно венчался на царство под име-
нем Василия IV.

Чтобы положить конец любого рода слухам о возможном 
воскрешении царевича Дмитрия, его мощи были перевезены в 
Москву и выставлены в Архангельском соборе, а сам царевич 
был вскоре канонизирован.

Однако все подобные меры не привели к стабилизации поло-
жения. Воцарение Василия Ивановича Шуйского не прекратило  
«смуту». Даже внутри Боярской  думы у  него были недоброже-
латели, сами претендовавшие на престол – Романовы, Голицыны, 
Мстиславские. Не пользовался популярностью Шуйский и у дво-
рянства, которое сразу признало его  «боярским  царем». 

Народ не получил никакого облегчения. Василий Шуйский 
отменил  даже налоговые  льготы,  данные  Самозванцем  населе-
нию   южных   уездов. Началось преследование бывших сторон-
ников «царя  Дмитрия», что ещё больше накалило обстановку. 
Проводимая Шуйским жесткая экономическая политика и не-
прерывная борьба с боярскими группировками провоцировали 
новые социальные волнения. А вскоре у восставших появился 
руководитель, распространявший слухи о том, что он – воевода 
царевича Дмитрия, посланный для организации войска. Этого 
человека звали Иван Болотников.

Восстание Ивана Болотникова с трудом удалось погасить 
в октябре 1607 года. Движение Ивана  Болотникова ослабило  
Российское государство и подготавливало условия для появ-
ления в Россию новых самозванцев. Самым  опасным из них 
оказался Лжедмитрий II. Он вновь воспользовался прямой по-
мощью польско-литовской шляхты, к  нему присоединились и 
украинские казаки, охочие до войны и грабежа. Происхождение 
его  неясно, по  некоторым сведениям, это был крещеный еврей  
Богданко, служивший  писцом  у Лжедмитрия I.



Лжедмитрия II «опознала» жена убитого Лжедмитрия I 
Марина Мнишек. Вскоре у них родился сын, что ещё больше 
усложняло ситуацию. В июне 1608 года Лжедмитрий II оказал-
ся с войском около Москвы. Взять её не смог, но расположил-
ся рядом в Тушино. За это  он  получил  прозвище Тушинского 
вора. В  Тушино перебралось немало дворян  и представителей 
власти, недовольных правлением Шуйского. Вскоре туда при-
шло и большое войско литовского гетмана Яна Сапеги. К  концу  
1608 года  Самозванцу присягнули 22 города. Значительная часть 
страны попала под  власть самозванца и его польско-литовских 
союзников.

В стране установилось двоевластие. Фактически  в  России  
стало два царя, две Боярские  думы,  две  системы  приказов.  
Василий  Шуйский обратился за военной помощью к  шведско-
му  королю.  Племянник  царя, Михаил Скопин-Шуйский,  от-
правился  в  Новгород  для  переговоров  со шведами.  Летом 
1609 года  русские  полки  и  шведские наёмники начали насту-
пательные действия под командованием  Скопина-Шуйского. 
В марте  1610  года  полки  Михаила  Скопина-Шуйского  по-
дошли  к Москве. «Тушинский  лагерь» разбежался.  12  марта  
1610  года  полки Михаила Скопина-Шуйского торжественно 
вступили в столицу. 

Решение царя Василия Шуйского призвать на помощь 
иноземцев дорого обошлось России. Швеция находилась в  со-
стоянии  войны с Речью Посполитой, и польский  король  ле-
том 1610 года направил к Москве сильный польско-литовский 
отряд гетмана Жолковского. Выдающийся полководец Михаил 
Скопин-Шуйский неожиданно умер, и царское войско под ко-
мандованием Дмитрия Шуйского было разгромлено в сражении 
у села Клушино.

Военное поражение привело к падению Василия Шуйского. 
17 июля 1610 года бояре и  дворяне во главе с Захаром Ляпу-
новым свергли Шуйского с  престола.  Царь Василий Шуйский 
был насильно пострижен в монахи.  Власть  перешла  к прави-
тельству из семи бояр, седьмочисленным боярам, или  «семибо-
ярщине». 

Василия Шуйского даже не свергли, а «ссадили» с престола 
и отправили сначала под домашний арест на собственный двор, 



а затем – 19 июля – насильно постригли в монахи в Чудовом 
монастыре. Разосланная по городам грамота Боярской думы 
извещала, что он добровольно согласился оставить трон и, как 
уходящий в отставку проштрафившийся чиновник, получил га-
рантии неприкосновенности: «…и над ним, государем, и над го-
сударынею, и над его братьями, убивства не учинити и никакова 
дурна». 

А дальше размах Смуты и угроза развала государства за-
ставили знать искать выход. В новой политической комбинации 
живой, хотя и бывший царь Василий оказался лишней фигурой. 
Невольный инок был сначала отправлен в более отдаленную 
обитель, Иосифо-Волоколамскую, а в октябре, когда московское 
посольство уехало договариваться с королем, гетман Жолкев-
ский захватил его с собой в королевский лагерь под Смоленском. 
Оттуда его и перевезли «как трофей» в Варшаву, а затем заклю-
чили в Гостынский замок над Вислой. Там 12 сентября 1612 года 
бывший царь и великий князь Московский Василий IV Ивано-
вич скончался.

 Василия IV Ивановича Шуйского венчал митро-
полит Исидор, так как попытка быстро избрать нового патриар-
ха не увенчалась успехом. 

Новый царь обещал править совместно с Боярской думой 
и Земским собором. При венчании Шуйский, по примеру поль-
ских королей, принес присягу: 1) никого не казнить смертью 
без суда боярского; 2) преступников не лишать имущества, но 
оставлять его в наследство женам и детям невинным; 3) в изве-
тах требовать прямых и явных улик с очей на очи, и наказывать 
клеветников тем же, чему они подвергали невиновных, ими не-
справедливо оклеветанных.



 борьбы против Шуйского стал Путивль, куда царь 
сослал воеводой одного из приспешников самозванца – князя 
Григория Петровича Шаховского. Известно, что уже в минуту 
смерти самозванца Григорий Петрович задумал воскресить его 
и с этой целью унёс государственную печать. 

По другой версии, государственную печать похитил Михаил 
Молчанов, который и выдавал себя первоначально за нового «царя 
Дмитрия». Василий Шуйский за приверженность его к Лжедми-
трию сослал князя воеводой в Путивль, наиболее волновавшуюся 
окраину Московского государства, и тем невольно помог Шахов-
скому в его замысле. Шаховской немедленно взбунтовал путивль-
цев, объявил им, что Дмитрий жив и скрывается от своих врагов.

В Путивле появился воевода «царя Дмитрия» – бывший 
холоп боярина Андрея Андреевича Телятевского Иван Исаевич 
Болотников. Болотников в молодости бежал к казакам, был пле-
нён татарами и продан в рабство в Турцию на галеры. Бежал 
из неволи, оказался в Венеции, оттуда отправился в Россию. 
На территории Речи Посполитой (после гибели Лжедмитрия I) 
встретился с одним из самозванцев, который выдавал себя за 
спасшегося царя Дмитрия Ивановича. Попав в Путивль, Болот-
ников, благодаря своим незаурядным качествам и опыту, возгла-
вил поход на Москву. 

Из Путивля на Москву двинулись войска Болотникова. По 
пути Иван Исаевич Болотников рассылал «листы», адресован-
ные холопам и городским низам, с призывом убивать своих го-
спод, «гостей» и всех «торговых людей» и переходить на сторо-
ну восставших. 

 против Шуйского, как и против Годунова, нача-
лось в северских городах. В Чернигове и Путивле находились 
ссыльные князья Шаховской и Телятевский. Князь Шаховской, 
сговорившись с одним из поляков, начал распространять слухи, 
что Дмитрий Иванович жив. Именно Шаховской подыскал че-
ловека, похожего на Лжедмитрия. Таким человеком был некто 
Молчанов. Михаил Андреевич  Молчанов, дальний родственник 
известного опричника Василия Грязного-Ильина, выдвинулся 
при Борисе Годунове, был одним из убийц царя. (С 1609 года – 



окольничий Лжедмитрия II, затем, в 1610-м – доверенное лицо 
Сигизмунда III в Москве.)

Собрав народ в Путивле, Шаховской показывал ново-
го претендента и утверждал, что в Москве изменники вместо 
Дмитрия убили какого-то немца, Дмитрий жив и народ должен 
восстать на Шуйского. Народ поддержал призывы Шаховского 
выступить против Шуйского. Между тем сам Михаил Молча-
нов поехал в Польшу и поселился в Самборе в замке Мнишек, 
у мачехи Марины.

Расправа в Москве с поляками, задержка послов и свиты 
Марины и около 500 человек в качестве заложников вызвало 
сильное раздражение в Польше, и поляки готовились какими 
угодно средствами отомстить Москве. Но к тому времени в 
самой Польше происходил общий «рокош». Поднялся мятеж 
против короля. Король справился с мятежом, и «рокош» был 
подавлен, но вмешиваться в новый московский мятеж у короля 
не было никакого желания.

К мятежному Путивлю присоединились Моравск, 
Новгород-Северский, Стародуб, Ливны, Кромы, Белгород, 
Оскол и Елец.

 у «царевича Петра» служил князь Андрей Андрее-
вича Телятевский, бывший хозяин холопа Болотникова, кото-
рый, в свою очередь, именовал себя воеводой царя Дмитрия 
Ивановича (Лжедмитрия).

Есть версия, что Иван Исаевич Болотников, бывший из обе-
дневших бояр, стал военным (боевым) холопом у князя Андрея 
Андреевича Телятевского. И потому-то позднее  Телятевский и 
служил у него в войсках. В пользу этого говорит факт наличия 
фамилии, которая в те годы была прерогативой только бояр и 
дворян.

В советские годы из Болотникова делали предводителя 
крестьянского восстания, так как в марксистом учении, считав-
шемся незыблемым и классическим, именно 
крестьянские войны должны характе-
ризовать конец Средневековья. В со-
ветской историографии восстание 
рассматривалось как крестьянская 
война и ставилось в один ряд с 
восстаниями Степана Разина и 
Емельяна Пугачева. 

У Болотникова и в самом 
деле было много крестьян, но 
дело в том, что ударную силу 
его армии составляли не они, а 
дворяне, недовольные правле-
нием Шуйского.

 под Калу-
гой литовские власти взялись 
всерьез за поиски беглого са-



мозванца «царя Дмитрия». Его обнаружили в окрестностях Про-
пойска. Опасаясь повторного побега «вора», староста чечерский 
пан Зенович и урядник чечерский Рагоза – официальные лица из 
местной литовской администрации – бросили «претендента» на 
московский престол в тюрьму. Там ему предложили поразмыс-
лить на досуге, желает ли он сгнить в литовской тюрьме или за-
нять царский московский стол. Самозванец предпочёл царство-
вать. Тем не менее его продержали под арестом неделю.

 войска Шуйского после четырехмесячной осады за-
хватили хитростью. Идею подсказал муромский помещик 
Иван Кровков: ниже по течению реки Упы была построена 
плотина и город был затоплен. Сдача города была вызвана обе-
щаниями помилования. Помилование, однако, не коснулось 
руководителей: Болотникова сослали в Каргополь, там ослепи-
ли и утопили в проруби. «Петра» (Илейку Муромца) повесили 
у Даниловского монастыря под Москвой. Григория Петрови-
ча Шаховского сослали в пустынь на Кубенское озеро. Какая 
участь постигла князя Андрея Андреевича Телятевского – до-
стоверно неизвестно.

Все время пребывания Болотникова в Туле находился и 
лекарь Фидлер. Он так и не сумел выполнить тайный царский 
приказ – отравить Болотникова. Почему не сумел, останется 
тайной. 

Лекарь Фидлер не выполнял тайную миссию и был выслан 
в Сибирь вместе с 52 немцами, попавшими в плен при взятии 
Тулы. 



от польской границы под деревней Любеницы  
А. Зборовский отбил дочь и отца Мнишков у князя Владими-
ра Долгорукого, который сопровождал их с ратными людьми из 
Ярославля в Польшу.  

Зборовский привез семейство Мнишков в Тушинский стан. 
Лжедмитрий II дал «запись» «своему тестю», Юрию Мнишеку, 
что, овладев Москвой, выдаст ему 300 тысяч рублей и отдаст 
во владение четырнадцать городов. После этого Марина немед-
ленно «узнала мужа» и поселилась у него в шатре. Есть вер-
сия, что Марина категорически отказывалась играть позорную 
роль, но после долгих увещаний отца и Рожинского согласилась 
объявить себя его женой, но без выполнения супружеских обя-
занностей. Почти одновременно с Мариной в Тушино приехали 
родственники Романовых по женской линии князья А. Юрьев, 
А. Сицкий и Д. Черкасский.

Марина Мнишек, сославшись на то, что она не может со-
жительствовать с невенчанным человеком, тайно обвенчалась с 
Лжедмитрием II. Считается также, что она не могла себе пред-
ставить униженного возвращения в Польшу, где ее ждали на-
смешки магнатов, ведь она придерживалась принципа «однаж-
ды царица – всегда царица».

 образовалась Боярская дума, в которую вошли 
недовольные Шуйским сановники: князья Дмитрий Трубецкой, 
Дмитрий Черкасский, Алексей Сицкий, Михаил Бутурлин, Гри-
горий Шаховской. Реальная власть, однако, принадлежала «де-
цемвирам» – десяти шляхтичам. 

Настоящим бичом для территорий, где разместились ту-
шинцы, стала постойная повинность. Так, например, монахи 
Борисоглебского монастыря сетовали Лжедмитрию, что рас-
квартированные у них романовские татары «что было в селех 
и деревнех крестьян пограбили и посекли многих, и села и де-
ревни пожгли. А татаровя стоят в наших кельях, а мы, царские 
твои богомольцы, скитаемся в черных службах и по монасты-
рю – из келий посыланы вон... А рать государева стоит в Бо-
рисоглебском монастыре от Велика дни и по ся места. А ныне, 
государь, корму твоего государева имать не на ком, потому, что 
стало пусто. Да с Углича прислан царевич Шихим Махметович 
Шарманшанский, а с ним пятьдесят человек, а кормим, Госу-
дарь, его монастырем».





 был подписан послами Скопина-
Шуйского стольником и воеводой Семёном Васильевичем Голо-
виным, дьяком Семёном Зиновьевичем Сыдавным-Васильевым 
со шведским представителем – членом ригсдага Ераном Бойе.  

Обе стороны обещали воевать с Польшей до окончательной 
победы и не заключать сепаратного мира. Шведы должны были 
послать в Россию наемное войско в составе двух тысяч конницы 
и трех тысяч пехоты.  

Россия оплачивала услуги шведского войска по следующей 
росписи: коннице – по 50 тысяч рублей на всех в месяц; пехоте – 
по 35 тысяч рублей в месяц. Главнокомандующий получал пять 
тысяч рублей, начальник кавалерии – четыре тысячи рублей, 
начальник пехоты – четыре тысячи рублей. Офицерам на всех 
вместе выдавалось пять тысяч рублей ежемесячно. По договору 
наёмники подчинялись только своему командованию, а оно, в 
свою очередь, – Михаилу Скопину-Шуйскому.

За шведскую помощь царь Василий Шуйский отказался за 
себя и детей своих и наследников от прав на Ливонию. В тот же 
день в Выборге был подписан секретный протокол к договору – 
«Запись об отдаче Швеции в вечное владение российского города 
Карелы с уездом». Передача должна была осуществиться только 
спустя три недели после того, как шведский вспомогательный 
корпус наемников под командованием Делагарди вступит в Рос-
сию и будет на пути к Москве или, по крайней мере, достигнет 
Новгорода. Согласие на передачу Корелы шведам будет лично 
подписано царем и главнокомандующим русскими войсками, то 
есть Василием Шуйским и Михаилом Скопиным-Шуйским.

 польско-литовской интервенция началась после 
вступления шведских войск в русские земли. 

Войско коронного гетмана Великого княжества Литовского 
Льва Сапеги подошло к Смоленску. Через несколько дней туда 
прибыл сам король. Всего под Смоленском собралось регуляр-
ных польско-литовских войск: 5 тысяч пехоты и 12 тысяч конни-
цы. Кроме того, было около 10 тысяч малороссийских казаков и 
неопределенное число литовских татар. Войска Сигизмунда III 
осадили Смоленск.

Сигизмунд отправил в Москву складную грамоту (документ 
об объявлении войны), а в Смоленск – универсал, в котором го-
ворилось, что Сигизмунд идёт навести порядок в Русском госу-



дарстве по просьбе «многих из больших, маленьких и средних 
людей Московского государства», и что он, Сигизмунд, больше 
всех радеет о сохранении «православной русской веры». 

На это воззвание смоленские воеводы – Михаил Борисович 
Шеин и князь Горчаков, а также архиепископ Сергий и все жи-
тели отвечали: «Мы в храме Богоматери дали обет не изменять 
государю нашему, Василию Иоанновичу, а тебе, литовскому ко-
ролю и твоим панам не поклониться». Этот ответ ясно доказал 
Сигизмунду, что Смоленск не покорится добровольно и что его 
придётся добывать оружием.



 и «тушинцы» ушли от непобежденного ими Троице-
Сергиева монастыря, опасаясь шедшего от Новгорода к Москве 
войска воеводы князя Михаила Скопина-Шуйского. 16-месячная 
осада, получившая известность как героическая оборона Трои-
цы, завершилась. В ходе боев от голода и болезней лишились 
жизней 2125 ее защитников, людей самых разных сословий и не 
всегда «воинского чина». 

А в это время тушинская знать, возглавляемая Филаретом 
(Романовым), послала под Смоленск своих послов к королю. 
Тушинцы предложили Сигизмунду встречный план, по которо-
му на русский престол сядет не он сам, а его сын – 15-летний 
Владислав. Разумеется, ближайшими советниками царя Владис-
лава должны были стать патриарх Филарет и тушинские бояре. 
Грамота тушинцев к королю гласила: «Мы, Филарет патриарх 
Московский и всея Руси, и архиепископы, и епископы и весь 
освященный собор, слыша его королевского величества о святой 
нашей православной вере раденье и о христианском освобожде-
нии подвиг, бога молим и челом бьем. А мы, бояре, окольничие 
и т.д., его королевской милости челом бьем и на преславном Мо-
сковском государстве его королевское величество и его потом-
ство милостивыми господарями видеть хотим...»

Под Смоленском тушинцы заключили с поляками договор, 
по которому королевич Владислав (сын Сигизмунда III) провоз-
глашался русским царём.



 московского царя Василия Шуйского русский 
историк С.М. Соловьев описывает так: «17 июля пришли они 
[заговорщики] во дворец большою толпою; первый подступил к 
царю Захар Ляпунов и стал говорить: “Долго ль за тебя будет 
литься кровь христианская? Земля опустела, ничего доброго 
не делается в твое правление, сжалься над гибелью нашей, по-
ложи посох царский, а мы уже о себе как-нибудь промыслим”. 
Шуйский уже привык к подобным сценам; видя пред собою тол-
пу людей незначительных, он думал пристращать их окриком 
и потому с непристойно-бранными словами отвечал Ляпунову: 
“Смел ты мне вымолвить это, когда бояре мне ничего такого 
не говорят”, и вынул было нож, чтоб еще больше пристращать 
мятежников. Но Захара Ляпунова трудно было испугать, брань 
и угрозы только могли возбудить его к подобному же. Ляпунов 
был высокий, сильный мужчина; услыхав брань, увидав грозное 
движение Шуйского, он закричал ему: “Не тронь меня: вот как 
возьму тебя в руки, так и сомну всего!” Но товарищи Ляпунова 
не разделяли его горячки: видя, что Шуйский не испугался и не 
уступает добровольно их требованию, Хомутов и Иван Ники-
тич Салтыков закричали: “Пойдем прочь отсюда!” – и пошли 
прямо на Лобное место. Тогда Ляпунов, Хомутов и Салтыков 
закричали, чтоб все шли на просторное место, за Москву-реку, 
к Серпуховским воротам, туда же должен был отправиться 
вместе с ними и патриарх…» Патриарх Гермоген не поддержал 
заговорщиков, против свержения Шуйского выступила и часть 
стрельцов. «Во дворец отправился свояк царский, князь Иван 
Михайлович Воротынский, просить Василия, чтоб оставил го-
сударство и взял себе в удел Нижний Новгород. На эту прось-
бу, объявленную боярином от имени всего московского народа, 
Василий должен был согласиться и выехал с женою в прежний 
свой боярский дом».



Захар Петрович Ляпунов с толпой заговорщиков ворва-
лись в дом Шуйского и совершили обряд пострижения в мона-
хи. Причем монашеские обеты произносил вместо Шуйского 
заговорщик князь Василий Тюфякин (по другим источникам, 
Василий Туренин), а сам Шуйский кричал, что отказывается, и 
отчаянно сопротивлялся. Кстати, патриарх Гермоген не признал 
такого насильственного пострижения и назвал монахом князя 
Тюфякина (Туренина), а не Шуйского. Но, увы, мнение законно-
го патриарха уже не имело значения. Василий Иванович Шуй-
ский был заточён в Чудовом монастыре, а затем передан вместе 
с братьями полякам.  

Жену Шуйского yвeзлu в Вознeсeнскuй монастыpь и по-
стригли под именем Елены. По другой версии, Марию попы-
тались, как и её мужа, постричь в монахини, но безуспешно.

Бывший царь Василий Шуйский в качестве пленного был 
отправлен в Польшу. Вместе с бывшим царем в плен были от-
правлены братья Шуйского Иван и Дмитрий.

  XVII  века  Россия  претерпела  первую  в   своей   
истории гражданскую войну. Многие, кто пережил  Смуту,  ви-
нили  во  всех  несчастьях проклятых самозванцев,  выдававших  
себя  за  потомков  Ивана  Грозного,  «законных»  наследников    
престола.  В  них   историки, как правило, видели польских  став-
ленников, служивших орудием иноземного вмешательства.  Но  
на  самом  деле  почву  для самозванства подготовили не  соседи  
России,  а  политические  и  социальные недуги, подтачиваю-
щие  русское общество изнутри. Недовольны были  не  только 
низы общества, но  и  верхи.   Обладая  огромными  земельными  
богатствами  и опираясь на древние обычаи, знать противилась 
самодержавным  поползновениям монархии и претендовала на 
то, чтобы делить власть  с  царём.  

В разных концах страны появился десяток самозванцев. 
В Астраханском крае действовали «царевичи» Иван Август и 
Лавер (Лаврентий), на казачьих окраинах и в степных уездах 
объявились «царевичи» Осиновик, Пётр, Фёдор, Клементин, 
Савелий, Симеон, Брошка, Гаврилка, Мартинка. Уничижи-
тельные имена (Брошка, Гаврилка и др.) указывали на то, что 
казацкие предводители, действовавшие на юге, не могли и 
не думали скрывать своего холопского и мужицкого проис-
хождения. 

Социальный облик многочисленных «детей» и «внуков» 
царя Ивана IV, появившихся на южных окраинах, всего точнее 
охарактеризовал автор «Нового летописца». Летописец в сердцах 
писал: «Како же у тех окаянных злодеев уста отверщашеся и язык 
проглагола: неведомо откуда взявся, а называхуся таким правед-
ным коренем (царским родом. – А.М.) – иной боярской человек, 
а иной – мужик пашенной».

  



ладислав был единственный царь, который за годы своего 
правление так и не побывал не только в Москве, но и в самой 
России.

Царь Владислав I Сигизмундович (Жигимонтович) не был 
коронован на Руси, но указы издавал, на монетах чеканилось его 
изображение. Даже русский государственный орёл изменил при 
нём свои формы. Причём впервые в лапе орла появился скипетр. 
Короткое и, в сущности, фиктивное правление этого царя стало 
последним аккордом Смутного времени.

Кстати, Владислав продолжал пользоваться титулом вели-
кого князя Московского до 1634 года. А в России он всё-таки по-
бывал. Правда, лишь в её западных пределах, когда  в 1617 году, 
поощряемый польским сеймом, вторгся в Россию. Он окончатель-
но отказался от претензий на Москву по Поляновскому миру в 
1634 году, уже став польским королём Владиславом IV Сигизмун-
довичем.

После того как 17 июля 1610 года царь Василий Иванович 
Шуйский был свергнут с престола и пострижен в монахи, власть 
в Москве перешла к правительству семи бояр, «седьмочислен-
ных бояр»  – Семибоярщины. 

В состав «седьмочисленных бояр» входили Фёдор Ивано-
вич Мстиславский, Иван Михайлович Воротынский, Андрей 



Васильевич Трубецкой, Андрей Васильевич Голицын, Борис 
Михайлович Лыков-Оболенский, Иван Никитич Романов (брат 
Филарета), Фёдор Иванович Шереметев. 

Одним из первых решений Семибоярщины было постанов-
ление не избирать царем представителя русских родов. 17 августа 
1610 года «седьмочисленные бояре» заключили со стоявшими 
под Москвой поляками договор, признававший русским царем 
Владислава, сына польского короля Сигизмунда III. Опасаясь 
выступлений москвичей и не доверяя русским войскам, прави-
тельство совершило акт национальной измены: в ночь на 21 сен-
тября тайно впустило в Москву польские войска. Поляки заня-
ли Кремль, Китай-город, Новодевичий монастырь. Немецкие и 
французские наемники и польско-литовские шляхтичи должны 
были помогать в борьбе с оставшимися тушинцами и оборонять 
бояр в случае народного восстания.

С октября 1610 года вся реальная власть сосредоточилась 
в руках военных руководителей польского гарнизона С. Жол-
кевского и А. Гонсевского. Сигизмунд  III открыто объявил о 
своих  претензиях  на  русский  престол.  Началась открытая 
польско-литовская интервенция. Шляхетские  отряды  поки-
нули Тушинского вора. Самозванец бежал в Калугу, где  вско-
ре  был  убит. России грозила потеря национальной незави-
симости.

В  стране  поднималось   национально-освободительное   
движение против интервентов. В Рязани и Нижнем Новгороде 
начало складываться так называемое Первое ополчение. Зем-
ский собор выбрал руководителей первого ополчения – Дми-
трия Тимофеевича Трубецкого, Ивана Мартыновича Заруцкого 
и Прокопия Петровича Ляпунова – «земским и всяким ратным 
делом промышлять, расправу всякую между всякими людьми 
чинить вправду». Втроем они составили «Совет всея земли». 

«Совет всея земли» был, по сути,  временным правитель-
ственным органом России. Земский собор впервые в истории 
страны избрал подобный орган. Во  главе  первого  ополчения  
стал  Прокопий Ляпунов, который уже давно  воевал  против  
сторонников  Тушинского вора.  

Весной 1611 года ополчение подошло к Москве. В  городе  
вспыхнуло народное восстание. Все посады оказались в  руках 
восставших. Польский гарнизон  укрылся  за  стенами  Китай-
города  и Кремля. Началась осада.

Однако вскоре между руководителями ополчения начались 
разногласия. В руки казаков попало поддельное письмо Проко-
пия Ляпунова, уличающее его в измене. Казаки Ивана Заруцкого 
убили на казацком кругу Прокопия Ляпунова. В ответ на убий-
ство Ляпунова многие отряды покинули подмосковный лагерь. 
Под Москвой остались только казаки Заруцкого и отряды Тру-
бецкого. 

Между тем  положение  ещё  больше  осложнилось.  После  
падения Смоленска польско-литовская армия высвободилась 
для большого похода на Россию. В это время в Нижнем Новго-
роде началось формирование второго ополчения.



Организатором 
второго ополчения 
стал земский старо-
ста Минин Кузьма За-
харьевич. Решающую  
роль  сыграл  Кузьма  
Минин  и  в   выборе   
военного руководите-
ля  ополчения – князя 
Дмитрия Михайловича 
Пожарского, который 
прославился и в сра-
жениях первого опол-
чения. 

Весной 1612 года  
«земская рать» во главе 

с  Мининым  и  Пожарским пошла  из  Нижнего  Новгорода  
вверх  по  Волге.  По  пути   к   ним присоединялись «рат-
ные люди»  волжских  городов.  В апреле ополченцы вошли в 
Ярославль. Во главе «Совета всея земли», своего рода времен-
ного  правительства,  встали Пожарский и Минин. Численность 
ополчения, в которое входили и татарские отряды из Касимова 
и Темникова, составляла около 10 тысяч человек. 

В июле 1612 года, когда пришло известие о походе на Мо-
скву войска гетмана Ходкевича, «земская рать»  выступила  к  
столице,  чтобы  не допустить его соединения с польским гар-
низоном.

В августе ополчение подошло к Москве. Вместе с ратями 
Трубецкого они практически окружили Москву. 

Ходкевич сделал несколько попыток пробиться к осажден-
ным в Кремле полякам. Осажденный гарнизон предпринял вы-
лазку и обрушился с тыла на стрельцов, которые прикрывали 
ополчение у Алексеевской башни и Чертольских ворот. Однако 
стрельцы не дрогнули. Осажденные вынуждены были вернуть-
ся под защиту укреплений. В  упорном сражении возле Новоде-
вичьего монастыря гетман потерпел  поражение. 24 августа, так 
и не добившись успеха, гетман с остатком войска ушёл из-под 
Москвы. Основным уроном поляков была потеря обоза с продо-
вольствием в 400 возов, который был направлен осажденному и 
голодавшему гарнизону. 

22 октября был взят Китай-город. Этот день считается вто-
рым праздником иконы Казанской Божией Матери. Спустя чуть 
менее четырех столетий этот день, по новому стилю 4 ноября, 
стал государственным праздником России.

А  26 октября 1612 года капитулировал  весь польский  
гарнизон   Кремля.  При отходе из Кремля поляки подверглись 
нападению казаков. Оставшихся в живых поляков разослали в 
заточение по разным городам. Москва была освобождена от ин-
тервентов. После изгнания интервентов столица являла собой 
ужасающее зрелище. Вместо улиц – пустыри, дворцы и соборы 
стояли без кровель. Все, что можно было сжечь, поляки сожгли. 



Самой страшной находкой были чаны с человеческим мясом – 
поляки занимались людоедством.

Войска Первого и Второго ополчений и горожане двумя 
крестными ходами с разных сторон прошли через Китай-город 
и встретились у Лобного места. Навстречу им из Фроловских 
ворот вышло московское духовенство. После молебна ополчен-
цы торжественно вступили в Кремль.

В Кремль вновь вернулась русская власть. Временную цер-
ковную власть возглавил митрополит Кирилл Ростовский, за-
нявший место патриарха Филарета, находившегося в плену. 

Первоочередным  стал вопрос  о  восстановлении централь-
ной власти, что в конкретных  исторических  условиях  начала 
XVII века означало избрание нового царя.

По всем городам и землям разосланы грамоты с извести-
ем об освобождении Москвы. В грамотах говорилось и о том, 
чтобы в столицу на Земский собор были отправлены выборные 
люди. Кроме того, в разосланных документах содержалось тре-
бование присылать в столицу служилых людей с годовым запа-
сом продовольствия и фуража, так как дворянская часть опол-
чения стала разъезжаться по домам, а в городе  остались всего 
тысяча стрельцов и 4,5 тысячи казаков.





 Москвы последовала реорганизация пра-
вительства. Один из ключевых постов занял польский воена-
чальник и дипломат Александр Гонсевский. 

Александр Гонсевский слыл знатоком России: ещё при 
Лжедмитрии I его назначили послом в Москву, где он вел тай-
ные переговоры с боярами, предложившими тогда русский трон 
Владиславу. По мнению некоторых историков, был одним из ор-
ганизаторов свержения Самозванца. 

Так как королевичу Владиславу было всего 15 лет, его отец 
Сигизмунд III Ваза назначил наместника – Александра Гонсев-
ского. В Москве знатный литовский магнат получил чин бояри-
на, место в думе, пост начальника Стрелецкого приказа. 

Он-то и стал самовластно распоряжаться в стране. Не счи-
таясь с русским правительством из семи бояр, он щедро разда-
вал земли сторонникам Польши.

Боярин Михаил Салтыков и казначей Фёдор Андронов ста-
ли ближайшими советниками Гонсевского.

 отправил грамоты, в которых откры-
то призывал всех православных к вооруженному выступле-
нию против иноверцев, в Нижний Новгород и к тогдашнему 



руководителю Суздаля Андрею Просовецкому в Суздаль и 
Владимир.

Поляки поставили стражу на патриаршем дворе, то есть, по 
сути, взяли Гермогена под домашний арест.

Двор Гермогена был разграблен, сам патриарх арестован, а 
затем посажен в темницу. Гермоген стал третьим патриархом, 
оказавшимся в заключении.

Патриархом вновь объявлен Игнатий. После убийства Лжед-
митрия в 1606 году Собор иерархов лишил Игнатия не только 
патриаршего, но и святительского сана, отправив простым мо-
нахом в Чудов монастырь. И вот Игнатий был освобожден из 
монастыря и снова признан патриархом.

 подхода сил ополчения, поляки начали укреплять 
Китай-город, заставив московских извозчиков перевозить пушки. 
Отряд наемников, немцев и французов, находившихся в  Кремле, 
принял происходившее перемещение артиллерийских орудий за 
начало восстания. Выйдя из Кремля, отряд оккупантов ринулся 
на толпу и начал избивать москвичей. Затем к побоищу присое-
динились и поляки. В Китай-городе погибло около 7000 мирных 
жителей. 

А вот в Белом городе горожане успели ударить в набат. 
Они перегородили улицы бревнами, столами, скамейками и из-
за этих укреплений открыли огонь по полякам и немцам. Сре-
ди москвичей оказались проникшие в город передовые отряды 
ополчения, возглавляемые Дмитрием Пожарским, Иваном Бу-
турлиным и Иваном Колтовским. Отряд Пожарского встретил 
врагов на Сретенке, отразил их и прогнал в Китай-город. Отряд 
Бутурлина сражался в Яузских воротах, отряд Колтовского – на 
Замоскворечье. Не видя другого средства одержать победу над 
неприятелем, польские войска вынуждены были поджечь город. 
Назначены были специальные роты, которые поджигали город 
со всех сторон. Большая часть домов была предана огню. Мно-
гие церкви и монастыри были разграблены и разрушены. Лето-
писец сообщал: «Излился фиал горя – разгромлен был царству-
ющий город Москва. Рухнули тогда высоко вознесенные дома, 
блиставшие красотой, – огнем истреблены, и все прекрасноку-
польные церкви, прежде славой божественной сиявшие, сквер-
ными руками начисто разграблены были. И множество народа 



христианского мечами литовцев изрублено было, а другие из до-
мов своих и из города бежали поспешно, ища спасения». 

Пожарский был тяжело ранен. Раненого Дмитрия Пожар-
ского увезли в Суздальский уезд, где находилась его вотчина.

 – высший орган власти на всей осво-
божденной от интервентов территории, единый руководящий 



центр освободительного движения в стране – был создан в лаге-
ре Первого ополчения. 

Были избраны и «начальники» земской рати – Дмитрий 
Тимофеевич Трубецкой, Прокофий Петрович Ляпунов и Иван 
Мартынович Заруцкий. 

Собранный Земский собор подтвердил избрание «Совета 
всея земли» в составе Дмитрия Тимофеевича Трубецкого, Ива-
на Мартыновича Заруцкого и Прокофия Петровича Ляпунова. 
Земский собор впервые в истории страны подтвердил избрание 
подобного органа. 

«Совет всея земли» был, по сути,  временным правитель-
ственным органом России. Члены совета были наделены всей 
полнотой власти. Члены триумвирата не получили от собора ни-
каких привилегий. Им положен был традиционный боярский зе-
мельный оклад, как при «прежних прирожденных государях».  

Ратные люди и казаки подали Ляпунову, Заруцкому и Тру-
бецкому челобитную, потребовав от своих «начальников» де-
тальной регламентации и упорядочения деятельности земского 
правительства, ополченского «Совета всей земли». На основе 
этих требований был выработан и одобрен Земским собором 
«Приговор всея земли». «Приговор» подтвердил и оформил 
сословно-представительную организацию власти и порядок 
управления страной, в общих чертах предусматривал будущее 
устройство России. Текст состоит из преамбулы и 24 статей, 
важнейшие из которых определяли государственное устройство 
России, а также регулировали поземельные отношения – опре-
делявшие правовой статус служилых людей, владевших вотчи-
нами и поместьями. По этому «Приговору» изменники-бояре 
лишались своих огромных земельных богатств. Казаки получа-
ли право на поместный оклад. «Приговор» начинался так: «Лета 
7119-го июля в 30-й день, Московскаго государства разных зе-
мель царевичи и бояре и окольничие и чашники и стольники, 
и дворяне и стряпчие и жильцы и приказные люди и князи и 
мурзы и дворяне из городов и дети боярские всех городов и ата-
маны и казаки и всякие служилые люди и дворовые, которые 
стоят за Дом Пресвятыя Богородицы и за православную христи-
анскую веру против разорителей веры христианские, польских 
и литовских людей, под Москвою, приговорили, и выбрали всею 
Землею бояр и воевод, князя Дмитрия Тимофеевича Трубецка-
го да Ивана Мартыновича Заруцкаго да думнаго дворянина и 
воеводу Прокофья Петровича Ляпунова, на том, что им, будучи 
в правительстве, земским и всяким ратным делом промышляти 
и расправа всякая меж всяких людей чинити в правду, а ратным 
и земским всяким людем их бояр во всяких земских и в ратных 
делах слушати всем…».

 героической обороны пал Смоленск. 
Из 80 000 защитников в живых осталось меньше 8000 человек. 
Смоленск был предан полякам Андреем Дедешиным, пере-
бежавшим в королевский лагерь. Предатель указал на ту часть 
стены, которая была разбита в сражении 21 ноября 1610 года, 



а затем спешно возобновлена в сырую погоду и потому не от-
личалась прочностью. Король велел обратить пушки в эту сто-
рону, стена была разрушена, и ночью 3 июня поляки ворвались 
в город. 

Некоторые жители искали спасения в соборной церкви Бо-
гоматери, но один смольнянин бросился в погреб с пороховой 
казной, бывшей под церковью, зажег порох, и церковь, вместе 
со всеми людьми, взлетела на воздух. Михайла Шеин с женой и 
детьми стоял на башне и после отчаянного сопротивления был 
взят самим Яковом Потоцким. Шеина привели в королевский 
стан и подвергли пыткам, допрашивая по 27 пунктам о предпо-
лагаемых сношениях его с князем Василием Васильевичем Го-
лицыным, Ляпуновым, Салтыковым и Тушинским вором, о при-
чинах упорной обороны и о том, где скрыта смоленская денеж-
ная казна. После пыток и допроса Шеина заковали в кандалы; 
король взял к себе его сына, а жену и дочь отдал Льву Сапеге.

 Пскова явился самозванец Лжедмитрий III (Си-
дорка). На выручку Пскову шведы направили отряд Горна. 
Лжедмитрий III испугался и отступил ко Гдову. Горн отправил 
укрепившемуся в Гдове Лжедмитрию послание, где писал, что 
не считает его настоящим царем, но так как его «признают уже 
многие», то шведский король дает ему удел во владение, а за 
это пусть он откажется от своих притязаний в пользу шведского 
королевича, которого русские люди хотят видеть своим царем. 
Самозванец отказался, его войска сделали вылазку из Гдова и 
прорвались в Ивангород.

После многих злоключений Лжедмитрий-Матюшка был 
пойман. Во Пскове самозванец был посажен в клетку и вы-
ставлен на всеобщее обозрение, чтобы всякий мог обругать его 
и плюнуть в лицо.

Затем псковский воевода Иван Плещеев повёз Лжедмитрия III 
в Москву, чтобы посадить на цепь «для всеобщего обозрения». 
Есть версия, что по дороге на обоз напал отряд поляков под ко-
мандованием Лисовского, в короткой схватке Лжедмитрий III 



был убит. По крайней мере, до Москвы Лжедмитрия III не до-
везли.

 
 посланцев от нижегородского веча из своей вот-

чины – села Мугреева Суздальского уезда – выехал в Нижний 
Новгород князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Князья По-
жарские по богатству существенно уступали Романовым, но не 
по знатности рода. Родословная Пожарских шла по мужской ли-
нии от великого князя Всеволода Большое Гнездо. В 1238 году 
великий князь Ярослав Всеволодович дал в удел своему брату 
Ивану Всеволодовичу город Стародуб на Клязьме с областью. 
Стародубское княжество граничило с Нижегородским, Влади-
мирским и Московским княжествами. Князья Пожарские дер-
жались на своем уделе до 1566 года, а затем попали в опалу и на 
35 лет исчезли с политической арены.

Прибыв в Нижний Новгород, Дмитрий Михайлович Пожар-
ский возглавил формирующееся ополчение. Отбор ратников был 
тщательный, при этом брали в ополчение «перелетов», бывших 
противников, прощая им (что истинно по-христиански), давая 
возможность кровью искупить былые прегрешения. Сплотили 
общей освободительной идеей людей разных народностей и ве-
роисповедания, так же как исстари Россия объединила под сво-
им крылом многие народы многих вер. 

Среди ополченцев числились татары – из Касимова и Тем-
никова, Алатыря и Казани, Кадома и Шацка. Царевич Араслан с 
боевым отрядом из далекой и загадочной Сибири. Чуваши, че-
ремисы, востяки, мордва, башкиры… 

Ополчение, собранное Козьмой Мининым и Дмитрием По-
жарским, было в полном смысле народным, многонациональ-
ным, что лишний раз подтверждает тот давно и всем известный 
факт, что неотъемлемыми чертами истинно православного чело-
века являются веротерпимость и добрососедство.

 кровавых событий в Москве на Страстной не-
деле 1611 года историки обычно называют бесчинства поль-
ских отрядов. Но вот свидетельство иностранного очевид-
ца тех событий: «Более всего москвитяне злились на своих 
вельмож, Михаила Глебовича Салтыкова, Фёдора Андроно-
ва, Ивана Грамотина, и требовали выдачи этих изменников, 
вероломно предавших царство королевичу Владиславу», – 
писал лютеранский пастор Мартин Бер в своей «Летописи 
московской». 

По столице ходили подметные письма, в которых осужда-
лась деятельность «злодеев, которые прельщены тленною, ми-
молетною и гибнущею славой и богатством ослеплены... поже-
лали обманом мира сего рабствовать, и в великой славе быть, и 
сана почетного достигнуть не по своему достоинству». Фёдора 
Андронова московские патриоты ругали поистине виртуозно: 
«Прозвище его известное не следует по имени святого давать, 
но по названию нужного отверстия – Афедроновым именовать 
его». 



 Пожарский и Минин не торопились идти 
к Москве. Есть версия, что они не хотели соединения с казака-
ми Трубецкого и Заруцкого. Вожди Второго ополчения думали 
создать в Ярославле временную столицу Русского государства, 
собрать Земский собор и выбрать на нем царя. Первым шагом 
было создание в Ярославле «земского» правительства, которым 
фактически руководил князь Пожарский. 

В Ярославле появились приказы – Поместный, Монастыр-
ский и другие. В Ярославле был устроен Денежный двор, на-
чалась чеканка монеты. Земское правительство вступило в пере-
говоры с зарубежными странами.

Ярославское правительство учредило и новый государ-
ственный герб, на котором был изображен лев. На большой 
дворцовой печати были изображены два льва, стоящие на задних 
лапах. Введение нового герба можно объяснить тем, что все са-
мозванцы выступали под знаменами с двуглавым орлом, гербом 
Русского государства еще со времен Ивана III. Но с другой сто-
роны, новый государственный герб был очень похож на герб 
князя Пожарского, где были изображены два рыкающих льва. Да 
и сам Пожарский теперь именовался «воевода и князь Дмитрий 
Михайлович Пожарково-Стародубский». Князь Пожарский был 
не только выдающимся полководцем, но и мудрым политиком. 
У него не хватало войска, чтобы воевать одновременно с поля-
ками и шведами. Численность ополчения, в которое входили и 
татарские отряды из Касимова и Темникова, составляла около 
10 тысяч человек. Дмитрий Михайлович Пожарский решил за-
теять со шведами сложную дипломатическую игру.

В Ярославле Пожарский чудом избежал смерти. Нож наем-
ного убийцы отводит провидение – в толпе ранение получает не 
воевода, а находившийся подле стражник.

Трубецкой и Заруцкий от имени «всех людей» своего лагеря 
направили Пожарскому письмо с выражением готовности со-
трудничать с «ярославскими людьми».

 войска Второго ополчения подошли к Москве, Дмитрий 
Тимофеевич Трубецкой выехал к ним навстречу и предложил 
Пожарскому полное сотрудничество и соединение двух армий. 



Пожарский, однако, отказался и разбил свой собственный укре-
пленный лагерь у Арбатских ворот. Не позвали Трубецкого и на 
военный совет. Казаки, естественно, сочли решение Пожарского 
не только стратегически неверным, но и оскорбительным. Знаме-
нитый русский историк С.М. Соловьев писал по этому поводу: 
«Таким образом, под Москвою открылось любопытное зрелище. 
Под её стенами стояли два ополчения, имевшие, по-видимому, 
одну цель – вытеснить врагов из столицы, а между тем резко 
разделенные и враждебные друг другу; старое ополчение, состо-
явшее преимущественно из козаков, имевшее вождем тушинско-
го боярина, было представителем России больной... Второе опол-
чение было представителем здоровой, свежей половины России... 
Залог успеха теперь заключался в том, что эта здоровая часть 
русского народонаселения порвала связь с больною, зараженною 
частию. Слова ополчения под Москвою: “Отнюдь нам с козаками 
вместе не стаивать” – вот слова, в которых высказалось вну-
треннее очищение, выздоровление Московского государства; чи-
стое отделилось от нечистого, здоровое от зараженного». 

И всё же чуть позднее состоялся «Совет двух ратей», то есть 
ополчения Трубецкого и Пожарского. По сути, это было слия-
ние войск второго ополчения и отрядов Трубецкого. На «Совете 
двух ратей» было создано временное правительство. Главными 
правителями государства стали Дмитрий Трубецкой и Дмитрий 
Пожарский. В грамотах той поры указывалось: «...А ныне, по 
милости Божии, меж себя мы, Дмитрий Трубецкой и Дмитрий 
Пожарский, по челобитью и по приговору всех чинов людей, 
стали во единочестве и укрепились, что нам да выборному че-
ловеку Кузьме Минину Московского государства доступать и 
Российскому государству во всем добра хотеть...» Дмитрий Тру-
бецкой сохранил за собой и пост главнокомандующего объеди-
нёнными силами. 

Дмитрия Тимофеевича Трубецкого штурмом взяли 
Китай-город 22 октября.

Этот день считается вторым праздником иконы Казанской 
Божией Матери. Благодаря иконе  атака завершилась победой. 
Поляки отступили в Кремль и начали переговоры о капитуля-
ции. Только Федор Андронов и Иван Безобразов продолжали со-
ветовать полякам держаться до последнего, но тщетно. Боярская 
дума аннулировала присягу Владиславу – в обмен на гарантии 
собственной безопасности.

Спустя 37 лет, в 1649 году царь Алексей Михайлович пове-
лел «во всех городах, по вся годы» праздновать день 22 октября 
(4 ноября по н.с.) в честь чудотворной Казанской иконы Божи-
ей Матери – Спасительницы России: с ней, чудотворной, была 
освобождена Москва, «в воспоминание помощи, оказанной Свы-
ше заступлением Богородицы, Русскому государству в годину 
лихолетья». Праздник изначально носил как религиозный, так 
и общегражданский характер. Икона Казанской Божией Мате-
ри находилась в тот день в стане Минина и Пожарского. Суще-



ствует несколько версий появления иконы у Второго ополчения. 
Один летописец рассказывает, что вскоре по смерти Ляпунова, 
то есть летом 1611 года, в стан был доставлен из Казани спи-
сок с иконы Казанской Богоматери, ставший знаменем Перво-
го ополчения. Другие источники говорят, что икону приняли не 
тушинцы, а ополчение Минина и Пожарского. Однако о времени 
и месте события нет единого мнения. Одни утверждают, что это 
было в Нижнем, другие – что в Ярославле, третьи – что ико-
ну тушинцы сами подарили Пожарскому уже на поле боя под 
Москвой. Вслед за указом о празднике в честь иконы Казанской 
Божией Матери царь Алексей Михайлович направил в Варшаву 
своего посла Григория Пушкина с требованием сжечь все «бес-
честные» (то есть позорящие Романовых) книги, а их авторов, 
наборщиков и печатников казнить смертью. Неизвестно, приня-
ло ли польское правительство требования Москвы.

А спустя 398 лет, в ноябре 2004 года, Госдума РФ уста-
новила новый праздник 4 ноября – День народного единства. 
Считается, что 4 ноября было провозглашено как официальный 
праздник согласия и примирения, а не праздник независимости, 
поэтому в выборе даты важно было определить не день оконча-
тельной победы над врагом, а день единения народа, благодаря 
которому и стало возможным изгнание захватчиков.

 осадой и голодом осаждённые в Кремле наем-
ники сдались и выпустили из Кремля всех оставшихся русских.  
В тот же день из Кремля были выпущены находившиеся там 
русские бояре-изменники, сидевшие с поляками в осаде. Сре-
ди них были Фёдор Иванович Мстиславский, Иван Михайлович 
Воротынский, Иван Никитич Романов и его племянник Миха-
ил Фёдорович с матерью Марфой. Эти люди привели поляков в 
Москву и целовали крест королевичу Владиславу. Фёдор Андро-
нов вышел на мост через кремлевский ров последним. 

После освобождения Михаил Федорович Романов с мате-
рью Марфой сразу уехали в село Домнино Костромского уезда.

 сдачи кремлевского гарнизона состоялось вступление 
обоих ополчений в Кремль. Двигались к Кремлю разными марш-
рутами: ополчение Трубецкого шло от церкви Казанской Бого-
родицы за Покровскими воротами, ополчение Пожарского – со 
стороны Арбата. Встретились все у Лобного места. 

Навстречу им из Фроловских ворот вышло московское ду-
ховенство. После молебна ополченцы торжественно вступили в 
Кремль.

После изгнания интервентов Москва представляла собой 
ужасающее зрелище. Вместо улиц – пустыри, дворцы и соборы 
стояли без кровель. Все, что можно было сжечь, поляки сожгли. 
Самой страшной находкой были чаны с человеческим мясом – 
поляки занимались людоедством.

Во главе Совета всея России стало правительство Трубец-
кого – Пожарского.



нязья Дмитрий Трубецкой и Дмитрий Пожар-
ский были активными участниками борьбы 

с поляками в рядах Первого и Второго 
ополчений, руководили государ-

ством, как  правители «Совета 
всея земли», с момента изгна-

ния оккупантов из Кремля. 
Именно они могли реаль-

но претендовать на рос-
сийский престол. И пре-
тендовали. Всё должны 
был  решить выборы.

Сама идея проведе-
ния всеобщих выборов 

царя принадлежала па-
триарху Гермогену и была 

«озвучена» ещё 20 июля 
1610 года, на третий день после 

свержения с трона Василия Шуйского. 
В окружной грамоте за подписью Гермогена, направленной в 
провинциальные города, содержался призыв биться насмерть 
против поляков и сторонников Лжедмитрия II и предложение «а 
на Московское государство выбрати нам государя всею землею, 
собрався со всеми городы, кого нам государя Бог подаст».

Дмитрий Трубецкой и Дмитрий Пожарский были в списке 
тех, кого должны были «выбрати».

Год рождения князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого не-
известен. Но известно, что при Борисе Годунове он был столь-
ником. В 1611 году вошёл в Первое ополчение и участвовал в 
боях за Москву. После ухода дворянского ополчения и казаков 
Заруцкого остался под Москвой. Он осаждал, а практически 
блокировал Москву до лета 1612 года, когда подошли части 
Второго ополчения. 

Трубецкие происходили от потомков литовского князя 
Ольгерда, получивших в 1368 году во владение захваченный 
у русских город Трубецк (или Трубчевск). Отсюда и «Трубец-
кие». Уже в 1380 году один из представителей рода – Дмитрий 
Трубецкой – состоял на русской военной службе и участвовал в 
Куликовской битве, заслужив похвалу Дмитрия Донского. 

Боярин и стольник Дмитрий Тимофеевич Трубецкой в 1610–
1612 годах немало посёк вражеских голов и за свою преданность 
борьбе с врагами был удостоен титула «Спаситель отечества».

Дмитрий Михайлович Пожарский родился около 1578 года 
в селе Подгаре Владимирского уезда, потомок удельных князей 



Стародубских. Князья Пожарские вели свою ветвь от стародубо-
ряполовских князей и владели волостью Пожар. Князь по всем 
своим качествам подходил для роли военачальника ополчения. Он 
был знатного рода – Рюриковичем в двадцатом колене. В 1608 году 
полковой воевода Пожарский разбил близ Коломны скопища ту-
шинского Самозванца, в 1609 году разгромил шайки атамана Саль-
кова, в 1610 году, во время недовольства рязанского воеводы Про-
копия Ляпунова царём Шуйским, удержал в верности царю город 
Зарайск. В марте 1611 года в рядах Первого ополчения доблестно 
бился с врагами Отечества в Москве и был тяжело ранен.

Лечился от ран в своем имении, когда к нему обратились с 
предложением возглавить нижегородское ополчение. В то вре-
мя Пожарский жил в Суздальском уезде, в своей Мугреевской 
вотчине на реке Лухе. Нижегородцы, собиравшие в тот период 
ополчение и нуждающиеся в опытном военном начальнике, 
узнали об этом и разыскали его. Интерес к Дмитрию Михай-
ловичу подогревали две причины. Во-первых, Мугреево лежало 
на большой дороге из Суздаля на Балахну и Нижний Новгород. 
Во-вторых, к 1611 году семья Пожарских во Владимирском крае 
стала одной из наиболее знатных и богатых.

Второе ополчение стало звёздным часом в жизни Пожарско-
го. И это запечатлели в памятнике, установленном в 1818 году в 



Москве, на Красной площади, скульптор И.П. Маркос и архи-
тектор А.И. Мельников. 

Некоторые историки считают, что, несмотря на огромные 
заслуги перед Россией, Пожарский был оттеснен на второй план. 
И на то у дома Романовых были особые причины. Пожарского 
обвиняли в том, что вместе с другими вождями нижегородско-
го ополчения он выступал за кандидатуру на русский престол 
шведского королевича Филиппа, а затем стали обвинять чуть ли 
не в измене. Но за этим скрывалось более серьёзное обвинение – 
Пожарский сам претендовал на русский престол. Этот факт до 
сих пор как бы остается в тени. В дореволюционный период его 
замалчивали из желания угодить Романовым, а после револю-
ции тоже оказалось неуместно писать о том, что народный герой 
стремился стать занять царское место.

А имя князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого, вообще, 
редко упоминается в связи с событиями 1612–1613 годов.

«Совет всея земли» – высший орган власти на всей осво-
божденной от интервентов территории, единый руководящий 
центр освободительного движения в стране – был создан в ла-
гере Первого ополчения в 1611 году. Земский собор впервые в 
истории страны подтвердил избрание подобного органа. «Совет 
всея земли» был, по сути,  временным правительственным орга-
ном России. Члены совета были наделены всей полнотой власти. 
Из первоначального состава к 1612 году в нём остался  «началь-
ник» земской рати – князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой. 

Ещё когда Пожарский со Вторым ополчением находился в 
Ярославле, Трубецкой от имени «всех людей» своего лагеря на-
правил Пожарскому письмо с выражением готовности сотруд-
ничать с «ярославскими людьми».

После вступления в Москву Второго ополчения, в сентябре 
состоялся «Совет двух ратей», то есть ополчения Трубецкого и 
Пожарского. По сути, это было слияние войск Второго ополче-
ния и отрядов Трубецкого. На «Совете двух ратей» было создано 
временное правительство. Во главе «Совета всея земли» стало 
правительство Трубецкого – Пожарского.

Дмитрий Трубецкой сохранил за собой и пост главнокоман-
дующего объединенными силами. 

Оба князя приняли самое активное участие в созыве Земско-
го собора, который должен был избрать нового русского царя.

 формирование Второго ополчения, Д.М. Пожар-
ский предлагал сделать Суздаль местом сбора ополчений из за-
московных и рязанских городов. В Суздале предполагалось со-
звать новый Земский собор, которому надлежало решить задачу 
царского избрания.

Сначала он думал идти из Нижнего Новгорода прямо на 
Суздаль, о чём и писал в первой грамоте: «а мы… собрався со 
многими ратными людьми, прося у Бога милости, идем на поль-
ских и литовских людей, которые ныне стоят под Суздалем». 
Он тогда ещё точно не определил места сбора всех земских 
ратей и просил, например, вологжан подумать, «где вам с нами 



сходиться». Получив же весть поляков, он оставил мысль о Суз-
дале и «наскоро» послал свой авангард в Ярославль, чтобы за-
хватить этот важнейший узел северных путей раньше, чем туда 
явятся большие казачьи силы.

В Ярославле было создано «земское» правительство.  
В Ярославле появились приказы – Поместный, Монастырский 
и другие. В Ярославле был устроен Денежный двор, началась 
чеканка монеты.





 в Земском соборе от каждого уезда предложено 
было выбрать по десять человек «лутчих и разумных, и постоя-
тельных», которые, собравшись в Москве, в свою очередь избра-
ли бы главу государства из ряда предложенных кандидатов. 

Эта система будет в точности повторена позднее и в другой 
стране: ведь это американская двухступенчатая система выбо-
ров, где избранные населением штатов выборщики затем изби-
рают президента. 

Для русских выборщиков в 1613 году было предложены кан-
дидаты «вельмож боярских»: «Первый князь Феодор Иванович 
Мстиславской, вторый князь Иван Михайлович Воротынской, 
третей князь Дмитрей Тимофеевич Трубецкой, четвертой Иван 
Никитич Романов, пятый князь Иван Борисович Черкаской, ше-
стый Феодор Иванович Шереметев, седьмый князь Дмитрей 
Михайлович Пожарской, осьмый причитается князь Петр Ива-
нович Пронской, но да ис тех по божии воли да хто будет царь 
и да жеребеют...»

Кроме того, в кандидатах числились шведский герцог Карл 
Филипп, которого по-русски именовали королевичем князем 
Карло Филиппом Карлусовичем, польский королевич и царь 
Московский Владислав Сигизмундович и сын Марии Мнишек, 
прозванный «ворёнком». Уже на первых заседаниях Земского 
собора принято решение – Воренка «не хотеть», а Владиславу 
«отказать».



 Земского собора 21 февраля 1613 года стало по-
следним. Кремль был переполнен вооруженными казаками, 
которые внимательно следили за тем, как голосуют члены Со-
бора. Те проголосовали как нужно: государем «всея Руси» стал 
16-летний Михаил Федорович Романов.

Разумеется, что в последующие годы правления Романо-
вых любые документы о событиях февраля 1613 года тщатель-
но изымались, редактировались и даже переписывались. Ведь 
Смутное время и всё, что с ним связано, было даже запреще-
но поминать. Но сохранились архивы других государств, как, к 



примеру, протоколы допросов людей, попавших в 1614 году в 
плен к шведам. Пленников допрашивали каждого в отдельно-
сти, поочередно, и их рассказы о казацком перевороте совпали 
между собой во всех деталях: «Казаки и чернь не отходили от 
Кремля, пока дума и земские чины в тот же день не присягнули 
Михаилу Романову». 

Подобное говорили и дворяне, попавшие в плен к полякам. 
Польский канцлер Лев Сапега прямо заявил пленному Филарету 
Романову: «Посадили сына твоего на Московское государство 
одни казаки».

13 апреля 1613 года шведский разведчик доносил из Мо-
сквы, что казаки избрали Михаила Романова против воли бояр, 
принудив Пожарского и Трубецкого дать согласие после осады 
их дворов. Французский капитан Жак Маржерот, служивший в 
России со времен Годунова, в 1613 году в письме к английскому 
королю Якову I подчеркивал, что казаки выбрали «этого ребен-
ка», чтобы манипулировать им.

В этой связи надо отметить дальнейшие действия реаль-
ного кандидата на царство князя Трубецкого. Ведь он обладал 
многочисленной вооруженной свитой, его поддерживали мно-
гие депутаты из провинции, однако он не стал добиваться вла-
сти силой оружия – ведь это привело бы к новой междоусобице. 
Известно лишь, что с избранием Романова князь с горя дюже 
занемог: «Лицо… с кручины почерне, и паде в недуг, и лежа три 
месяца, не выходя из двора своего». 

С воцарения Михаила Романова деятельность правитель-
ства Трубецкого – Пожарского прекратилась. Героев освободи-
тельной борьбы быстро оттеснили от трона.

От изгнания поляков из Москвы и до избрания нового царя 
они фактически стояли во главе страны, и государственные гра-
моты тогда писались так: «Ныне меж себя мы, Дмитрий Трубец-
кой и Дмитрий Пожарский, по челобитью и по приговору всех 
чинов людей, стали во единочестве и укрепились, что нам да 
выборному человеку Кузьме Минину Московского государства 
доступать и Российскому государству во всем добра хотеть безо 
всякия хитрости».

Дмитрий Пожарский был переведен из стольников в бояре, 
получил за заслуги вотчину, в 1615–1618 годах участвовал в 
отражении новых попыток наступления интервентов. В 1619–
1628 годах руководил одним из московских приказов, затем 
был воеводой в Можайске. Умер в 1642 году, похоронен в Суз-
дале, в Спасо-Евфимьевом монастыре.

Дмитрий Трубецкой скончался в 1625 году воеводой в То-
больске. Его вдова вернулась в Москву. При ней в Копытове 
была возведена церковь Алексея человека Божия, и, таким об-
разом, сельцо стало селом.
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