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Битва	 на	 Куликовом	 поле,	 как	 и	 другие	 события	 времен	 ига,	 стала
темой	 сотен	 научных	 и	 популярных	 изданий.	 Тем	 не	 менее	 именно	 этот
раздел	нашей	истории	 содержит	множество	 спорных	моментов,	 загадок	и
тайн.	 А.Б.	 Широкорад	 предлагает	 свои	 ответы	 на	 вопросы	 или
информацию	 для	 размышления	 по	 многим	 ключевым	 вопросам	 нашей
истории.

Знали	 ли	 заранее	 русские	 князья	 о	 походе	 Батыя	 на	 Запад?	 Почему
именно	 князь	 Ярослав	 Всеволодович	 и	 его	 многочисленные	 сыновья	 не
воевали	 с	 татарами,	 а	 затем	 захватили	 власть	 над	 всей	 Русью?	 Где
состоялась	Куликовская	битва?

Не	меньше	тайн	и	в	ста	годах	«ига»	после	Куликовской	битвы.	Могла
ли	Русь	сбросить	ненавистное	«иго»,	и	почему	этого	не	произошло?	Какова
была	 роль	 татар	 в	 тридцатилетней	 усобице	 потомков	Дмитрия	Донского?
Золотая	Орда	пала,	но	стала	ли	Москва	ее	преемницей?
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КУЛИКОВСКАЯ	БИТВА	и	рождение
Московской	Руси	

Москва	«Вече»	2005



Глава	1	КРОВАВЫЙ	КОВЫЛЬ	КАЛКИ	

«В	лето	6732	(1227)	по	грехомь	нашимъ	приидоша	языци	не-
знаеми,	 безбожнии	 моявитяне,	 ихже	 никто	 же	 добре	 не	 весть
ясно,	 кто	 суть,	 и	 отколе	 изыидоша,	 и	 что	 языкь	 ихъ,	 и	 которого
племени	суть,	и	что	вера	ихъ.	И	зовуть	я	татари,	а	инии	глаголють
таур-мени,	а	друзии	печенези...

...Гордости	 ради	 и	 величания	 рускыхъ	 князь	 попусти	 богь
сему	 быти.	 Беша	 бо	 князи	 храбры	 мнози,	 и	 высокоумны,	 и
мнящеся	 своею	 храбростию	 съделовающе.	 Имеяхуть	 же	 и
дружину	 много	 и	 храбру,	 и	 тою	 велчающеся,	 оть	 них	 же	 о
единомъ	въспомянемъ	здъ,	описаниа	полезше».

Так	 рассказал	 нам	 о	 первом	 вторжении	 на	 Русь	 татар	 тверской
летописец,	 который	 был	 современником	 битвы	 на	 Кадке	 или,	 по	 крайне
мере,	лично	слышал	рассказы	участников.

Русские	князья	действительно	ничего	не	знали	о	татарах,	да	и	вообще
ситуация	в	Средней	Азии	и	на	Кавказе	мало	их	волновала.	Между	Русью	и
государствами	 этого	 региона	 был	 огромный	 заслон	 —	 орды	 кипчаков
(половцев).	 Хотя	 товарообмен	 между	 Средней	 Азией	 и	 Русью	 не
прекращался	 с	 VIII	 до	 начала	 XIII	 века,	 ни	 дипломатических,	 ни
культурных,	ни	родственных	связей	у	русских	князей	со	среднеазиатскими
владыками	не	было.

А	 между	 тем	 в	 Монголии	 батыр	 Темучин,	 сын	 Есугея,	 властителя
крупного	 улуса,	 кочевавшего	 в	 районе	 Онона,	 сумел	 объединить
разрозненные	племена	татар,	тайчжиутов,	кереитов,	най-манов	и	меркитов.

В	 1206	 г.	 в	 местности	 Дэлюнь-булдак	 на	 правом	 берегу	 Онона,	 на
курултае	 (съезде),	 куда	 прибыли	 все	 сородичи	 Темучина,	 а	 также	 его
сподвижники	 и	 приближенные,	 он	 был	 провозглашен	 всемонгольским
повелителем	под	именем	Чингисхана.	Так	завершился	процесс	образования
монгольского	государства	во	главе	с	единым	государем.

Чингисхан	создал	государство,	главной	задачей	которого	было	ведение
войн.	 Все	 взрослые	 и	 здоровые	 мужчины	 считались	 воинами,	 которые	 в
мирное	время	вели	свое	хозяйство,	 а	 в	военное	время	брались	 за	оружие.
Такая	 организация	 обеспечила	 Чингисхану	 возможность	 увеличить	 свои



вооруженные	силы	примерно	до	95	тысяч	воинов.
Отсутствие	 письменности	 у	 монголов	 вынудило	 Чингисхана

обратиться	к	уйгурам	и	уйгурской	письменности.	Писцы	стали	подбираться
из	 уйгуров,	 обслуживавших	 в	 свое	 время	 найманов.	 На	 службу	 к
Чингисхану	перешел	и	уйгур	Тататунга,	который	стал	обучать	монгольскую
знать	уйгурской	грамоте.	Позже	советниками	при	монгольских	ханах	стали
также	и	кидане.

В	1211г.	монгольские	войска	во	главе	с	Чингисханом,	его	сыновьями	и
лучшими	 военачальниками	—	Мухали	 и	 Джэбэ	—	 вторглись	 в	 империю
Цзинь	 (Китай).	 Главные	 силы	 двинулись	 на	 восток,	 а	 войска	 под
командованием	 сыновей	 Чингисхана	 грабили	 и	 разоряли	 нынешнюю
китайскую	провинцию	Шаньси.

Внутренние	распри	 в	империи	Цзинь	облегчили	 задачу	 завоевателей.
Монголам	 помогли	 кидане	 и	 китайцы,	 которые	 восстали	 против
чжурчжэней,	захватили	Ляодун	и	перешли	на	сторону	Чингисхана.	В	1215
г.	после	длительных	боев	монгольские	войска	заняли	Пекин,	разграбили	и
сожгли	его.

Покоряя	 Северный	 Китай,	 монголы	 познакомились	 с	 китайскими
тяжелыми	 камнеметными	 и	 стенобитными	 орудиями	 и	 сразу	 оценили	 по
достоинству	их	значение.	Монголы	вывезли	из	Китая	специалистов	и	с	их
помощью	наладили	собственное	производство	камнеметных	и	стенобитных
орудий.	 А	 многочисленные	 ремесленники,	 вывезенные	 из	 Китая,	 были
превращены	в	рабов.

В	 1218	 г.	 войска	 Чингисхана	 двинулись	 в	 Среднюю	 Азию.	 В	 этом
походе	 участвовали	 крупные	 монгольские	 силы	 во	 главе	 с	 опытными
военачальниками	 Джэбэ	 и	 Субэдэем,	 а	 также	 сыновьями	 Чингисхана
Джучи,	 Джагатаем,	 Угедэем	 и	 Толуем.	 Войско	 монголов	 состояло	 в
основном	из	конницы,	но	были	в	нем	и	пехотные	части,	в	составе	которых
имелись	специальные	отряды,	оснащенные	стенобитными	и	метательными
орудиями	типа	катапульт	и	баллист.

Монгольское	 войско	 отличалось	 исключительной	 подвижностью.
Арабский	 историк	 Ибн	 аль-Асир,	 современник	 описываемых	 событий,
говорит	 о	монгольской	 армии:	 «Они	 не	 нуждаются	 в	 следовании	 за	 ними
провианта	и	припасов,	потому	что	при	них	овцы,	коровы,	лошади	и	другая
скотина,	 и	 они	 ничем	 не	 питаются,	 как	 их	 мясом.	 Животные	 же	 их,	 на
которых	 они	 ездят,	 разгребают	 землю	 своими	 копытами	 и	 едят	 корни
растений,	не	зная	ячменя».

Одним	из	главных	методов	завоевателей,	стремившихся	парализовать
волю	 и	 сопротивление	 противников,	 был	 террор.	 Всякая	 попытка	 города



оказать	 сопротивление	 влекла	 за	 собой	 беспощадное	 истребление	 всего
населения.	 Исключение	 делалось	 только	 для	 ремесленников	 и
специалистов,	 которых	 обращали	 в	 рабство	 и	 угоняли	 для	 работы	 на
монгольских	феодалов.

Чингисхан	 подкупал	 рядовых	 воинов	 —	 каждый	 имел	 право	 на
определенную	 долю	 награбленной	 добычи.	 Некоторые	 источники
сообщают,	что,	например,	овладение	Ургенчем	дало	каждому	монгольскому
воину	по	24	раба.

Вступив	в	Среднюю	Азию,	монгольская	армия	разделилась	у	Отрара.
Одна	ее	часть	под	командованием	Джучи	отправилась	вниз	по	Сыр-Дарье,
другая	—	вверх	по	этой	реке,	третья	под	командованием	самого	Чингисхана
пошла	на	Бухару	—	центр	Хорезмского	царства.

В	феврале	1220	г.	монголы	взяли	Самарканд.	Большая	часть	жителей
была	 истреблена,	 в	 живых	 захватчики	 оставили	 только	 ремесленников,
которых	 отправили	 в	 Монголию.	 Но	 Ургенч	 встретил	 завоевателей
упорным	 сопротивлением,	 и	 монгольское	 войско	 задержалось	 под	 его
стенами	 на	 долгих	 четыре	 месяца.	 Когда	 же	 ценой	 огромных	 потерь
монголам	 удалось	 взять	 Ургенч,	 защитники	 его	 подверглись	 ужасной
расправе.

В	1221	г.	монголы	взяли	Мерв	—	последний	крупный	город	Средней
Азии,	оказавший	захватчикам	серьезное	сопротивление.	В	отместку	за	это
Чингисхан	 велел	 разрушить	 плотины,	 питавшие	 водой	 поля	 Мервского
оазиса,	превратив	тем	самым	цветущий	оазис	в	пустыню.

Завоевание	Средней	Азии	было	закончено	в	1221	г.	Она	была	разорена
и	 опустошена,	 города	 превращены	 в	 руины,	 а	 цветущие	 оазисы	 в
безлюдные	пустыни.

В	 это	 же	 время	 военачальники	 Джэбэ	 и	 Субэдэй	 преследовали
хорезмского	 шаха,	 бежавшего	 от	 монголов.	 Обогнув	 с	 юга	 Каспийское
море,	они	в	1221	г.	проникли	в	Азербайджан	и	Грузию,	грабя	и	опустошая
все	на	своем	пути.

Татарские	 полководцы	 Субэдэй	 и	 Джэбэ	 провели	 в	 1222	 г.	 три
тумена[1]	через	Кавказ.	Грузинский	царь	Георгий	Лаша	вышел	им	навстречу
и	 был	 уничтожен	 со	 всем	 своим	 войском.	 Татарам	 удалось	 захватить
проводников,	 которые	 указали	 им	 путь	 через	 Да-льялское	 ущелье
(современная	 Военно-Грузинская	 дорога).	 Татарское	 войско	 вышло	 к
верховьям	 реки	 Кубань,	 в	 тыл	 половцам.	 Здесь	 татары	 столкнулись	 с
аланами.	При	виде	татар	аланы	попросту	разбежались,	а	татарам	достались
отличные	 кони	 и	 продовольствие.	Половцы	 тоже	 не	 решились	 дать	 бой	 и
очень	быстро,	но	организованно	откочевали	к	русским	границам.



Весной	 1223	 г.	 к	 галичскому[2]	 князю	 Мстиславу	 Мстиславичу
Удалому	 приехал	 зять,	 половецкий	 хан	 Котян.	 Уже	 много	 десятилетий
южные	 русские	 княжества	 вели,	 по	 выражению	 СМ.	 Соловьева,
«бесконечную	 и	 однообразную»	 войну	 с	 половцами.	 Войны	 кончались
миром,	 совместными	 пирами,	 и	 несколько	 половецких	 «принцесс»	 стали
женами	 князей	 Рюриковичей.	 Так	 и	 дочь	 Котяна,	 получившая	 при
крещении	имя	Мария,	стала	женой	Мстислава	Удалого.

Русские	 князья	 часто	 использовали	 половцев	 в	 качестве	 союзников	 в
борьбе	 со	 своими	 родственниками-конкурентами,	 а	 иногда	 помогали
половецким	 ханам	 в	 их	 сварах.	 Поэтому	 Мстислава	 не	 удивила	 просьба
зятя	 помочь	 ему	 войсками	 в	 борьбе	 с	 другими	 кочевыми	 племенами.
Удивил	 лишь	 страх	 Котяна	 перед	 неведомыми	 племенами,	 которых
половцы	 называли	 татарами.	 Котян	 подарил	 зятю	 множество	 коней,
верблюдов,	 буйволов,	 а	 также	 прекрасных	 невольниц,	 и	 обещал	 еще
больше	после	победы.

Испуганный	хан	требовал:	«Нашу	землю	нынче	отняли	татары,	а	вашу
завтра	 возьмут,	 защитите	 нас.	 Если	 же	 не	 поможете	 нам,	 то	 мы	 будем
перебиты	нынче,	а	вы	—	завтра».

И	вот	князья	Рюриковичи	съехались	в	Киев	на	совет.	Здесь	были	трое
старших	князей:	Мстислав	Романович	Киевский,

Мстислав	 Святославич	 Черниговский	 и	 Мстислав	 Мстиславич	 Га-
лицкий	 (Удалой).	 Из	 младших	 князей	 прибыли	 Даниил	 Романович
Волынский,	 Всеволод	 Мстиславич,	 сын	 киевского	 князя,	 и	 Михаил
Всеволодович,	 племянник	 черниговского	 князя.	 Мстислав	 Удалой	 стал
уговаривать	 князей	 помочь	 половцам.	 Он	 говорил:	 «Если	 мы,	 братья,	 не
поможем	им,	то	они	предадутся	татарам,	и	тогда	у	них	будет	еще	больше
силы».	После	долгих	раздумий	и	обсуждений	князья	 согласились	идти	на
татар.	 Они	 говорили:	 «Лучше	 нам	 принять	 их	 на	 чужой	 земле,	 чем	 на
своей».

Южнорусские	 князья	 обратились	 за	 помощью	 к	 сильному
владимирскому	 князю	 Юрию	 Всеволодовичу,	 но	 тот	 отказался	 —	 дела
дальние,	 Владимира	 степные	 стычки	 никогда	 не	 касались.	 Да	 еще
припомнил	Мстиславу	Удалому	давние	обиды.

Дружины	южных	князей	собрались	сравнительно	быстро	и	пошли	на
юго-восток.	 Всего	 у	 русских	 и	 половцев	 насчитывалось	 около	 80	 тысяч
ратников.	Силы	же	татар	составляли	от	20	до	30	тысяч	всадников.

На	 правом	 берегу	 Днепра	 у	 города	 Заруба	 русскую	 рать	 встретили
татарские	 послы.	 Они	 заявили	 русским	 князьям:	 «Слышали	 мы,	 что	 вы
идете	против	нас,	послушавшись	половцев,	а	мы	вашей	земли	не	занимали,



ни	городов	ваших,	ни	сел,	на	вас	не	приходили.	Пришли	мы	попущением
божиим	на	холопей	 своих	и	конюхов,	на	поганых	половцев,	 а	 с	 вами	нам
нет	 войны.	Если	половцы	бегут	к	 вам,	 то	 вы	бейте	их	оттуда,	и	добро	их
себе	берите.	Слышали	мы,	что	они	и	вам	много	зла	делают,	потому	же	и	мы
их	отсюда	бьем».

Князья	 не	 пожелали	 вступать	 в	 переговоры,	 а	 приказали	 перебить
послов,	посчитав,	что	они	могли	быть	просто	лазутчиками.

Русское	войско	шло	несколько	дней	вдоль	Днепра,	наблюдая	на	левом
берегу	 татарские	 разъезды.	У	 острова	Хортица,	 там,	 где	 позже	 возникнет
знаменитая	Запорожская	Сечь,	Мстислав	Удалой	скрытно	переправил	через
Днепр	 с	 тысячу	 лучших	 всадников	 и	 стремительно	 атаковал	 передовой
отряд	 татар.	 Галичане	 окружили	 татар,	 занявших	 оборону	 на	 половецком
кургане,	и	перебили	их.	Татарский	начальник,	некий	Гемебек,	был	пленен	и
отдан	половцам,	которые	его	немедленно	убили.

Затем	 через	 Днепр	 переправилось	 все	 союзное	 войско.	 Восемь	 дней
союзники	шли	на	восток,	углубляясь	в	половецкую	степь.

Передовым	отрядам	удалось	захватить	стада	крупного	рогатого	скота,
но	 боевых	 сопротивлений	 с	 татарами	 не	 было.	 Небольшая	 стычка
произошла	 на	 восьмой	 день	 пути	 у	маленькой	 речки	Калки	 (современное
название	 Кальчик),	 которая	 сливается	 с	 рекой	 Кальмиус	 у	 самого	 ее
впадения	 в	 Азовское	 море.	 Татары	 были	 разбиты	 и	 бежали.	 Русские
перешли	Калку	и	разбили	лагерь	на	ее	левом	берегу.

Рано	 утром	 16	 июня	 1223	 г.	 Мстислав	 Удалой	 выехал	 на	 передовой
пост	 и	 увидел	 приближавшееся	 татарское	 войско.	 Мстислав	 решил
справиться	с	татарами	в	одиночку.	Он	поднял	по	тревоге	только	свои	полки,
не	 предупредив	 других	 князей.	 Во	 главе	 передового	 полка	 на	 врага
рванулся	 восемнадцатилетний	 князь	 Даниил	 Романович[3].	 Он	 получил
сильный	удар	в	 грудь,	но	от	 смерти	был	спасен	прочными	доспехами.	На
выручку	Даниилу	кинулся	его	дядя	—	луцкий	князь	Мстислав	Ярославич
Немой.	 Татары	 бежали	 перед	 дядей	 и	 племянником,	 а	 также	 перед
дружиной	Олега	Курского.

Но	 тут	 бросились	 бежать	 половцы.	 Толпы	 обезумевших	 от	 страха
половцев	налетели	на	стоявшие	в	боевом	порядке	полки	остальных	князей.
В	 итоге	 русские	 потерпели	 поражение,	 какого,	 по	 словам	 летописца,	 «не
бывало	от	начала	Русской	земли».

Киевский	 князь	 Мстислав	 со	 своим	 зятем	 Андреем	 и	 дубро-вицким
князем	Александром,	видя	беду,	стояли	на	горе	над	Калкой	и	не	двинулись
с	 места.	 Полки	 его	 огородились	 кольем	 и	 три	 дня	 отбивались	 из	 этого
укрепления	от	татар,	которых	осталось	только	два	отряда	под	начальством



Чегиркана	 и	 Ташукана.	 Остальные	 же	 бросились	 в	 погоню	 к	 Днепру	 за
отступавшим	русским	войском.

Вместе	 с	 татарами	 сражался	 и	 большой	 отряд	 бродников[4].
Большинство	 из	 них	 считали	 себя	 православными.	 Предводитель
бродников	Плоскиня	вступил	с	русскими	в	переговоры	и	поцеловал	крест
Мстиславу,	поклявшись,	что	если	русские	сдадутся,	то	татары	не	убьют	их,
а	 отпустят	 за	 выкуп.	 Князья	 поверили,	 сдались	 и	 были	 задавлены:	 их
положили	под	доски,	на	которые	сели	пировать	знатные	татары.

В	ходе	преследования	остатков	русских	войск	к	Днепру	татары	убили
шесть	князей	—	Мстислава	Черниговского	с	сыном,	Святослава	Яневского,
Изяслава	 Ингваревича,	 Святослава	 Шумского	 и	 Юрия	 Несвижского[5].
Кроме	 того,	 был	 убит	 знаменитый	 витязь	 Александр	 Попович,	 прообраз
былинного	богатыря	Алеши	Поповича.

Мстиславу	 Удалому	 с	 юным	 Даниилом	 Романовичем	 и	 несколькими
другими	 князьями	 удалось	 переправиться	 через	 Днепр.	 После	 этого
Мстислав,	 опасаясь	 татарской	 погони,	 приказал	 уничтожить	 все	 лодки	 в
районе	 переправы.	 Но	 татары	 дошли	 до	 Новгорода	 Святополкского	 и
повернули	назад.	Жители	русских	городов	и	сел	выходили	им	навстречу	с
крестами,	 но	 татары	 их	 убивали.	По	 словам	 летописца:	 «Вопли	 и	 вздохи
раздавались	 по	 всем	 городам	 и	 волостям.	Не	 знаем,	 откуда	 приходили	 на
нас	эти	злые	татары	Таурмени	и	куда	опять	делись?	Некоторые	толковали,
что	это,	должно	быть,	те	нечистые	народы,	которых	некогда	Гедеон	загнал	в
пустыню	 и	 которые	 пред	 концом	 мира	 должны	 явиться	 и	 попленить	 все
страны»[6].

На	 самом	 деле	 это	 были	 этнические	 монголы,	 а	 татарами	 я	 их
называю,	поскольку	они	так	именуются	в	русских	летописях	и	для	удобства
читателей.	Предки	же	современных	татар,	живущих	в	Татарстане,	не	только
не	 участвовали	 в	 битве,	 но	 и	 наоборот,	 серьезно	 потрепали	 монголов
Субэдэя,	когда	те	пытались	форсировать	Волгу	у	южных	границ	Булгарии.
Как	писал	арабский	историк	XIII	века	Ибн	ал-Асир,	булгары	«в	нескольких
местах	 устроили	 им	 засады»	 и,	 заманив,	 «напали	 на	 них	 с	 тыла»	 и
перебили	множество	 воинов.	Уцелевшие	монголы	через	 степи	Казахстана
вернулись	в	Монголию.



Глава	2	МОНГОЛЫ	И	БУЛГАРЫ	

После	 ухода	 татар	 о	 них	 на	 Руси	 забыли.	 Продолжались	 старые	 и
начинались	новые	княжеские	усобицы.	Но	мы	останавливаться	на	них	не
будем,	 поскольку	 эти	 усобицы	 имеют	 мало	 отношения	 к	 последующим
событиям.

Мы	же	 остановимся	 на	 интересной	 и	 практически	 не	 исследованной
историками	 теме	—	 основании	 Нижнего	 Новгорода	 и	 взаимоотношениях
русских	с	Булгарией.

В	начале	X	века	на	Волге	и	Каспии	возникло	государство	булгар,	как
его	 сейчас	 именуют,	Волжско-Камская	 Булгария.	Столицей	 его	 был	 город
Биляр	на	реке	Черемшане.

Суздальские	 князья,	 распространяя	 свои	 владения	 вниз	 по	 Волге,
периодически	вступали	в	конфликты	с	булгарами.	Так,	зимой	1172	г.	князь
Андрей	 Боголюбский	 отправил	 на	 булгар	 своего	 сына	 Мстислава,	 с
которым	 должны	 были	 соединиться	 сыновья	 муромского	 и	 рязанского
князей.	По	словам	летописца,	поход	этот	с	самого	начала	всем	не	нравился,
потому	что	зима	—	не	самое	подходящее	время	воевать	булгар.	Полки	шли
очень	 медленно	 и	 неохотно.	 При	 устье	 Оки	 князья,	 объединившись,	 еще
две	недели	дожидались	отставшие	отряды	и,	наконец,	решили	идти	дальше
с	 одной	 передовой	 дружиной,	 начальствовал	 в	 которой	 воевода	 Борис
Жидиславич.	 Русские	 неожиданно	 въехали	 «в	 поганую»	 землю,	 взяли
шесть	сел	и	один	город,	мужчин	всех	перебили,	а	женщин	и	детей	взяли	в
плен.

Булгары,	 узнав,	 что	 князья	 пришли	 с	 небольшой	 дружиной,	 собрали
шеститысячное	войско	и	погнались	за	русскими,	но,	не	догнав	их	всего	20
верст,	 почему-то	 возвратились.	 По	 словам	 летописца,	 русские	 полки	 от
неминуемой	гибели	спасли	святая	Богородица	и	христианская	молитва.

В	 1184	 г.	 великий	 князь	 Всеволод	 III	 решил	 пойти	 на	 булгар	 и	 стал
просить	 помощи	 у	 киевского	 князя	 Святослава	 Всеволодовича.	 Тот
отправил	к	нему	своего	сына	Владимира	и	велел	сказать:	«Дай	бог,	брат	и
сын,	повоевать	нам	в	наше	время	с	погаными».

Вместе	 с	 Всеволодом	 выступили	 в	 поход	 его	 племянник	 Изя-слав
Глебович,	 Владимир	 Святославич	 Черниговский,	 Мстислав	 Давыдович
Смоленский,	 Роман,	Игорь,	Всеволод	 и	Владимир	Глебовичи	 Рязанские	 и
Владимир	Муромский.	Они	шли	водой	по	Оке	и	Волге,	 а	выйдя	на	берег,



князь	Всеволод	III	оставил	у	лодок	белозерский	полк	с	двумя	воеводами	—
Фомой	 Лясковичем	 и	 Дорожаем,	 а	 сам	 с	 конницей	 пошел	 к	 Великому
Городу	Серебряных	булгар,	вперед	отправив	сторожевой	отряд.

Вскоре	 сторожа	 обнаружили	 впереди	 войско	 и	 решили,	 что	 это
булгары.	Позже	 выяснилось,	 что	 это	 половцы.	Пятеро	 из	 них	 приехали	 к
Всеволоду	 со	 словами:	 «Кланяются	 тебе,	 князь,	 половцы	 ямяковские,
пришли	 мы	 также	 воевать	 булгар».	 Всеволод,	 обсудив	 все	 с	 князьями	 и
дружиной,	 решил	привести	половцев	 к	 присяге	и	 вместе	 с	 ними	пошел	 к
Великому	Городу.

Войско	 Всеволода	 подошло	 к	 городу,	 и	 племянник	 его	 Изяслав
Глебович	схватил	копье	и	помчался	со	своей	дружиной	к	городским	стенам,
возле	которых	пешие	булгары	устроили	себе	укрепление.	Изяслав	выбил	их
оттуда	 и	 поскакал	 к	 самым	 городским	 воротам.	 Но	 здесь	 Изяслав	 был
смертельно	 ранен	—	 вражеская	 стрела	 пробила	 броню	 и	 попала	 в	 самое
сердце.	Едва	живого	князя	принесли	в	стан.

А	тем	временем	белозерский	полк,	оставленный	при	лодках,	выдержал
нападение	 более	 5000	 булгар	 и	 обратил	 их	 в	 бегство.	 При	 этом	 только
утонувших	булгар	было	больше	тысячи.

Всеволод	 еще	 10	 дней	 стоял	 под	 Великим	 Городом,	 но,	 видя,	 что
булгары	просят	мира,	а	племянник	его	Изяслав	при	смерти,	оставил	осаду	и
вернулся	 к	 лодкам.	 Там	 Изяслав	 и	 умер.	 После	 этого	 великий	 князь
вернулся	во	Владимир	и	послал	конницу	на	мордву.

В	1186	г.	Всеволод	опять	послал	войско	на	булгар.	Русские	взяли	много
сел	 и	 возвратились	 с	 большим	 полоном.	 Больше	 до	 самой	 своей	 смерти
Всеволод	 на	 булгар	 не	 ходил.	 А	 после	 кончины	 великого	 князя	 занятые
усобицей	 сыновья	 его	 долго	 еще	 не	 обращали	 внимания	 на	 соседние
народы.	Пользуясь	этим,	булгары	в	1217	г.	взяли	Устюг.

И	только	в	1220	г.	великий	князь	Юрий	Всеволодович	собрал	войско	на
булгар	 и	 послал	 своего	 брата	Святослава	Юрьевского	 и	 с	 ним	 полки	 под
начальством	 воеводы	 Еремея	 Глебовича.	 Князь	 переяславский	 Ярослав
Всеволодович	 также	 послал	 свои	 полки.	 А	 племяннику	 своему	 Васильку
Константиновичу	 великий	 князь	 велел	 послать	 полки	 из	 Ростова	 и	 из
Устюга	 в	 верховья	 Камы.	 Муромский	 князь	 Давыд	 послал	 своего	 сына
Святослава,	Юрий	—	Олега.	Все	они	по	Оке	и	по	Волге	поплыли	на	лодках
вниз	и	высадились	на	берег	напротив	города	Ошела.

Князь	 Святослав	 выстроил	 войско:	 ростовский	 полк	 поставил	 по
правую	 руку,	 переяславский	 —	 по	 левую,	 а	 сам	 стал	 с	 муромскими
князьями	посередине	и	в	таком	порядке	двинулся	к	лесу,	оставив	один	полк
улодок.	 Пройдя	 лес,	 русские	 полки	 вышли	 на	 поле	 к	 городу.	 Здесь	 их



встретила	 булгарская	 конница,	 которая,	 пустив	 по	 стреле,	 помчалась	 к
городу.	Святослав	двинулся	за	ней	и	15	июня	1220	г.	осадил	Ошел.

Около	 города	 был	 выстроен	 острог,	 огороженный	 крепким	 дубовым
тыном.	 За	 острогом	 были	 еще	 два	 укрепления	 и	 между	 ними	 вал,	 по
которому	бегали	осажденные	и	бились	с	русскими.

Подойдя	к	городу,	князь	Святослав	послал	вперед	отряд	с	зажженными
факелами	 и	 топорами,	 а	 следом	 пошли	 стрельцы	 и	 ко-пейники.	 Русские
подсекли	тын,	разрушили	и	два	других	укрепления,	а	потом	подожгли	их	и
сам	 город.	 Но	 тут	 поднялся	 противный	 ветер	 и	 понес	 клубы	 дыма	 на
русские	полки.	Этот	густой	дым,	к	тому	же	нестерпимый	зной	и	отсутствие
воды	заставили	осаждающих	отступить	от	города.

Дав	 войску	 короткую	 передышку,	 Святослав	 направил	 полки	 на
подветренную	 сторону	 города.	У	 самых	 стен	Ошела	 князь	 сказал	 войску:
«Братья	 и	 дружина!	 Сегодня	 предстоит	 нам	 или	 добро,	 или	 зло,	 так
пойдемте	 скорее!»,	 и	 первым	 поскакал	 к	 городу.	 За	 князем	 двинулось
остальное	войско,	подсекли	тын	и	оплоты	и	зажгли	их,	потом	зажгли	город
со	 всех	 сторон.	 К	 этому	 времени	 разразилась	 страшная	 буря,	 из	 города
раздавались	громкие	вопли.	Сам	булгарский	князь	успел	ускакать	с	малой
дружиной,	кто	же	пытался	спастись	пешком,	тех	русские	перебили,	а	жен	и
детей	 в	 плен	 побрали.	 Многим	 булгарам	 не	 удалось	 выбежать	 и	 они
сгорели	заживо	в	городе,	а	некоторые	поубивали	своих	жен	и	детей	и	сами
себя	лишили	жизни.	Русские	ратники	пытались	проникнуть	в	город,	чтобы
пограбить,	 но	 вынуждены	 были	 бежать	 от	 пожарищ,	 а	 некоторые	 так	 и
погибли	в	огне.

Поджегши	 город,	 Святослав	 пошел	 назад	 к	 лодкам,	 но
разбушевавшаяся	 буря	 и	 сильный	 ливень	 сделали	 невозможным	 скорое
отплытие.	 Тогда	 князь	 велел	 войску	 заночевать	 на	 берегу,	 а	 утром,	 когда
буря	стихла,	русские	сели	в	лодки	и	поплыли	вверх	по	Волге.

Между	 тем	 булгары	 из	 Великого	 и	 других	 городов,	 узнав	 об
истреблении	 Ошела,	 собрались	 со	 своими	 князьями	 и	 пришли	 к	 берегу.
Святослав	знал	о	приближении	врагов	и	велел	полкам	готовиться	к	битве.
И	пошли	русские	полки,	били	в	бубны,	играли	в	 трубы	и	сопели,	 а	князь
шел	позади	всех.	Подойдя	к	берегу,	булгары	увидели	среди	русских	своих
пленников	 —	 кто	 отца,	 кто	 сына	 и	 дочь,	 кто	 братьев	 и	 сестер.	 Булгары
завопили-закричали	 от	 отчаянья,	 но	 напасть	 на	 русских	 не	 посмели.	 Так
Святослав	благополучно	достиг	устья	Камы,	где	соединился	с	ростовским	и
устюжским	 полками,	 бывшими	 под	 начальством	 воеводы	 Воислава
Добрынича.

Ростовцы	и	устюжане	пришли	с	большой	добычей,	потому	что	воевали



вниз	по	Каме	и	взяли	много	городов	и	сел.	С	устья	Камы	все	вместе	пошли
к	Городцу,	здесь	вышли	на	берег	и	отправились	на	лошадях	к	Владимиру.

Князь	Юрий	встретил	брата	у	Боголюбова	и	задал	ему	и	всему	войску
большой	 пир.	 Пировали	 три	 дня,	 а	 Святослав	 и	 все	 войско	 получили
богатые	подарки.

Следствием	 похода	 князя	 Святослава	 стало	 то,	 что	 в	 ту	 же	 зиму
булгарские	 Послы	 прибыли	 к	 великому	 князю	 и	 запросили	 о	 мире.	 Но
Юрий	сначала	не	согласился	на	мир	и	стал	собирать	войско.	Теперь	он	сам
хотел	идти	в	поход	и	уже	выступил	к	Городцу.	Но	на	дороге	его	встретили
новые	послы	булгар	 с	просьбами	о	мире.	Их	Юрий	также	не	послушал	и
двинулся	 дальше.	 Уже	 в	 Городце	 к	 нему	 пришли	 булгарские	 послы	 с
богатыми	 дарами	 и	 предложили	 выгодные	 условия	 мира,	 на	 которые
великий	князь	согласился.	Был	заключен	мир	«по-прежнему»,	как	это	было
при	отце	и	дяде	Юрия.

После	 этого	 удачного	 похода	 на	 булгар	 Юрий	 Всеволодович	 решил
построить	крепость	в	стратегически	важном	месте	—	при	впадении	Оки	в
Волгу.

Лаврентьевская	летопись,	созданная	в	Нижнем	Новгороде	в	XIV	веке,
среди	 известий	 за	 1221	 г.	 содержит	 запись:	 «Того	 же	 лета	 великий	 князь
Гюрги,	 сын	 Всеволожь,	 заложи	 град	 на	 усть	 Оки,	 и	 нарече	 имя	 ему
Новъградъ».	 Так	 началась	 история	 одного	 из	 крупнейших	 поволжских
центров	—	Нижнего	Новгорода.

В.Н.	 Татищев	 в	 «Истории	 Российской»,	 написанной	 в	 XVIII	 веке,	 к
этой	 записи	 добавил	 два	 противоречивых	 известия:	 «заложи	 град	 от
болгор»	и	«бе	бо	ту	первее	град	болгарский».

Булгарские	летописи	также	утверждают,	что	на	этом	месте	был	город
Джун-Кала.	Трудно	сейчас	сказать,	был	ли	Джун-Кала	полностью	захвачен
князем	Юрием,	и	Нижний	Новгород	 создан	расширением	и	перестройкой
его,	 или	 булгарский	 город	 был	 разрушен	 до	 основания,	 и	 на	 его	 месте
построили	 новый	 город.	 В	 книге	 В.	 Макарихина	 «Новгород	 земли
Низовской.	 Повествование	 об	 основателе	 Нижнего	 Новгорода	 великом
князе	 Юрии	 Всеволодовиче»	 говорится:	 «Исследователи-археологи	 Н.Н.
Воронин,	И.А.	Кирьянов	и	другие	установили,	что	град-крепость	Нижний
Новгород	 был	 основан	 на	 незаселенном	 месте.	 Это,	 естественно,	 не
исключает	 существования	 в	 древности	 на	 огромной	 территории,	 которую
занимает	 современный	 город,	 целого	 ряда	 малых	 поселений	 как	 славяно-
русских,	 так	 и	 мордовских,	 а	 возможно,	 и	 булгарских.	 На	 крутоярах
Дятловых	гор	имеются	следы	древних	городищ.	Одно	из	них	располагалось
на	Гребешке	напротив	пойменной	Стрелки»[7].



Согласно	народному	преданию,	на	месте	Нижнего	Новгорода	некогда
жил	«Мордвин	Скворец,	друг	Соловья	Разбойника,	у	него	было	18	жен	и	70
сыновей.	 Чародей	 Дятел	 предсказал	 ему,	 что	 если	 дети	 его	 будут	 жить
мирно,	то	останутся	владетелями	отцовского	наследия,	а	если	поссорятся,
то	будут	покорены	русскими;	потомки	Скворца	начали	враждовать	между
собою,	и	Андрей	Боголюбский	изгнал	их	с	устья	Оки»[8].

Русские	 летописи	 сообщают	 о	 походах	 русских	 князей	 из	 Нижнего
Новгорода	 на	 мордву	 в	 1226	 г.	 и	 в	 1228	 г.,	 и	 об	 ответном	 походе
мордовского	 князя	 Пургаса	 на	 Нижний	 в	 1229	 г.	 Согласно	 русским
летописям,	с	булгарами	в	это	время	был	мир.

Любопытна	 и	 булгарская	 версия	 этих	 событий,	 изложенная	 в	 книге
профессора	 Казанского	 государственного	 педагогического	 университета
3.3.	 Мифтахова[9].	 Там	 утверждается,	 что	 мордва	 была	 вассалами
булгарских	 правителей.	 И	 на	 Нижний	 Новгород	 в	 1229	 г.	 двинулись	 не
только	мордовские,	 но	и	булгарские	 войска	 во	 главе	 со	 своим	царем	Мир
Гази.	 По	 булгарским	 летописям	 главным	 воеводой	 в	 Нижнем	 Новгороде
был...	булгарин	Гази	Ба-радж.	Русские	отбили	штурм	мордвы	и	двинулись
на	 вылазку,	 но	 нарвались	 на	 засаду	 и	 были	 вынуждены	 укрыться	 за
деревянными	 стенами	 Богородичного	 монастыря.	 Булгары	 и	 мордва
подожгли	стены	монастыря.	От	стен	«загорелся	и	весь	монастырь.	Спасаясь
от	огня,	 ополченцы	стали	 выбегать	из	 горящего	 здания.	Сгорело	 в	 огне	и
было	убито	две	тысячи	нижегородцев.

Стоящие	 на	 крепостной	 стене	 нижегородцы	 видели	 гибель
ополченцев,	 но	 не	 решились	 выйти	 из	 крепости.	 Многие	 из	 них	 «уже
читали	 заупокойную	 молитву».	 Нижегородцы	 простояли	 всю	 ночь	 на
стенах	 в	 ожидании	 штурма.	 Однако	 его	 так	 и	 не	 было.	 Ситуация
прояснилась	ранним	утром.	Прояснил	ее	монах,	которого	булгары	называли
Ас-Азимом.	 Во	 время	 пожара	 он	 сидел	 в	 тюремном	 погребе,	 куда	 был
посажен	за	распространение	ереси.	Когда	один	из	его	преследователей	из
числа	 монахов	 открыл	 погреб,	 Ас-Азим	 прибежал	 к	 крепости	 и	 сообщил
воеводе	 Гази	 Ба-раджу	 потрясающую	 новость:	 ночью	 булгарские	 войска
поспешно	покинули	окрестности...

...Что	 произошло	 на	 самом	 деле?	 Почему	 булгарские	 войска	 так
поспешно	ушли?	Дело	в	том,	что	вечером	к	царю	Мир	Гази	прибыл	гонец	и
сообщил	 о	 том,	 что	 бывший	 улугбек	 бывшей	 бул-гарской	 губернии
Тубджак	по	имени	Мерген	напал	на	губернию	Башкорт»[10].

Несколько	 слов	 стоит	 сказать	 и	 о	 происхождении	 Гази	 Барад-жа	 —
персонаже,	 сыгравшего	 довольно	 важную	 роль	 в	 Батыевом	 походе,	 но



совсем	 неизвестном	 русскому	 читателю.	 Тут	 я	 вновь	 обращаюсь	 к	 труду
профессора	3.3.	Мифтахова:	«Прадедом	Гази	Бараджа	по	отцовской	линии
был	царь	Шамгун	(1118—1135	гг.),	а	дедом	—	Арбат	Ос-Лодж.	Арбат	был	в
разное	 время	 улугбеком	 г.	 Булгара,	 г.	 Учеля,	 а	 также	 двух	 провинций	—
Марюбы	и	Бел-лак-Саксина.	В	1164	году	он	и	его	сын	Азан	были	выданы
великому	князю	Андрею	Боголюбскому.	Со	временем	Арбат	стал	воеводой
Москвы.	 Одна	 из	 улиц	 Москвы	 по	 сей	 день	 носит	 его	 имя	 (прежде	 там
располагался	двор	Арбата).

Азан,	 отец	 Гази	 Бараджа,	 в	 течение	 19	 лет	 жил	 и	 воспитывался	 в
Москве.	В	 1182	 г.	 князь	Всеволод	 взял	 его	 с	 собой	 в	 поход	на	Волжскую
Булгарию.	Великий	князь	намеревался	посадить	Азана	на	булгарский	трон.
Это	была	первая	серьезная	попытка	со	стороны	русских	князей	привести	к
власти	в	Булгарии	своего	ставленника.	Однако	она	не	увенчалась	успехом.
Дело	 в	 том,	 что	 западнее	 города	 Тухчи	 (совр.	 г.	 Чистополь)	 булгары
захватили	 Азана	 во	 время	 боя.	 Так	 Азан	 оказался	 в	 Волжской	 Булгарии
вместе	 со	 своим	 сыном	 Гази.	 Второе	 имя	 —	 уважительное	 прозвище
Барадж	—	Гизи	получил	от	Кул	Гали	в	память	о	своей	матери,	которая	была
из	 рода	 Барадж.	 Барадж	 —	 это	 одно	 из	 названий	 алпа	 —	 доброго	 духа
Ельбегена,	покровителя	булгар.

Со	временем	Азан	был	назначен	улугбеком	города	Учеля.	Когда	в	1217
году	он	умер,	на	эту	должность	был	назначен	его	сын	Гази	Барадж»[11].

В	1219	г.	Гази	Барадж	был	взят	в	плен	русскими.	«Когда	в	1225	году
умер	царь	Чельбир	и	началась	борьба	за	власть,	Юрий	Всеволодович	решил
разыграть	свою	долго	хранимую	«козырную	карту»	—	Гази	Бараджа.	И	он
выпустил	 его	 из	 темницы	 в	 обмен	 на	 согласие	 Гази	 Бараджа	 служить
великому	 князю.	 Юрий	 Всеволодович	 назначил	 его	 воеводой	 Нижнего
Новгорода,	 отстроенного	 заново	 в	 1221	 году.	В	 течение	 четырех	 лет	 Гази
Барадж	служил	великому	князю.

В	 1229	 году	 наступил	 «звездный	 час»	 Гази	 Бараджа.	 Магистрат	 г.
Биляра	 решил	 пригласить	 его	 в	 качестве	 правителя	 Волжской	 Булгарии.
Руководители	 магистрата,	 т.е.	 суварбаши	 уполномочили	 Хакими	 вести
переговоры	 по	 этому	 вопросу.	 От	 имени	 суварбаши	 он	 обратился	 к
великому	князю	Юрию	Всеволодовичу	с	просьбой	отпустить	Гази	Бараджа
в	 Волжскую	 Булгарию.	 После	 получения	 ценных	 подарков	 Юрий
Всеволодович	согласился.

По	приезду	в	г.	Биляр	Гази	Барадж	был	принят	на	царский	трон...
...По	завершении	ритуала	поднятия	на	трон	царь	помолился	в	мечети

«Барадж»	 и	 выехал	 из	 цитадели	 в	 посад	 к	 народу.	 Огромная	 толпа
встретила	 Гази	 Бараджа	 молча.	 Однако	 через	 некоторое	 время	 в	 толпе



стали	раздаваться	крики:	«Нам	не	нужен	христианский	царь.	Он	—	тайный
христианин».	 Постепенно	 толпа	 стала	 приходить	 в	 возбужденное
состояние.	 Круг	 вокруг	 царя	 стал	 сужаться.	 По	 словам	 самого	 Гази
Бараджа,	в	этот	момент	он	«подумывал	о	бегстве».	Царя	выручил	сеид	Кул
Гали.	Обращаясь	к	нему,	он	громко	сказал:	«Шаткость	наших	канов	(царей),
все	 бедствия	 державы	 нашей	 —	 от	 несоблюдения	 веры	 нашей...»	 Толпа
слушала	Кул	Гали,	затаив	дыхание.	Воспользовавшись	наступившим	после
его	слов	замешательством,	сардар	курсыбая	Газан	вывел	царя	из	толпы.

После	этого	инцидента	Гази	Барадж	велел	огласить	на	всех	майданах
(площадях)	 городов	 и	 сел	 старинный	 закон	 Талиба,	 согласно	 которому
принявшие	ислам	земледельцы	переводились	в	разряд	привилегированных
государственных	 крестьян,	 освобожденных	 от	 воинской	 и	 иных
повинностей	 и	 плативших	 минимальный	 налог.	 После	 этого	 ары	 и
сербийцы	 Горной	 стороны,	 а	 также	 булгары-язычники	 Арской	 губернии
стали	 в	 большом	 количестве	 переходить	 в	 ислам.	 Следует	 подчеркнуть:
начиная	 с	 20-х	 годов	 X	 в.	 этносистема	 булгар	 расширялась	 не	 за	 счет
присоединения	 новых	 родов	 и	 племен,	 а	 благодаря	 принятию	 ислама
представителями	 небулгарских	 народов.	 Мусульманин,	 живший	 на
территории	Волжской	Булгарии,	считался	бул-гарином.

Решение	 царя	 Гази	 Бараджа	 вернуться	 к	 законам	 Талиба	 вызвало
резкое	недовольство	 крупных	феодалов-казанчиев.	Дело	 усугубилось	 тем,
что	 великий	 князь	 Юрий	 Всеволодович	 в	 очередной	 раз	 напал	 на
Мишарский	 округ	 Волжской	 Булгарии.	 Создавшейся	 сложной	 ситуацией
решил	 воспользоваться	 Алтынбек,	 чтобы	 вернуть	 себе	 царский	 трон.	 В
1230	году	он	вместе	с	тарханом	губернии	Саксин	Бачманом	направился	из
Банджи	к	Биля-ру.	Свои	действия	Алтынбек	пытался	оправдать,	утверждая,
что	 он	 хочет	 наказать	 «тайного	 доброхота	 Руси	 и	 врага	 исламской
державы».

Когда	 ополчение	 казанчиев	 и	 войска	 тархана	 Бачмана	 стали
приближаться	к	Биляру,	к	царю	явился	сардар	курсыбая	Газан	и	сказал,	что
его	 воины	 не	 хотят	 нарушать	 древний	 обычай,	 запрещающий	 булгарам
воевать	против	булгар.	Курсыбай	был	единственной	военной	опорой	Гази
Бараджа.	 Лишившись	 ее,	 он	 решил	 бежать	 из	 Волжской	 Булгарии.
Предварительно	Гази	Барадж	отправил	свою	жену	и	сына	Галима	в	г.	Нур-
Сувар	к	эмиру	(такой	титул	носили	сыновья	царей,	причем	как	бывших,	так
и	 настоящих)	 Ильясу	 Ялдау,	 сыну	 покойного	 царя	 Чельбира.	 Сам	 Гази
Барадж	тайно	покинул	страну	и	направился	к	Нижнему	Новгороду.	Туда	он
явился	 не	 с	 пустыми	 руками,	 а	 с	 останками	 русского	 священника,	 имя
которого	 в	 булгарских	 источниках	 зафиксировано	 в	 форме	 Абархам,	 в



русских	—	Авраамий.	Кто	он	такой	и	при	каких	обстоятельствах	оказался	в
Волжской	Булгарии?

Авраамий	 попал	 в	 плен	 к	 булгарам	 в	 1219	 году.	 Он	 был	 участником
похода	князя	Ярослава	Всеволодовича	на	город	Учель»[12].

В	 городе	 Булгар	 царь	 Чельбир	 лично	 осмотрел	 пленных	 и	 обратил
внимание	на	одного	в	одеянии	священника.	По	обычаю	булгар,	нельзя	было
обращать	служителя	любого	религиозного	культа	в	раба,	поэтому	Чельбир
повелел	немедленно	освободить	попа.	При	таких	обстоятельствах	в	1219	г.
Авраамий	 попал	 в	 город	 Биляр,	 где	 он	 стал	 попом	 христиан,	 живших	 в
столице	 Волжской	 Булгарии.	 А	 по	 совместительству	 Авраамий	 занялся
торговлей.

В	конце	марта	—	начале	 апреля	1229	 г.	 в	Биляре	начались	 волнения,
причиной	 которых	 стала	 борьба	 за	 чистоту	 мусульманских	 традиций.
Наиболее	 радикальным	 и	 агрессивно	 настроенным	 крылом	 руководил
изгнанный	 с	 должности	 сеида	 мулла	 Кылыч.	 Предводимая	 им	 толпа
фанатиков	1	 апреля	устроила	погром	в	квартале	«Саклан	Урамы»	Биляра,
где	проживали	христиане.	Во	время	 этого	погрома	и	был	убит	Авраамий.
Позже,	 в	 конце	 лета	 1230	 г.,	 его	 останки	 по	 повелению	 Гази	 Бараджа
выкопал	монах	Ас-Азим.	 Тайно	 останки	 были	 переправлены	 в	Казань[13],
оттуда	—	в	Нижний	Новгорода	и	далее	на	судне	—	во	Владимир.

В	 1230	 г.	 по	 воле	 великого	 князя	 Юрия	 Всеволодовича	 и
владимирского	 епископа	 Митрофана	 мощи	 Авраамия	 с	 великими
почестями	были	положены	в	каменную	раку	в	церкви	святой	Богородицы,
что	в	Княгининском	монастыре.	Авраамий	был	возведен	в	чин	христовых
мучеников,	 что	 способствовало	 укреплению	 положения	 Гази	 Бараджа.
Вскоре	 великий	 князь	 назначил	 его	 второй	 раз	 воеводой	 Нижнего
Новгорода.

В	1229	г.	в	Булгарии	и	на	Руси	вновь	узнают	о	татарах	(монголах).	Под
1229	 г.	 в	 киевской	 летописи	 сообщается	 о	 вытеснении	 монголами	 с	 реки
Яик	 (Урал)	 саксин	 и	 половцев,	 которые	 «възбегоша	 из	 низу	 к	 Болгаром
перед	Татары».	Тогда	же	с	Яика	были	изгнаны	и	«сторожеве	Болгарьскыи».
А	 на	 следующий	 год	 монголы	 уже	 твердо	 стояли	 на	 юго-восточных
границах	Башкирии	и	контролировали	междуречье	Яика	и	Волги.	Под	1232
г.	 летопись	 сообщает:	 «Придоша	 Татарове	 и	 зимоваша	 не	 дошедше
Великого	града	Богарьскаго».

Согласно	же	булгарским	летописям	татарские	войска	в	конце	1232	г.	во
главе	с	Бату-ханом	через	Башкорт	направились	к	Биля-ру.	Булгарский	царь
Алтынбек	собрал	большое	войско.	Как	писал	3.3.	Мифтахов:	«Зимой	1233	г.



произошло	решающее	сражение,	в	ходе	которого	Бату	потерял	убитыми	15
тысяч	 воинов.	 Сам	 Бату	 был	 ранен	 в	 поясницу.	 В	 память	 об	 этой	 победе
крепость,	возле	которой	произошла	битва,	была	названа	«Бугульма».	Слово
«бугульма»	 в	 переводе	 на	 русский	 означает	 «не	 гнись»,	 а	 раненный	 в
поясницу	Бату	действительно	не	мог	согнуться»[14].

В	 1232	 г.	 булгарский	 царь	Алтынбек	 прислал	 послов	 во	 Владимир	 к
великому	князю	Юрию	Всеволодовичу	с	просьбой	о	помощи	против	татар.
В	 качестве	 дара	 послы	 привезли	 красивый	 («красный»)	 мрамор,	 которым
затем	был	вымощен	пол	в	церкви	святой	Богородицы.

Юрий	 Всеволодович	 посовещался	 с	 князьями-родичами	 и	 в	 начале
1233	г.	отправил	десятитысячное	войско	в	Булгарию.	Командовал	войском
сын	Юрия	Всеволод.	Вместе	с	ним	в	поход	пошли	рязанские	и	муромские
князья.	 Однако	 вместо	 того,	 чтобы	 вместе	 с	 соседями	 булгарами,	 с
которыми,	 напомню,	 был	 мир,	 дать	 отпор	 татарам	 (монголам),	 русское
войско	обрушилось	на	Булгарию.

Воистину	 говорят,	 что	 когда	 Бог	 хочет	 наказать	 человека,	 он	 лишает
его	 разума.	 Через	 5	 лет	 и	 князь	 Юрий,	 и	 его	 сын	 Всеволод	 заплатят
головами	за	свою	глупость.

Как	писал	3.3.	Мифтахов:	«В	этом	походе	принимал	участие	и	воевода
Нижнего	Новгорода,	бывший	царь	Волжской	Булгарии	Гази	Барадж.

Когда	войска	под	командованием	князя	Ярослава[15]	дошли	до	Лачык-
Уба	(совр.	Лысково),	Гази	Барадж	узнал	о	том,	что	царь	Алтынбек	подошел
с	 курсыбаем	 к	 Казани.	 Гази	 Барадж	 сообщил	 об	 этом	 князю	 Ярославу.
Князь	решил	изменить	направление	движения	 своего	войска	и	напасть	на
город	 Буртас.	 Когда	 русские	 войска	 подошли	 к	 крепости	 Саран	 (совр.
Саранск),	 Гази	 Барадж	 остался	 там	 с	 1500	 пехотинцами	 из	 Нижнего
Новгорода.	 Свои	 действия	 он	 мотивировал	 тем,	 что	 намерен	 дождаться
возвращения	 гонца,	 посланного	 им	 к	 великому	 князю	 с	 извещением	 об
изменении	 маршрута	 движения.	 Истинная	 причина	 была	 иной:	 Гази
Барадж	 знал,	 что	 г.	 Буртас	 невозможно	 взять	 без	 специальных	 осадных
машин.	Уже	после	отъезда	князя	Ярослава,	во	время	объезда	окрестностей
крепости	 Саран,	 Гази	 Барадж	 встретился	 с	 эмиром	 Аблас-Хином,
улугбеком	г.	Буртаса.	Этим	сообщил	Гази	Бараджу	о	том,	что	ему	пришлось
поспешно	покинуть	Буртас,	так	как	к	городу	приближался	царь	Алтынбек	с
курсыбаем.	 Отношения	 между	 Алтынбеком	 и	 Аблас-Хином	 были
враждебными,	поэтому	Аблас-Хин	не	 стал	испытывать	 судьбу	и	бежал	из
города.

Вскоре	 Гази	 Барадж	 узнал,	 что	 войска	 князя	 Ярослава	 были



уничтожены	 подошедшим	 из	 Казани	 курсыбаем	 (воеводой.	 —	 А.Ш.).
Спаслись	 лишь	 князь	Ярослав	 (Всеволод	Юрьевич.	—	А.Ш.)	 и	 две	 сотни
воинов.	 Рязанские	 и	муромские	 князья	 лишились	 конницы,	 составлявшей
лучшую	часть	русского	войска.

Гази	 Барадж	 понял,	 что	 великий	 князь	 не	 простит	 ему	 неучастие	 в
походе	 на	 Буртас.	 Поэтому	 он	 в	 сопровождении	 сотни	 воинов-булгар
направился	на	юг,	к	переправе	через	Волгу	у	Сарычи-на	(совр.	Волгоград).
Гази	Барадж	поехал	в	ставку	Бату»[16].

По	русским	же	летописям	в	1232—1233	гг.	русские	пожгли	в	Булгарии
много	волостей	и	«перебили	мордвы	много».

Бату-хан	представил	Гази	Бараджа	великому	хану	Угедею.	Тот	признал
Гази	Бараджа	эмиром	Булгарии	и	обещал	вернуть	ему	царский	трон.

«Спустя	некоторое	время	по	завершении	переговоров	с	великим	ханом
Огодаем	 (Угедеем.	 —	 А.Ш.)	 Гази	 Барадж	 прибыл	 в	 ставку	 Мергена,
расположенной	 в	 г.	 Кызыл	 Яре	 (совр.	 г.	 Петропавловск	 в	 Казахстане).
Отсюда	 он	 направил	 гонцов	 к	 царю	 Алтын-беку,	 правителям	 идей,
улугбекам	 крупных	 городов,	 а	 также	 к	 командующему	 булгарским
регулярным	войском	Газану	с	уведомлением	о	том,	что	великий	хан	Огодай
признал	 его,	 Гази	 Бараджа,	 правителем	 Волжской	 Булгарии	 и	 назначил
своим	 послом-наместником	 в	 Кыпчаке.	 Кроме	 того,	 Гази	 Барадж
пригрозил:	если	кто	не	признает	его,	тот	будет	иметь	дело	с	великим	ханом
Монгольского	государства.

Первым	 власть	 Гази	 Бараджа	 признал	 улугбек	 провинции	 Баш-корт
Ильхам	Иштяк.	Это	дало	возможность	Гази	Бараджу	перебраться	из	Кызыл
Яра	в	Уфу.	Вскоре	власть	Гази	Бараджа	признали	улугбек	Казани	Хисам	и
улугбек	г.	Банджи	эмир	Ильяс	Ялдау.

Своего	представителя	прислал	в	Уфу	и	царь	Алтынбек.	Эту	миссию	он
возложил	 на	 свою	 дочь	 Алтынчач.	 Когда	 Гази	 Барадж	 поинтересовался,
почему	царь	так	поступает,	она	насмешливо	ответила:	«Отец	сказал,	что	ты
—	 баба,	 ибо	 изменил	 Державе,	 и	 поэтому	 свой	 указ	 об	 объявлении	 тебя
мятежником	 поручил	 передать	 тебе	 мне».	 В	 свою	 очередь	 Гази	 Барадж
сказал:	«Передай	отцу,	что	спасутся	только	те	области,	которые	подчинятся
мне,	признанному	татарами.	Остальные	же	подвергнутся	нашествию	татар,
и	ничем	помочь	им	я	уже	не	смогу»[17].

В	 1235	 г.	 великий	 хан	 Угедей	 собрал	 большой	 курултай,	 на	 котором
монгольская	знать	решила	устроить	великий	поход	на	Запад.	Командовать
войсками	 был	назначен	Бату-хан.	Угедей	 велел	 всем	 улусам	Монгольской
империи	послать	часть	воинов	ему	в	помощь.	Кроме	того,	к	наступлению	в



Европу	были	привлечены	многие	царевичи	Чингисиды	лично.	Кроме	хана
Бату	 в	 походе	 приняли	 участие	 его	 братья	 —	 Орда,	 Берке,	 Тангут	 и
Шейбан;	сыновья	Угедея	Гуюк	и	Кадан;	сын	Чагатая	Байдар;	внук	Чагатая
Бури;	 сыновья	 Толуя	 Менгу	 (Мунке)	 и	 Бучек	 (Бюджик),	 а	 также	 самый
младший	 сын	 Чингисхана	 Кулькан.	 Каждый	 из	 Чингиси-дов	 прибыл	 со
своим	 отборным	 отрядом.	 Отдельными	 подразделениями	 в	 армии	 Бату
руководили	 виднейшие	 полководцы:	 Су-бедей-багатур,	 ставший
ближайшим	 советником	 хана	 Бату,	 Джэбэ,	 участвовавший	 в	 первом
западном	 походе	 1222—1223	 гг.,	 а	 также	 молодой	 и	 талантливый
военачальник	Бурундай.

О	 численности	 армии	 Бату	 уже	 два	 века	 спорят	 историки.	 Многие
серьезные	 ученые	 дают	 цифры	 от	 300	 до	 500	 тысяч	 воинов.	 Но
элементарный	 расчет	 общей	 численности	 населения	 кочевых	 татарских
орд,	 трудность	 снабжения	 большой	 компактной	 армии	 показывают,	 что	 у
Бату	могло	быть	от	120	до	160	тысяч	человек,	из	которых	менее	половины
были	этническими	монголами,	а	остальные	—	кипчаками,	узбеками	и	др.

«Маршрут	 движения	 монгольских	 войск	 по	 территории	 Волжской
Булгарии	 был	 определен	 Гази	 Бараджем.	 Поэтому	 поводу	 он	 писал	 так:
«Чтобы	 предотвратить	 опустошение	 многолюдных	 областей,	 я	 велел
татарам	готовиться	к	походу	на	Буляр	через	Баш-корт».	Но	была	и	другая
причина,	про	которую	Гази	Барадж	умолчал:	улугбек	губернии	Башкорт	по
имени	 Иштяк	 был	 его	 дядей,	 и	 он	 признал	 власть	 своего	 племянника.
Иными	словами,	на	территории	губернии	Башкорт	монгольские	войска	не
встретили	никакого	 сопротивления.	 Затем,	 разделившись	 на	 три	 колонны,
двинулись	 к	 реке	 Чишма	 (совр.	 р.	 Шешма).	 Общее	 командование
осуществлял	 полководец	 Субетай.	 Отряды,	 двигавшиеся	 по	 трем
направлениям,	 должны	 были	 встретиться	 в	 окрестностях	 г.	 Биля-ра.	 От
реки	 Чишмы	 до	 города	 Биляра	 булгары	 соорудили	 мощную	 систему
оборонительных	сооружений,	состоящую	из	восьми	линий	валов-урамов	и
крепостей.	Сооружать	оборонительные	валы	булгары	научились	у	 гуннов.
Валы	 первой	 линии	 были	 более	 широкими,	 чем	 последней	 внутренней
линии.	Сначала	сооружали	из	дубовых	и	сосновых	бревен	стены	будущего
вала,	 скрепляя	 их	 поперечными	 бревнами,	 а	 затем	 пространство	 между
стенками	 заполняли	 вязкой	 глиной	 и	 камнями.	 Поверхность	 валов
покрывали	 дерном.	 Вблизи	 валов	 сажали	 быстрорастущие	 кустарники.	 В
этих	 густых	 зарослях	 булгары	 устраивали	 засады.	 В	 валах	 сооружали
небольшие	и	неширокие	ворота.	На	расстоянии	слышимости	человеческого
голоса	 располагались	 охранные	 посты.	 Валы	 охраняли	 ак-чирмыши.	 В
крепостях	 располагались	 гарнизоны,	 прикрывающие	 важнейшие	 дороги,



ведущие	к	столице.
Булгары	 оказали	 ожесточенное	 сопротивление	 монгольским	 войскам.

Не	 случайно	 средневековые	 историки,	 путешественники	 считали	 булгар
«великим,	 могущественным	 и	 храбрым	 народом»	 (Ал-Масуди,	 X	 в.).
Защитники	 крепостей	 Сарман	 и	 Табыл-Катау	 (Тубулгатау)	 все	 до	 одного
пали	 смертью	 храбрых.	 Царевич	 Мунке,	 пораженный	 мужеством	 и
стойкостью	 сарманцев,	 повелел	 сжечь	 их	 останки.	 По	 обычаю	 монголов,
такая	 честь	 оказывалась	 самым	 храбрым	 воинам.	 Считалось,	 что	 при
сожжении	тела	погибшего	храброго	воина	его	душа	быстро	может	достичь
небесного	бога	Тенгре	и	вернуться	обратно	в	среду	людей	в	облике	нового
храброго	воина»[18].

Около	20	сентября	1236	г.	татары	подошли	к	столице	Булгарии	Биляру.
Столица	 была	 хорошо	 укреплена,	 ее	 опоясывали	 шесть	 оборонительных
волов	 с	 рвами,	 наполненными	 водой.	 Посады	 города	 имели	 отдельные
укрепления.

Осада	 Биляра	 затянулась.	 Нескольким	 отрядам	 булгар	 удалось
прорваться	сквозь	ряды	монголов	и	уйти.	Так,	эмир	Бачман	во	главе	отряда
в	 15	 тысяч	 воинов	 вместе	 с	 дочерью	 царя	 Алтынбека	 Алтынчач	 прорвал
осаду	и	ушел	к	городу	Бандж.

Согласно	 булгарской	 летописи,	 «по	 приказу	 Субетая	 монгольские
войска	стали	заваливать	рвы	и	стены	посада	Мэн	города	Биляра	землей	и
бревнами.	Защитники	города	всеми	силами	старались	помешать	этому.	Они
обстреливали	 противника	 шереджирами,	 т.е.	 зажигательными	 снарядами
(ядрами)	 и	 железными	 стрелами	 большой	 пробивной	 силы.	 Когда	 запасы
снарядов	 и	 стрел	 у	 защитников	 стали	 иссякать,	 штурмующие	 стали	 все
ближе	 подходить	 к	 стене	 посада	 столицы.	 К	 стене	 подъехал	 и...	 Гази
Барадж.	 Он	 стал	 уговаривать	 жителей	 сдать	 город.	 Ответом	 послужила
железная	стрела,	пущенная	со	стены	и	попавшая	ему	в	плечо.

Защитники	 бились	 до	 последних	 сил	 и	 возможностей.	 Когда	 стало
очевидно,	что	больше	удержать	посад	Мэн	не	удается,	оставшиеся	в	живых
воины	 подожгли	 его	 и	 укрылись	 в	 цитадели	 города.	 Цитадель	 Мартуан
«держалась	еще	пять	дней».	На	шестой	день	ее	штурмом	взял	младший	сын
Чингисхана	Кулкан.	Во	главе	отряда	туркмен	он	ворвался	во	внутреннюю
крепость.	 У	 мечети	 «Барадж»	 Кулкан	 вырвался	 вперед,	 нарушив	 конный
строй.	 В	 этот	 момент	 с	 минарета	 «Сулейман»	 Миннебай	 Ямат	 пустил
железную	 стрелу	 и	 сразил	 Кулкана	 наповал.	 Миннебай	 Ямат	 был	 сыном
кыпчакского	хана	Карабаша,	погибшего	в	1225	году	в	бою	с	булгарами	на
берегу	Яика.

У	 мечети	 «Барадж»	 погиб	 не	 только	 сын	 Чингисхана.	 Трагически



закончили	 здесь	 свою	жизнь	жена	 царя	Алтынбека	Фатима	 и	малолетний
сын	 царевны	 Алтынчач.	 Царица	 Фатима	 обняла	 своего	 внука	 и	 вместе	 с
ним	 бросилась	 вниз	 с	 минарета	 «Сулейман».	 На	 территории	 цитадели
Биляра	царь	Алтынбек	был	изрублен	на	куски	туркменами	Кулкана.

Все	это	случилось	5	ноября	1236	года.	В	тот	же	день	из	города	в	поле
вывели	 10	 тысяч	 уцелевших	 билярцев.	 Относительно	 их	 дальнейшей
судьбы	 мнения	 царевичей	 разошлись:	 Мунке	 и	 Бату	 поддержали	 Гази
Бараджа	и	Субетая,	предлагавших	пощадить	мирных	жителей,	а	хан	Гуток
настаивал	на	том,	чтобы	уничтожить	всех	пленных.	Еще	до	начала	боевых
действий	на	территории	Волобластей,	я	велел	татарам	готовиться	к	походу
на	 Буляр	 через	 Башкорт».	 Но	 была	 и	 другая	 причина,	 про	 которую	 Гази
Барадж	 умолчал:	 улугбек	 губернии	 Башкорт	 по	 имени	 Иштяк	 был	 его
дядей,	 и	 он	 признал	 власть	 своего	 племянника.	 Иными	 словами,	 на
территории	 губернии	Башкорт	монгольские	 войска	не	 встретили	никакого
сопротивления.	 Затем,	 разделившись	 на	 три	 колонны,	 двинулись	 к	 реке
Чишма	 (совр.	 р.	 Шешма).	 Общее	 командование	 осуществлял	 полководец
Субетай.	 Отряды,	 двигавшиеся	 по	 трем	 направлениям,	 должны	 были
встретиться	 в	 окрестностях	 г.	 Биля-ра.	От	 реки	Чишмы	до	 города	Биляра
булгары	 соорудили	 мощную	 систему	 оборонительных	 сооружений,
состоящую	 из	 восьми	 линий	 валов-урамов	 и	 крепостей.	 Сооружать
оборонительные	 валы	 булгары	 научились	 у	 гуннов.	 Валы	 первой	 линии
были	 более	 широкими,	 чем	 последней	 внутренней	 линии.	 Сначала
сооружали	из	дубовых	и	сосновых	бревен	стены	будущего	вала,	 скрепляя
их	 поперечными	 бревнами,	 а	 затем	 пространство	 между	 стенками
заполняли	 вязкой	 глиной	 и	 камнями.	 Поверхность	 валов	 покрывали
дерном.	Вблизи	валов	сажали	быстрорастущие	кустарники.	В	этих	густых
зарослях	 булгары	 устраивали	 засады.	 В	 валах	 сооружали	 небольшие	 и
неширокие	 ворота.	 На	 расстоянии	 слышимости	 человеческого	 голоса
располагались	охранные	посты.	Валы	охраняли	ак-чирмыши.	В	крепостях
располагались	 гарнизоны,	 прикрывающие	 важнейшие	 дороги,	 ведущие	 к
столице.

Булгары	 оказали	 ожесточенное	 сопротивление	 монгольским	 войскам.
Не	 случайно	 средневековые	 историки,	 путешественники	 считали	 булгар
«великим,	 могущественным	 и	 храбрым	 народом»	 (Ал-Масуди,	 X	 в.).
Защитники	 крепостей	 Сарман	 и	 Табыл-Катау	 (Тубулгатау)	 все	 до	 одного
пали	 смертью	 храбрых.	 Царевич	 Мунке,	 пораженный	 мужеством	 и
стойкостью	 сарманцев,	 повелел	 сжечь	 их	 останки.	 По	 обычаю	 монголов,
такая	 честь	 оказывалась	 самым	 храбрым	 воинам.	 Считалось,	 что	 при
сожжении	тела	погибшего	храброго	воина	его	душа	быстро	может	достичь



небесного	бога	Тенгре	и	вернуться	обратно	в	среду	людей	в	облике	нового
храброго	воина».

Около	20	сентября	1236	г.	татары	подошли	к	столице	Булгарии	Биляру.
Столица	 была	 хорошо	 укреплена,	 ее	 опоясывали	 шесть	 оборонительных
волов	 с	 рвами,	 наполненными	 водой.	 Посады	 города	 имели	 отдельные
укрепления.

Осада	 Биляра	 затянулась.	 Нескольким	 отрядам	 булгар	 удалось
прорваться	сквозь	ряды	монголов	и	уйти.	Так,	эмир	Бачман	во	главе	отряда
в	 15	 тысяч	 воинов	 вместе	 с	 дочерью	 царя	 Алтынбека	 Алтынчач	 прорвал
осаду	и	ушел	к	городу	Бандж.

Согласно	 булгарской	 летописи,	 «по	 приказу	 Субетая	 монгольские
войска	стали	заваливать	рвы	и	стены	посада	Мэн	города	Биляра	землей	и
бревнами.	Защитники	города	всеми	силами	старались	помешать	этому.	Они
обстреливали	 противника	 шереджирами,	 т.е.	 зажигательными	 снарядами
(ядрами)	 и	 железными	 стрелами	 большой	 пробивной	 силы.	 Когда	 запасы
снарядов	 и	 стрел	 у	 защитников	 стали	 иссякать,	 штурмующие	 стали	 все
ближе	 подходить	 к	 стене	 посада	 столицы.	 К	 стене	 подъехал	 и...	 Гази
Барадж.	 Он	 стал	 уговаривать	 жителей	 сдать	 город.	 Ответом	 послужила
железная	стрела,	пущенная	со	стены	и	попавшая	ему	в	плечо.

Защитники	 бились	 до	 последних	 сил	 и	 возможностей.	 Когда	 стало
очевидно,	что	больше	удержать	посад	Мэн	не	удается,	оставшиеся	в	живых
воины	 подожгли	 его	 и	 укрылись	 в	 цитадели	 города.	 Цитадель	 Мартуан
«держалась	еще	пять	дней».	На	шестой	день	ее	штурмом	взял	младший	сын
Чингисхана	Кулкан.	Во	главе	отряда	туркмен	он	ворвался	во	внутреннюю
крепость.	 У	 мечети	 «Барадж»	 Кулкан	 вырвался	 вперед,	 нарушив	 конный
строй.	 В	 этот	 момент	 с	 минарета	 «Сулейман»	 Миннебай	 Ямат	 пустил
железную	 стрелу	 и	 сразил	 Кулкана	 наповал.	 Миннебай	 Ямат	 был	 сыном
кыпчакского	хана	Карабаша,	погибшего	в	1225	году	в	бою	с	булгарами	на
берегу	Яика.

У	 мечети	 «Барадж»	 погиб	 не	 только	 сын	 Чингисхана.	 Трагически
закончили	 здесь	 свою	жизнь	жена	 царя	Алтынбека	Фатима	 и	малолетний
сын	 царевны	 Алтынчач.	 Царица	 Фатима	 обняла	 своего	 внука	 и	 вместе	 с
ним	 бросилась	 вниз	 с	 минарета	 «Сулейман».	 На	 территории	 цитадели
Биляра	царь	Алтынбек	был	изрублен	на	куски	туркменами	Кулкана.

Все	это	случилось	5	ноября	1236	года.	В	тот	же	день	из	города	в	поле
вывели	 10	 тысяч	 уцелевших	 билярцев.	 Относительно	 их	 дальнейшей
судьбы	 мнения	 царевичей	 разошлись:	 Мунке	 и	 Бату	 поддержали	 Гази
Бараджа	и	Субетая,	предлагавших	пощадить	мирных	жителей,	а	хан	Гуюк
настаивал	на	том,	чтобы	уничтожить	всех	пленных.	Еще	до	начала	боевых



действий	 на	 территории	 Волжской	 Булгарии	 Гукж	 предупредил	 Гази
Бараджа	 о	 том,	 что	 война	 будет	 вестись	 по	 законам	 монголов:	 города,
жители	 которых	 оказывали	 сопротивление,	 монголы	 уничтожали	 до
основания.	 Если	 во	 время	 осады	 или	 штурма	 погибал	 кто-нибудь	 из
чингисидов	 или	 крупных	 военачальников,	 то	 уничтожали	 всех	 жителей.
При	штурме	Кермека	 был	убит	 союзник	монголов	 туркменский	 хан	Куш-
Бирде,	 а	 при	 взятии	 Биляра	 погиб	 сын	 Чингисхана.	 Все	 это	 предрешило
судьбу	крепости	Кермек	и	города	Биляр,	а	также	оставшихся	в	них	живых
жителей.

Ориентируясь	 по	 боевым	 доспехам,	 воинов	 отделили	 от	 мирных
жителей.	 Воинов	 оказалось	 тысяча	 человек.	 Среди	 них	 Гази	 Барадж
заметил	 сеида	 Кул	 Гали:	 «на	 руках	 он	 держал	 внука,	 испуганно
вцепившегося	в	него».	Увидев	сеида,	Гази	Барадж	обратился	к	царевичам
со	 словами:	 «Его	 нельзя	 казнить	 —	 ведь	 это	 верховный	 кахин
(священнослужитель)	 булгар».	 Когда	 он	 добавил,	 что	 гибель	 сеида
принесет	 большие	 несчастья	монголам,	 царевичи	 согласились	 освободить
верховного	 священнослужителя	 булгар.	 Служилый	 фео-дал-джур	 Гази
Бараджа	 «силой	 стал	 уводить	 Гали	 от	 страшного	 места,	 но	 он	 все
оборачивался	на	обреченных	и	пытался	приободрить	их	молитвой.	Однако
с	 его	 губ	 срывались	 лишь	 неразборчивые	 слова,	 вскоре	 слившиеся	 с
жуткими	 криками	 горожан,	 на	 глазах	 которых	 татары	 стали	 рубить
последних	бахадиров	(богатырей)	Буляра».

Все	 деревянные	 постройки	 Биляра	 были	 сожжены.	 Всепожирающий
огненный	шквал	уничтожил	огромный,	поистине	великий	и	великолепный
город,	 творение	 мастеров	 многих	 поколений.	 Город	 (точнее	 то,	 что	 было
прежде	городом)	представлял	собой	прискорбное	зрелище:	среди	барханов
пепла,	 обуглившихся	 бревен,	 еще	 не	 убранных	 трупов	 одиноко
возвышалось	красивое	каменное	 здание	общественной	бани	«Куу-Мунча»
(«Синяя	 баня»).	 Оно	 простояло	 еще	 почти	 сто	 лет,	 как	 немой	 укор
человеческому	безумию,	человеческой	жестокости	и	агрессивности,	пока	в
период	правления	золотоордынского	хана	Узбека	(1313—1342)	булгарский
купец	Исмаил-Галим	 не	 разобрал	 его	 на	 свои	 средства	 и	 не	 перевез	 весь
строительный	материал	в	Булгар	и	не	восстановил	в	прежнем	виде.

Последняя	 тысяча	 воинов	 —	 защитников	 Биляра	 были	 изрублены.
Оставшиеся	 в	 живых	 9	 тысяч	 жителей	 Биляра	 были	 превращены	 в	 слут-
рабов»[19].

Русские	 летописи	 подтверждают	 сведения	 булгарского	 летописца:	 в
6744	 г.	 (1236	 г.)	 «придоша	 от	 восточные	 страны	 в	 Бол-гарьскую	 землю
безбожнии	Татари	и	взяша	славный	Великыи	город	Болгарьскыи	(Биляр)	и



избиша	оружьем	от	старца	и	до	унаго	и	до	сущаго	младенца	и	взяша	товара
множество,	а	город	ихъ	по-жгоша	огнемъ	и	всю	землю	ихъ	поплениша»[20].

Город	 Биляр	 больше	 никогда	 не	 восстанавливался.	 Археологи
обнаружили	 в	 завалах	 зданий,	 рвах	 и	 колодцах	 множество	 человеческих
костей.	Найдены	и	коллективные	могилы.

Полному	разорению	подверглись	и	все	окрестные	деревни.	Вдоль	рек
Берды	и	Актая,	согласно	археологическим	данным,	в	первой	половине	XIII
века	 были	 единовременно	 уничтожены	 практически	 все	 поселения	 (13
городищ	и	60	селищ).

В	конце	ноября	1236	г.	в	городе	Нур-Сувар	собрались	сторонники	Гази
Бараджа	и	провозгласили	Гази	верховным	правителем	Булгарии.	Но	Бату	не
разрешил	 принять	 ему	 титул	 царя,	 Гази	 остался	 эмиром,	 вассалом	 татар.
Город	 Нут-Сувар	 Гази	 Барадж	 сделал	 столицей	 Булгарии	 взамен
разрушенного	 Биляра.	 Гази	 Барад-жу	 пришлось	 передать	 татарам	 две
булгарские	области	—	Тубд-жак	и	Саксин.

После	взятия	Биляра	большая	часть	орды	Бату-хана	ушла	на	Нижнюю
Волгу.	«На	территории	Волжской	Булгарии	остался	лишь	царевич	Мунке	со
своим	отрядом.	Под	его	командованием	было	50	тысяч	воинов.	Мунке	был
оставлен	 для	 взятия	 города	 Банджи.	 Монгольские	 войска	 осаждали	 этот
огромный	цветущий	 город	 в	 течение	целого	 года.	Такой	длительный	срок
осады	 был	 обусловлен	 тем,	 что	Мунке	 не	 хотел	 разрушать	 Банджу.	 Дело
было	 в	 том,	 что	 Гази	 Барадж	 обещал	 Бату	 передать	 этот	 город	 ему	 «для
устроения	здесь	столицы	его	удела	—	Кыпчака».	Намерения	Гази	Бараджа
и	 Бату	 не	 совпали	 с	 желанием	 жителей	 города:	 они	 решили	 биться	 до
последних	 сил.	 Обороной	 Банджи	 руководил	 Бачман.	 Однако	 во	 время
одной	из	вылазок	Бачман	и	его	сын	попали	в	плен.	Бачман	был	казнен,	а	его
сына	царевич	Мунке	передал	Гази	Барджу.	Гази	Барадж	дал	ему	новое	имя
—	Нарык...

...После	 гибели	 тархана	 Бачмана	 оборону	 Банджи	 возглавила
Алтынчач.	 В	 октябре	 —	 ноябре	 1236	 г.	 она	 потеряла	 отца	 —	 царя
Алтынбека	и	мужа	—	Буртас	Бегиша.	Ее	муж	был	сыном	эмира	Аблас	Хина
(Бадри).	 Он	 командовал	 гарнизоном	 крепости	 Барадж,	 расположенной	 в
низовьях	р.	Чишмы.	Ему	удалось	до	подхода	монгольских	войск	вывести	из
крепости	мирных	жителей.	Отряд	Буртас-Бегиша	долгое	время	сдерживал
противника	 и	 тем	 самым	 дал	 возможность	 населению	 отойти	 к	 Кашану.
Сам	Бур-тас-Бегиш	и	его	воины	все	до	одного	геройски	погибли.

У	 булгар	 с	 глубокой	 древности	 существовал	 обычай,	 согласно
которому	при	штурме	городов	они	прежде	всего	стремились	спасти	купцов
и	их	имущество.	Следуя	этой	традиции,	Гази	Барадж	обратился	к	Мунке	с



просьбой	 разрешить	 ему	 вывести	 из	 Банджи	 купцов.	 После	 получения
согласия	он	направил	Аблас	Хина	к	стенам	города.	Аблас	Хин	обратился	к
Алтынчач,	т.е.	к	своей	снохе,	с	предложением	выпустить	из	города	купцов
и	ремесленников.	Он	гарантировал	их	безопасность.	Алтынчач	выпустила
из	 города	 до	 восьми	 тысяч	 купцов,	мастеров	 и	 простых	 ремесленников	 и
членов	их	семей.

После	этого	Мунке	повелел	приступить	к	штурму.	Первыми	на	штурм
были	 посланы	 ары	 (финно-угорские	 племена)	 и	 сер-бийцы	 (предки
чувашей).	 Когда	 защитники	 поняли,	 что	 город	 им	 не	 удержать,	 они
подожгли	 его.	 Тем	 самым	 обороняющиеся	 хотели	 замедлить	 движение
неприятеля,	 а	 самим	 отойти	 в	 цитадель.	 Большинство	 защитников	 города
погибло.	 Оставшиеся	 в	 живых	 закрылись	 в	 деревянной	 мечети	 «Сабан»,
превратив	 ее	 в	 опорный	 пункт.	 После	 нескольких	 безуспешных	 попыток
взять	 ее	 Мунке	 отдал	 приказ	 командиру	 отряда	 тюркмен	 сжечь	 мечеть.
Когда	от	дыма	и	языков	пламени	невозможно	стало	уберечься,	защитники
открыли	двери	мечети	и	выскочили	наружу.	Однако	среди	них	не	оказалось
Алтынчач»[21].	Есть	версия,	что	ей	удалось	ускользнуть	от	татар	и	покинуть
Банджи.

Во	время	осады	и	штурма	Банджи	татарские	войска	потеряли	17	тысяч
человек,	из	них	6	тысяч	монголов	и	татар,	11	тысяч	тюркмен	и	кыпчаков.
Потери	булгар	составили	80	тысяч	человек.	Город	Банджи	татары	сровняли
с	землей.

Теперь	 вся	 Булгария	 была	 включена	 в	 состав	 государственного
образования	Бату-хана,	которое	позже	получит	название	Золотая	Орда.

Возникает	естественный	вопрос	о	реакции	русских	князей	на	разгром
Булгарии.	 В	 общих	 чертах	 на	 Руси	 знати	 о	 татарском	 погроме	 соседней
страны,	однако	русские	князья	не	только	не	оказали	помощь	Булгарии,	но
даже	 не	 послали	 разведчиков,	 не	 устроили	 опрос	 беженцев	 и	 купцов,
прибывших	 оттуда,	 чтобы	 получить	 данные	 о	 вооружении,	 тактике	 и
организации	войска	татар.

И	на	севере,	и	на	юге	наши	князья	попросту	игнорировали	опасность	и
упустили	почти	полуторагодовую	отсрочку	татарского	нападения.	Разгром
Булгарии	 —	 это	 не	 битва	 на	 Калке,	 после	 которой	 монголы	 ушли	 в
неведомые	страны	за	тысячи	верст	от	Руси.	А	в	1236	г.	на	границе	с	Русью
появилась	 вассальная	 татарская	 страна,	 управлявшаяся	 их	 наместником
Гази	Ба-раджем.	Легко	было	догадаться,	что	следующей	жертвой	Бату-хана
будет	Русь.



Глава	3	ГИБЕЛЬ	РЯЗАНИ	

«Пришел	 на	 Русскую	 землю	 безбожный	 царь	 Батый	 со
множеством	 воинов	 татарских	и	 стал	на	 реке	 на	Воронеже	близ
земли	 Рязанской.	 И	 прислал	 послов	 непутевых	 на	 Рязань	 к
великому	князю	Юрию	Ингоревичу[22]	Рязанскому,	требуя	у	него
десятой	 доли	 во	 всем:	 во	 князьях,	 и	 во	 всяких	 людях,	 и	 в
остальном.	 И	 услышал	 великий	 князь	 Юрий	 Ингоревич
Рязанский	о	нашествии	безбожного	царя	Батыя,	и	тотчас	послал	в
город	 Владимир	 к	 благоверному	 великому	 князю	 Георгию
Всеволодовичу	 Владимирскому,	 прося	 у	 него	 помощи	 против
безбожного	 царя	 Батыя	 или	 чтобы	 сам	 на	 него	 пошел.	 Князь
великий	Георгий	Всеволодович	Владимирский	и	сам	не	пошел,	и
помощи	не	послал,	задумав	один	сразиться	с	Батыем.	И	услышал
великий	князь	Юрий	Ингоревич	Рязанский,	что	нет	ему	помощи
от	 великого	 князя	 Георгия	 Всеволодовича	 Владимирского,	 и
тотчас	 послал	 за	 братьями	 своими:	 за	 князем	 Давы-дом
Ингоревичем	 Муромским,	 и	 за	 князем	 Глебом	 Ингоревичем
Коломенским,	 и	 за	 князем	 Олегом	 Красным,	 и	 за	 Всеволодом
Пронским,	и	за	другими	князьями.	И	стали	совет	держать	—	как
утолить	нечестивца	дарами.	И	послал	сына	своего	князя	Федора
Юрьевича	 Рязанского	 к	 безбожному	 царю	 Батыю	 с	 дарами	 и
мольбами	великими,	чтобы	не	ходил	войной	на	Рязанскую	землю.
И	 пришел	 князь	 Федор	 Юрьевич	 на	 реку	 на	 Воронеж	 к	 царю
Батыю,	 и	 принес	 ему	 дары,	 и	 молил	 царя,	 чтобы	 не	 воевал
Рязанской	земли.	Безбожный	же,	лживый	и	немилосердный	царь
Батый	дары	принял	и	во	лжи	своей	притворно	обещал	не	ходить
войной	 на	 Рязанскую	 землю.	 Но	 хвалился-грозился	 повоевать
всю	Русскую	землю.	И	стал	просить	у	князей	рязанских	дочерей
и	сестер	к	себе	на	ложе.	И	некто	из	вельмож	рязанских	по	зависти
донес	 безбожному	 царю	 Батыю,	 что	 есть	 у	 князя	 Федора
Юрьевича	 Рязанского	 княгиня	 из	 царского	 рода	 и	 что	 всех
прекраснее	 она	 красотой	 те-лесною.	 Царь	 Батый	 лукав	 был	 и
немилостив	в	неверии	своем,	распалился	в	похоти	своей	и	сказал
князю	 Федору	 Юрьевичу:	 «Дай	 мне,	 князе,	 изведать	 красоту



жены	 твоей».	 Благоверный	же	 князь	Федор	Юрьевич	 Рязанский
посмеялся	и	ответил	царю:	«Не	годится	нам,	христианам,	водить
к	 тебе,	 нечестивому	 царю,	 жен	 своих	 на	 блуд.	 Когда	 нас
одолеешь,	 тогда	и	женами	нашими	владеть	будешь».	Безбожный
царь	 Батый	 разъярился	 и	 оскорбился	 и	 тотчас	 повелел	 убить
благоверного	 князя	Федора	Юрьевича,	 а	 тело	 его	 велел	 бросить
на	 растерзание	 зверям	 и	 птицам,	 и	 других	 князей	 и	 воинов
лучших	поубивал.

Но	один	из	пестунов	князя	Федора	Юрьевича,	по	имени	Апо-
ница,	 уцелел	 и	 горько	 плакал,	 смотря	 на	 славное	 тело	 честного
своего	 господина;	 и	 увидев,	 что	 никто	 его	 не	 охраняет,	 взял
возлюбленного	 своего	 государя	 и	 тайно	 схоронил	 его.	 И
поспешил	к	благоверной	княгине	Евпраксии,	и	рассказал	ей,	как
нечестивый	 царь	 Батый	 убил	 благоверного	 князя	 Федора
Юрьевича.

Благоверная	же	княгиня	Евпраксия	стояла	в	то	время	в	пре-
высоком	 тереме	 свои	 и	 держала	 любимое	 чадо	 свое	 —	 князя
Ивана	Федоровича,	и	как	услышала	она	эти	смертоносные	слова,
исполненные	 горести,	 бросилась	 она	 из	 превысокого	 терема
своего	 с	 сыном	 своим	 князем	 Иваном	 прямо	 на	 землю	 и
разбилась	до	смерти...»[23]

Так	гласит	«Повесть	о	разорении	Рязани	Батыем».
Рязанские	князья	в	20	—	30-е	г.	XIII	века	ухитрились	поссориться	и	с

великим	 князем	 владимирским,	 и	 с	 черниговским	 князем.	 Кроме	 того,
соседние	 русские	 князья	 не	 оценили	 угрозы	 татарского	 нашествия	 и
поначалу	воспринимали	его	только	как	набег	на	Рязань.

В	 итоге	 против	 татар	 вышла	 одна	 лишь	 рязанская	 рать	 под	 началом
рязанского	 князя	 Юрия	 Игоревича.	 Битва	 состоялась	 у	 реки	 Воронеж,
«...была	 сеча	 зла	 и	 ужасна.	 Много	 сильных	 полков	 Батыевых	 пало.	 И
увидел	 царь	 Батый,	 что	 сила	 рязанская	 бьется	 крепко	 и	 мужественно,	 и
испугался.	Но	против	 гнева	божия	кто	постоит!	Батыевы	же	 силы	велики
были	и	непреодолимы;	один	рязанец	бился	с	тысячей,	а	два	—	с	десятью
тысячами»[24].

Рязанское	 войско	 было	 разбито.	 В	 битве	 пал	 Юрий	 Игоревич	 и	 его
родичи	 —	 племянники	 Давыд	 (удельный	 князь	 муромский)	 и	 Глеб
(удельный	 князь	 коломенский)	 Ингваревичи	 и	 внучатый	 племянник
Всеволод	Михайлович	(удельный	князь	прон-ский).	Согласно	«Повести...»
погибло	и	все	войско.



16	 декабря	 1237	 г.	 татары	 осадили	 Рязань.	 Она	 была	 сравнительно
хорошо	 укреплена.	 Город	 площадью	 около	 10	 гектаров	 был	 построен	 на
крутых	 холмах.	 Городской	 вал,	 даже	 простояв	 столь	 длительное	 время	 (с
XII	в.),	представлял	собой	мощное	сооружение	высотой	до	10	м	и	шириной
у	 основания	 более	 20	м.	По	 всей	 длине	 вала	 тянулся	 ров,	 достигавший	 в
некоторых	 местах	 большой	 глубины.	 В	 ряде	 мест	 вал	 прерывался	—	 тут
находились	 крепостные	 ворота.	 При	 раскопках	 вала	 выяснилось,	 что	 он
представлял	 собой	 не	 только	 грандиозную	 насыпь,	 но	 и	 сложное
оборонительное	 сооружение	 из	 земли	 и	 деревянных	 крепостных	 стен.	 В
верхней	части	вала	были	открыты	остатки	сплошной	деревянной	стены	из
продольно	 положенных	 бревен,	 перевязанных	 поперечными	 бревнами.
Кроме	того,	имелось	несколько	внутригородских	валов.	В	городе	было	не
менее	трех	больших	каменных	церквей.

«Царь	Батый...	осадил	град,	и	бились	пять	дней	неотступно.
Батыево	 войско	 переменялось,	 а	 горожане	 бессменно	 бились.	 И
многих	горожан	убили,	а	иных	ранили,	а	иные	от	великих	трудов
изнемогли.	А	в	шестой	день	спозаранку	пошли	поганые	на	город
—	одни	с	огнями,	другие	с	пороками,	а	третьи	с	бесчисленными
лестницами	—	 и	 взяли	 град	 Рязань	 месяца	 декабря	 в	 двадцать
первый	 день.	 И	 пришли	 в	 церковь	 соборную	 пресвятой
Богородицы,	 и	 великую	 княгиню	 Агриппину,	 мать	 великого
князя,	 со	 снохами	 и	 прочими	 княгинями	 посекли	 мечами,	 а
епископа	 и	 священников	 огню	 предали	 —	 во	 святой	 церкви
пожгли,	и	иные	многие	от	оружия	пали.	И	в	городе	многих	людей,
и	жен,	и	детей	мечами	посекли...	И	храмы	божий	разорили	и	во
святых	алтарях	много	крови	пролили.	И	не	осталось	в	городе	ни
одного	 живого:	 все	 равно	 умерли	 и	 единую	 чашу	 смертную
испили.	Не	 было	 тут	 ни	 стонущего,	 ни	 плачущего	—	ни	 отца	 и
матери	о	детях,	ни	детей	об	отце	и	матери,	ни	брата	о	брате,	ни
сродников	 о	 сродниках,	 но	 все	 вместе	 лежали	мертвые.	И	 было
все	то	за	грехи	наши»[25].

Сейчас	 ряд	 историков[26]	 склонны	 видеть	 в	 «Повести...»
преувеличения.	 Однако	 археологические	 раскопки	 подтверждают
уничтожение	подавляющего	большинства	горожан.

Вот	что	пишет	 археолог	В.	П.	Даркевич:	 «Систематические	раскопки
братских	могил	жертв	монгольского	нашествия	наша	экспедиция	провела	в
1977—1979	 гг.	 на	 подоле	 вблизи	 Оки	 и	 около	 бывшего	 усадебного	 дома



Стерлиговых	у	южной	околицы	деревни	Фатьяновка.
Изучение	 антропологических	 материалов	 показало:	 из	 143	 вскрытых

погребений	 большинство	 принадлежит	 мужчинам	 в	 возрасте	 от	 30	 до	 40
лет	и	женщинам	от	30	до	35	лет.	Много	детских	захоронений,	от	грудных
младенцев	 до	 6—10	 лет.	 Это	 ря-занцы,	 которых	 завоеватели	 истребили
поголовно,	многих	уже	после	взятия	города.	Юношей,	девушек	и	молодых
женщин,	 оставшихся	 в	 живых,	 вероятно,	 разделили	 между	 воинами.
Найден	скелет	беременной	женщины,	убитый	мужчина	прижимал	к	груди
маленького	ребенка.	У	части	скелетов	проломлены	черепа,	на	костях	следы
сабельных	 ударов,	 отрублены	 кисти	 рук.	 Много	 отдельных	 черепов.	 В
костях	застряли	наконечники	стрел.

Жителей	 городов,	 оказавших	 упорное	 сопротивление,	 ожидала
жестокая	 расправа.	 За	 исключением	 ремесленников	 и	 обращенных	 в
рабство,	остальных	пленных	зарубали	топором	или	обоюдоострой	секирой.
Массовые	 казни	 происходили	 методично	 и	 хладнокровно:	 осужденных
разделяли	между	сотниками,	те	же	—	поручали	каждому	рабу	умертвить	не
менее	десяти	человек.	По	рассказам	летописцев,	после	падения	Рязани	—
мужчин,	женщин	и	детей,	монахов,	монахинь	и	 священников	уничтожали
огнем	и	мечом,	распинали,	поражали	стрелами.	Пленникам	рубили	головы:
при	раскопках	А.В.	Селивановым	Спасского	собора	обнаружены	скопления
из	27	и	70	черепов,	некоторые	со	следами	ударов	острым	оружием»[27].

Через	 некоторое	 время	 после	 взятия	 Рязани	 в	 разрушенный	 город
прибыл	рязанский	князь	Ингварь	Ингваревич,	который	во	время	нашествия
находился	 в	 Чернигове	 у	 князя	 Михаила	 Всеволодовича.	 Как	 сказано	 в
«Повести...»:	 «Увидел	 князь	 Ингварь	 Ингваревич	 великую	 последнюю
погибель	за	грехи	наши	и	жалостно	воскричал,	как	труба,	созывающая	на
рать,	 как	 сладкий	 орган	 звучащий.	 И	 от	 великого	 того	 крика	 и	 вопля
страшного	пал	на	землю,	как	мертвый»[28].

Ингварь	 Ингваревич	 собрал	 уцелевших	 окрестных	 жителей	 и
захоронил	 убитых	 (или,	 по	 крайней	 мере,	 часть	 их).	 Раскопки
подтверждают	 «Повесть...»:	 «В	 братских	 могилах	 Рязани	 погибших
похоронили	 без	 гробов,	 в	 общих	 котлованах	 до	 1	 м	 глубиной,	 причем
смерзшуюся	землю	разогревали	кострами.	Их	положили	по	христианскому
обряду	 —	 головой	 на	 запад,	 с	 руками,	 сложенными	 на	 груди.	 Скелеты
лежат	рядами,	вплотную	друг	к	другу,	местами	в	два-три	яруса»[29].

Некоторые	 историки	 считают,	 что	 Ингварь	 Ингваревич	 восстановил
Рязань.	Это	они	обосновывали	той	же	«Повестью...»:	«Благоверный	князь
Ингварь	Ингваревич,	названных	во	святом	крещении	Козьмой,	сел	на	столе



отца	своего	Ингваря	Святославича.	И	обновил	землю	Рязанскую,	и	церкви
поставил,	 и	 монастыри	 построил,	 и	 пришельцев	 утешил,	 и	 людей
собрал»[30].

Но	 в	 «Повести...»	 говорится	 не	 о	 городе,	 а	 о	 земле	 Рязанской.
Археологи	 однозначно	 доказали	—	 Рязань	 более	 не	 восстанавливалась,	 и
культурного	слоя	после	1237	г.	не	обнаружено.	Лишь	в	одной	части	города
найдены	остатки	усадеб	XVII	века.	Рязанский	князь	сделал	своей	столицей
город	 Пе-реяславль	 Рязанский,	 который	 с	 середины	 XIV	 века	 стал
именоваться	Рязанью.

В	«Повести...»	рассказывается,	что	русский	боярин	Евпатий	Коловрат,
находившийся	в	Чернигове	с	князем	Ингварем	Ингва-ревичем,	отправился
на	 помощь	 Рязани	 с	 «малой	 дружиной».	 «И	 помчался	 в	 город	 Рязань,	 и
увидел	 город	 разоренный,	 государей	 убитых	 и	 множество	 народа
полегшего:	 одни	 убиты	 и	 посечены,	 другие	 пожжены,	 и	 иные	 в	 реке
потоплены.	 И	 воскричал	 Евпатий	 в	 горести	 души	 своей,	 распаляясь	 в
сердце	 своем.	И	 собрал	 небольшую	 дружину	—	 тысячу	 семьсот	 человек,
которых	бог	сохранил	вне	города.	И	погнались	вослед	безбожного	царя,	и
едва	 нагнали	 его	 в	 земле	 Суздальской,	 и	 внезапно	 напали	 на	 станы	 Ба-
тыевы.	 И	 начали	 сечь	 без	 милости,	 и	 смешалися	 все	 полки	 татарские.	 И
стали	татары	точно	пьяные	или	безумные.	И	бил	их	Евпатий	так	нещадно,
что	и	мечи	притуплялись,	и	брал	он	мечи	татарские	и	сек	ими.	Почудилось
татарам,	 что	 мертвые	 восстали.	 Евпатий	 же,	 насквозь	 проезжая	 сильные
полки	 татарские,	 бил	 их	 нешадно.	 И	 ездил	 средь	 полков	 татарских	 так
храбро	и	мужественно,	что	и	сам	царь	устрашился»[31].

Царь	 Батый	 «послал	шурича	 своего	Хостоврула	 на	 Евпатия,	 а	 с	 ним
сильные	полки	 татарские.	Хостоврул	же	 похвалился	 перед	 царем,	 обещал
привести	 к	 царю	 Евпатия	 живого.	 И	 обступили	 Евпатия	 сильные	 полки
татарские,	 стремясь	 его	 взять	 живым.	 И	 съехался	 Хостоврул	 с	 Евпатием.
Евпатий	же	был	исполин	силою	и	рассек	Хостоврула	на-полы	до	седла.	И
стал	 сечь	 силу	 татарскую,	 и	многих	 туг	 знаменитых	богатырей	Батыевых
побил,	одних	пополам	рассекал,	а	других	до	седла	разрубат.	И	возбоя-лись
татары,	видя,	какой	Евпатий	крепкий	исполин.	И	навели	на	него	множество
пороков,	и	стати	бить	по	нему	из	бесчисленных	пороков,	и	едва	убили	его.
И	принесли	тело	его	к	царю	Батыю.	Царь	же	Батый	послал	за	мурзами,	и
князьями,	 и	 санчакбе-ями,	 и	 сташ	 все	 дивиться	 храбрости,	 и	 крепости,	 и
мужеству	 воинства	 рязанского.	 И	 сказали	 они	 царю:	 «Мы	 со	 многими
царями,	 во	многих	 землях,	 на	многих	 битвах	 бывали,	 а	 таких	 удальцов	 и
резвецов	не	видали,	и	отцы	наши	не	рассказывали	нам.	Это	люди	крылатые,



не	 знают	 они	 смерти	 и	 так	 крепко	 и	 мужественно,	 на	 конях	 разъезжая,
бьются	—	один	с	 тысячею,	 а	два	—	со	 тьмою.	Ни	один	из	них	не	 съедет
живым	 с	 побоища».	 И	 сказал	 царь	 Батый,	 гляда	 на	 тело	 Евпатьево:	 «О
Коловрат	Евпатий!	Хорошо	ты	меня	попотчевал	с	малою	своею	дружиною,
и	 многих	 богатырей	 сильной	 орды	 моей	 побил,	 и	 много	 полков	 разбил.
Если	 бы	 такой	 вот	 служил	 у	 меня,	 —	 держал	 бы	 его	 у	 самого	 сердца
своего».	И	отдал	тело	Евпатия	оставшимся	людям	из	его	дружины,	которых
захватили	 в	 битве.	И	 велел	 царь	 Батый	 отпустить	 их	 и	 ничем	 не	 вредить
им»[32].

Татары	 уничтожили	 не	 только	 Рязань,	 но	 и	 разорили	 все	 княжество.
Они	 взяли	 Пронск,	 в	 татарский	 плен	 попал	 князь	 Олег	 Ингваревич
Красный.	 Автор	 «Повести...»	 утверждает,	 что	 в	 Пронске	 Ингварь
Ингваревич	 собрал	 «рассеченные	 части	 тела	 брата	 своего...	 Олега
Ингваревича».	Но	это	не	соответствует	действительности.	Татары	держали
в	 плену	 князя	 Олега	 до	 самой	 смерти	 рязанского	 князя	 Ингваря
Ингваревича	 в	 1252	 г.,	 и	 лишь	 тогда	 отпустили	 на	 Русь.	 Умер	 Олег
Ингваревич	 в	 декабре	 1258	 г.	 и	 был	 погребен	 в	Переяславле-Рязанском	 в
храме	Святого	Спаса[33].

Татары	 буквально	 стерли	 с	 лица	 земли	 город	 Белгород-Рязанский[34].
Больше	он	уже	не	восстанавливался,	и	сейчас	неизвестно	даже	его	точное
расположение.	Тульские	историки	идентифицируют	его	с	городищем	у	села
Белородица	на	реке	Полосне	в	16	км	от	современного	города	Венева.

Погиб	 и	 рязанский	 город	 Воронеж[35].	 Несколько	 столетий	 стояли
безлюдными	 развалины	 города,	 и	 лишь	 в	 1586	 г.	 на	 его	 месте	 построили
острог	для	защиты	от	набегов	крымских	татар.

Благодаря	татарам	исчез	и	довольно	известный	город	Дедо-славль.	Ряд
историков	 идентифицируют	 его	 с	 городищем	 у	 села	 Дедилово	 на	 правом
берегу	реки	Шат.

Однако	 подавляющее	 большинство	 десятков	 городов	 (городищ),
уничтоженных	татарами	в	1237—1238	гг.,	как	на	Рязанщи-не,	так	и	по	всей
Руси,	 историкам	 и	 археологам	 идентифицировать	 не	 удается.	 Города	 эти
так	 и	 остаются	 безымянными.	 Объединяют	 их	 лишь	 следы	 пожара,
братские	 могилы	 без	 фобов,	 а	 то	 и	 просто	 хаотически	 лежащие	 останки
людей	со	следами	насильственной	смерти,	дети	и	взрослые,	спрятавшиеся
в	подполах,	печках	и	иных	укрытиях	и	нашедшие	там	свою	смерть.



Глава	4	РАЗГРОМ	СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ
РУСИ	

От	Рязани	войско	Батыя	двинулось	вверх	по	Оке	и	подошло	к	Коломне,
а	 там	 татар	ждали	дружины	владимирского	 князя	Юрия	Всеволодовича	и
остатки	 рязанской	 дружины	 во	 главе	 с	 князем	 Романом	 Ингваревичем.
Замечу,	 что	 сам	 великий	 князь	 владимирский	 Юрий	 Всеволодович	 с
войском	не	пошел,	а	отправил	своего	старшего	сына	Всеволода	с	воеводой
Еремеем.

Татары	 окружили	 русских.	 В	 битве	 полегли	 Роман	 Ингваревич	 и
воевода	 Еремей	 с	 большей	 частью	 войска.	 Юрию	 же	 Всеволодовичу
удалось	 убежать	 к	 отцу	 во	 Владимир.	 Коломна	 была	 взята	 татарами	 и
разграблена.

От	Коломны	отряды	царевича	Гуюка	по	льду	Москвы-реки	подошли	к
городу	Москве.	 Взятие	Москвы	 описано	 в	 русских	 источниках	 коротко	 и
неясно.	Во	всяком	случае,	деревянный	кремль	был	взят	штурмом.	Воевода
Филипп	Нянька	(Нянко)[36]	был	убит,	а	молодой	князь	Владимир	Юрьевич
(третий	 сын	 Юрия	 Всеволодовича)	 взят	 в	 плен.	 Царевич	 Гуюк	 забрал	 с
собой	плененного	Владимира	Юрьевича	и	голову	павшего	в	бою	Филиппа
Няньки	и	отправился	к	городу	Владимиру.

3	февраля	1238	г.	основные	силы	татар	во	главе	с	Батыем	подошли	к
Владимиру.	 Великий	 князь	 владимирский	 Юрий	 Всеволодович	 бежал	 из
столицы.	Во	Владимире	он	оставил	жену	Агафью	и	двух	старших	сыновей
Всеволода	 и	 Мстислава	 с	 воеводой	 Петром	 Ослядюковичем	 и	 частью
дружины.

Юрий	 же	 с	 основным	 войском	 двинулся	 на	 северо-запад	 и,	 перейдя
Волгу	под	Угличем,	разбил	свой	лагерь	на	реке	Сить,	примерно	в	30	км	к
западу	 от	 Волги.	 Вместе	 с	 великим	 князем	 были	 три	 его	 племянника	—
сыновья	 князя	 Константина	 Всеволодовича	 Василько,	 Всеволод	 и
Владимир.	 Призвав	 своих	 братьев	 Ярослава	 и	 Святослава,	 Юрий
Всеволодович,	 очевидно,	 собирался	 занять	 оборонительные	 позиции	 с
участием	 всех	 имевшихся	 дружин	Суздальской	 земли	и	 использовав	 реки
Волгу	 и	 Мологу	 как	 естественные	 оборонительные	 линии	 с	 востока	 и	 с
севера.

Как	 гласит	 Тверская	 летопись:	 «Беззаконные	 же	 татары	 пришли	 к



Владимиру...	 Привели	 они	 с	 собой	 Владимира	 Юрьевича	 к	 Золотым
воротам,	 спрашивая:	 «Узнаете	 ли	 княжича	 вашего?»	 Братья	 его,	 воевода
Ослядюкович	и	все	люди	проливали	обильные	слезы,	видя	горькие	мучения
князя.	 Татары	 же	 отошли	 от	 городских	 ворот,	 объехали	 город,	 а	 затем
разбили	 лагерь	 на	 видимом	 расстоянии	 перед	 Золотыми	 воротами.
Всеволод	и	Мстислав	Юрьевичи	хотели	выйти	из	города	против	татар,	но
Петр-воевода	 запретил	 им	 сражаться,	 сказав:	 "Нет	 мужества,	 и	 разума,	 и
силы	против	божьего	наказания	за	наши	грехи"»[37].

Пока	 часть	 татарского	 войска	 обносила	 Владимир	 частоколом	 и
готовила	 осадные	 машины,	 остальное	 войско	 5	 февраля	 совершило
молниеносный	набег	на	Суздаль	и	в	тот	же	день	сожгло	город.

Штурм	Владимира	начался	утром	7	февраля.	Как	гласит	та	же	Тверская
летопись:	 «Утром	 увидели	 князья	 Всеволод	 и	 Мстислав	 и	 епископ
Митрофан,	 что	 город	будет	 взят,	 и,	 не	надеясь	ни	на	чью	помощь,	 вошли
они	все	в	церковь	святой	Богородицы	и	начали	каяться	в	 своих	 грехах.	А
тех	 из	 них,	 кто	 хотел	 принять	 схиму,	 епископ	 Митрофан	 постриг	 всех:
князей,	и	княгиню	Юрия,	и	дочь	 его,	и	 сноху,	и	благочестивых	мужчин	и
женщин.	 А	 татары	 начали	 готовить	 пороки,	 и	 подступили	 к	 городу,	 и
проломили	городскую	стену,	и	заполнили	ров	наломанными	ветками	и	так
по	примету	вошли	в	город;	гак	от	Лыбеди	вошли	они	в	Иринины	ворота,	а
от	Клязьмы	 в	Медные	 и	Волжские	 ворота,	 и	 так	 взяли	 город	 и	 подожгли
его.	 Увидели	 князья,	 и	 епископ,	 и	 княгини,	 что	 зажжен	 город	 и	 люди
умирают	в	огне,	а	других	рубят	мечами,	и	бежали	князья	в	Средний	город.
А	 епископ,	 и	 княгиня	 со	 снохами,	 и	 с	 дочерью,	 княжной	 Феодорой,	 и	 с
внучатами,	другие	княгини,	и	боярыни,	и	многие	люди	вбежали	в	церковь
святой	Богородицы	и	заперлись	на	хорах.	А	татары	взяли	и	Средний	город,
и	выбили	двери	церкви,	и	собрали	много	дров,	обложили	церковь	дровами
и	 подожгли.	 И	 все	 бывшие	 там	 задохнулись,	 и	 так	 предали	 души	 свои	 в
руки	Господа;	а	других	князей	и	людей	татары	порубили»[38].

Следует	 заметить,	 что	 три	 сына	 князя	Юрия	Всеволодовича	 погибли
при	 осаде.	 Владимир	 Всеволод	 и	 Мстислав	 ныне	 считаются	 местными
святыми	города	Владимира.

Разобраться	 в	 последующих	 действиях	 татар	 по	 русским	 летописям
довольно	трудно.	Так,	в	Лаврентьевской	летописи	говорится,	что	в	феврале
1238	 г.	 было	 захвачено	шесть	 крупных	 городов	Суздальской	 земли,	после
чего,	 4	 марта,	 на	 реке	 Сить	 разгромлено	 войско	 Юрия	 Всеволодовича.
Новгородская	 Первая	 летопись	 перечисляет	 уже	 восемь	 городов
Суздальской	земли	(причем	только	два	из	них	совпадают	с	перечисленными



в	Лаврентьевской	летописи)	и	сообщает,	что	они	были	взяты	после	битвы
на	Сити.	Никоновская	 летопись	XVI	 века	 добавляет	 к	 ранее	 упомянутым
городам	 еще	 два	 города.	 Никаких	 подробностей	 захвата	 какого-либо	 из
названных	 в	 разных	 источниках	 четырнадцати	 городов	 в	 летописях	 не
приводится.	Рассказ	о	взятии	и	разграблении	Суздаля,	которому	посвящено
больше	 места,	 чем	 всем	 остальным,	 составляют	 фрагменты,
заимствованные	 летописцами	 из	 ранних	 текстов.	 К	 примеру,	 из	 описания
разграбления	Киева	половцами	в	1203	г.,	и	вряд	ли	этому	описанию	можно
верить.	 Не	 нашлось	 места	 даже	 для	 рассказа	 о	 разрушении	 Ростова,
собственная	 летопись	 которого	 была	 позднее	 включена	 в	 летопись
Владимира	 (то	 есть	 в	 Лаврентьевскую).	 Создается	 впечатление,	 что
летописцы	Владимира	 и	Новгорода	 просто	 перечислили	 основные	 города
Суздальской	 земли	 без	 всякого	 представления	 о	 том,	 на	 какие	 из	 этих
городов	татары	напали,	какие	разграбили,	а	какие	обошли	стороной.

Л.Н.	 Гумилев	 утверждает:	 «Жители	 богатого	 торгового	 Углича,
например,	 довольно	 быстро	 нашли	 общий	 язык	 с	 монголами.	 Выдав
лошадей	и	провиант,	угличане	спасли	свой	город;	позже	подобным	образом
поступили	почти	все	поволжские	 города.	Более	 того,	находились	русские,
пополнявшие	 ряды	 монгольских	 войск.	 Венгерский	 хронист	 называл	 их
"наихудшими	христианами"»[39].

З.З.Мифтахов	считает,	что	«уцелела	Кострома,	Тверь,	Ярославль	—	все
города	 по	 Волге	 уцелели	 именно	 потому,	 что	 они	 заключили	 мир	 с
татарами	и	монголами»[40].

По	моему	же	мнению,	вопрос	о	Костроме	следует	считать	открытым,
но	 Тверь	 была	 уничтожена	 татарами,	 и	 в	 1240	 г.	 князь	 Ярослав
Всеволодович	 фактически	 основал	 новый	 город	 на	 левом	 берегу	 Волги	 в
устье	реки	Тверцы.	А	старая	Тверь	была	в	полутора	километрах	на	правом
берегу	Волги	у	впадения	в	нее	реки	Тьмаки.

Тут	 следует	 заметить,	 что	 татары	после	 взятия	Владимира	двигались
не	единым	войском,	а	отдельными	ударными	группами.	Некоторую	ясность
вносит	Мифтахов.	Он	утверждает,	что	вместе	с	войском	Батыя	двигалось	от
11	 до	 12	 тысяч	 булгарских	 войск	 под	 началом	 эмира	 Гази	 Бараджа.
Отдельный	 булгарский	 отряд	 Бояна,	 сына	 булгарского	 царя	 Алтынбека,
действовал	на	 севере	в	отрыве	от	 татарских	сил.	Бояну	удалось	 захватить
город	 Устюг.	 Бывший	 нижегородский	 монах	 Ас-Азим,	 служивший
некоторое	 время	 попом	 в	 городе	 Биляре	 и	 посланный	 Гази	 Бараджем	 в
поход	 вместе	 с	 Бояном,	 уговорил	 местного	 воеводу	 сдать	 город	 без
кровопролития.



После	взятия	Рязани	татарами	войско	эмира	Гази	Бараджа	двинулось
на	Нижний	Новгород.	Ко	времени	подхода	булгарских	войск	князя	в	городе
не	 было,	 а	 нижегородские	 бояре	 сами	 открыли	 ворота	 хорошо	 знакомому
им	 Гази	 Бараджу	 Мифтахов	 утверждает,	 что	 к	 войску	 эмира
присоединилось	 около	 4	 тысяч	 пеших	 русских	 воинов	 из	 Нижнего
Новгорода	и	Ростова.

К	 началу	марта	 1238	 г.	 на	 реке	Сить	 собрались	 дружины	нескольких
князей	 северо-восточной	 Руси	 во	 главе	 с	Юрием	 Всеволодовичем.	 Среди
них	 был	 его	 родной	 брат	 переяславский	 князь	Святослав	Всеволодович	 и
три	 племянника	 —	 Василько,	 Всеволод	 и	 Владимир	 Константиновичи.
Больше	 ни	 один	 князь	 не	 пожелал	 присоединиться	 к	 великому	 князю
владимирскому.	Брат	Ярослав	Всеволодович	в	1236	г.	захватил	Киев	и	стал
великим	 князем	 киевским.	 Наши	 верноподданные	 историки	 утверждают,
что	 Ярослав	 очень	 хотел	 помочь	 брату	Юрию	 и	 спешил	 на	 Сить,	 но	 вот
немного	 не	 успел.	 На	 самом	 деле	 хитрый	 Ярослав	 и	 не	 думал	 воевать	 с
татарами,	а	вот	после	смерти	Юрия	он	действительно	поспешил	и	быстро
прибежал	княжить	во	Владимир.

Юрий	 Всеволодович	 оказался	 неважным	 полководцем.	 Вполне
возможно,	 на	 него	 и	 его	 окружение	 напал	 панический	 страх	 перед
татарами.	Он	не	удосужился	даже	организовать	разведку	и	наблюдение	за
татарским	 войском.	 В	 результате	 русские	 дружины	 были	 внезапно
окружены	татарами.	4	марта	в	ходе	жестокой	сечи	русские	были	наголову
разбиты,	а	князья	Юрий	Всеволодович	и	Всеволод	Константинович	пали	в
бою.	 Как	 гласит	 Тверская	 летопись:	 «А	 Василька	 Константиновича
Ростовского	 татары	 взяли	 в	 плен	 и	 вели	 его	 до	 Шерньского	 леса,
принуждая	 его	 жить	 по	 их	 обычаю	 и	 воевать	 на	 их	 стороне.	 Но	 он	 не
покорился	им	и	не	принимай	пиши	из	рук	их,	но	много	хульных	слов	изрек
на	 их	 царя	 и	 всех	 их.	 Они	же,	 жестоко	 мучив	 его,	 умертвили	 четвертого
марта,	 в	 середину	Великого	 поста,	 и	 бросили	 его	 тело	 в	 лесу».[41]	 Позже
князей	Юрия	 Всеволодовича	 и	 Василько	 Ростовского	 причислили	 к	 лику
святых.

Сражение	происходило	между	 современными	деревнями	Иг-натово	и
Ревякино	 Городище	 Ярославской	 области,	 примерно	 в	 16	 км	 выше
впадения	реки	Сить	в	Рыбинское	водохранилище.	Археолог	Н.П.	Сабанеев
обнаружил	в	 этом	районе	могилы	погибших	воинов.	По	сей	день	там	нет
памятника	или	памятного	знака,	указывающего	на	место	битвы.

Любопытно,	что	Мифтахов	утверждает,	будто	татаро-монголам	в	битве
на	 Сити	 участвовать	 не	 пришлось,	 а	 с	 войском	 Юрия	 Всеволодовича
сражались	 булгары	 и	 4	 тысячи	 русской	 пехоты	 из	 Нижнего	 Новгорода	 и



Ростова.	 Сам	 же	 великий	 князь	 владимирский	 в	 битве	 участия	 не
принимал.	 «Еще	 в	 1229	 г.	 он	 был	 "ранен	 в	 зад,	 отчего	 с	 тех	 пор	 не	 мог
ездить	 на	 лошади"	 (Гази-Барадж.	 Летопись	 Гази-Бараджа.	 1229—1246
годы.	Бахши	Иман.	Свод	бул-гарских	летописей.	Том	1.	Оренбург,	1993.	С.
165).	Поэтому	Юрий	Всеволодович	оставил	поле	боя	не	на	коне,	а	на	возке.
Он	 убежал	 по	 дороге	 на	 Новгород.	 Однако	 отъехать	 далеко	 не	 удалось:
попал	 в	 засаду,	 устроенную	 Кул	 Буратом.	 Охранный	 отряд	 был	 быстро
уничтожен	 булгарскими	 лучниками.	 Великий	 князь	 соскочил	 с	 возка	 и
побежал	в	 сторону	леса,	но	увяз	в	 глубоком	снегу.	К	нему	подскакал	сын
покойного	тархана	Бачмана	Нарык	и	отсек	голову.	Затем	Нарык	насадил	его
голову	 на	 древко	 своего	 боевого	 знамени	 и	 отправил	 к	 эмиру	 Гази-
Бараджу»[42].

Мифтахов	приводит	и	 совсем	другую	версию	смерти	 князя	Василько
Константиновича,	 которого	 он,	 правда,	 по	 ошибке	 называет	 рязанским
князем.	«Через	несколько	дней	после	этого	(битвы	на	реке	Сити.	—	А.Ш.)
произошло	неожиданное	событие.	На	новгородской	дороге	встретились	два
конных	 разъезда:	 разъезд	 Кул	 Бурата	 и	 разъезд	 князя	 Ярослава
Всеволодовича.	Этой	встрече	предшествовали	следующие	события.

Прежде	чем	оставить	г.	Владимир	и	свою	семью	на	произвол	судьбы,
великий	 князь	 отправил	 в	 Новгород	 на	 50	 возах	 государственную	 казну.
Обоз	сопровождали	младший	брат	великого	князя	Ярослав	Всеволодович,
рязанский	князь	Василько	Константинович	и	его	сын	Борис.	Когда	конный
разъезд	 князя	 Ярослава	 столкнулся	 с	 разъездом	 отряда	 Кул	 Бурата,	 обоз
повернули	 на	 юг.	 Однако	 спасти	 государственную	 казну	 не	 удалось:
неожиданно	обоз	наткнулся	на	разъезд	отряда	Гуюка.	Встреча	была	столь
неожиданной,	 что	 возникла	 сумятица.	 Этим	 воспользовался	 Борис,
ехавший	в	конце	обоза.	Ему	удалось	развернуть	десять	возов	и	незаметно
уехать	с	места	встречи.	Борис	прибыл	в	расположение	отряда	Кул	Бурата	и
был	препровожден	к	Гази	Бараджу.	(Гази-Ба-радж.	Летопись	Гази-Бараджа.
Т.	1.	С.	178—179.)

По	 свидетельству	 участника	 этих	 событий	 Гази	 Бараджа,	 князь
Ярослав	передал	40	возов	с	ценностями	казны	Гуюку	и	при	этом	сообщил,
что	 князь	 Василько	 Константинович	 отправил	 своего	 сына	 Бориса	 с	 10
возами	к	Гази	Бараджу	(Гази-Барадж.	Летопись	Гази-Бараджа.	Т.	1.	С.	179).

Историк	 СМ.	 Соловьев	 писал	 о	 том,	 что	 будто	 бы	 «татарам	 очень
хотелось,	 чтоб	 Василько	 принял	 их	 обычаи	 и	 воевал	 вместе	 с	 ними;	 но
ростовский	 князь	 не	 ел,	 не	 пил,	 чтоб	 не	 оскверниться	 пищею	 поганых»
(Соловьев	 СМ.	 Об	 истории	 Древней	 России.	 М.,	 1992.	 С.	 159).	 По
свидетельству	 Гази	 Бараджа,	 дело	 было	 вовсе	 не	 в	 «пище	 поганых»,	 а	 в



том,	что	князь	Ярослав	«оклеветал	бедного	Васыла,	сказав	Гуюку,	что	тот
нарочно	направил	своего	сына	ко	мне	с	десятью	возами	из	пятидесяти.	Это
была	ложь.	Но	напрасно	Васыл	говорил,	что	ничего	не	знал	о	содержании
возов	и	не	склонял	Борыса	к	побегу.	Гуюк	мучил	его	страшными	пытками
и,	 не	 заставив	 бека	 оболгать	 сына	 и	 меня,	 в	 ярости	 убил»	 (Гази-Барадж.
Летопись	Гази-Бараджа.	Т.	1.	С.	179).

Споры	 и	 раздоры	 по	 поводу	 десяти	 возов	 привели	 к	 ухудшению
отношений	 между	 Гази	 Бараджем	 и	 царевичами	 Гуюком	 и	 Бату.	 Гуюк	 в
категоричной	 форме	 потребовал	 от	 эмира	 выдачи	 Бориса	 (по-булгарски
Борыс).	 К	 тому	 времени	 Гази	 Барадж	 уже	 отправил	 Бориса	 под	 охраной
отряда	Нарыка	в	Волжскую	Булгарию.	От	беды	Гази	Бараджа	спасло	лишь
заступничество	 царевича	 Мунке	 и	 полководца	 Субетая.	 Субетай	 сказал
царевичам,	 что	 нельзя	 тратить	 время	 на	 споры	 и	 раздоры,	 а	 необходимо
«поскорее	 выполнить	 указ	 великого	 хана»	 (Гази-Барадж.	 Летопись	 Гази-
Бараджа.	Т.	1.	С.	179).	Лишь	после	этого	стали	готовиться	к	продолжению
похода»[43].

В	 версии	 Мифтахова	 и,	 соответственно,	 в	 булгарской	 летописи	 есть
несколько	ошибок.	Младший	брат	великого	князя	владимирского	Ярослав
Всеволодович	 был	 далеко	 —	 в	 Киеве	 или	 в	 районе	 Киева.	 Его	 Гази
перепутал,	 видимо,	 с	 Ярославом	 Всеволодовичем,	 шестым	 сыном
Всеволода	 Юрьевича	 Большое	 Гнездо.	 У	 Василько	 Константиновича,
галицкого	князя,	действительно	был	сын	Борис,	но	тому	тогда	исполнилось
лишь	7	лет[44].	В	остальном	же	булгарская	версия	весьма	похожа	на	правду.

Пока	часть	татарских	(булгарских)	войск	шла	к	реке	Сить,	другая	часть
осадила	 город	 Торжок.	 В	 Торжке	 не	 оказалось	 ни	 князя,	 ни	 княжеской
дружины,	 и	 оборону	 возглавил	 «Иванко	 посадник	 Новоторжскыи,	 Яким
Влункович,	 Глеб	 Борисович,	 Михаило	 Моисеевич»,	 то	 есть	 верхушка
купеческого	 посадского	 населения.	 Жители	 Торжка	 заблаговременно
обратились	 за	 помошью	 к	 Господину	 Великому	 Новгороду,	 который
периодически	бывал	сюзереном	Торжка.	Замечу,	что	в	Новгороде	в	1237—
1238	гг.	князем[45]	 был	молодой	Александр	Ярославич,	 будущий	Невский.
Новгородские	 власти	 и	 Александр	 могли	 вместе	 или	 порознь	 (в	 этом
вопросе	они	были	независимы	друг	от	друга)	 оказать	помощь	Торжку,	но
они	ничего	не	сделали.

Как	 говорит	 Тверская	 летопись,	 татары	 окружили	 весь	 город	 тыном,
«также	как	и	другие	города	брали,	и	осаждали	окаянные	город	две	недели.
Изнемогли	люди	в	городе,	а	из	Новгорода	им	не	было	помощи,	потому	что
все	были	в	недоумении	и	в	страхе.	И	так	поганые	взяли	город,	убив	всех	—



и	 мужчин	 и	 женщин,	 всех	 священников	 и	 монахов.	 Все	 разграблено	 и
поругано,	 и	 в	 горькой	 и	 несчастной	 смерти	 предали	 свои	 души	 в	 руки
господа	 месяца	 марта	 в	 пятый	 день,	 на	 память	 святого	 Конона,	 в	 среду
четвертой	недели	поста.	И	были	здесь	убиты:	Иванко.	посадник	новоторжс-
кий,	Аким	Влункович,	Глеб	Борисович,	Михаил	Моисеевич.	А	за	прочими
людьми	 гнались	 безбожные	 татары	 Селигерским	 путем	 до	 Игнатьева
креста	и	секли	всех	людей,	как	траву,	и	не	дошли	до

Новгорода	 всего	 сто	 верст.	 Новгород	 же	 сохранил	 бог,	 и	 святая	 и
великая	 соборная	 и	 апостольская	 церковь	 Софии,	 и	 святой	 преподобный
Кирилл,	 и	 молитвы	 святых	 правоверных	 архиепископов,	 и	 благоверных
князей,	и	преподобных	монахов	иерейского	чина»[46].

С.М.Соловьев	 писал,	 что	 татары,	 «не	 дошедши	 ста	 верст	 до
Новгорода,	 остановились,	 боясь,	 по	 некоторым	 известиям,	 приближения
весеннего	 времени,	 разлива	 рек,	 таяния	 болот,	 и	 пошли	 к	юго-востоку	на
степь»[47].	 И	 эта	 осторожная	 фраза	 вскоре	 превратилась	 в	 каноническую
версию	и	вошла	в	наши	школьные	учебники.	Кто-то	говорит,	что	в	боях	с
русскими	татары	были	обескровлены	и	побоялись	идти	на	Новгород.

Историк	В.В.Каргалов	утверждает,	 что	 татары	вообще	не	 собирались
брать	Новгорода,	а	до	Игнатьева	креста	дошел	лишь	небольшой	татарский
отряд,	преследовавший	беглецов	из	Торжка.

Булгарские	 же	 летописи	 дают	 весьма	 четкое	 и	 недвусмысленное
объяснение.	Дело	в	том,	что	еще	в	конце	1237	г.	в	Новгород	была	прислана
грамота	 с	 печатью	 Великого	 хана	 с	 обещанием	 не	 разорять	 город,	 если
новгородцы	 не	 будут	 помогать	 великому	 князю	 владимирскому.	 Князь
Александр	 Ярославич,	 городские	 и	 церковные	 власти	 (три	 независимые
силы	 Новгорода)	 дали	 согласие	 и	 действительно	 держали	 строгий
нейтралитет,	пока	татары	громили	северо-восточные	русские	земли.

Приходится	признать,	что	часть	русских	князей	и	городов	вступила	в
добровольно-принудительный	 союз	 с	 татарами.	 Отряды	 русских	 воинов,
вступившие	в	армию	Бату-хана,	были	сравнительно	невелики,	зато	именно
русские	коллаборационисты	кормили	орду	Батыя.

Сомневающимся	 я	 предлагаю	 вспомнить	 судьбы	 армий	 Карла	 XII	 в
1709	 г.	 и	 Наполеона	 в	 1812	 г.	 Карл	 XII	 был	 в	 нескольких	 верстах	 от
Смоленска,	но	не	пошел	на	Москву	—	цель	своего	похода,	а	повернул	на	юг
исключительно	 из-за	 отсутствия	 продовольствия,	 которое	 ему	 обещал
гетман	Мазепа.	Да	и	Великая	армия	в	1812	г.	погибла	в	основном	от	голода.

Многих	авторов	почему-то	совсем	не	интересует	проблема	снабжения
огромной	татарской	армии	зимой	1237/38	г.	Ну,	пусть	татар	и	их	союзников



было	не	500	тысяч,	а	всего	150	тысяч.	Что	они	ели?	Что	ели	их	лошади?
Есть	 версия,	 что	 татарские	 фуражиры	 по	 10—20	 человек	 ездили	 по

деревням	 и	 отбирали	 продовольствие	 у	 крестьян.	 Такой	 способ	 добычи
продовольствия	 татарами,	 несомненно,	 имел	 место,	 но	 он	 не	 давал	 и
десятой	 доли	 общего	 объема	 провианта	 и	 фуража,	 необходимого	 Орде.
Возникает	 вопрос:	 что	 делали	 крестьяне	 при	 приближении	 татар?	 Было
только	 два	 варианта.	 Первый	 —	 идти	 в	 город	 в	 осаду,	 предварительно
спрятав	все,	что	нельзя	унести	с	собой.	Вариант	второй	—	уход	в	леса	или
в	 отдаленные	 лесные	 деревни,	 в	 том	 числе	 на	 север.	 Опять	 же
продовольствие	уносилось	с	собой,	пряталось	или	уничтожалось.

Уничтожить	 десяток-другой	 татар	 тоже	 не	 представляло	 труда.
Достаточно	 было	 местному	 тиуну	 или	 священнику	 собрать	 полсотни
вооруженных	крестьян	и	устроить	засаду	на	лесной	дороге.

Но	летописи	молчат	об	охоте	крестьян	на	татар,	равно	как	и	о	наездах
малых	 отрядов	 татар	 на	 деревни.	 Да	 и	 откуда	 татарам	 знать	 все	 местные
тропинки?

Основная	 часть	 продовольствия	 и	 фуража	 доставлялась	 городами	 и
князьями,	выразившими	покорность.

Особый	разговор	о	«загадочных	бродниках».	Так	их	назвал	 академик
В.В.	Мавродин.	Первое	упоминание	о	бродниках	относится	к	1147	г.,	когда
они	 в	 очередной	 княжеской	 усобице	 вместе	 с	 половцами	 пришли	 на
помощь	Святославу	Ольговичу.	«Бродни-ки	—	это	тюрки-кочевники.	За	это
говорит,	 во-первых,	 то,	 что	 они	 христиане	 (воевода	 их	 целует	 крест	 во
время	осады	их	лагеря	у	Калики	татарами),	а	во-вторых,	имя	их	воеводы	—
Плоскиня,	 звучащее	 по-русски»[48].	 Далее	 Мавродин	 пишет:	 «Бродники
были	смешанным	населением	степей	Причерноморья,	занимавшим	едва	ли
не	 весь	 огромный	 край	 от	 Приазовья	 и	 Тмутаракани	 до	 Побужья,	 где
подобного	рода	люд	носил	уже	иное	название	—	бер-ладников,	выгонцев	и
т.д.	 Бродников	 было	 не	 так	 уж	 мало,	 ибо	 иначе	 нечем	 объяснить
известность	 бродников	 в	 соседних	 землях	 и,	 в	 частности,	 в	 Венгрии,
отразившуюся	в	документах»[49].

Бродники	 в	 своих	 землях	 не	 признавали	 власти	 ни	 князей
Рюриковичей,	ни	половецких	ханов.

«Бродячий	 образ	жизни,	 связанный	 с	 их	 полупромысловым
хозяйством,	 делал	 их	 чрезвычайно	 подвижными,	 а	 военный
характер	 общин	 бродников	 приводил	 к	 появлению	 бродников	 в
качестве,	 по-видимому,	 наемников	 в	 рядах	 войск	 соседних
государств.	 Бродники	 были	 у	 болгар,	 венгров,	 русских	 князей	 в



качестве	наемников	до	XIII	века»[50].

В	1236—1241	гг.	сотни,	а	скорее	всего,	тысячи	бродников	примкнули	к
войску	Бату-хана.

Переходным	 элементом	 между	 бродниками	 и	 русскими	 княжествами
были	так	называемые	Болоховские	княжества.	У	наших	историков	нет	даже
единой	 точки	 зрения,	 где	 находились	 Болоховские	 княжества.	 Одни
помешают	их	в	Подолии,	а	другие	—	на	юге	Черниговской	земли.	Правили
этими	 территориями	 не	 князья	 Рюриковичи,	 а	 какие-то	 неведомые
историкам	болоховские	князья,	которые,	скорей	всего,	выбирались	вечем.

Часть	болоховских	князей	при	приближении	татар	бежала	на	запад.	Но
другая	 часть	 вместе	 с	 большинством	 населения	 изъявила	 покорность
татарам.	 Болоховские	 княжества	 были	 пощажены,	 но	 обязаны	 были
поставлять	реквизицию	натурой	—	зерном	и	скотом.

Точных	сведений	о	движении	татарского	войска	назад	в	степи	нет	ни	в
русских,	ни	в	восточных	летописях.	На	мой	взгляд,	наиболее	достоверным
является	путь,	указанный	в	«Атласе	истории	средних	веков»	под	редакцией
академика	 ЕА.	 Косминского,	 (М.,	 1955.	 С.	 24).	 Видимо,	 действительно
центр	армии	шел	по	линии	Вязьма	—	Козельск,	при	этом	была	ли	Вязьма
разорена	или	сдалась	на	милость	победителям	—	неясно.

Какой-то	правофланговый	отряд	татар	подошел	к	Смоленску	и	стал	в
25	верстах	от	него	на	Долгомостье.	Дальнейшие	события	известны	лишь	из
жития	 святого	 мученика	 Меркурия	 Смоленского.	 Ночью	 у	 княжеского
дружинника	 по	 имени	 Меркурий	 было	 видение	 Богородицы,	 которая
повелела	ему	напасть	в	одиночку	на	татар.	Той	же	ночью	Меркурий	сел	на
коня	и	отправился	в	татарский	стан	в	Долгомостье.	Никем	не	замеченный,
он	 прошел	 стражу,	 и	 среди	 неприятельского	 стана	 увидел	 великана.
Оградясь	 крестным	 знамением,	 Меркурий	 воскликнул:	 «Пресвятая
Богородица,	помоги	мне!»,	и	убил	гордого	и	надменного	исполина,	а	затем
истребил	еще	множество	врагов.	Сын	убитого	татарского	великана,	желая
отомстить	 за	 смерть	 отца,	 напал	 сзади	 на	 Меркурия	 и	 нанес	 ему
смертельный	удар.	Но	внезапно	непонятный	ужас	охватил	врагов,	и,	бросая
оружие,	 они	 бежали	 от	 города,	 гонимые	 неведомой	 силой	 из	 пределов
Смоленской	земли.

По	 моему	 мнению,	 в	 житии	 правда	 перемешана	 с	 вымыслом	Скорее
всего,	имела	место	удачная	вылазка	смоленской	дружины	князя	Святослава,
сына	смоленского	князя	Мстислава	Старого.	Татарский	отряд	был	разбит	и
ушел	 на	 юг	 в	 степь.	 Возможно,	 в	 битве	 погиб	 и	 князь	 Святослав
Мстиславович,	 поскольку	известно,	 что	 в	 1238	 г.	 вместо	него	 смоленский



стол	занял	его	младший	брат	Всеволод.
Упорное	 сопротивление	 в	 течение	 7	 недель	 оказали	 жители

небольшого	города	Козельска	на	реке	Жиздре	(ныне	г.	Козельск	Калужской
области).	 В	 Козельске	 удельным	 князем	 был	 малолетний	 Василий[51].
С.М.Соловьев	 так	 пересказывает	 русскую	 летопись:	 «Жители	 Козельска
решились	не	сдаваться	татарам:	"Хотя	князь	наш	и	молод,	—	сказали	они,
—	но	положим	живот	свой	за	него;	и	здесь	славу,	и	там	небесные	венцы	от
Христа	бога	получим".	Татары	разбили,	наконец,	городские	стены	и	взошли
на	 вал,	 но	 и	 тут	 встретили	 упорное	 сопротивление:	 горожане	 резались	 с
ними	 ножами,	 а	 другие	 вышли	 из	 города,	 напали	 на	 татарские	 полки	 и
убили	 4000	 неприятелей,	 пока	 сами	 все	 не	 были	 истреблены;	 остальные
жители,	 жены	 и	 младенцы	 подверглись	 той	 же	 участи;	 что	 случилось	 с
князем	Василием,	неизвестно;	одни	говорят,	что	он	\тонул	в	крови,	потому
что	 был	 еще	 молод.	 С	 тех	 пор,	 прибавляет	 летописец,	 татары	 не	 смели
называть	Козельск	настоящим	его	именем,	а	называли	"злым	городом"[52].

По	булгарской	же	летописи	Козельск	держался	не	7	недель,	а	7	дней.
Причем,	 штурм	 крепости	 не	 удавался	 не	 столько	 из-за	 отчаянного
сопротивления	жителей,	сколько	из-за	атак	конной	дружины,	укрывшейся	в
лесу	 недалеко	 от	 города.	 Как	 только	 татары	 начинали	 штурм,	 с	 тыла	 их
атаковала	 конная	 дружина.	 На	 седьмой	 же	 день	 конная	 дружина,
находившаяся	в	Козельске,	на	рассвете	пошла	на	вылазку.	Татары	проспали
атаку,	 и	 большая	 часть	 дружинников	 из	 Козельска	 ушла	 в	 Чернигов.
Козельск	 же	 был	 взят	 и	 по	 приказу	 Бату-хана	 сровнен	 с	 землей.	 По
булгарской	летописи	в	боях	за	Козельск	татары	потеряли	убитыми	7	тысяч
воинов.

Таким	образом,	урон	татарам	под	Козельском	был	нанесен	действиями
черниговской	и	козельской	дружин,	 а	не	«простых	горожан».	Если	верить
булгарской	 летописи,	 то	 это	 был	 первый	 пример	 тактически	 грамотных
действий	русских	в	войне	1237-1238	гг.

После	 взятия	 Козельска	 татарское	 войско	 направилось	 в	 степи,	 в
Половецкую	землю,	где	Батый	разбил	хана	Котяна,	который	с	40	тысячами
своего	народа	ушел	в	Венгрию,	где	получил	земли	для	поселения.



Глава	5	К	ПОСЛЕДНЕМУ	МОРЮ	

В	1239	 г.	 татары	совершили	два	похода,	 а	 точнее,	набега	на	Русь.	На
северо-востоке	 татарский	 отряд	 завоевал	 Мордовские	 земли,	 прошел	 по
Клязьме,	сжег	город	Гороховец,	а	затем	повернул	обратно.

Другой	 более	 сильный	 отряд	 двигался	 с	юга.	 Татары	 взяли	 и	 сожгли
Переяславль	Южный,	 половину	жителей	 истребили,	 а	 остальных	 увели	 в
плен.	 Далее	 они	 двинулись	 на	 Чернигов.	 Возможно,	 это	 была	 месть	 за
участие	черниговской	дружины	в	обороне	Козельска.

Черниговский	князь	Михаил,	сын	Всеволода	Святославича	Чермного,
сразу	по	отъезде	из	Киева	князя	Ярослава	Всеволодовича	захватил	Киев	и
объявил	себя	великим	князем	киевским.	Из-за	этого	ему,	видимо,	и	недосуг
было	 защищать	 Чернигов.	 Этим	 занялся	 его	 двоюродный	 брат	 Мстислав
Глебович.	 Но	 в	 битве	 у	 Чернигова	 дружина	 Мстислава	 Глебовича	 была
разбита,	а	сам	князь	бежал	в	Венгрию.

Татары	взяли	и	сожгли	Чернигов,	однако	пожалели	местного	епископа
и	часть	клира.	Уже	тогда	хан	начал	заигрывать	с	православной	церковью.

По	взятии	Чернигова	племянник	Батыя,	сын	Угедея	Менухан	приехал	к
Песочному	 городку	 на	 левый	 берег	 Днепра,	 чтобы	 посмотреть	 на	 Киев,
раскинувшейся	на	другом	берегу.	По	словам	летописца,	 татарин	удивился
красоте	 и	 величеству	 Киева	 и	 отправил	 послов	 к	 князю	 Михаилу
Всеволодовичу	и	к	киевлянам,	чтобы	склонить	их	к	сдаче	города.

Князь	 Михаил	 Всеволодович	 приказал	 перебить	 татарских	 послов.
Многие	 авторы	 пытаются	 оправдать	 будущего	 святого:	 «Кажется,	 это
случилось	против	воли	самого	Михаила,	потому	что	вскоре	после	убийства
он.	не	дожидаясь	осады,	бежал	в	Венгрию»[53].

После	бегства	Михаила	в	Киев	из	Смоленска	прибыл	князь	Ростислав
Мстиславович	и	объявил	себя	великим	князем	киевским.	Но	княжить	ему
пришлось	недолго.

К	 Киеву	 подошла	 рать	 Даниила	 Романовича	 Галицкого	 и	 захватила
город.	 Ростислав	 Мстиславович	 был	 взят	 в	 плен.	 Но	 оставаться	 в	 Киеве
Даниил	 не	 пожелал	 и	 оставил	 в	 качестве	 наместника	 своего	 тысяцкого
Дмитра.

Между	 прочим,	 Михаил	 Всеволодович,	 убегая	 из	 Киева	 в	 Венгрию,
потерял	 по	 пути	 жену	 и	 бояр.	 Они	 были	 захвачены	 дружиной	 князя
Ярослава	 Всеволодовича.	 Узнав	 об	 этом,	 Даниил	 Га-лицкий	 послал	 ему



сказать:	 «Отпусти	 ко	 мне	 сестру,	 потому	 что	 Михаил	 на	 обоих	 нас	 зло
мыслит».	 Ярослав	 исполнил	 просьбу	 Даниила	 и	 отправил	 черниговскую
княгиню	к	брату.

В	 Венгрию	 Михаил	 Всеволодович	 прибыл	 с	 сыном	 Ростиславом,
которого	он	надеялся	сосватать	за	дочь	венгерского	короля	Белы	IV.	Иметь
зятя	 изгнанника	 король	 не	 пожелал	 и	 велел	 отцу	 и	 сыну	 убираться
восвояси.	 Михаил	 и	 Ростислав	 с	 горя	 отправились	 в	 Польшу	 к	 князю
Конраду	 I	Мазовецкому	—	 своему	 дяде[54].	Но	 ляхи	 были	 заняты	 своими
сварами,	 и	 им	 было	 не	 до	 Киева.	 И	 пришлось	 Михаилу	 каяться	 перед
Даниилом	и	Василь-ко	Романовичами.

Отписали	они	им	грамоту:	«Много	раз	грешили	мы	перед	вами,	много
наделали	вам	вреда,	и	обещаний	своих	не	исполняли;	когда	и	хотели	жить	в
дружбе	с	вами,	то	неверные	галичане	не	допускали	нас	до	этого;	но	теперь
клянемся,	что	никогда	не	будем	враждовать	с	вами».

Романовичи	 простили	 Михаила,	 отпустили	 к	 нему	 свою	 сестру	 и
самого	привели	к	 себе	из	Польши.	Мало	того,	они	пообещали	отдать	ему
Киев,	а	его	сыну	Ростиславу	—	Луцк.	Но	Ростислав,	боясь	татар,	не	шел	в
Киев,	 а	 ходил	 по	 волости	 Романовичей,	 которые	 надавали	 ему	 много
пшеницы,	меду,	быков	и	овец.

Князья	Даниил	и	Михаил	не	зря	боялись	оставаться	в	Киеве.	Осенью
1240	 г.	 татарские	 рати	 появились	 под	 Киевом.	 Командовал	 ими	 по-
прежнему	Батый.	Как	и	в	1237—1238	гг.,	в	составе	татарского	войска	было
несколько	тысяч	булгар	под	началом	Гази	Бараджа.

Татары	 установили	 многочисленные	 осадные	 орудия	 перед	 юго-
восточными	 Лядскими	 (Польскими)	 воротами	 Киева,	 где	 лесистый	 склон
обеспечивал	 хорошее	 укрытие.	 Через	 несколько	 дней	 ворота	 были
разрушены,	 и	 татары	 ворвались	 в	 Киев.	 Свыше	 суток	 бой	 шел	 внутри
города.	 Последние	 защитники	 дрались	 насмерть	 у	 Десятинной	 церкви	 в
самом	 центре	 Киева.	 6	 декабря	 татарам	 удалось,	 используя	 пороки
(тараны),	разрушить	церковь,	и	сотни	горожан	погибли	под	ее	обломками.

Киев	горел.	Позже	археологи	раскопали	несколько	сгоревших	домов	со
скелетами	внутри,	причем	среди	скелетов	были	и	«монгольские»[55].

Тысяцкий	 Дмитр	 был	 взят	 в	 плен	 татарами.	 Согласно	 русским
летописям,	он,	видя	гибель	земли	русской,	сказал	Батыю:	«Будет	тебе	здесь
воевать,	 время	 идти	 на	 венгров.	 Если	 же	 еше	 станешь	 медлить,	 то	 там
земля	сильная,	соберутся	и	не	пустят	тебя	в	нее».

Падение	Киева	 навело	 панический	 страх	 на	 русских	 князей.	Михаил
Всеволодович	 вместе	 с	 сыном	 Ростиславом	 побежал	 в	 Польшу	 к	 князю



Конраду	Мазовецкому,	а	Даниил	Романович	с	сыном	Львом	—	в	Венгрию.
Следует	 заметить,	 что	 и	 часть	 населения	 Юго-Западной	 Руси	 также
спасалась	бегством	в	эти	страны.

Забегая	вперед,	скажу,	что	Даниил	попытался	в	Венгрии	женить	своего
сына	 на	 дочери	 короля	 Белы	 IV,	 но	 тот	 отверг	 это	 предложение.	 Тогда
Даниил	 со	 Львом	 отправились	 к	 мазовецкому	 князю	 Болеславу,	 который
принял	их	довольно	радушно	и	дал	«в	кормление»	город	Вышеград.

Князь	 же	 Михаил	 Всеволодович,	 испугавшись	 татар,	 решил	 бежать
дальше	—	в	Шленску	 (Силезия).	Однако	между	Вроцлавом	и	Легнице	на
него	 напали	 немецкие	 купцы.	 Они	 перебили	 свиту	 и	 ограбили	 обоз,	 и
Михаилу	с	сыном	едва	удалось	бежать	обратно	в	Мазовию.

После	Киева	татары	двинулись	по	Волыни.	Первым	они	осадили	город
Ладыжин[56]	 на	 Буге.	 Город	 был	 хорошо	 укреплен.	 В	 течение	 нескольких
дней	 12	 пороков	 безуспешно	 долбили	 в	 его	 стены.	 Тогда	 татары	 начали
льстивыми	 словами	 уговаривать	 горожан	 сдать	 Ладыжин,	 те	 поверили,
сдались	и	были	все	истреблены.

Потом	татары	взяли	Каменец,	Владимир.	Галич	и	ряд	других	городов.
Уцелела	лишь	одна	неприступная	крепость	Кременец.

Далее	 татары	 разделили	 свое	 войско	 на	 две	 армии.	 Большая	 часть
войска	 вошла	 в	 первую	 армию	 во	 главе	 с	 ханом	 Батыем.	 Второй	 армией
командовали	 царевичи	 Орду	 (Хорду-Ичана)	 и	 Байдар,	 с	 ними	 шли	 и
булгары	Гази	Бараджа.

Первой	в	поход	в	январе	1241	г.	двинулась	армия	Орду.	Как	же	шла	эта
армия?	По	атласу	1955	г.	часть	войска	Орду	пошла	на	Люблин,	а	часть	—	на
Берестье	(Брест)	и	далее	к	Мариенбургу	в	пределы	Тевтонского	ордена.

Булгарская	же	 летопись	 утверждает,	 что	Орду	двинулся	 для	начала	 к
Смоленску,	но	не	только	не	стал	разрушать	его,	а	наоборот,	там	к	татарам
присоединилась	дружина	смоленского	князя	Михаила[57]	числом	в	10	тысяч
человек.	 Там	 же	 в	 Смоленске	 к	 татарам	 присоединился	 и	 какой-то
литовский	князь	по	имени	Аскал.

В	конце	января	1241	г.	армия	Орду	взяла	Люблин,	а	в	конце	февраля	—
Сандомир.	 13	 февраля	 татары	 разгромили	 войско	 малопольских	 князей	 в
битве	под	Турском.

10	 марта	 1241	 г.	 татары	 переправились	 через	 Вислу	 у	 Сандо-мира,
оттуда	 отряд	 под	 командованием	 Кайду	 отправился	 в	 направлении
Ленчицы	с	последующим	выходом	к	Кракову.	Прикрывая	путь	на	Краков,
польские	краковские	войска	воеводы	Вла-димежа	и	сандомирские	воеводы
Паковлава	пытались	остановить	татар,	но	18	марта	под	Хмельником	были



разбиты.	Сам	воевода	Владимеж	был	убит,	а	войска	бежали.	Краковский	и
сандомир-ский	князь	Болеслав	Стыдливый	(сын	Лешко	Белого)	с	матерью,
русской	 княжной	 Гремиславой	 Ингваревной,	 и	 другими	 домочадцами
бежал	из	столицы	в	Венгрию.

28	марта	 1241	 г.	 татары	штурмом	 взяли	Краков,	 а	 затем	 двинулись	 к
Вроцлаву.	У	Вроцлава	собралось	объединенное	войско	под	командованием
нижнесилезского	 князя	 Генриха	 Набожного,	 сына	 Генриха	 Бородатого.	 К
нему	из	Малой	и	Великой	Польши	привел	 войско	 воевода	Судислав,	 а	 из
Верхней	Силезии	пришел	с	дружиной	опольский	князь	Мешко.	Подошли	и
отряды	 немецких	 и	 чешских	 рыцарей	 во	 главе	 с	 Болеславом,	 сыном
моравского	 маркграфа	 Дипльди,	 а	 также	 отряд	 рыцарей-тамплиеров	 из
Франции.

Генрих	 Набожный	 не	 стал	 защищать	 свою	 столицу	 Вроцлав,	 а
двинулся	 на	 соединение	 с	 войском	 чешского	 короля	 Вацлава	 I.	 Татары
попытались	взять	Вроцлав	приступом,	но	были	отбиты	горожанами.

Однако	 соединиться	 с	 чешским	 войском	 Генриху	 Набожному	 не
удалось.	9	апреля	1241	г.	татары	навязали	бой	польско-германскому	войску
на	 Добре	 Полу	 у	 города	 Легницы	 и	 наголову	 его	 разгромили.	 В	 письме
аббата	бенедиктинского	монастыря	Ма-риенбурга	в	Вене	от	4	января	1242	г.
говорится	о	более	сорока	тысячах	павших.	Великий	магистр	Понсе	д'Обона
писал	французскому	королю	Людовику	 IX:	«Татарины	опустошили	землю
Генриха,	польского	князя,	и	убили	его	со	многими	баронами	и	шестью	из
наших	братьев,	тремя	рыцарями	и	двумя	сержантами,	а	пятьсот	из	наших
людей	 погибло,	 а	 трое	 из	 наших	 братьев,	 которых	 мы	 хорошо	 знаем,
бежали».

И	 действительно,	 князь	 Генрих	 погиб,	 и	 татары	 надели	 на	 копье	 его
отрубленную	голову.

Согласно	 булгарским	 источникам,	 в	 битве	 при	 Легнице	 в	 центре
татарского	 войска	 находились	 булгары	 и	 отряды	 русских.	 «Гази	 Барадж
расположил	свои	войска	клином,	т.е.	 тем	способом,	который	впервые	был
применен	Талибом	Мумином	еще	в	первой	половине	X	в.	Места	на	первой
линии	 заняли	 1000	 рыцарей	—	 ба-хадиров.	 Эти	 богатыри	 имели	 полный
набор	 защитного	 снаряжения	 и	 вооружения:	 тяжелые	 доспехи,
обоюдоострые	 мечи,	 боевые	 топоры,	 ножи,	 копья,	 лук	 и	 стрелы.	 Они
первыми	 принимали	 на	 себя	 удар	 противника.	 Булгары	 называли	 воинов
первой	 линии	 барынджарами,	 т.е.	 победителями.	Места	 на	 второй	 линии
заняли	 2000	 воинов.	 Это	 были	 средневооруженные	 воины.	 В	 X	 в.	 их
называли	 башкортами,	 позже	 за	 ними	 закрепилось	 наименование	 уланы.
Между	второй	и	третьей	линиями	был	сооружен	военно-полевой	лагерь	по



древнехуннскому	способу:	вокруг	ровной	плошадки	три	круга	из	возов.	На
территории	военно-полевого	лагеря	расположились	3	тысячи	воинов,	а	по
флангам	 места	 заняли	 2	 тысячи.	 Третья	 линия	 из	 3000	 воинов
расположилась	за	лагерем.	Такова	была	диспозиция	войск	перед	боем.

Сражение	 началось	 ранним	 утром	 9	 апреля.	 В	 наступление	 первыми
пошли	 польские,	 германские,	 чешские	 и	 французские	 рыцари.	 Когда	 они
приблизились	 к	 первым	 линиям	 булгарских	 и	 монгольских	 войск	 на
расстояние	 200—250	 метров,	 булгары	 и	 монголы	 пустили	 тучи	 стрел	 из
обычных	луков.	Такова	была	их	обычная	тактика	ведения	боя.	Однако	через
некоторое	время	они	убедились,	что	стрелы	не	наносят	рыцарям	никакого
вреда.	Стрелы	просто	 отскакивали	 от	 их	 доспехов.	На	 булгар	 и	монголов
это	 произвело	 удручающее	 впечатление.	 Положение	 усугубилось	 после
того,	как	булгары	медленно	стали	отступать,	а	Байдар	и	Хор-ду-Ичан	увели
свои	 войска	 с	 поля	 боя.	 Создалась	 критическая	 ситуация.	 Фланги
булгарских	 войск	 были	 оголены,	 а	 эмир	 Гази	 Барадж,	 раненный,	 был
окружен	семью	польскими	рыцарями.	На	помощь	подоспели	Аблас	Хин	и
Нарык.	Они	боевыми	топорами	изрубили	рыцарей	и	вывели	Гази	Бараджа	в
военно-полевой	 лагерь.	 Несмотря	 на	 ранение,	 Гази	 Барадж	 продолжал
руководить	 войсками.	 Ему	 удалось	 произвести	 быструю	перегруппировку
сил:	 приказал	 воинам	 первой	 и	 второй	 линий	 отойти	 к	 военно-полевому
лагерю	 и	 занять	 новую	 позицию.	 Лучники,	 стрелявшие	 «железными
стрелами»,	заняли	позицию	с	двух	сторон	от	лагеря.	Их	фланги	прикрыли
уланы,	т.е.	воины	второй	линии.

Неуклюже	 двигаясь	 в	 тяжелых	 доспехах,	 пешие	 рыцари	 дошли	 до
военно-полевого	 лагеря	 и	 попытались	 его	 обойти	 с	 флангов,	 но	 были
встречены	 тучей	 "железных	 стрел".	 Эти	 стрелы	 пробивали	 доспехи
рыцарей.	Тогда	рыцари	ударили	в	центр	и	стали	перелезать	через	возы.	Из-
за	тяжелых	доспехов	многие	из	них	стали	падать	на	землю.	Воины	третьей
линии	стали	в	упор	расстреливать	лежащих	на	земле	рыцарей	из	обычных
луков.	Атака	рыцарей	захлебнулась.	В	этот	момент	на	поле	боя	вернулись
отряды	тюркмен	и	кыргызов.	Однако	Байдар	и	Хорду-И	чан	с	отрядами	из
собственно	монголов	не	вернулись.

Гази	 Барадж	 велел	 тюркменам	 и	 кыргызам	 занять	 позиции	 уланов,	 а
уланам	 нанести	 кбпийный	 удар.	 Булгарские	 уланы	 были	 вооружены
тяжелыми	 копьями.	 Копье	 прикрепляли	 с	 помощью	 цепочки	 к	 седлу.
Поэтому	 в	 удар	 вкладывалась	 не	 только	 сила	 воина,	 но	 и	 сила	 скачущего
коня.	 Кбпийный	 удар	 уланов	 опрокинул	 рыцарей.	 Объединенные	 силы
краковского	 князя	 Генриха	 Бородатого	 начали	 отступать.	 И	 только	 тогда
Байдан	и	Хорду-Ичан	вернулись	на	поле	боя	и	стали	добивать	бегущих»[58].



Польские	 источники	 говорят	 о	 каких-то	 «боевых	 дымах»,
примененных	 татарами	 при	 Легнице.	 Видимо,	 это	 были	 распылители
отравляющих	 веществ	 XIII	 века.	 Кроме	 того,	 часть	 татар	 проникла	 в
боевые	порядки	поляков	и	стала	сеять	панику:	«Все	пропало!	Мы	разбиты!
Бежим!»	 Однако	 внешний	 вид	 татар	 и	 их	 вооружение	 существенно
отличались	 от	 поляков,	 да	 и	 по-польски	 татары	 явно	 не	 говорили.	 Это
наводит	на	мысль,	что	панику	посеяли	русские	воины,	ворвавшиеся	в	ряды
ляхов.	Благо,	русский	и	польский	языки	тогда	очень	мало	отличались	друг
от	друга,	и	 в	домонгольский	период	и	князья,	и	дружинники	—	поляки	и
русские	—	свободно	общались	без	переводчика.

Батый,	 в	 это	 время	 находившийся	 с	 главными	 силами	 в	 Венгрии,
приказал	войску	Орду	отрезать	чешские	войска,	бывшие	к	северу	от	Дуная.
Байдар	16	апреля	отошел	от	Раиибужа	и	направился	в	Моравию.

При	 прохождении	 через	 Моравию	 войско	 Орду	 остановилось	 в
окрестностях	города	Ольмюц	(Ольмоуц),	расположенного	на	правом	берегу
реки	Морава.	 Ночью	 чешско-немецкое	 войско	 под	 командованием	 воевод
Иосифа	и	Ярослава	из	Штернберга	внезапно	напало	на	татар.	Им	удалось
вырезать	 до	 10	 тысяч	 татар	 (монголов	 и	 кипчаков).	 Погиб	 и	 царевич
Байдар.	Однако	булгары	и	смоляне	контратаковали	противника	и	обратили
его	в	бегство.	Согласно	булгарской	летописи	было	убито	до	12	тысяч	чехов
и	немцев.

Далее	 армия	 Орду[59]	 двинулась	 к	 Дунаю.	 Но	 на	 правом	 берегу	 их
ожидал	 в	 засаде	 семитысячный	 отряд	 из	 венгров	 и	 немцев.	 Тогда	 татары
пошли	на	хитрость	и	имитировали	переправу	прямо	на	глазах	противника.
Двести	 всадников	 добровольцев	 переправились	 через	Дунай,	 и	 тут	же	 их
окружили	венгры	и	немцы.	Все	смельчаки	были	перебиты.	А	тем	временем
основная	часть	войска	Орду	переправилась	через	Дунай	в	другом	месте.	На
рассвете	следующего	дня	татары	напали	на	венгров	и	немцев	и	истребили
их	 всех.	 Теперь	 армии	Орду	 был	 открыт	 путь	 к	 озеру	 Балатон,	 где	 в	 это
время	находилась	основная	армия	Батыя.

Путь	 Бату	 к	 берегам	 озера	 Балатон	 был	 длинным,	 сложным	 и
кровавым.	Первая	армия	в	апреле	1241	г.	вторглась	в	пределы	Венгерского
королевства.	 Она	 быстро	 разбила	 венгерские	 отряды	 под	 руководством
Диониция,	охранявшие	Манкачский	и	Ун-гварисский	проходы	Карпатского
хребта,	и	вторглась	в	Венгерскую	равнину.

Вступив	 в	 пределы	 Венгрии,	 Батый	 отправил	 к	 венгерскому	 королю
послов,	но	Бела	IV	приказал	убить	их.	По	приказу	короля	в	Пеште	начался
сбор	войска.	Туда	пришли	отряды	из	разных	городов:	из	Секешфехервара,
Эстрегрома	и	других,	 сюда	же	привел	хорватское	 войско	 герцог	Кальман,



брат	 Белы	 IV.	 В	 начале	 апреля	 60-тысячное	 (по	 другим	 данным	 65-
тысячное)	войско	Белы	IV	выступило	из	Пешта.

Решающее	сражение	произошло	12	апреля	1241	г.	у	реки	Шайо	(Сайо),
правого	притока	Тисы.	Русский	перебежчик	из	татарского	войска	известил
Белу	 о	 начале	 нападения	 противника.	 Объединенные	 хорвато-венгерские
войска	расположились	сомкнутой	массой	на	небольшом	участке.	Увидев	с
горки	диспозицию	противника,	Батый	радостно	воскликнул:	«Эти	не	уйдут
из	моих	рук,	так	как	они	сгруппировались	в	одну	кучку,	как	в	овчарне»[60].

После	 удара	 татарских	 войск	 с	 флангов	 часть	 рыцарей	 бросилась
бежать.	Лишь	только	войска	герцога	Кальмана	и	колочского	архиепископа
Уголина	дрались	упорно	и	отошли	в	порядке.	При	этом	двухдневный	путь
их	отступления	к	Пешту	был,	по	словам	хрониста	Рогериуса,	устлан	телами
убитых.	 Погибли	 и	 видные	 князья	 церкви	 —	 архиепископы	 —
эстергомский	 Матиас,	 колоч-ский	 Уголин,	 епископ	 трансильванский
Рейнольд,	 епископ	Нит-ры	Яков	 и	 др.	 Сам	 герцог	 Кольман	 был	 серьезно
ранен	 и	 вскоре	 скончался.	 Король	 Бела	 IV	 бежал	 в	 Хорватию,	 а	 Батый
отправил	за	ним	вдогонку	царевича	Кодана.

После	 сражения	 у	 реки	 Шайо	 основные	 силы	 татар	 в	 ходе
трехдневных	 боев	 овладели	 Пештом	 и	 разграбили	 его.	 Венграм	 удалось
отстоять	лишь	цитадель	Пешта,	которую	занял	воевода	испанец	Симеон.

После	 упорных	 боев	 войскам	 Кодана	 удалось	 захватить	 Вара-дин,
Арад,	 Перег,	 Егрес,	 Темешвар	 и	 Дьюлафехервар.	 Пройдя	 Словению	 и
Хорватию,	 отряд	 Кодана	 захватил	 крепость	 Кчисса	 (недалеко	 от
современного	 города	 Сплита).	 Так	 татары	 вышли	 к	 побережью
Адриатического	моря.

Западную	 Европу	 спасла	 от	 татарского	 нашествия	 смерть	 великого
монгольского	 хана	Угедея	 (Огодая),	 которая	 произошла	 по	 одним	данным
11	 ноября	 1241	 г.,	 а	 по	 другим	 —	 в	 начале	 декабря.	 Временной
правительницей	 была	 назначена	 его	 старшая	 жена	 Туракина	 (Туракин-
хатун).

Известие	о	смерти	великого	хана	Батый	получил	в	марте	1242	г.	В	это
время	 он	 находился	 в	 городе	 Джуре.	 На	 военном	 совете	 было	 принято
решение	 о	 прекращении	 похода	 и	 выводе	 войск	 из	 стран	 Восточной
Европы.	Местом	сбора	войск	определили	устье	Дуная.

Татарские	войска	при	отступлении	не	имели	сильных	противников	и,
чтобы	 обеспечить	 себе	 лучшее	 пропитание	 и	 большую	 добычу,	 шли
несколькими	отрядами	через	Венгрию,	Сербию	и	Болгарию.	Собрались	они
вместе,	как	и	было	запланировано,	в	степях	Нижнедунайской	низменности.
После	нескольких	недель	отдыха	татары	двинулись	через	причерноморские



степи	 в	 низовья	 Волги.	 Осенью	 1242	 г.	 войско	 подошло	 к	 Волге.	 Все
царевичи	Чингисиды	отправились	дальше	на	восток	в	столицу	Каракорум.
На	Волге	остался	лишь	Батый	с	собственным	войском.	Своей	отказ	ехать	в
Монголию	он	объяснил	болезнью	ног.	На	самом	же	деле	Батый	получил	от
своих	 осведомителей	 в	 Каракоруме	 сведения	 о	 том,	 что	 Туракина	 хочет
возвести	 на	 престол	 своего	 сына	 Гуюка,	 с	 которым	 у	 Батыя	 были	 весьма
неприязненные	отношения.

Батый	 остановился	 между	Волгой	 и	Ахтубой	 (там	 сейчас	 стоит	 село
Селитренное)	 на	 развалинах	 города	 Саксин-Булгар,	 разрушенного	 в	 30-х
ХШ	 века.	 Мастера	 из	 Булгарии	 и	 других	 стран	 спешно	 приступили	 к
строительству	нового	города,	получившего	название	Сарай-Бату.

Интересно,	 что	 Батый	 не	 утратил	 привычек	 кочевника.	 Зимой	 он	 с
большей	частью	войска	кочевал	в	районе	современного	Пятигорска,	весной
приезжал	в	Сарай,	а	осенью	опять	уходил	кочевать.

Ни	 европейские,	 ни	 русские	 историки	 никак	 не	 хотят	 признать,	 что
татары	ушли	из	Венгрии	из-за	смерти	великого	хана.	Поляки	утверждают,
что	 именно	 они	 спасли	 Европу	 от	 Батыя.	 Чехи	 превозносят	 воеводу
Ярослава	 из	Штернберга,	 утверждая,	 что	 именно	 он	 наголову	 разгромил
Батыя.

Русские	 и	 особенно	 советские	 историки	 дружно	 пытались	 доказать,
что	 покорение	 Руси	 обескровило	 татар,	 а	 в	 1241	 г.	 опять	 же	 на	 Руси
вспыхнули	антитатарские	восстания,	что	испугало	Батыя.



Глава	6	СЫНОВЬЯ	ЯРОСЛАВА-БОРЬБА
ЗА	ПРЕСТОЛ	

Князь	 Александр	 Ярославович	 Невский	 был	 канонизирован
православной	 церковью,	 а	 усилиями	 русских	 и	 советских	 историков	 стал
одной	из	главных	фигур	русской	истории.

Александр	 Ярославович	 родился	 или	 в	 1219-м	 или	 в	 1220-м.	 или	 в
1221	 году.	 Вступать	 в	 споры	 о	 точной	 дате	 рождения	 мы	 не	 будем.
Александр	был	вторым	сыном	князя	Ярослава	Всеволодовича	(около	1191
—	 1246)	 и	 Ростиславы-Феодосии,	 дочери	 Мстислава	 Мстиславовича
Удалого.	 Дедом	 по	 отцовской	 линии	 был	 Всеволод	 Юрьевич	 Большое
Гнездо.

Старший	брат	Александра	Федор	родился	в	1218-м	или	1219	г.	В	1228
г.	братья	Федор	и	Александр	были	поставлены	отцом	княжить	в	Новгороде.
Но	в	феврале	1229	г.	собрали	новгородцы	вече	и	послали	обоих	братцев	к
их	матери...	Ростиславе,	а	говоря	языком	того	времени,	«показали	им	путь».
Вместо	 них	 новгородцы	 пригласили	 князя	 Михаила	 Всеволодовича
Черниговского[61].	Тут	имела	место	довольно	хитрая	интрига.	Так.	Михаилу
помогал	великий	князь	Юрий	Всеволодович,	родной	брат	Ярослава.

Но	30	декабря	1230	г.	Ярослав	Всеволодович	с	дружиной	вновь	явился
в	Новгород.	Побыв	там	всего	две	недели,	он	оставил	княжить	опять	Федора
и	 Александра,	 а	 сам	 уехал	 княжить	 в	 Переяс-лавль-Залесский.	 Читатель
может	 удивиться:	 бросить	 большой	 и	 богатый	 Новгород	 Великий	 ради
какого-то	 Переяславля?	 Но	 я	 уже	 говорил	 о	 различных	 статусах	 князя	 в
Новгороде	 и	 на	 остальной	Руси.	В	 вольном	Новгороде	Ярослав	мог	 быть
лишь	 «министром	 обороны»,	 которого	 в	 любой	 момент	 может	 прогнать
вече,	а	в	Пе-реяславле	он	был	«и	бог,	и	царь,	и	воинский	начальник».

В	 1233	 г.	 по	 приказу	 отца	 Федор	 должен	 был	 вступить	 в	 брак[62]	 с
Феодулией,	 дочерью	 Михаила	 Всеволодовича	 Черниговского.	 Детали
сделки	двух	претендентов	на	княжение	в	Новгороде	установить	не	удалось.
Но	5	июня	1233	г.,	за	день	до	свадьбы,	Федор	внезапно	умирает.	Погребли
его	в	Юрьевском	монастыре	в	Новгороде.	Невеста	Феодулия	постриглась	в
одном	из	суздальских	монастырей	(почему	не	в	Новгороде?),	а	после	своей
смерти	в	сентябре	1250	г.	стала	святой	Ефросинией	Суздальской.

Как	 уже	 говорилось,	 и	 Ярослав	 Всеволодович,	 и	 его	 сын	 Александр



заняли,	 мягко	 говоря,	 странную	 позицию	 во	 время	 Батые-ва	 нашествия
1237—1238	гг.	Согласно	летописи,	узнав	о	гибели	великого	князя,	старший
после	него	брат,	Ярослав	Всеволодович,	приехал	княжить	во	Владимир.	Он
очистил	 церкви	 от	 трупов,	 собрал	 оставшихся	 от	 истребления	 людей,
утешил	 их	 и,	 как	 старший,	 начал	 распоряжаться	 волостями:	 брату
Святославу	отдал	Суздаль,	а	брату	Ивану	—	Стародуб	(Северный).

Но	тут	начинаются	некоторые	неувязки.	Татары	взяли	Владимир	7—8
февраля	1238	г.	Битва	на	реке	Сить	произошла	4	марта.	Сколько	же	могли
лежать	 в	 столице	 Северо-Восточной	 Руси	 неубранные	 трупы?	 Некому
убирать	было?	Так	кого	же	тогда	приехал	«утешать»	Ярослав?

Резонно	предположить	два	варианта.	По	первому	Ярослав	приехал	во
Владимир	 до	 битвы	 на	 Сити	 или	 через	 неделю	 после	 нее,	 то	 есть	 в
середине	марта.	В	 таком	случае	он	вообще	не	 собирался	 ехать	на	Сить.	 а
ехал	занимать	великий	стол.

Второй	вариант:	Ярослав	из-за	каких-то	неотложных	дел	задержался	и
узнал	о	битве	на	Сити	в	Киеве	или	по	дороге.	Но	и	тогда	встает	вопрос,	а
как	 он	 доехал	 до	 Владимира?	 Ведь	 по	 летописным	 данным	 татары
повернули	у	Игнатьева	креста	в	апреле	1238	г.	Да	и	без	летописи	ясно,	что
распутица	в	100	км	от	Новгорода	раньше	апреля	не	начинается.	Так	что	в
районе	Козельска	татары	были	в	мае,	а	то	и	в	июне.

А	теперь	посмотрим	на	карту.	Козельск	расположен	почти	по	прямой
Киев	 —	 Владимир,	 причем	 от	 Киева	 он	 в	 полтора	 раза	 дальше,	 чем	 от
Владимира.	Татарское	войско	было	велико	и	по	Руси	шло	завесой.	Так	как
мог	Ярослав	в	марте—июне	1238	г.	проехать	эту	завесу	насквозь	из	Киева
до	 Владимира?	 Да	 и	 зачем	 ехать	 в	 разоренный	 город,	 бросив	 огромный
богатый	Киев,	к	которому	летом	1238	г.	могли	подойти	татары?

Некоторые	 авторы,	 в	 том	 числе	 Д.Г.	 Хрусталев,	 пытаются	 объяснить
«странное	поведение»	Ярослава	Всеволодовича	 тем,	 что	 он	 якобы	поехал
из	Киева	в	Новгород,	чтобы	оттуда,	собрав	войска,	прийти	на	помощь	брату
Юрию.	Но	ведь	в	Новгород	никогда	не	ездили	князья,	чтобы	собирать	там
войска,	 поскольку	 своей	 сильной	 дружины	 там	 никогда	 не	 было.	 Затем	 и
приглашали	новгородцы	к	себе	князей,	чтобы	их	дружины	защищали	город.

Предположим,	 что	 Ярослав	 поехал	 в	 Новгород	 не	 за	 дружиной,	 а,
допустим,	поклониться	какой-нибудь	местной	иконе.	Не	трудно	догадаться,
что	 произошло	 бы	 с	 его	 дружиной,	 если	 бы	 он	 форсированным	 маршем
прогнал	ее	в	конце	зимы	—	начале	весны	от	Киева	до	Господина	Великого
Новгорода,	 а	 затем	 оттуда	 во	 Владимир.	 Да	 в	 ней	 остался	 бы	 в	 лучшем
случае	каждый	десятый	воин.

А	может,	Ярослав	приехал	во	Владимир	осенью	1238	г.,	когда	татары



ушли	 в	 степи?	 Но	 тогда	 почему	 всю	 весну	 и	 лето	 лежали	 во	 Владимире
неубранные	 трупы?	 Жизнь	 в	 разоренном	 городе	 обычно	 возобновляется
спустя	несколько	дней	после	ухода	врага.

Вывод	напрашивается	один:	как-то	договорился	с	татарами.	Он	знает,
что	они	не	пойдут	на	Киев,	и	его	не	задержат	татарские	отряды	по	пути	во
Владимир.	 Тогда	 становится	 понятным,	 почему	 Ярослав	 по	 прибытии	 во
Владимир	ничего	не	сделал,	чтобы	организовать	отпор	татарам,	а	 занялся
административно-хозяйственной	деятельностью.

А	 чем	 занимался	 Александр	 в	 Новгороде	 весной	 1238	 г.?	 Тоже
повседневной	 военной	 учебой	 дружины.	Хорошо,	 не	 помог	 на	Сити	 дяде
Юрию,	с	которым	у	отца	сложились	плохие	отношения.	А	почему	не	помог
Торжку?	Ведь,	 как	показывает	история,	новгородцы	и	их	князья	насмерть
дрались	 с	 любым	 «низовым»	 князем,	 посягнувшим	 на	 Торжок.	 Видимо,
прав	булгарский	летописец:	и	тут	был	договор	с	татарами.

На	Руси	татары	жгли	русские	города,	а	храбрый	Александр	Ярославич
занят	 был	 личными	 делами.	 В	 1239	 г.	 он	 в	 Новгороде	 женился	 на
Александре	(по	другой	версии	Параскеве)	Брячис-лавне.	Происхождение	ее
неизвестно[63].

В	ходе	борьбы	с	татарами	погибли	многие	ветви	Рюриковичей.	Самое
же	 интересное,	 что	 все	 семейство	 Ярослава	 Всеволодовича	 уцелело.
Остались	живы	все	сыновья	—	Александр,	Андрей,	Константин,	Ярослав,
Афанасий,	 Даниил	 и	 Михаил.	 Именно	 они	 будут	 владеть	 всей	 Северо-
Восточной	Русью,	о	чем	без	татар	они	и	мечтать	не	могли.

Новый	великий	князь	владимирский	Ярослав	Всеволодович	в	 том	же
1239	 г.	 отправился	 в	 Булгар	 с	 большой	 казной.	 Заметим,	 год	 еще	 1239-й,
Киев	еще	не	взят,	никакой	Золотой	Орды	нет,	практики	выдачи	ордынских
ярлыков	 русским	 князьям	 нет,	 не	 говоря	 уже	 о	 том,	 что	 Ярослав	 сел
абсолютно	 законно	на	место	 своего	 старшего	брата.	Наконец,	 татары	еще
никакой	дани	не	установили.

И	 вот	 великий	 князь	 Ярослав	 приезжает	 в	 Булгар	 к	 татарскому
наместнику	 Кутлу-Буга.	 Привезенную	 Ярославом	 дань	 поделили	 между
собой	 Гази	 Барадж	 и	 Кутлу-Буга:	 три	 четверти	 взял	 посол-наместник,	 а
четверть	—	эмир.

Профессор	3.3.	Мифтахов	иронизирует	по	сему	поводу:	«Кто	заставил
Ярослава	 привезти	 такое	 огромное	 количество	 дани?	 Никто.	 Эмир	 Гази
Барадж	даже	очень	удивился	такой	прыти,	такой	степени	покорности.	Еще
более	удивился	и	посол,	и	эмир	тому,	в	каком	виде	явился	великий	князь.
По	свидетельству	очевидца	Гази	Бараджа,	Ярослав	«явился	 с	обритыми	в
знак	 покорности	 головой	 и	 подбородком	 и	 выплатил	 дань	 за	 три	 года».



Возникает	резонный	вопрос:	кто	заставил	великого	князя	в	знак	покорности
побрить	голову	и	бороду?	Это	он	сделал	по	своей	инициативе,	ибо	и	эмир
Волжской	 Булгарии,	 и	 посол-наместник	 великого	 хана	 Монгольской
империи	были	поражены	увиденным.

Так	 началось	 развитие	 того	 явления,	 которое	 впоследствии	 стало
называться	игом.	Как	известно,	в	мир	русской	историографии	термин	«иго»
запустил	 Н.М.	 Карамзин	 (1766—1826).	 «Государи	 наши,	—	 писал	 он,	—
торжественно	отреклись	от	прав	народа	независимого	и	склонили	выю	под
иго	варваров».

Необходимые	 пояснения:	 слово	 «выя»	 означает	 «шея»,	 а	 «иго»	 —
«хомут»,	а	также	то,	чем	скрепляют	хомут.

Итак,	 Н.М.	 Карамзин	 утверждал:	 «Наши	 государи	 добровольно
отреклись	 от	 прав	 народа	 независимого	 и	 склонили	 шею	 под	 хомут
варваров».	Сказано	образно,	сказано	верно!	Действительно,	великий	князь
Ярослав	 Всеволодович	 по	 своей	 инициативе	 заложил	 фундамент	 новых
отношений	 между	 Северо-Восточной	 Русью,	 с	 одной	 стороны.
Монгольской	империей	и	Волжской	Бул-гарией,	с	другой»[64].

Как	 русскому	 человеку,	 мне	 обидно	 читать	 такое,	 но	 чем	 возразить?
Разве	тем,	что,	видимо,	эти	деньги	Ярослав	считал	платой	татарам	и	Гази
Бараджу	 (участнику	 похода)	 за	 то,	 что	 они	 не	 схватили	 его	 по	 пути	 во
Владимир	 и	 дали	 возможность	 сесть	 на	 владимирский	 престол.	 Вполне
возможно,	 что	 Ярослав	 не	 думал,	 что	 таким	 способом	 он	 устанавливает
«иго».

Второй	раз	Ярослав	Всеволодович	поехал	в	Орду	в	1242	г.	По	одним
летописям	он	отправился	по	приглашению	хана	Батыя,	по	другим	—	опять
в	инициативном	порядке.	Но	в	любом	случае	Батый,	по	словам	летописца,
принял	 Ярослава	 с	 честью	 и,	 отпуская,	 сказал	 ему:	 «Будь	 ты	 старший
между	всеми	князьями	в	русском	народе».

Вслед	 за	 великим	 князем	 владимирским	 в	 Орду	 чуть	 ли	 не	 толпой
двинулись	кланяться	и	другие	князья.	Так,	в	1244	г.	туда	явились	Владимир
Константинович	 Углицкий,	 Борис	 Василькович	 Ростовский,	 Глеб
Василькович	 Белозерский,	 Василий	 Всеволодович,	 а	 в	 1245	 г.	 —	 Борис
Василькович	 Ростовский,	 Василий	 Всеволодович,	 Константин	 Ярославич,
Ярослав	 II	Всеволодович,	Владимир	Константинович	Углицкий,	Василько
Ростовский	 со	 своими	 обоими	 сыновьями	 —	 Борисом	 и	 Глебом	 и	 с
племянником	Всеволодом	и	его	сыновьями	Святославом	и	Иваном.

Но	вот	 в	 1246	 г.	 в	Орде	 впервые	был	убит	русский	князь	—	Михаил
Всеволодович	Черниговский.	Рассмотрим	подробнее	это	событие.

После	ухода	Батыя	на	Волгу	Михаил	Всеволодович	решил	вернуться



из	 путешествия	 по	 Европе.	 Он	 приехал	 в	 Киев	 и	 решил	 там	 покняжить.
Однако	 Киев	 был	 разорен,	 и	 взять	 с	 немногих	 уцелевших	 жителей
оказалось	 просто	 нечего.	 Сын	 же	 Михаила	 Всеволодовича	 Ростислав	 в
конце	 1241	 г.	 затеял	 войну	 с	Даниилом	 Галицким,	 потерпел	 поражение	 и
бежал	 в	 Венгрию.	 Там	 ему	 в	 1243	 г.	 как-то	 удалось	 заполучить	 руку	 и
сердце	принцессы	Анны,	 дочери	Белы	 IV.	Узнав	 об	 этом,	Михаил	 срочно
отправился	 в	Венгрию.	Надо	ли	 говорить,	 что	 в	 сей	 вояж	он	пустился	не
для	того,	чтобы	поздравить	новобрачных,	а	за	венгерским	войском,	которое
должно	было	захватить	ему	какой-нибудь	русский	удел.

Однако	не	только	сват	Бела	IV,	но	и	сын	Ростислав	отказали	Михаилу.
Замечу,	что	Ростислав	отказал	отцу	не	из-за	патриотизма	(мол,	жалко	Русь
подводить	под	мадьярские	мечи),	а	потому,	что	видел	в	отце	конкурента.	В
1245	 г.	 Ростислав	 с	 венгерским	 войском	 вторгся	 на	 Русь,	 но	 был	 разбит
Даниилом	Галицким.	Через	некоторое	время	он	вновь	вторгся	в	Галицкие
земли,	но	на	этот	раз	не	только	с	венгерским,	но	и	с	польским	войском.	В
битве	под	 городом	Ярославлем	на	реке	Сан	вся	компания	была	вдребезги
разбита,	 причем	 Даниил	 Галицкий	 велел	 казнить	 часть	 венгерских
пленников	и	всех	русских	изменников.

Урок	пошел	впрок,	и	к	Даниилу	Галицкому	явились	венгерские	послы
с	 предложением	 заключить	 мир,	 скрепленный	 родственным	 союзом.
Даниил	 согласился,	 и	 в	 1250	 г.	 Констанция,	 дочь	 Белы	 IV,	 стала	 женой
Льва,	сына	Даниила	Галицкого.

После	поражения	на	реке	Сан	Ростислав	Михайлович	навсегда	забыл
дорогу	на	Русь.	Бела	произвел	его	в	сербские	баны[65].	В	1258	г.	Ростислав
выдал	 свою	 дочь	Мачву	 за	 болгарского	 царя	Михаила	Асеня,	 а	 за	 сестру
царя	 Марию	 выдал	 своего	 сына	 бана	 Михаила.	 В	 1259	 г.	 царь	 Михаил
Асеня	 был	 убит	 своим	 братом	 Коломаном.	 Тогда	 Ростислав	 Михайлович
вторгся	 с	 венгерским	 войском	 в	 Болгарию	 и	 провозгласил	 болгарским
царем	своего	сына	Михаила.	Кстати,	вторая	дочь	Ростислава	Кунута	вышла
замуж	 за	 чешского	 короля.	Сам	же	Ростислав	Михайлович	умер	 в	 1264	 г.
(по	другим	сведениям	—	в	1262	г.)	сербским	баном.

Но	вернемся	к	Михаилу	Черниговскому.	Обиженный	сватом	и	 сыном
он	 вернулся	 в	 Киев	 и	 увидел	 там...	 дружинников	 великого	 князя
владимирского.	 Пока	 Михаил	 ездил	 в	 Пешт,	 Киев	 занял	 Ярослав
Всеволодович,	который	оставил	там	в	качестве	наместника	своего	боярина
Дмитро	Еиковича.

В	 «Житии	 Михаила	 Черниговского»	 утверждается,	 что	 хан	 Батый
вызвал	в	Орду	князя	Михаила	Всеволодовича.	Зачем	он	был	нужен	хану?
Ему	 что,	 не	 доставало	 десятков	 русских	 князей,	 законно	 владеющих



своими	княжествами?	А	тут	князь	без	удела,	без	дружины,	большую	часть
жизни	скитавшийся	по	чужим	странам.

Наоборот,	 Михаил	 поехал	 в	 Орду	 в	 инициативном	 порядке	 —
жаловаться	на	князей-конкурентов.	Батыю	он	явно	не	был	нужен,	а	князья
Ярослав	Всеволодович	и	Даниил	Романович	видели	в	нем	врага.

По	«Житию»,	хан	Батый	ласково	встретил	Михаила,	но	попросил	его
пройти	«сквозь	огонь	и	поклониться	кусту	и	огневи	и	идолом	их».	Князь	же
гордо	отказался	и	 заявил:	«Не	хощу	только	именем	зватися	христианин,	 а
дела	творити	поганых».	Хан	приказал	убить	князя	Михаила	и	его	боярина
Федора,	 причем	 убийство	 совершил	 русский	 —	 некий	 Роман	 из	 города
Путивля.

Тела	казненных	были	доставлены	в	Чернигов	и	захоронены	в	Спасском
соборе.	 В	 конце	 правления	 Василия	 III	 Чернигов	 перешел	 от	 Великого
княжества	 Литовского	 к	 Москве.	 В	 1547	 г.	 Михаил	 и	 Федор	 были
прославлены	 как	 общерусские	 святые.	 Как	 писал	 А.С.	 Хорошев:	 «Культ
черниговских	 святых	демонстрировал	московский	протекторат	 над	южно-
русскими	землями,	включенными	в	состав	великого	княжества	Литовского.
Московская	митрополичья	кафедра	включением	киевских	и	южно-русских
культов	в	состав	русского	государственного	пантеона	провозглашала	свою
приверженность	 идее	 прямой	 и	 единственной	 защитницы	 православия	 и
распространяла	 свое	 покровительство	 над	 православным	 населением
Литовского	княжества»[66].

Исходя	 из	 тех	 же	 целей	 Иван	 Грозный	 в	 1572	 г.	 приказывает
перезахоронить	 Михаила	 и	 Федора	 в	 Москве,	 где	 их	 разместили	 в
специально	 построенном	 на	 Ивановской	 площади	 кремля	 соборе	 во	 имя
Черниговских	 чудотворцев.	 В	 1769	 г.	 собор	 был	 сломан,	 и	 чудотворцев	 в
очередной	 раз	 перезахоронили	 в	 Архангельском	 соборе	 Московского
Кремля.

Судя	по	всему,	убийство	Михаила	было	организовано	конкурирующим
кланом	князей,	скорей	всего,	кланом	Ярослава	Всеволодовича.	Замечу,	что
еще	 в	 XII	 веке	 имела	 место	 жесткая	 борьба	 младших	 Мономаховичей
(Юрьевичей)	суздальских	князей	с	черниговскими	князьями	—	потомками
Олега	Святославича.

Итак,	 1243—1246	 гг.	 следует	 считать	 временем	 установления	 так
называемого	 «татаро-монгольского	 ига».	 Почему	 «так	 называемого»?	 Да
потому,	 что	 за	 два	 века	 наши	 горе-историки	 не	 только	 не	 договорились,
было	ли	татаро-монгольское	иго	на	Руси,	но	даже	не	сформулировали,	как
понимать	термин	«иго».

Любопытно,	 что	 термина	 «иго»	 нет	 ни	 в	 многотомной	 Военной



энциклопедии[67],	 ни	 в	 «Большой	 советской	 энциклопедии»,	 ни	 в
энциклопедических	 словарях	 и	 т.д.	 Таким	 образом,	 нет	 ни	 правового,	 ни
исторического	 термина	 «иго».	 Термин	 «татарское	 иго»	 был	 придуман
русскими	историками	в	XVIII	—	начале	XIX	века.	В	первые	годы	советской
власти	его	стати	именовать	«татаро-монгольским	игом»,	 а	 с	1960—1970-х
годов	 —	 «монголо-татарским	 игом».	 Сделано	 это,	 чтобы	 не	 раздражать
население	 Татарской	 АССР.	 Согласно	 БСЭ,	 монголо-татарское	 иго	 —
система	властвования	монголо-татарских	феодалов	над	русскими	землями
в	XIII—XV	веках.

В	 «Советском	 энциклопедическом	 словаре»	 говорится:	 «Монголо-
татарское	 иго	 на	 Руси	 (1243—1480),	 традиционное	 название	 системы
эксплуатации	русских	земель	монголо-татарскими	феодалами.	Установлено
в	 результате	 нашествия	 Батыя.	 После	 Куликовской	 битвы	 (1380)	 носило
номинальный	характер»[68].

Нашествие	 Батыя	 было	 в	 1237—1238	 гг.,	 ну	 а	 если	 учесть	 поход	 на
Киев,	 то	 до	 1240	 г.	 А	 причем	 тут	 1243	 год?	 Получается,	 что	 «иго»	 было
установлено	 в	 ходе	 визита	 Ярослава	 Всеволодовича	 в	 Орду	 в	 1243	 г.
Отмечу,	что	никакой	системой	отношений	«иго»	не	было.	Отношение	Орды
к	 русским	 княжествам	 постоянно	 менялось,	 то	 есть	 было	 функцией
времени	и	географического	положения	княжеств.	Так,	«иго»	по	отношению
к	 Владимиро-Суздаль-ской	 Руси	 принципиально	 отличалось	 от	 «ига»	 по
отношению	к	Киевской	и	Волынской	Руси,	Смоленску,	Пскову	и	Новгороду.

В	1245	г.	великий	князь	владимирский	Ярослав	Всеволодович	поехал	в
Орду	 к	 хану	Батыю,	 а	 затем	 отправился	 дальше	 в	Монголию	 к	Великому
хану	 Гуюку,	 сыну	 покойного	 Угедея.	 Тут	 я	 процитирую	 Габдрахмана
Хафизова:	«Гуюк,	хотя	и	возведенный	на	престол	хуралом,	все	же	общего
признания	не	получил.	Бату	хан,	с	которым	он	был	в	ссоре	еще	со	времен
Угедея,	не	признал	Гую-ка	и	присяги	ему	не	дал.	Источники	отмечают,	что
даже	 готовилось	 военное	 столкновение	 между	 ними.	 Гуюк	 выступил	 в
поход	против	Батыя,	но	в	дороге	в	1248	году	умер»[69].

Читатель	 помнит,	 что	 по	 возвращении	 из	 Венгрии	 Батый
принципиально	 отказался	 ехать	 в	 Каракорум,	 ноги-де	 заболели.	 Многие
авторы	 утверждают,	 что	 Ярослава	 заставили	 туда	 ехать.	 А	 вот	 кто	 его
заставил?	 Батый?	 Очень	 сомнительно,	 чтобы	 сюзерен	 отправил	 своего
вассала	 к	 своему	 врагу.	 В	 средние	 века	 это	 было	 не	 принято.	 Наоборот,
существовал	принцип:	«вассал	моего	вассала	—	не	мой	вассал».

Остается	 предположить,	 что	 Ярослав	 хотел	 как-то	 сыграть	 на
внутриордынских	 противоречиях.	 На	 обратном	 пути	 из	 Каракорума



Ярослав	Всеволодович	умирает.	То	ли	организм	не	выдержал	долгого	пути,
то	ли	имело	место	отравление	—	этого	мы	не	узнаем	никогда.

Когда	на	Руси	узнали	о	 смерти	Ярослава,	 владимирский	престол	«по
старинке»	занял	следующий	по	старшинству	брат	Святослав	Всеволодович.
«По	старинке»	означает	по	русскому	обычаю,	существовавшему	со	времен
Рюрика,	 когда	 после	 смерти	 князя	 ему	 наследовал	 не	 старший	 сын.	 а
следующий	брат,	и	лишь	когда	вымирало	старшее	поколение,	сын	старшего
брата	мог	занять	престол.

Святослав	 начал	 правление	 «без	 затей».	 Для	 начала	 закрепил	 за
своими	 племянниками	 уделы,	 которые	 они	 получили	 при	 Ярославе
Всеволодовиче.	 Кроме	 этого	 рутинного	 распоряжения	 в	 летописи	 нет
больше	информации	о	деятельности	Святослава	в	качестве	великого	князя
владимирского.

Далее	 происходит	 не	 совсем	понятная	 ситуация.	В	 1247	 г.	Святослав
Всеволодович	 отправляется	 в	 Орду	 и	 берет	 с	 собой	 единственного	 сына
Дмитрия.	 После	 этого	 ряд	 историков	 утверждает,	 что	 владимирский
престол	 занял	 пятый	 сын	 Ярослава	 Всеволодовича	 Михаил	 Хоробрит
(Храбрый).	 Наиболее	 вероятно,	 что	 московский	 князь	 Михаил	 Хоробрит
попросту	 изгнал	 бездарного	 дядюшку	Святослава	 с	 владимирского	 стола.
Разумеется,	тот	поехал	жаловаться	Батыю	и	сына	взял	с	собой.

Княжение	 Михаила	 Хоробрита	 продолжалось	 недолго.	 В	 1248	 г.	 он
отправился	в	поход	против	Литвы.	На	берегах	реки	Протвы	в	Смоленском
княжестве	произошла	битва.	Литовцы	были	разбиты,	но	и	Михаил	погиб.

Но	мы	забежали	вперед,	и	придется	вернуться	в	1247	год.	Тогда	в	Орду
поехали	не	только	Святослав	с	сыном	Дмитрием,	но	и	Александр	Невский	с
братом	Андреем.	Зачем?	В	«Житии»	говорится,	что	его	потребовал	к	себе
Батый.

Позднее	 все	 поездки	 татарских	 послов	 будут	 отмечаться	 в	 русских
летописях.	Мало	того,	будут	указываться	их	имена,	подробные	протоколы
их	 встреч	 и	 т.д.	А	 тут	 что,	 за	 всеми	 четырьмя	 князьями	—	Святославом,
Дмитрием,	Александром	и	Андреем	—	в	 разные	 города	приехали	послы?
Но	 тихо,	 без	 конвоя,	 без	 эскортов?	 Может,	 они	 вообще	 приехали
«инкогнито»	из	Сарая?	И	почему	о	вызовах	этих	князей	молчат	татарские,
булгарские	и	другие	восточные	источники?

Видимо,	 вся	 четверка	поехала	жаловаться	на	Михаила	Хороб-рита,	 и
каждый,	 разумеется,	 мечтал	 получить	 владимирский	 стол.	 Причем
Александр	 с	 Андреем	 ездили	 даже	 в	 Каракорум.	 В	 результате	 Александр
получил	 Киев	 и	 южно-русские	 земли,	 а	 Андрей	—	 Владимир.	 Причина,
почему	 младший	 брат	 Андрей	 получил	 намного	 больше	 старшего



Александра,	 историкам	 не	 ясна.	 Так,	 историк	 В.Т.	 Пашуто	 полагал,	 что
регентша	Огуль-Гамиш,	 вдова	 хана	 Гуюка,	 была	 настроена	 враждебно	 по
отношению	 к	 Батыю	и,	 поскольку	 считала,	 что	Александр	 имел	 слишком
тесные	 связи	 с	 Золотой	 Ордой,	 поддержала	 Андрея[70].	 Выдвигались	 и
другие	 гипотезы.	 Дошло	 до	 утверждения,	 что	 старая	 ханша	 влюбилась	 в
красавца	Андрея.

Замечу,	что	Святослав	Всеволодович	с	сыном	Дмитрием	вернулись	из
Орды	 с	 пустыми	 руками.	 Далее	 летопись	 молчит	 об	 их	 судьбе.	 Известно
лишь,	что	осенью	1250	г.	Святослав	вновь	решил	попытать	счастье	в	Сарае,
и	после	этого	о	нем	сообщается	только,	что	умер	он	в	феврале	1253	г.

В	начале	1249	г.	Андрей	и	Александр	Ярославичи	вернулись	на	Русь.
Андрей	 сел	 на	 великокняжеский	 престол	 во	 Владимире,	 но	 Александр
принципиально	не	захотел	ехать	в	Клев.	После	ба-тыева	погрома	не	было
восстановлено	и	десятой	части	города.	Мало	того,	как	писал	итальянский
путешественник	Плано	Кар-пини,	проезжавший	через	эти	места	в	1246	г.,
Канов[71]	 стал	 уже	 татарским	 городом.	 Так	 что	 кормиться	 князю	 и	 его
дружине	 в	 Киеве	 было	 нечем,	 да	 и	 в	 любой	 момент	 могли	 нагрянуть
татары.

В	 итоге	 Александр	 Невский	 несколько	 месяцев	 погостил	 у	 брата
Андрея	 во	 Владимире,	 а	 потом	 отъехал	 в	 Новгород.	 О	 пятилетнем	 же
княжении	Андрея	во	Владимире	историки	не	имеют	никаких	достоверных
сведений.	 Известно	 лишь,	 что	 зимой	 1250/51	 г.	 митрополит	 Кирилл
обвенчал	Андрея	с	дочерью	князя	Даниила	Галицкого.

Надо	ли	 говорить,	 что	Александру	неуютно	жилось	 в	Новгороде,	 где
его	ненавидела	 значительная	часть	 горожан.	Еще	СМ.Соловьев	вынужден
признать,	что	«в	1252	году	Александр	отправился	на	Дон	к	сыну	Батыеву
Сартаку	 с	 жалобою	 на	 брата,	 который	 отнял	 у	 него	 старшинство	 и	 не
исполняет	 своих	 обязанностей	 относительно	 татар.	 Александр	 получил
старшинство,	и	толпы	татар	под	начальством	Неврюя	вторгнулись	в	землю
Суздальскую.	Андрей	при	этой	вести	сказал:	"Что	это,	Господи!	покуда	нам
между	собою	ссориться	и	наводить	друг	на	друга	татар;	лучше	мне	бежать
в	 чужую	 землю,	 чем	 дружиться	 с	 татарами	 и	 служить	 им".	 Собравши
войско,	 он	 вышел	против	Неврюя,	но	был	разбит	и	бежал	в	Новгород,	не
был	 там	принят	и	 удалился	 в	Швецию,	 где	 был	принят	 с	 честию.	Татары
взяли	Переяславль,	 захватили	 здесь	 семейство	Ярослава,	 брата	Андреева,
убили	 его	 воеводу,	попленили	жителей	и	пошли	назад	 в	Орду.	Александр
приехал	княжить	во	Владимир»[72].

Таким	 образом,	 наш	 герой	 донес	 татарам	 на	 брата.	 Сартак	 послал



царевича	 Неврюя	 на	 Русь.	 Войско	 его	 было	 невелико	 по	 сравнению	 с
армией	Батыя,	 от	 10	 до	 20	 тысяч	 человек,	 но	 опустошение	 от	 неврюевой
рати	было	соизмеримо	с	батыевым	нашествием.	Татары	разорили	десятки
больших	и	малых	русских	городов.	Так	Александр	Невский	стал	великим
князем	владимирским.

Уже	в	конце	XIX	века	начались	попытки	реабилитации	Невского,	ну	а
после	 1938	 г.	 его	 у	нас	превратили	из	 доносчика	 в	 заступника	 за	Андрея.
Мол,	к	хану	Сартаку	он	поехал	не	служить,	а	—	наоборот	—	спасать	брата.

Вот	один	из	таких	аргументов:	«Прежде	всего	—	Андрей	отправился
не	в	Швецию,	а	к	сыну	своего	мнимого	врага	—	Василию,	княжившему	в
Новгороде	по	отъезде	отца...	"Очевидно,	—	справедливо	говорит	Беляев,	—
Андрей	 не	 побежал	 бы	 к	 сыну	 своего	 врага,	 боясь,	 что	 его	 непременно
выдадут	 татарам:	 да	 и	 в	 Новгороде	 бы	 его	 действительно	 схватили	 и
отослали	к	хану,	ежели	бы	в	самом	деле	Александр	был	враг	Андрею"»[73].

При	 этом	 забывают,	 как	 новгородцы	 несколько	 раз	 выгоняли	 князя
Александра	 из	 города.	 А	 через	 три	 года,	 в	 1255	 г.,	 новгородцы	 выгонят
прочь	 14-летнего	 Василия,	 сына	 Александра	 Невского,	 с	 его	 небольшой
дружиной.

Андрей	 Ярославич	 же	 приехал	 не	 к	 12-летнему	 Василию,	 а	 к
Господину	 Великому	 Новгороду,	 где	 его	 хорошо	 помнили	 по	 Ледовому
побоищу...	 А	 был	 ли	 донос	 Александра	 на	 Андрея	 ложным?	 Или
действительно,	 как	 полагает	 ряд	 историков,	 Андрей	 и	 Даниил	 Галицкий
заключили	тайный	антитатарский	союз	и	готовились	свергнуть	«иго»?	Увы,
никаких	 достоверных	 данных	 на	 сей	 счет	 нет.	 Другой	 вопрос,	 что
бойцовый	 характер	 Андрея	 вряд	 ли	 мог	 мириться	 с	 подчинением	 Руси
басурманам.

Одним	 из	 первых	 деяний	 нового	 великого	 князя	 владимирского
Александра	 был	 поход	 на	 Новгород,	 жители	 которого	 выгнали	 его	 сына
Васю.	 До	 битвы	 дело	 не	 дошло,	 новгородцам	 пришлось	 покориться
Александру.	 Как	 гласит	 летопись:	 «Посол	 Александров	 явился	 на	 вече	 и
объявил	народу	 волю	княжескую:	 "Выдайте	мне	Ананию	посадника,	 а	 не
выдадите,	то	я	вам	не	князь,	еду	на	город	ратью".	Новгородцы	отправили	к
нему	 с	 ответом	 владыку	 и	 тысяцкого:	 "Ступай,	 князь,	 на	 свой	 стол,	 а
злодеев	 не	 слушай,	 на	 Ананию	 и	 всех	 мужей	 новгородских	 перестань
сердиться".	 Но	 князь	 не	 послушал	 просьб	 владыки	 и	 тысяцкого.	 Тогда
новгородцы	 сказали:	 «Если,	 братья,	 князь	 согласился	 с	 нашими
изменниками	 (т.е.	 со	 сторонниками	князя	—	А.Ш.),	 то	бог	им	судья	и	 св.
София,	а	князь	без	греха»,	—	и	стоял	весь	полк	три	дня	за	свою	правду,	а	на
четвертый	день	Александр	прислал	объявить	новое	условие:	"Если	Анания



не	 будет	 посадником,	 то	 помирюсь	 с	 вами".	 Это	 требование	 было
исполнено:	 Анания	 свергнут,	 его	 место	 занял	 Михалко	 Степанович,	 и
Василий	Александрович	опять	стал	княжить	в	Новгороде»[74].

В	 1255	 г.	 умер	 Батый.	 Ему	 наследовал	 болезненный	 сын	Сартак.	 Он
процарствовал	 около	 двух	 лет,	 и	 в	 1257	 г.	 Золотая	 Орда	 досталась	 брату
Батыя	 Берке,	 которому	 было	 примерно	 56	 лет.	 Одним	 из	 первых
мероприятий	 нового	 хана	 стала	 всеобщая	 перепись	 населения	 Руси	 на
предмет	 взимания	 дани.	 Замечу,	 что	 это	 была	 вторая	 татарская	 перепись.
Первая	проводилась	в	1246—	1250	гг.,	но,	судя	по	всему,	прошла	неудачно.

И	 вот	 в	 1257	 г.	 приехали	 татарские	 численники	 и	 начали	 перепись	 в
Суздальской,	 Муромской	 и	 Рязанской	 землях.	 Переписывали	 всех,	 за
исключением	игуменов,	чернецов,	священников	и	клирошан.

О	 татарской	 переписи	 в	 Новгороде	 узнали	 в	 начале	 лета	 1257	 г.
Несколько	 недель	 город	 был	 в	 смятении.	 И	 вот	 в	 Новгород	 приехал
Александр	Невский	с	татарскими	послами,	которые	потребовали	десятины
и	тамги[75].

Новгородское	 вече	 не	 согласилось	 с	 требованием	 татар.	 Горожане
послали	богатые	дары	Берке	и	отпустили	послов	с	миром.

Замечу,	 что	 даже	 Василий,	 сын	 Невского,	 княживший	 в	 Новгороде,
был	против	дани	татарам.	При	приближении	отцовской	дружины	Василий
бежал	 в	 Псков.	 Каким-то	 способом	 Александру	 удалось	 схватить	 сына	 и
отправить	его	в	Суздаль,	 а	потом	он	жестоко	расправился	с	руководством
дружины	 Василия.	 Это	 был	 единственный	 успех	 Невского,	 обложить	 же
вольный	Новгород	данью	ему	не	удалось.

В	 начале	 1259	 г.	 перед	 Новгородом	 вновь	 появился	 Александр	 с
войском	и	татарские	послы	—	«окаянные	татары-сыроядцы».	Появиться	в
городе	 «сыроядцы»	 не	 рискнули	 и	 стали	 просить	 Александра:	 «Дай	 нам
сторожей,	 а	 то	 убьют	 нас».	 И	 Невский	 велел	 посадскому	 сыну	 и	 детям
боярским	 по	 ночам	 охранять	 татарских	 послов.	 Но	 татарам	 вскоре
наскучило	ждать.	«Дайте	нам	число,	или	побежим	прочь»,	—	говорили	они.

Александр	 начал	 шантажировать	 новгородцев,	 и,	 заметим,	 делал	 он
это	 не	 бескорыстно.	 Как	 писал	 историк	 Н.И.	 Костомаров:	 «Этот	 платеж
выхода	привязал	его	(Новгород.	—	А.Ш.)	к	особе	великого	князя,	который
был	 посредником	 между	 ханом	 и	 князьями	 и	 русским	 народом	 всех
подчиненных	земель»[76].

В	 конце	 концов,	 новгородцы	 уступили,	 «и	 начали	 ездить	 окаянные
татары	 по	 улицам,	 переписывая	 домы	 христианские».	 Закончив	 перепись,
татары	 уехали,	 вскоре	 уехал	 и	 Александр,	 оставив	 в	 Новгороде	 своего



второго	сына	Дмитрия.
Новгородцы	подчинились	силе,	 а	не	авторитету	Невского.	Как	только

он	 умер,	 Дмитрий	 был	 с	 позором	 изгнан	 из	 города.	 Новым	 князем
новгородцы	 взяли	 себе	 младшего	 брата	 Невского	 Ярослава	 Ярославича.
Одним	 из	 достоинств	 нового	 князя	 была	 его	жена	—	дочь	 новгородского
боярина[77].

Как	 писал	Костомаров:	 «Заключая	 договор	 с	 Ярославом,	 новгородцы
припомнили	 ему,	 что	 прежний	 князь	 делал	 насилия	 Новгороду,	 но	 того
вперед	 не	 должно	 быть.	 В	 самом	 деле,	 обращение	 князя	 с	Новгородом	 и
Новгорода	с	князем	в	это	время	носит	признаки	равенства.	Ярослав,	говоря
с	 новгородцами,	 выражался	 о	 князьях	 так:	 "Братия	 мои	 и	 ваши".	 В	 1269
году	Новгород	не	поладил	с	князем	за	то,	что	он	употреблял	во	зло	право
охоты	около	 города,	 держал	много	 ястребов,	 соколов	и	 собак,	 выводил	из
города	иноземцев	и	делал	поборы:	—	вече	судило	его	и	изгнало.	Напрасно
Ярослав	хотел	примириться	с	вечем	и	присылал	сына	своего	Святослава.	—

"Простите	мне	этот	раз,	—	говорил	он	через	сына.	—	Вперед	буду	так
поступать;	 целую	 крест	 на	 всей	 воле	 вашей".	 Новгородцы	 закричали:	—
"Мы	не	хотим	тебя!	Ступай	от	нас	добром,	а	не	то	прогоним	тебя,	хоть	тебе
и	не	хочется	идти	от	нас!"»[78].

Но	 вернемся	 к	 началу	 60-х	 годов	 XIII	 века.	 Для	 сбора	 дани	 на	 Русь
начали	 прибывать	 татарские	 баскаки[79].	 В	 1262	 г.	 по	 Руси	 прокатились
восстания,	 направленные	 против	 баскаков.	 Так,	 в	 ходе	 восстания	 в
Ярославле	горожане	убили	баскака	Изосима.	бывшего	монаха,	принявшего
мусульманство.	 Возможно,	 это	 был	 тот	 самый	 нижегородский	 монах	 Ас-
Азим,	который	в	1237—1238	гг.	был	проводником	у	татар	и	булгар.	Баскак
Буга	 публично	 покаялся	 на	 вече	 в	 Устюге,	 вымолил	 прощение	 и	 принял
православие.

В	1263	г.	Александр	Невский	вновь	едет	в	Орду.	По	одной	версии,	он
хотел	 уговорить	 хана	 организовать	 карательную	 экспедицию	 на	 Русь	 в
связи	с	восстанием	1262	г.	По	другой	—	Александр	поехал	для	переговоров
об	участии	русских	войск	в	походе	золо-тоордынцев	в	Персию.

Александр	провел	несколько	месяцев	у	хана	Берке,	а	затем	отправился
домой.	По	дороге	великий	князь	заболел	и	14	ноября	1263г.	умер	в	Городце
на	Волге.	Перед	смертью	князь	постригся	в	монахи	под	именем	Алексея.

Тело	 князя	 было	 перевезено	 во	 Владимир.	 На	 встречу	 останков
собралась	 большая	 часть	 населения	 города	 во	 главе	 с	 митрополитом
Кириллом.	«Чада	моя	милая!	—	возвестил	Кирилл.	—	Зайде	солнце	земли
Суздальской	Благоверный	великий	князь!»	«Иереи	и	диаконы,	черноризцы,



нищие	и	богатые	и	все	люди	восклицали:	"Уже	погибаем!"»[80]
Так	 в	 нашей	 стране	 начался	 культ	 Александра	 Невского.	 Потом	 его

забыли	 на	 сто	 с	 лишним	 лет.	 Но	 вот	 накануне	 Куликовской	 битвы
московскому	князю	Дмитрию	Ивановичу	срочно	потребовалась	моральная
поддержка.	Как-то	ночью	иноку	владимирского	Богородицкого	монастыря
привиделся	князь	Александр	Ярославович.	Монахи	разрыли	его	могилу	и
обнаружили	 там	 нетленные	 моши.	 Князь	 Александр	 Ярославович	 был
канонизирован	и	вошел	в	пантеон	московских	святых.

В	общерусский	пантеон	Александр	Невский	был	введен	лишь	в	1547	г.
Читатель	помнит,	 что	 это	 был	 год	 венчания	на	 царство	Ивана	 IV	 (еще	не
Грозного).

В	дальнейшем	легко	заметить,	что	всплески	популярности	Александра
Невского	 совпадали	 по	 времени	 с	 конфликтами	 с	 нашими	 соседями	 —
шведами	и	немцами,	например,	в	начале	XVIII	века	в	ходе	Северной	войны
или	в	40-х	годах	XX	века	в	ходе	войны	гитлеровской	Германией.

Петру	I	для	укрепления	престижа	новой	столицы	потребовались	мощи.
И	вот	по	 его	 распоряжению	и	при	 его	 личном	участии	мощи	Александра
Невского	 (а	 точнее	 то,	 что	 от	 них	 осталось	 после	 пожара	 1491	 г.)	 были
перенесены	 из	 заштатного	 Владимира	 в	 стольный	 Санкт-Петербург.	 Не
считаясь	 с	 церковными	 традициями,	 Петр	 даже	 чествование	 Александра
Невского	 перенес	 с	 23	 ноября	 (день	 погребения	 князя	 во	 Владимирском
Рождественском	монастыре)	на	30	августа	—	день	заключения	знаменитого
Ништадтского	мира.



Глава	7	РОЖДЕНИЕ	ВЕЛИКОЙ
ИМПЕРИИ	

Начну	 с	 элементарного,	 но	 очень	 спорного	 вопроса	 —	 а	 кто	 такие
татары?	 Сейчас	 существует	 несколько	 теорий,	 кого	 считать	 татарами.
Начнем	 с	 русской	 интерпретации	 этого	 вопроса.	 Так,	 В.Л.	 Егоров	 писал:
«Население	Золотой	Орды	с	этнической	точки	зрения	представляло	собой
довольно	 пестрый	 конгломерат	 самых	 различных	 народов.	 Собственно
монголов	 здесь	 осталось	 сравнительно	 немного;	 подавляющее
большинство	их	в	1242	г.	вернулось	в	Центральную	Азию.	Оставшиеся	же
представляли	 в	 основном	 аристократическую	 верхушку	 общества,
избегавшую	 смешения	 с	 другими	 слоями	 населения.	 Среди	 последнего
были	 представители	 порабощенных	 завоевателями	 волжских	 булгар,
русских,	 буртасов,	 башкир,	 ясов,	 черкесов	 и	 др.	 Однако	 основную	 массу
населения	 Золотой	 Орды	 составляли	 жившие	 на	 этой	 территории	 до
прихода	 монголов	 кипчаки.	 Это	 привело	 к	 созданию	 своеобразной
ситуации:	 уже	 в	 XIV	 в.	 завоеватели	 почти	 полностью	 растворились	 в
кипчакской	 среде,	 утратив	 свой	 язык	 и	 алфавит.	 Арабский	 современник
писал	 по	 этому	 поводу:	 "В	 древности	 это	 государство	 было	 страною
кочевников,	 но	 когда	 им	 завладели	 татары,	 то	 кипчаки	 сделались	 их
подданными.	 Потом	 они	 (татары)	 смешались	 и	 породнились	 с	 ними
(кипчаками),	 и	 земля	 одержала	 верх	 над	 природными	 и	 расовыми
качествами	 их	 (татар),	 и	 все	 они	 стали	 точно	 кипчаками,	 как	 будто	 они
одного	(с	ними)	рода,	оттого,	что	монголы	(и	татары)	поселились	на	земле
кипчаков,	 вступали	 в	 брак	 с	 ними	 и	 оставались	 жить	 в	 земле	 их
(кипчаков)".	Исторически	так	сложилось,	что	всюду,	где	появлялись	отряды
Чингисхана	и	его	наследников,	их	называли	татарами.	Китайский	источник
XIII	 в.	 относит	 самого	 Чингисхана	 и	 его	 сановников	 также	 к	 черным
татарам,	хотя	сами	они	называли	свое	государство	монгольским,	а	себя	—
монголами.	 Татарами	 же	 население	 Золотой	 Орды	 назвали	 и	 русские
летописи.	 После	 ее	 распада	 этноним	 "татары"	 автоматически	 перешел	 на
население	 новых	 государственных	 образований	 с	 соответствующим
уточнением	 (казанские,	 астраханские	 и	 т.д.)[81]	 Причем	 характерно,	 что
население	 бывшей	 Волжской	 Булгарии,	 входившей	 составной	 частью	 в
Золотую	 Орду,	 русские	 летописи	 в	 XIII—XIV	 вв.	 не	 называли	 татарами.



После	 основания	Казани	 в	 70-х	 годах	XIV	 в.	 и	 ее	 возвышения	 население
этого	 региона	 в	 русских	 источниках	 стало	 называться	 казанцами,	 и	 лишь
позднее	на	него	переносится	этноним	"татары"»[82].

Современный	 татарский	 историк	 Б.Л.	 Хамидуллин	 пишет:	 «В
современной	 науке	 утвердились	 три	 основные,	 но	 кардинально
противоположные	точки	зрения	на	проблему	происхождения	современного
татарского	 народа.	 Первая	 —	 булгарская,	 согласно	 которой	 этническим
костяком,	 основой	 современных	 татар	 являются	 булгары	 и,	 отчасти,
кипчаки	 и	 тюркозированные	 финно-угорские	 этнические	 группы.	 В
соответствии	 с	 этой	 концепцией,	 основные	 этнокультурные	 традиции
современных	 татар	 сформировались	 в	 период	 домонгольской	 Волжской
Булгарии,	 а	 в	 период	 Золотой	 Орды	 и	 пост-золотоордынских	 ханств	 (в
первую	очередь	—	Казанского	ханства)	особых	этнокультурных	изменений
не	претерпели.	Эта	концепция	в	основных	чертах	была	сформулирована	в
начале	 XX	 в.	 в	 трудах	 Г.	 Ахмерова,	 Р.	 Фахретдинова,	 Н.	 Фирсова,	 М.
Худякова	 и	 др.	 Позднее	 она	 разрабатывалась	 в	 трудах	 X.	 Гима-ди.	 А.
Смирнова,	Н.	Калинина,	Г.	Юсупова.	А.	Халикова	и	др.

Вторая	 концепция	 —	 тюрко-гагарская.	 согласно	 которой	 этнической
основой	 современных	 татар	 являются	 татары	 Золотой	 Орды	 и	 пост-
золотоордынских	государств.	Данная	концепция	—	более	«гибкая»,	т.к.	не
отрицает	 важной	 роли	 доордынских	 этнических	 компонентов	 (кипчаков
(половцев),	 булгар,	 финно-угров,	 остатков	 хазарского	 и	 печенежского
населения	и	 т.д.)	 в	 этногенезе	 современных	татар.	Эта	концепция	в	более
конкретных	чертах	была	сформулирована	в	начале	XX	в.	в	исследованиях
Газиза	Гу-байдуллина.	Позднее	ее	поддержали	М.	Сафаргалиев,	Ш.	Муха-
медьяров	и	др.

Третья	 концепция,	 в	 последние	 годы	 существенно	 утратившая	 свои
позиции,	 —	 татаро-монгольская.	 Она	 основывается	 на	 представлении	 о
переселении	 в	 Восточную	 Европу	 центрально-азиатских	 и	 восточно-
азиатских	татаро-монгольских	племен,	которые,	смешавшись	с	кипчаками,
создали	 основу	 татарской	 государственности	 и	 культуры.	 Данная	 теория
была	сформулирована	задолго	до	нашего	столетия	и,	то	«затухая»,	то	вновь
«вспыхивая»,	 встречается	 в	 трудах	 русских,	 чувашских,	 башкирских	 и
других	исследователей»[83].

Основными	 аргументами	 булгаристов	 были	 следующие	 тезисы:
монголо-татары.	то	есть	первоначальные	бойцы	Чингисхана,	не	осели	ни	в
одной	 из	 империй	 чингисидов:	 ни	 в	 империи	 Хубилая	 (Китай,	 Тибет,
Корея),	 ни	 в	 империи	 Чагатая	 (Ма-вераннахр,	 Семиречье,	 Кашгар),	 ни	 в



империи	 Хулагу-Ильханов	 (Иран,	 часть	 Афганистана,	 Туркмении	 и
Закавказья,	 Ирак,	 восточная	 часть	 Малой	 Азии),	 ни	 в	 империи	 Джучи
(Золотая	 Орда).	 О	 массовом	 оседании	 этих	 татар	 в	 Золотой	 Орде	 (среди
местных	 тюркоязычных	 племен,	 объединенных	 в	 составе	 Булгаре	 -кого
государства	 в	 булгарскую	 народность,	 среди	 русских	 и	 фин-но-угров,
предков	 казахов	 и	 узбеков)	 не	 может	 быть	 даже	 и	 речи,	 ибо	 чингисиды
завоевали	эти	территории	почти	в	последнюю	очередь.	Всем	известно,	что
в	 армии	 чингисидов	 монголо-татары	 составляли	 большинство	 лишь	 в
начальный	 период	 завоевательных	 походов,	 позже	 основную	 силу	 этой
армии	составляла	молодежь	из	завоеванных	ранее	стран.

Сторонники	 булгарской	 теории	 утверждают,	 что	 историко-
лингвистические	 исследования	 показывают,	 что	 в	 Урало-Повол-жье	 еще
задолго	 до	 монгольской	 экспансии	 образовался	 своеобразный	 тюрко-
финно-угорский	 языковой	 союз,	 в	 результате	 которого	 урало-поволжский
тюркский	 язык	 предков	 татар,	 башкир	 и	 чувашей	 приобрел	 урало-
поволжские	особенности,	сохранившиеся	и	в	Золотой	Орде,	и	в	Казанском
ханстве.	Если	бы	пришлые	татары	(или	якобы	пришлые	кыпчаки	из	состава
кимаков,	чего	не	было)	научили	бывших	булгар	татарскому	языку,	то	язык
современных	 татар	 и	 башкир	 характеризовался	 бы	 примерно	 хакасскими
особенностями.

В	свою	очередь,	основной	аргумент	«татаристов»	—	признание	татар
булгарами	 оборвет	 связи	 с	 крымскими,	 астраханскими.	 сибирскими
татарами	 и	 другими	 народами.	 По	 мнению	 тата-риста	 Исхакова	 Д.М.:	 «а
сейчас	 пошевелите	 мозгами	 и	 подумайте:	 если	 мы	 объявляем	 себя
"булгарами",	 не	 отказываемся	 ли	 мы	 от	 татар	 крымских,	 сибирских,
астраханских,	 литовских	 и	 даже	 от	 касимовских	 и	 мишарей	 —	 они
практически	не	имеют	отношения	к	булгарам...	булгары	в	основном	жили
на	территории	современного	Татарстана».

Некоторые	 «татаристы»	 считают,	 что	 «булгаризация»	 раздувается
деятелями	из	Москвы	и	Софии,	стремящиеся	«расколоть	единство	татар	в
России».	 Булгаристы	 и	 булгаро-татаристы	 считают	 современных	 татар
потомками	 булгар	 в	 широком	 смысле	 этого	 слова,	 но	 первые	 выступают
против	 принятия	 этнонима	 татар,	 а	 вторые	 полагают,	 что	 этноним	 татар
был	принят	как	название	нации,	поэтому	они	согласны	с	принятием	этого
этнонима.

Булгаро-татаристы	 считают,	 что	 булгары	 как	 результат	 консолидации
тюркоязычных	 племен	 домонгольской	 Булгарии	 являются	 основными
предками	 современных	 татар:	 казанских,	 сибирских,	 астраханских,
литовских,	 касимовских.	 Что	 касается	 крымских	 татар,	 то,	 по	 некоторым



сведениям,	они	также	имели	отношение	к	булгарам.
Следует	 заметить,	 что	 часть	 теоретиков	 из	 крымских	 татар	 считает

себя	не	чисто	татарами,	а	особым	народом,	сформировавшимся	из	десятков
народностей,	как	проживавших	в	Крыму,	так	и	пришлых.

Споры	о	происхождении	 татар	 в	 современном	Татарстане	доходят	до
призывов	 к	 эмиграции	 на	 родину	 в...	 Монголию.	 Да-мир	 Исхаков,
этносоциолог	 с	 международной	 известностью,	 недавно	 побывал	 в
Монголии	 и	 сообщил,	 что	 ряд	 влиятельных	 общественных	 организаций
намерены	развернуть	движение	за	возвращение	татар	на	«родину	предков»
в	 Монголию.	 Татарским	 эмигрантам	 предполагается	 предоставлять
бесплатно	 несколько	 гектаров	 хороших	 пахотных	 земель,	 обеспечить	 на
начальном	 этапе	 сносный	 уровень	 жизни.	 Монгольские	 ученые
утверждают,	 что	 лучшая	 «пассионарная»	 часть	 монгольского	 народа
покинула	 Монголию	 в	 период	 великих	 средневековых	 завоеваний	 и
необходимо	 возвратить	 «пассионариев»	 на	 родину.	 В	 Монголии
сформировано	 представление,	 что	 татары	 являются	 работоспособными	 и
деятельными	людьми	с	предпринимательской	жилкой,	и	именно	они	могут
возродить	 крупное	 монгольское	 государство.	 Исходя	 из	 личных
впечатлений,	 Д.	 Исхаков	 отметил,	 что	 многие	 симпатичные	 женщины-
монголки	мечтают	о	муже-татарине.

Не	стану	вступать	в	диспут	по	этому	вопросу,	а	для	удобства	читателя
я	буду	продолжать	использовать	термин	«татары»	в	широком	смысле	этого
слова,	 то	 есть,	 называя	 им	 потомков	 монголов,	 булгар,	 различных
кипчакских	племен	и	т.д.

Тут	 же	 стоит	 отметить	 и	 две	 противоположные	 тенденции	 у
современных	 татарских	 историков.	 Одни,	 как.	 к	 примеру,	 И.А.	 Гафаров,
утверждают,	что	именно	булгары	вынесли	основную	тяжесть	монгольского
(татарского)	 нашествия	и	 даже	 спасли	 тем	Западную	Европу	 от	монголов
(татар).	 А	 вот	 профессор	 3.3.	 Мифтахов	 считает	 булгар	 главной	 ударной
силой	 Батыя	 в	 походах	 1237—1238	 гг.	 и	 1240—1241	 гг.	 На	 мой	 взгляд,
правы	 они	 оба.	 Другой	 вопрос,	 что	 в	 зависимости	 от	 политической
конъюнктуры	 выгоднее	 выпячивать	 то	 один,	 то	 другой	 исторический
момент.

История	 Золотой	 Орды	 крайне	 запутанна	 не	 столько	 из-за
ограниченности	 письменных	 источников,	 сколько	 из-за	 позиции	 наших
властей.	Русские	цари	были	не	заинтересованы	в	издании	истории	татар.	А
в	 1944	 г.	 вышло	 Постановление	 ЦК	 ВКП(б).	 фактически	 запрещавшее
изучение	истории	Золотой	Орды.

В	начале	1980-х	годов	при	посещении	исторического	музея	в	Казани	я



был	 удивлен	 отсутствием	 зала,	 посвященного	 истории	 Золотой	 Орды.
Прямо	 от	 стенда,	 посвященного	 домонгольской	 Булгарии,	 экскурсовод
переходил	к	рассказу	о	завоевании	Казани	Иваном	Грозным.

Результатом	 всего	 этого	 стало	 представление	 населением	 СССР	 о
Золотой	Орде	как	о	государственном	объединении	диких	кочевников.

На	самом	деле	это	была	огромная	страна,	по	уровню	цивилизации	не
только	 не	 уступавшая,	 но	 зачастую	 и	 превосходившая	 страны	 Западной
Европы.

Поскольку	 в	 этой	 книге	 я	 несколько	 раз	 использовал	 «Джаг-фар
тарихы.	 Том	 1.	 Свод	 булгарских	 летописей.	 1680	 год»	 (Оренбург,	 1993),
цитируя	 его	 по	 книге	 3.3.	Мифтахова,	 стоит	 сказать	 несколько	 слов	 и	 об
этом	произведении.

Летопись	Гази	Бараджа	была	включена	в	 свод	булгарских	летописей,
составленный	 в	 1680	 г.	 по	 приказу	 вождя	 булгарского	 освободительного
движения	 сеида	 Джагфара	 секретарем	 его	 канцелярии	 Бахши	 Иманом.
Однако	движение	было	подавлено,	а	судьба	подлинника	летописи	осталась
неизвестной.	Сохранившийся	список	этого	документа	на	булгаро-арабском
шрифте	еще	был	известен	в	XIX	—	начале	XX	века.	Однако	в	первые	годы
советской	 власти	 лица,	 хранившие	 «староалфавитные»	 тексты,
подвергались	 репрессиям.	 Поэтому	 их	 подлинники	 переводились	 на
русский	 язык	 и	 уничтожались.	 Но	 и	 перевод	 летописи,	 хранимый
несколькими	поколениями	 семьи	Нурутдиновых,	 также	полностью	до	нас
не	дошел.	В	результате	в	1993	г.	в	Казани	и	Оренбурге	была	опубликована
только	 часть	 текста	 летописи	 на	 русском	 языке	 в	 изложении	 И.М.
Нигматуллина.

По	поводу	подлинности	этого	текста	уже	двенадцать	лет	идут	споры.
Анализ	аргументов	сторон	все-таки	свидетельствует	в	пользу	сторонников
подлинности	текста.	В	летописи	довольно	логично	объясняются	события,	о
которых	смутно,	а	то	и	намеками	говорят	русские	летописцы.	Тем	не	менее
следует	 заметить,	 что	 в	 тексте,	 видимо,	 существуют	 позднейшие
включения,	в	том	числе	сделанные	в	XIX	и	XX	веках.

Кстати,	 подлинность	 многих	 наших	 средневековых	 источников	 часто
вызывает	 сомнения.	 Вспомним	 двухсотлетние	 споры	 о	 «Слове	 о	 полку
Игореве».	 Между	 прочим,	 и	 оно	 тоже	 не	 дошло	 до	 нас	 в	 подлиннике,	 и
Мусина-Пушкина	обвиняли	и	обвиняют	в	подделке.

А	 сейчас	 от	 споров	 современных	 историков	 перейдем	 к	XIII	 веку.	 В
1255	г.	сорока	восьми	лет	от	роду	скончался	хан	Батый.	Похоронили	его	по
старинному	монгольскому	обычаю	с	участием	шаманов.	Власть	в	Золотой
Орде	перешла	к	сыну	Батыя	Сартаку.	Престол	за	ним	утвердил	сам	великий



хан	Мунке,	в	ставке	которого	Сартак	находился	в	момент	смерти	отца.	По
сообщениям	 путешественника	 монаха	 Гийома	 Рубрука	 и	 персидского
историка	 Джузджани	 Сартак	 принял	 христианство.	 Однако	 это	 не
помешало	ему	иметь	шесть	жен.

В	 1256	 (1257)	 г.	 на	 золотоордынский	 престол	 всходит	 Берке,	 третий
сын	хана	Джучи,	младший	брат	Батыя.	Уже	при	жизни	Батыя	Берке	принял
ислам	и	впоследствии	стал	ревностным	мусульманином.

Между	тем	в	1259	г.	в	столице	Монгольской	империи	Каракоруме	умер
Великий	 хан	 Мунке.	 Началась	 кровавая	 война	 между	 основными
претендентами	 —	 Хубилаем	 и	 Ариг-Буги,	 сыновьями	 Тулуя	 (Тулая),
четвертого	сына	Чингисхана.	В	1264	г.	Хуби-лай	победил.

После	 восшествия	 на	 престол	 великого	 хана	 Хубилая	 хан	 Золотой
Орды	 Берке	 перестал	 чеканить	 монеты	 с	 его	 именем.	 Таким	 образом	 и
формально	Золотая	Орда	стала	независимой	от	«Улуса	великого	хана».

Почти	 одновременно	 в	 Персии	 и	 Междуречье	 возникает	 еше	 одно
независимое	 государство	 —	 Улус	 Хулагу[84],	 которое	 историки	 позже
назовут	 государством	 ильханов	 (хулагидов).	 В	Средней	Азии	 образовался
Чагатайский	Улус	со	столицей	в	Самарканде.

В	 конце	 ХШ	 века	 на	 западе	 Золотая	 Орда	 граничит	 с	 Венгрией,	 на
севере	—	с	русскими	княжествами.	Все	побережье	Черного	моря	от	устья
Дуная	 до	 района	 современного	 Сочи,	 включая	 Крым,	 принадлежало
Золотой	 Орде.	 Закавказские	 государства	 с	 конпа	 XIII	 века	 стати	 ареной
борьбы	 между	 Золотой	 Ордой	 и	 государством	 хулагидов.	 На	 востоке
граница	Золотой	Орды	проходит	в	верховьях	Оби	и	Енисея.

Уже	к	концу	XIII	века	на	территории	Золотой	Орды	были	выстроены
десятки	огромных	цветущих	городов.	Сразу	после	возвращения	из	похода	в
Центральную	 Европу	 хан	 Бату	 приказал	 простроить	 первую
золотоордынскую	столицу	(примерно	в	120	км	от	современной	Астрахани).
По	одной	из	легенд	Бату-хан,	выехав	на	возвышенный	берег	реки	Ахтубы
(рукав	Волги)	 в	 район	нынешнего	 села	Селитряного,	 сказал:	 «Я	не	 видел
степей	шире	этих,	я	не	видел	лугов	красивей	этих,	я	не	видел	воздуха	чище
этого.	 Болды!	 Здесь	 будем	 жить!»	 Якобы	 от	 этого	 и	 произошло	 название
реки	Балда	(рукав	Волги).	«Болды»	—	достаточно,	хорошо,	стоп!

Город	получил	название	Сарай	Ал-Махруса,	или	Сарай-Бату.	К	началу
XV	века	в	Сарай-Бату	жило	не	менее	75	тысяч	жителей.	Для	сравнения:	в	те
же	 годы	 население	Парижа	 и	 Рима	 не	 превышало	 25—30	 тысяч	 человек.
Развалины	 города	 сейчас	 тянутся	 вдоль	 левого	 берега	 реки	Ахтуба	 более
чем	на	15	км	и	занимают	площадь	свыше	750	гектаров.

На	 берегах	 Ахтубы	 выросли	 необыкновенной	 красоты	 мечети,



медресе,	 бани,	 крытые	 базары,	 ханакки[85],	 великолепные	 дома	 и	 дворцы,
мавзолеи.

В	 конце	 XV	 века	 Сарай-Бату	 был	 до	 основания	 разрушен	 Тимуром.
Это	 подтверждают	 и	 археологи	—	культурный	 слой	 здесь	 простирается	 с
конца	XIII	в.	по	XV	век.	Дальше	и	внизу,	и	вверху	—	пусто.

Царь	Федор	Иоаннович	в	1588	г.	издал	указ:	ломать	«мечети	и	палаты	в
Золотой	 Орде	 и	 тем	 делати	 город	 Астрахань».	 На	 руинах	 Сарай-Бату	 в
начале	 XVIII	 века	 Петр	 I	 велел	 построить	 селитряный	 завод.	 Но	 уже	 к
середине	XVIII	века	месторождение	селитры	иссякло,	но	основанный	там
поселок	и	по	сей	день	носит	название	Селитряный.	Впервые	раскопки	там
были	 начаты	 Ф.В.	 Бал-лодом	 и	 П.	 Рыковым	 в	 10-х	 годах	 XX	 века.
Профессор	 Баллод	 справедливо	 назвал	 Селитряное	 городище
«приволжскими	 Пом-пеями».	 После	 1922	 г.	 раскопки	 огромного	 города
были	 продолжены.	 Но	 советские	 власти	 по	 политическим	 мотивам	 не
выделяли	 достаточных	 средств	 на	 раскопки,	 а	 после	 знаменитого
постановления	 1944	 г.	 раскопки	 вообще	 были	 прекращены,	 и
возобновились	лишь	в	начале	1980-х	годов.

Тем	 не	 менее	 были	 раскопаны	 огромные	 дворцы	 с	 системами
водопроводов,	а	также	с	системой	обогрева	горячим	воздухом,	идущим	по
специальным	каналам	в	стенах	и	полу.

На	 расстоянии	 двух	 дней	 пути	 каравана	 от	 Селитряного	 городища
археологи	обнаружили	остатки	большого	некрополя	—	захоронения	ханов
и	ордынской	знати.	Один	из	мавзолеев	имеет	квадратное	сечение	основания
со	стороной	в	50	м.	Есть	предположение,	что	это	могила	хана	Узбека.	Но,
увы,	 средства	 на	 раскопки	 этого	 некрополя,	 да	 и	 самого	 Сарай-Бату
отсутствуют.

Недалеко	от	Сарай-Бату	в	конце	XIII	века	на	правом	берегу	Волги,	на
высоком	бугре	(в	12	км	выше	современной	Астрахани)	был	построен	один
из	 крупнейших	 городов	 Золотоордынского	 государства	—	 Ас-Тархан.	 Он
считался	одним	из	самых	значительных	международных	центров	торговли
того	 времени.	 Сюда	 приезжали	 купцы	 из	 дальних	 стран.	 Активно
развивались	 ремесла,	 работали	 гончарные,	 кузнечные,	 меднолитейные
мастерские.	Ас-Тархан	был	также	разрушен	воинами	Тимура.

Хан	Берке	в	конце	XIII	века	выстроил	еше	одну	столицу	Золотой	Орды
—	Сарай-Берке	(Сарай	Джедид).	Сейчас	развалины	этого	города	называют
Царевским	 (Царевым)	 городищем,	 которое	 находится	 на	 левом	 берегу
Ахтубы	 в	 55	 км	 от	 Волгограда.	 Точных	 данных	 о	 строительстве	 Сарай-
Берке	 не	 сохранилось,	 поэтому	 ряд	 исследователей	 считает,	 что	 перенос
столицы	 из	 Селитряного	 в	 Царево	 городище	 состоялся	 при	 хане



Джаннибеке.
Арабский	 путешественник	 и	 историк	 Ибн-Баттута,	 побывавший	 в

Сарай-Берке	в	1333	г.,	так	описывает	город:

«Сарай	 —	 один	 из	 красивейших	 городов,	 достигший
чрезвычайной	 величины,	 на	 ровной	 земле,	 переполненной
людьми,	красивыми	базарами	и	широкими	улицами.	Однажды	мы
поехали	верхом	с	одним	из	старейшин	его,	намереваясь	объехать
его	 кругом	 и	 узнать	 объем	 его.	 Жили	 мы	 в	 одном	 конце	 его	 и
выехали	 оттуда	 утром,	 а	 доехали	 до	 другого	 конца	 его	 только
после	 полудня...	 и	 все	 это	 сплошной	 ряд	 домов,	 где	 нет	 ни
пустопорожних	мест,	ни	садов».

Население	 Сарая	 в	 то	 время	 составляло	 около	 100	 тысяч	 человек.	 В
городе	 находились	 многочисленные	 дворцовые	 мастерские.	 Многие	 дома
были	 покрыты	 изразцами,	 оборудованы	 водопроводом	 и	 системой
отопления.	 Некоторые	 районы	 целиком	 застраивались	 зданиями	 из
кирпича.	 В	 окрестностях	 города	 находились	 окруженные	 садами	 дворцы
знати.	Со	всех	сторон	света	сюда	съезжались	купцы	с	товарами.	Из	Руси	и
Волжской	 Булгарии	 везли	 меха,	 моржовый	 клык,	 кожи,	 хлеб,	 шерсть;	 из
Прибалтики	 —	 янтарь;	 из	 Европы,	 Египта	 и	 Сирии	 через	 генуэзские
колонии	 в	 Крыму	 и	 Тавриде	—	 вино,	 стекло,	 сукна,	 оружие	 и	 предметы
роскоши;	 с	 Кавказа	 —	 самшит;	 из	 Средней	 Азии	 и	 Китая	 —	 хлопок,
хлопчатобумажные	 и	шелковые	 ткани,	 фарфор;	 из	Аравии	—	 пряности	 и
другие	заморские	товары.

Размеры	 развалин	 Сарай-Берке	 были	 оценены	 профессором	 Ф.В.
Баллодом	в	48	кв.	км.

Вообще	 говоря,	 выделение	 Царева	 городища	 из	 сплошной	 цепи
золотоордынских	поселений	между	Волгой	и	Ахтубой	условно,	поскольку
видимых	границ	нет.	Саратовский	краевед	А.	Леопольдов,	который	одним
из	 первых	 в	 XIX	 веке	 увидел	 эти	 поселения,	 писал:	 «замечательные
развалины	 каменных	 зданий.	 Начинаясь	 подле	 селения	 Безродного	 или
Верхне-Ахтубинского,	они	тянутся	верст	на	70.	Развалины	сии	то	часты,	то
редки,	 то	 обширны	 и	 велики,	 то	 малы	 и	 незначительны,	 однако	 везде
выказывают	 кирпич,	 глину,	 известь.	 Далее	 от	 с.	 Пришибы	 до	 деревни
Колобощины	 на	 15	 верст	 видны	 развалины	 почти	 сплошные	 и	 большею
частью	огромные».	Замечу,	что	село	Пришибы	при	советской	власти	стало
городом	Ленинском.

Царево	 и	 окружающие	 городищи	 имели	 «усадебное	 построение»,



когда	основная	часть	 города	 состояла	из	 домов-усадеб,	 стоявших	в	 садах.
Первоначально	 городища	 стен	 не	 имели.	 Только	 после	 1380	 г.	 археологи
начинают	 осторожно	 говорить	 о	 появлении	 насыпей	 («городских	 стен»)
вокруг	городищ	ордынцев[86].

Кроме	 двух	 Сараев	 и	 Астрахани	 на	 средневековых	 картах	 XIV—XV
веков	 по	 обоим	 берегам	 Волги	 отмечен	 еще	 ряд	 городов	 и	 населенных
пунктов,	 посещавшихся	 итальянскими	 купцами.	 На	 Каталонской	 карте
1375	 г.	 севернее	 Сарая	 на	 западном	 берегу	 Волги	 обозначен	 город
Вагсштеп,	 или	 Ваг]тап,	 как	 он	 назван	 на	 карте	 Фрао	 Мауро.	 В	 обоих
случаях	речь	идет	о	городе	Бельджи-мане.	указанном	арабским	географом
Абудьфида.	 Развалины	 Бельджимана	 находятся	 у	 поселка	 Дубовки
Саратовской	области.	В	ходе	раскопок	в	1915	г.	из	его	развалин	извлекли	до
15	тыс.	пудов	костей,	92	воза	кирпича,	100	пудов	медного	лома,	150	пудов
железа	и	11	пудов	свинца.

Севернее	 Бельджимана	 на	 западном	 берегу	 Волги	 находился	 город
Укек.	Сейчас	Укек	 оказался	на	южной	окраине	 современного	Саратова.	К
настоящему	времени	часть	древнего	города,	не	размытая	Волгой,	занимает
свыше	205	гектаров,	а	численность	населения	его	оценивается	археологами
в	9—10	тыс.	человек.

Город	Укек	был	построен	в	50-х	годах	XIII	века.	В	1333—	1334	гг.	тот
же	Ибн-Баттута	писал	об	Укеке:	«Мы	направились	к	городу	Укаку...	городу
средней	величины,	но	красивой	постройки».

Большинство	 жителей	 Укека	 исповедовали	 ислам,	 однако	 археологи
нашли	 множество	 крестиков,	 каменных	 и	 бронзовых	 иконок,	 деталей
хоросов	 (паникадил),	 что	 указывает	 на	 довольно	 большую	 прослойку
христианского	населения.

Укек,	как	и	другие	волжские	города	Золотой	Орды,	стал	жертвой	орд
Тимура	в	1395	г.	Об	этом	свидетельствуют	как	письменные	источники,	так
и	 археологические	 раскопки.	 Так,	 последние	монеты,	 найденные	 в	Укеке,
датируются	 1395	 годом	 (797	 г.	 по	 мусульманскому	 летоисчислению).
Больше	город	не	восстанавливался.

На	 карте	 Фрао	 Мауро	 на	 восточном	 берегу	 Волги	 отмечены
следующие	 населенные	 пункты,	 известные	 итальянским	 купцам	 и,
очевидно,	 имевшие	 торговое	 значение:	 Zotrage,	 Apacha,	 Samara.	 На	 карте
братьев	Пицигани	(1367	г.)	и	Каталонской	карте	того	времени	кроме	Ватага
отмечены	следующие	города:	Bulgar,	Carnbdom,	Sibir,	Tora	—	Тура-Тюмень.
Из	указанных	городов	наиболее	известен	и	наиболее	изучен	город	Булгар,
разрушенный	 в	 1236	 г.	 Батыем.	 Он	 вскоре	 был	 восстановлен	 и	 до
постройки	Сарая	являлся	временной	резиденцией	ханов	Золотой	Орды.



Как	показывают	археологические	данные,	этот	когда-то	небольшой	по
размерам	 город	 при	 монголах	 сильно	 вырос	 и	 к	 началу	 XIV	 века	 достиг
значительного	развития	и	даже	пережил	блестящую	пору	расцвета.	К	этому
времени	относится	постройка	 в	 городе	Булгары	прекрасных	 зданий	вроде
Черной	 палаты.	 Малого	 минарета,	 четырехугольника	 и	 других
общественных	 сооружений.	 При	 посещении	 его	 Ибн-Баттутой	 в	 1333	 г.
город	 был	 крупнейшим	 торговым	 центром.	 Булгарские	 купцы	 вели
крупную	торговлю	в	Поволжье,	Сибири	и	даже	на	Крайнем	Севере.

О	 значении	 города	 Булгар	 в	 системе	 золотоордынской	 торговли
говорят	не	только	надписи	над	местными	погребениями	лиц,	прибывших	в
Булгар	 из	 разных	 стран	 Востока	 в	 XIV	 веке,	 но	 и	 громадное	 количество
найденных	в	его	развалинах	монет	из	Индии	и	западных	стран,	китайских
зеркал,	 керамики	 из	 Китая,	 Херсонеса	 и	 др.	 В	 большом	 количестве
золотоордынские	монеты	были	найдены	не	только	в	развалинах	Булгара,	но
и	в	соседних	с	ним	районах	Поволжья.	А.П.	Смирнов	насчитал	13	больших
монетных	кладов	 в	 ближайших	к	Булгарам	районах,	 в	некоторых	 случаях
достигающих	15	тысяч	монет[87].

К	 концу	 XIII	 века	 достигают	 расцвета	 и	 ряд	 булгарских	 городов	 на
реке	 Каме.	 Наиболее	 известен	 из	 них	 город	 Джукетау	 (в	 переводе	 с
татарского	 «Липовая	 гора»),	 расположенный	 на	 левом	 берегу	 Камы	 на
западной	окраине	современного	г.	Чистополь.	В	русских	летописях	XIII—
XIV	 веков	 этот	 город	 известен	 как	 Жу-котин.	 а	 на	 западноевропейских
картах	—	как	Sacetim.

Джукетау	 состоял	 из	 цитадели	 (замка)	 площадью	 5,8	 гектаров	 и
неукрепленной	 части	 —	 Донауровского	 и	 Крутогорского	 селищ.	 В
золотоордынское	 время	 площадь	 «западного	 посада»	 достигала	 150
гектаров.	 Судя	 по	 раскопкам,	 Джукетау	 неоднократно	 горел	 в	 XIII—XIV
веках.

Города	 Золотой	 Орды	 были	 в	 основном	 административно-торговыми
центрами.	 В	 каждом	 из	 них	 функционировали	 и	 сотни	 различных
ремесленных	 мастерских.	 Однако	 именно	 торговля	 способствовала
процветанию	приволжских	городов.

Ханы	 Золотой	 Орды,	 как,	 впрочем,	 и	 другие	 монгольские	 ханы,
поощряли	 торговлю	 и	 старались	 обезопасить	 водные	 и	 караванные	 пути.
Так,	итальянец	Пеголотти	утверждал:

«Путь	из	Таны	в	Китай	вполне	безопасен	и	днем,	и	ночью;
только	 если	 купец	 по	 дороге	 туда	 и	 обратно	 умрет,	 то	 все	 его
имущество	 передают	 государю	 страны,	 в	 которой	 он	 умер,	 и



будет	взято	его	чиновниками...	но	если	вместе	с	ним	там	окажется
его	брат	или	близкий	друг,	который	скажет,	что	он	брат	умершего,
то	 ему	 и	 будет	 отдано	 имущество	 умершего,	 и	 оно,	 таким
образом,	будет	сохранено».

С	Волги	товары	шли	или	караванным	путем	в	Китай	и	Среднюю	Азию,
или	 на	 запад	 —	 в	 Крым.	 Кроме	 того,	 в	 XIV—XV	 веках	 периодически
использовался	волок	между	Доном	и	Волгой	(«сухой	путь»	составлял	около
60	км).	Так,	сохранились	сведения	о	плавании	генуэзского	купца	Лучиано
Тариго	 (Luchimo	 Terigo),	 который	 в	 1374	 г.	 вышел	 на	 барке	 из	 Кафы
(Феодосии),	 поднялся	 по	 Дону	 к	 Переволоке	 и	 там	 волоком	 перетащил
барку	на	Волгу.	Затем	он	спустился	до	Хаджи-Тархана	(Астрахани).	Тем	же
путем	купцу	удалось	вернуться	в	Кафу.

Об	 интенсивности	 товарообмена	 между	 Венецией	 и	 татарским
Крымом	свидетельствуют	данные	о	регулярных	рейсах	венецианских	галей
(крупных	торговых	судов)	в	порты	Крыма	и	в	устье	Днепра	и	Дона.	Число
галей	в	XIV	веке	колебалось	от	двух	до	двадцати	в	год[88].

К	 сожалению,	 историков	 и	 археологов	 практически	 не	 интересовали
булгарские	 и	 золотоордынские	 торговые	 и	 военные	 суда,	 тысячи	 которых
плавали	по	Волге.	Каме	и	Каспийскому	морю.	Даже	в	крайне	интересном
сборнике	 «Великий	 Волжский	 путь»[89]	 нет	 ни	 слова	 о	 булгарских	 и
золотоордынских	судах.

До	 нас	 дошли	 лишь	 случайные	 упоминания	 о	 таких	 судах.	 Так,
арабские	 писатели	 называли	 грузовые	 суда	 булгар,	 плававшие	 по	 Волге,
просто	 «большими».	 Русская	 летопись	 о	 них	 упоминаеттолько	 однажды
под	1366	г.,	описывая	набег	на	Волгу	новгородских	ушкуйников.	По	словам
Новгородской	 летописи,	 ушкуйники	 избили	 под	 Нижним	 Новгородом
множество	 татар,	 бе-сермен	 и	 ормен	 и	 уничтожили	 их	 суда	 —	 кербаты,
мишаны,	бафты	и	пабусы.

Исследователь	 вопроса	 о	 русских	 водных	 путях	 и	 судовом	 деле	 в
допетровской	 России	 профессор	Н.П.	 Загоскин,	 приведя	 этот	 летописный
рассказ,	 делает	 на	 основании	 его	 вывод	 о	 «весьма	 видной	 роли»,	 которая
«выпала	 в	 судьбах	 русского	 водоходного	 дела	 на	 долю	 элемента
булгарского	 и,	 вообше,	 восточно-мусульманского»:	 «Восточная	 торговля,
—	говорит	он,	—	оставила	по	себе	в	истории	волжского	судоходства	следы
и	 в	 некоторых	 названиях	 судов,	 из	 которых	 некоторые	 исчезли	 вслед	 за
падением	 мусульманского	 господства	 на	 Волге,	 другие	 же	 пережили	 это
падение,	 не	 только	 сохранившись	 на	Волге,	 но	 сделавшись	 достоянием	 и
других	 речных	 бассейнов...	 К	 первым	 принадлежат	 судовые	 названия:



"пабусы",	 "кербати"[90],	 "мишаны"	 и	 "бафьты",	 ко	 вторым	 —	 "каюки"	 и
"кербати"»[91]	(очевидно	—	кербасы).

Можно	лишь	надеяться,	что	рано	или	поздно	отечественные	археологи
займутся	 поисками	 булгарских	 и	 золотоордынских	 судов,	 бесчисленное
множество	 которых	 лежит	 на	 дне	 Волги	 и	 Камы,	 а	 также	 в	 песчаных
наносах	многочисленных	рукавов	и	проток	Волги.

Уже	 во	 время	 правления	 Батыя	 на	 территории	 всех	 монгольских
(татарских)	ханств	нормально	функционировала	обшеим-перская	почта.	О
почте	рассказывают	арабские	историки	Джу-вейни,	Рашид-ад-дин	и	другие.
Наилучшим	образом	почта	была	налажена	между	Каракорумом	и	Пекином.
Рашид-ад-дин	пишет,	что	на	этом	участке	через	каждые	5	фарсахов	(25—30
км)	располагалось	37	ямов	(почтовых	станций).	На	каждом	яме	находилось
по	 тысяче	 человек	 как	 для	 охраны	 самой	 станции,	 так	 и	 для	 охраны
проезжавших	 послов	 и	 гонцов.	 По	 этой	 дороге	 ежедневно	 в	 обоих
направления	 двигалось	 около	 пятисот	 огромных	 телег,	 запряженных
шестеркой	 волов.	 На	 этих	 телегах	 в	 Каракорум	 доставлялось
продовольствие	—	 хлеб,	 рис	 и	 др.	 На	 каждом	 яме	 имелись	 специальные
амбары,	куда	складывалось	продовольствие.



Глава	8	КНЯЗЬЯ,	ЦЕРКОВЬ	И	«ИГО»	

Отношения	 Золотой	 Орды	 и	 Руси	 называются	 у	 нас	 коротким	 и
непонятным	 термином	 «иго»,	 введенным	 еще	 Н.М.	 Карамзиным.	 Уже	 с
1920-х	 годов	 советские	 историки	 ставили	 под	 сомнение	 само
существование	 ига.	 С	 1980-х	 годов	 появилась	 целая	 группа	 обличителей
ига.	А	 в	Татарстане	 ряд	местных	историков	 объявили	 татарское	 владение
«эпохой	расцвета	на	Руси»	и	вообще	большим	благом.

Так	было	ли	иго	на	Руси?	Да,	действительно,	князья	стали	вассалами
золотоордынских	 ханов,	 то	 есть,	 используя	 устоявшийся	 термин,	 попали
под	 иго.	 Другой	 вопрос,	 что	 ряд	 русских	 князей	 использовали	 это	 иго	 в
своих	 целях,	 и	 для	 них	 татары	 были	 не	 угнетателями,	 а	 благодетелями	 и
спасителями.

Особенностью	 «татарского	 ига»	 на	 Руси	 по	 сравнению	 с
западноевропейскими	вассальными	отношениями	было	полное	отсутствие
письменных	 юридических	 документов.	 Даже	 само	 завоевание	 Руси
закончилось	 без	 заключения	 мира,	 без	 правового	 оформления	 актов
походов	Батыя	в	1237—1238	гг.	и	в	1240—1241	гг.

В	 отношениях	 вассалов	—	русских	 князей	 со	 своими	 сюзеренами	—
ханами	 не	 было	 никакого	 порядка,	 никаких	 правил.	Князья	 часто	 (иногда
ежегодно),	но	абсолютно	бессистемно	ездили	в	Орду,	как	по	вызову	хана,
так	и	в	инициативном	порядке.	Все	дела,	ради	которых	князья	приезжали	в
Орду,	решались	устно	при	личном	свидании	с	ханом	или	его	мурзами.

Историк	 В.В.	 Похлебкин	 отмечает,	 что	 в	 летописи	 часто	 говорится,
«что	 князья	 либо	 оговаривали	друг	 друга,	 либо	 выпросили	у	 хана	 то,	 что
хотели,	либо	клялись	своим	честным	словом	или	обещали	клятвенно	то-то
и	 то-то.	 Никогда,	 ни	 в	 один	 период	 в	 течение	 двух	 с	 половиной	 веков
летописи	 не	 сообщают,	 что	 тот	 или	 иной	 князь	 подписан	 тот	 или	 иной
документ,	то	или	иное	письменное	обязательство.

И	дело	было	не	только	в	том,	что	как	многие	князья,	так	и	многие	ханы
были	попросту	неграмотными.	Ведь	ханы	оформляли	при	помощи	ученых
писцов	 договоры	 и	 соглашения	 и	 с	 Генуей,	 и	 с	 Византией,	 и	 с	 Египтом,
подписывали	 с	 этими	 государствами	 и	 мирные	 договоры,	 и	 брачные
контракты,	т.е.	находили	возможность	вступать	в	письменные	юридические
канонические	 международные	 отношения	 с	 другими,	 уважаемыми
государствами.	 В	 отношении	 же	 Руси	 все	 эти	 цивилизованные	 формы



двусторонних	 сношений	 настойчиво	 и	 последовательно	 игнорировались,
упорно	не	использовались.	На	это	поразительное	обстоятельство	почему-то
никогда	 не	 обращали	 внимания	 ни	 русские	 историки,	 ни	 юристы,
изучавшие	историю	права»[92].

Размер	той	же	пресловутой	дани	никогда	письменно	не	фиксировался.
Наоборот,	 он	 постоянно	 менялся.	 Во	 второй	 половине	 XIII	 века	 ханы
попытались	связать	объем	выплат	с	численностью	населения	конкретного
княжества	 и	 несколько	 раз	 устраивали	 перепись	 на	 Руси,	 но	 вскоре
отказались	от	этой	практики	и	стали	брать	по	ситуации.	Общая	же	сумма
ордынской	 дани	 с	 русских	 земель,	 по	 мнению	 профессора	 В.А.	 Кучкина,
составляла	не	менее	15	000	рублей	в	год[93].

Обе	 стороны	 никогда	 не	 давали	 письменных	 гарантий	 друг	 другу.
Часто	 князья	 предоставляли	 вещественные	 гарантии	—	посылали	 в	Орду
заложников:	 своих	 младших	 братьев,	 сыновей,	 племянников	 и	 т.д.,	 либо
даже	 сами	 приезжали	 в	 Орду	 и	 на	 несколько	 месяцев	 оставались	 там
заложниками.

Ханы	 же	 никогда	 не	 предоставляли	 гарантий	 князьям.	 Хан	 в	 любой
момент	 мог	 нарушить	 свое	 ранее	 данное	 обещание	 и	 потребовать
дополнительную	дань,	отнять	ярлык	на	княжество,	 а	 то	и	вызвать	в	Орду
князя	и	убить	его	без	суда	и	следствия.

Единственным	 исключением,	 да	 и	 то	 лишь	 в	 кратковременный	 30-
летний	 период	 XIV	 века	 (1330—1360).	 то	 есть	 в	 период	 временного
прекращения	 ордынских	 набегов	 на	 Русь,	 было	 появление	 элементов
договорных	 отношений	 между	 Ордой	 и	 Русью	 в	 отношении	 сохранения
стабильности	 государственных	 границ,	 то	 есть	 договоренность
(письменная	 и	 устная)	 об	 установлении	 пограничной	 линии	 (полосы),
разделяющей	 два	 государства.	 Эта	 договоренность,	 отраженная	 в
документах,	 касалась	 не	 политической	 или	 военной	 сферы,	 а	 лишь
фиксировала	определенные,	уже	длительно	сложившиеся	территориальные
реалии	и	закрепляла	уже	установившиеся	разграничения	территориальных
владений.

Цель	этих	договоренностей	была	исключительно	прикладная	—	быть
руководством	 для	 пограничной	 стражи.	 И	 тем	 не	 менее	 это	 были
международно-правовые	 долговременности,	 хотя	 и	 ограниченные,	 и
единственные	за	все	250	лет.

Замечу,	 что	 позже	 московским	 князьям	 очень	 понравился	 такой
«порядок»,	и	именно	в	нем	лежат	истоки	российского	самодержавия.

Об	этом	хорошо	сказал	В.В.	Похлебкин:	«Между	тем	общий	характер



бесписьменных,	 юридически	 не	 фиксируемых	 и	 односторонне
неравноправных	 русско-ордынских	 отношений	 коренным	 образом	 менял
всю	систему	представлений	у	многих	поколений	русских	государственных
мужей	о	международных	внешнеполитических	постулатах	и	нормах.

Русские	 князья	 оказывались	 лично	 зависимыми	 от	 Орды,	 как
крепостные,	 они	 привыкали	 к	 рабскому,	 унизительному	 положению,	 они
культивировати	 приспособленческую	 психологию	 «двух	 моралей»	 и
переносили,	 передавали	 все	 это	 уродливое	 и	 рабское	 в	 свои	 государства,
практикуя	затем	на	боярах,	на	дворянстве	и	особенно	на	своем	народе	те	же
самые	приемы,	которые	применялись	по	отношению	к	ним	в	Орде.

Представления	 о	 нормах	 права	 —	 как	 международного,	 так	 и
государственного,	 а	 тем	 более	 личного	 —	 на	 несколько	 столетий	 были
совершенно	 исключены	 из	 системы	 мышления	 русского	 народа.	 Его
систематически	 приучали,	 воспитывали	 в	 обстановке	 последовательного,
целеустремленного	бесправия...

Таков	 был	 один	 из	 важнейших	 исторических	 результатов	 господства
Орды	 над	 Русью.	 Ясно,	 что	 все	 это	 создавало	 не	 только	 препятствия	 на
пути	 развития	 русской	 государственности,	 придавало	 этому	 развитию
уродливо-извращенные,	 чисто	 рабские	 черты,	 но	 и	 оказывало	 огромное
негативное	 воздействие	 на	 формирование	 психологии	 русской	 нации	 в
целом,	причем	как	общественной,	так	и	личной	психологии»[94].

Российское	дворянство,	получило	изрядную	порцию	татарской	крови.
Уже	в	конце	XIII	века	десятки	русских	князей	были	женаты	на	татарках	—
дочерях	золотоордынских	ханов	и	мурз.	Дальше	—	больше,	многие	князья,
особенно	 московские,	 стали	 брать	 себе	 на	 службу	 сотни	 и	 даже	 тысячи
татар{1}.

Как	 писал	 крупный	 специалист	 в	 области	 русской	 генеалогии	 Л.М.
Савелов	 (1868—1947):	 «В	 старину	 у	 нас	 был	 единственный	 титул	—	 это
князь,	 причем	 титул	 не	 жалованный,	 а	 означавший,	 что	 предки	 липа,
носившего	 его,	 были	 владетельными	 государями,	 исключение	 составляли
только	 татары,	 которые	 признавались	 князьями	 очень	 легко:	 достаточно
было	 татарскому	 мурзе	 появиться	 на	 русской	 службе,	 чтобы	 быть
признанным	в	княжеском	достоинстве:	у	нас	даже	говорили,	что	если	мурза
появился	 в	 Москве	 зимой,	 то	 его	 царь	 жаловал	 шубой,	 а	 если	 летом,	 то
княжеским	ти-тулом»[95].

Кстати,	 большинство	 татар,	 принятых	 на	 службу	 московскими
князьями,	 и	 мурзами-то	 не	 были.	 Но	 каждый	 джигит	 заявлял	 великому
князю,	что	он	подлинный	Чингисид,	и	требовал	титул.	Замечу,	что	русские



князья	в	XIII—XIV	веках	считали	золотоордынских	ханов	царями,	а	себя	—
их	холопами.	В	результате	не	только	в	XIV—XV	веках,	но	и	на	пару	веков
позже	 происхождение	 от	 хана	 Чингисида	 считалось	 на	 Руси	 выше,	 чем
происхождение	 от	 князя	 Рюриковича,	 и	 многие	 дворяне	 Рюриковичи
приписывали	себе	в	родословные	Чингисидов.	Увы,	никто	из	татар	так	и	не
представил	убедительных	доказательств,	что	его	предок	был	Чингисидом.

Татаризация	 дворянства	 продолжалась	 и	 в	 последующие	 века.	 К
примеру.	 Екатерина	 II	 после	 присоединения	 Крыма	 к	 России	 росчерком
пера	 записала	 в	 потомственные	 русские	 дворяне	 всех	 крымских	 мурз,	 а
точнее,	всех,	кто	считал	себя	таковыми.

Несколько	слов	нужно	сказать	и	об	отношении	золотоордынских	ханов
к	православной	церкви.	Принятие	ислама	не	изменило	отношения	ханов	к
православию.	В	1270	г.	Менгу-Тимур	(Менгу-Тимир)	издал	указ:	«На	Руси
да	 не	 дерзнет	 никто	 посрамлять	 церквей	 и	 обижать	 митрополитов	 и
подчиненных	ему	архимандритов,	протоиреев,	иереев	и	т.д.	Свободными	от
всех	податей	и	повинностей	да	 будут	их	 города,	 области,	 деревни,	 земли,
охоты,	 ульи,	 луга,	 леса,	 огороды,	 сады,	 мельницы	 и	 молочные	 хозяйства.
Все	это	принадлежит	Богу	и	сами	они	Божьи.	Да	помолятся	они	о	нас»[96].

Позже	 хан	 Узбек	 еше	 расширил	 привилегии	 церкви:	 «Все	 члены
православной	 церкви	 и	 все	 монахи	 подлежат	 лишь	 суду	 православного
митрополита,	отнюдь	не	чиновников	Орды	и	не	княжескому	суду.	Тот,	кто
грабит	 духовное	 лицо,	 должен	 заплатить	 ему	 втрое.	 Кто	 осмелится
издеваться	 над	 православной	 верой	 или	 оскорблять	 церковь,	 монастырь,
часовню	—	тот	подлежит	смерти	без	различия	русский	он	или	монгол»[97].

Таким	 образом,	 татары	 зачастую	 с	 большим	 почетом	 относились	 к
церкви,	 чем	 сами	 русские.	 Известный	 историк	 церкви	 Н.М.	 Никольский
отмечал:	 «Для	 местных	 жителей	 местная	 икона	 —	 неприкосновенная
святыня,	 для	 чужих,	 из	 другой	 области,	 это	 предмет,	 не	 вызывающий
никакого	уважения.	Смоляне,	суз-дальцы	и	даже	черниговцы,	взявши	Киев
под	 предводительством	 Андрея	 Боголюбского,	 как	 бы	 в	 насмешку	 над
прозвищем	 князя	 разграбили	 "монастыри	 и	 Софию	 и	 Десятинную
богородицу...	и	церкви	обнажиша	иконами	и	книгами	и	ризами	и	колоколы
из-несоша	 все".	 То	 же	 самое	 повторилось	 в	 1203	 г.	 Но	 это	 факты	 более
ранние.	 А	 вот	 факты	 XIV	 и	 XV	 вв.:	 в	 1372	 г.	 тверитяне,	 взяв	 Торжок,
ободрали	серебряные	оклады	с	тамошних	икон,	а	церкви	сожгли:	в	1398	г.
новгородцы	в	Устюге	"церковь	соборную	пре-чпстыя	пограбиша";	в	1434	г.
великий	 князь	 Василий	 Васильевич,	 взяв	 Галич,	 сжег	 там	 церкви	 и
монастыри»[98].



Отношение	 русских	 князей	 к	 Золотой	 Орде	 было	 неоднозначным.
Многие	 князья,	 начиная	 с	 Андрея	 Ярославича,	 не	 боялись	 выступать
против	 татар,	 но,	 увы,	 среди	 князей	 было	 очень	 много	 и	 тайных
прихвостней.

Вот	 колоритный	 и	 в	 чем-то	 характерный	 пример	 —	 Федор
Ростиславович	 Чермный.	 Замечу,	 не	 «Черный»,	 как	 пишет	 большинство
наших	историков,	а	«Чермный».	что	на	древнеславян-ском	языке	означает
«красивый».	 Федор	 действительно	 был	 красавцем	 огромного	 роста.
Родился	 он	 примерно	 в	 1238	 г.	 в	 семье	 смоленского	 князя	 Ростислава
Мстиславовича.	После	смерти

Ростислава	в	1240	г.	на	смоленский	престол	вступил	его	троюродный
брат	Всеволод	Мстиславович[99].	В	1249	г.	Всеволод	умирает	бездетным,	а
на	 смоленский	престол	 вступает	 старший	 сын	Ростислава	Глеб.	Красавцу
же	Федору	Ростиславичу	 в	 том	же	 году	 был	 выделен	ничтожный	удел	 на
востоке	 Смоленского	 княжества,	 с	 городом	 Можайском.	 Естественно,
честолюбивый	красавец	не	то	что	бы	не	желал,	он	просто	физически	не	мог
провести	жизнь	в	таком	захолустье.

Между	 тем	 в	 1249	 г.	 умирает	 ярославский	 князь	 Василий
Всеволодович.	 Его	 единственный	 сын	 Василий	 умер	 младенцем,	 и	 на
престол	вступает	его	брат	Константин	Всеволодович,	но	в	1256/57	 г.	и	он
умирает	 бездетным.	 В	 таких	 случаях	 обычно	 призывали	 на	 княжение
другого	 родственника	 мужского	 пола.	 Но	 по	 неясным	 причинам	 власть	 в
Ярославле	захватили	молодая	вдова	князя	Василия	Всеволодовича	Ксения.
Точный	возраст	ее	неизвестен,	но	в	брак	она	вступила	в	1242	г.,	то	есть	в
1257	г.	ей	было	от	27	до	32	лет[100].	У	Ксении	была	дочь	Мария,	родившаяся
между	1243	и	1249	годами.

Федор	Ростиславич	поехал	в	Ярославль	и	сумел	втереться	в	доверие	к
Ксении,	и	в	1260	г.	состоялась	его	свадьба	с	Марией	Васильевной.	Вскоре	у
них	 родился	 сын	 Михаил.	 Но	 тихая	 жизнь	 в	 Ярославле	 Федору	 быстро
надоела.	 В	 1277	 г.	 вместе	 с	 еше	 тремя	 русскими	 князьями	 —	 Андреем
Городецким	(сыном	Александра	Невского),	Глебом	Ростовским	и	его	сыном
Михаилом	—	он	собирает	войско	и	отправляется	в	Золотую	Орду.	Вместе	с
татарами	Федор	принимает	участие	в	походе	на	осетин.	Русские	вместе	 с
татарами	разфомили	осетин	и	взяли	«славный	фад	Тетяков»	(Татян).

В	1278	г.	по	указанию	хана	Менгу-Тимура	князья	Федор	Чер-мный	и
Михаил	 Белозерский[101]	 устроили	 карательную	 экспедицию	 в	 Волжскую
Булгарию.	По	данным	профессора	Мифтахова	они	разрушили	40	городов	и
600	 селений[102].	 Арабские	 источники	 свидетельствуют	 об	 особой



жестокости	воинства	Чермного	и	Белозерского.
После	 ратных	 подвигов	 1277—	 1278	 гг.	 Чермный	 решил	 не

возвращаться	к	тихой	жизни	в	Ярославле,	а	остаться	при	дворе	хана	Менгу-
Тимура.	 В	 летописи	 сказано:	 «А	 князя	 Феодора	 Ростиславовича	 царь
Менгу-Тимур	и	царица	его	вельми	любяше	и	на	Русь	его	не	хотяше	пустити
мужества	ради	и	красоты	лица	его».

Федор	 стал	 официальным	 ханским	 виночерпием.	 Лишь	 в	 1281	 г.	 он
выпрашивает	 у	 хана	 разрешение	 «поразмяться»	 и	 участвует	 в	 набеге
ордынцев	на	Переяславль	(об	этом	мы	еше	поговорим	позже).

В	том	же	1281	г.	Федор	решил	все-таки	наведаться	в	Ярославль,	узнав
о	смерти	своей	жены	Марии.	Ярославцы	же	не	пожелали	открывать	ворота
своему	князю,	«не	приняша	его	во	град,	но	рекоша	ему:	"Сей	град	княгини
Ксении,	и	есть	у	нас	князь	Михайло"».

Ксения,	правившая	княжеством	от	имени	малолетнего	внука	Михаила,
почувствовала	вкус	власти	и	не	желала	делиться	ею	с	непутевым	зятем.	Не
солоно	хлебавши.	Федору	пришлось	вернуться	в	Орду.

Там	 красавца	 радостно	 встретили	 Менгу-Темур	 и	 его	 жена.	 Федор
получил	 богатые	 подарки	 —	 много	 драгоценностей	 и	 даже	 несколько
городов	в	правление:	Чернигов,	Болгары,	Казань	и	др.	Судя	по	всему,	дача
городов	 является	 фантазией	 летописца.	 Зато	 теперь	 Федор	 Ростиславич
стал	подавать	хану	не	только	чашу	с	вином,	но	и	парадное	облаченье.

Так	до	1293	г.	Федор	и	прослужил	у	хана.	Менгу-Тимур	женил	князя
на	 своей	 дочери,	 получившей	 при	 крещении	 имя	 Анна.	 Замечу,	 что
крещение	ханских	дочерей,	выходивших	замуж	за	русских	князей	или	даже
византийских	 принцев,	 было	 явлением	 вполне	 ординарным	 в	 XIП—XV
веках.

На	 Русь	 Федор	 Ростиславич	 попал	 в	 1293	 г.	 вместе	 с	 Дюдене-вой
ратью.	 Татары	 силой	 посадили	 его	 в	 Ярославле,	 «и	 какие	 были	 Федору
обиды,	он	отмстил	за	них	повелением	царевым,	а	татар	отпустил	с	честью	в
Орду»[103].

В	следующей	главе	мы	узнаем	о	дальнейшей	судьбе	Федора	Чермного.
А	сейчас	перенесемся	в	далекий	1463	 год,	 когда	ярославское	духовенство
случайно	 обнаружило	 останки	 князя	 Федора	 Чермного	 и	 его	 сыновей
Давида	и	Константина,	почившие	почему-то	в	одной	гробнице.	«Во	граде
Ярославле	 в	 монастыре	 Святого	 Спаса	 лежали	 три	 князя	 великие,	 князь
Феодор	 Ростиславич	 да	 чада	 его	 Давид	 и	 Константин,	 поверх	 земли
лежали.	Сам	же	Великий	князь	Федор	велик	был	ростом,	те	у	него	сыновья,
Давид	и	Константин,	под	пазухами	лежали,	зане	меньше	его	ростом	были.
Лежали	же	во	едином	гробе».	Их	останки	были	торжественно	перенесены	в



Спасский	 собор.	 Но	 вдруг	 «и	 беху	 от	 них	 многаа	 чюдеса	 и	 различнаа
исцелениа	 приходящим	 къ	 нимъ	 с	 верою	 и	 до	 сего	 дне».	 Ярославские
князья	 конфликтовали	 с	 Москвой,	 и	 им	 срочно	 требовалось	 поднять
политический	 престиж	 Ярославля.	 Вскоре	 монах	 Спасского	 монастыря
Антоний	 написал	 житие	 святого	 князя	 Феодора	 Чермного:	 «Преподобие
Феодоре	 и	 блажен-не	 Давиде	 с	 Константином	 славным,	 и	 явистеся,	 яко
многоцветущая	райская	древеса	жизни	и	яко	многосветныя	звезды,	в	мире
сияюще	 благодатию,	 в	 добродетели	 исправивше	жизнь	 свою,	 и	 сего	 ради
получисте	 живот	 вечный	 на	 небесах	 Темже	 благодарственно	 вам	 зовем:
радуйтеся,	 всемирнии	 светильницы	 и	 граду	 нашему	 Ярославлю	 великое
утверждение»[104].

Увы,	новоявленные	мощи	не	помогли	ярославским	князьям.	Как	писал
А.С.	Хорошев:	«Неприкрытый	характер	канонизаци-онного	«действа»	даже
у	 современников	 вызвал	 иронию,	 которая	 нашла	 отражение	 на	 страницах
Ермолинской	 летописи.	 «Ирония	 заключается	 в	 том,	 что,	 по	 мысли
составителя	 рассказа,	 имеющегося	 в	 указанном	 памятнике,	 культ	 новых
«чудотворцев»	привел	не	к	тем	последствиям,	на	которые	рассчитывали	его
организаторы.	Искусственное	культивирование	памяти	старых	ярославских
князей	 не	 помогло	 подъему	 политического	 значения	 князей
современных»[105].

Ярославские	 князья	 через	 десять	 лет	 после	 канонизацион-ной
манифестации	 простились	 навек	 со	 всеми	 отчинами,	 продав	 их	 великому
князю	Ивану	Васильевичу.	Ярославское	 княжество	 на	 корню	 закупил	 для
московского	государя	Иван	Васильевич	Стрига	Оболенский,	выступающий
в	 Ермолинской	 летописи	 под	 псевдонимом	 «Иоанн	 Агафонович	 Сущей».
«Продолжая	 свой	 рассказ	 в	 плане	 политической	 сатиры,	 Ермолинская
летопись	 называет	 его	 "новый	 чудотворец"	 и	 "собиратай	 Ярославской
земли".	 Этим	 еще	 раз	 подчеркивается	 комизм	 предпринятой	 в	 1463	 г.
ярославскими	светскими	и	духовными	феодалами	попытки	создать	пантеон
местных	 князей-"чудотворцев",	 чтобы	 сохранить	 политическую
независимость	Ярославского	княжества»[106].

Теперь	от	князей	перейдем	к	иерархам	церкви.
Последним	русским	митрополитом	домонгольской	 эпохи	был	Иосиф.

Он	пропал	без	вести	при	взятии	Киева	татарами	в	1240	г.
Спустя	несколько	месяцев	после	исчезновения	Иосифа	князь	Даниил

Галицкий	 назначает	 митрополитом	 «некоего»	 Кирилла.	 Уже	 к	 1243	 г.
Кирилл	 числится	 митрополитом.	 Однако	 его	 власть	 не	 распространялась
вне	 владений	 Даниила	 Галицкого.	 Поэтому	 Кирилл	 через	 Венгрию



предпринимает	 путешествие	 в	 Никею,	 где	 временно	 обосновался
константинопольский	патриарх	Мануил	II.	Напомню,	что	с	1204	по	1261	г.
Константинополь	 находился	 под	 контролем	 крестоносцев.	 Там	 патриарх
официально	поставил	Кирилла	русским	митрополитом.

Из	 Византии	 Кирилл	 возвращается	 в	 Киев,	 но	 в	 1250	 г.	 он
отправляется	в	длительное	путешествие	наводить	порядок	и	устанавливать
свою	власть	в	русских	епархиях.	Он	посещает	Чернигов,	Рязань,	Владимир
на	 Клязьме	 и	 завершает	 путешествие	 в	 Великом	 Новгороде.	 В	 1255	 г.
Кирилл	 вновь	 служит	 во	 Владимире.	 В	 1263	 г.	 он	 присутствует	 при
похоронах	князя	Александра	Невского.

В	1261	 г.	митрополит	Кирилл	с	разрешения	хана	Берке	основывает	в
Сарае[107]	 епископскую	 кафедру.	 Первым	 епископом	 саранским	 стал
Митрофан.	 Епископы	 сарайские	 постоянно	 пребывали	 при	 ханах,	 как	 в
Сарае,	 так	 и	 во	 время	 кочевок	 по	 степям.	 Золотоордынские	 ханы
первоначально	 терпимо	 относились	 к	 миссионерской	 деятельности
епископов	среди	татар.

Вскоре	в	ведение	епископов	саранских	была	передана	и	Переяславская
епархия.	 Дело	 в	 том,	 что	 в	 1239	 г.	 Переяславль	 Южный	 был	 взят	 и
разрушен	 татарами,	 а	 местный	 епископ	 Семен	 убит.	 С	 этого	 времени
Приднепровье	 южнее	 Киева	 —	 Переяславль,	 Канев	 и	 другие	 города
окончательно	выпали	из-под	власти	русских	князей.	Они	управлялись	либо
татарскими	 наместниками	 типа	 баскаков,	 либо	 выборными
простолюдинами	 из	 местного	 населения	 (ватманами,	 будущими
атаманами).

Замечу,	 что	 и	 ряд	 других	 пограничных	 русских	 земель	 попал	 под
«прямое	 управление»	 татар.	 Соответственно,	 их	 население	 духовно	 было
подчинено	сарайскому	епископату.

В	 1267	 г.	 хан	 Менгу-Тимур	 выдает	 первый	 митрополичий	 ярлык
митрополиту	Киприану.	Ярлык	начинался	со	слов	«Силою	вечного	Неба...
Чингиза	царя...»[108]

Итак,	 православные	 митрополиты	 властвовали	 над	 Русью	 почти	 два
века	 «силою	 вечного	 Неба»	 и	 волею	 духов	 Чингисхана	 и	 «последних
татарских	царей».

Ни	один	из	ханских	ярлыков,	данных	русским	князьям,	не	сохранился
ни	 в	 подлинниках,	 ни	 даже	 в	 списках.	 Видимо,	 там	 были	 столь	 обидные
формулировки,	 что	 московские	 князья	 их	 уничтожили	 где-то	 в	 конце	XV
века.	 А	 вот	 несколько	 митрополичьих	 ярлыков	 сохранились.	 В	 их	 числе
ярлык	1357	г.,	который	«Бердибек	царь	дал	Алексею	митрополиту».	В	нем



говорится:	 «Бессмертнаго	 бога	 силою	 и	 величьством	 из	 дед	 и	 прадед
Бердебеково	слово...	Ченгизь	царь	и	последний	цари	наши	отци	наши...»	В
последнем	 из	 известных	 «митрополичьих»	 ярлыков	 находим	 такие
формулировки:	«Бессмертнаго	бога	силою	и	величеством	из	дед	и	прадед.
Тюляково	слово	Мамаевою	дядиною	мыслию...	Пред	Чингис	царь,	а	опосле
того	цари	Азиз	и	Бердебек...»[109]

Ханские	 ярлыки	 определяли	 правовое	 отношение	 русской
православной	церкви.	В	этих	грамотах	привилегии	русской	церкви	«были
закреплены	 так	 цельно	 и	 так	 широко,	 как	 еще	 ни	 разу	 не	 было	 при
"благоверных"	 и	 "христолюбивых"	 русских	 князьях:	 недаром	 на	 семь
ордынских	ярлыков	ссылались	церковные	иерархи	XVI	в.,	 защищая	права
своей	организации	от	захватов	светской	власти»[110].

Ярлыки	 давали	 православному	 духовенству	 не	 только	 возможность
широко	пропагандировать	свое	вероисповедание,	но	и	целый	ряд	«свобод»
чисто	 гражданского	 характера:	 духовенство	 освобождалось	 от	 уплаты
ордынской	дани	и	от	всяких	других	поборов;	за	церковью	закреплялось	все
недвижимое	 имущество;	 декларировалась	 полная	 автономия	 церковного
суда	от	вмешательства	светской	власти.	«Ханские	грамоты	устанавливали,
таким	 образом,	 самый	 полный	 иммунитет	 церкви,	 каким	 только	 она
пользовалась	 в	 средние	 века	 где	 бы	 то	 ни	 было	 в	 Европе,	 восточному
православию	 в	 этом	 отношении	 не	 приходилось	 завидовать
католицизму»[111].

Ярлыки	недвусмысленно	указывают	причину	милостивого	отношения
«неверных»	ханов	к	православной	вере:	«Чингис-хан	и	первые	цари,	отцы
наши,	 жаловали	 церковных	 людей,	 кои	 за	 них	 молились...	 И	 мы...	 есмя
Алексея	 митрополита	 пожаловали.	 Как	 сядет	 на	 своем	 столе	 и	 молитву
воздаст	 за	 нас	 и	 за	 наше	 племя».	 В	 лице	 православной	 церковной
организации	 золотоордынский	 стол	 «получал	 в	 свое	 распоряжение
крупнейшую	 полицейскую	 силу,	 позволявшую	 заменить	 мечом	 духовным
меч	 вещественный,	 который	 неудобно	 же	 было	 извлекать	 из	 ножен
слишком	часто»[112].

В	1269	г.	митрополит	Кирилл	вместо	Митрофана	назначил	са-райским
и	 переяславским	 епископом	 Феогноста.	 Любопытно,	 что	 помимо
церковных	 дел	 Феогност	 выполнял	 обязанности	 дипломата,	 ордынского,
разумеется!	 Хан	 Менгу-Тимур	 три	 раза	 посылал	 его	 в	 Византию	 к
императору	 и	 патриарху.	 Последний	 визит	Феогноста	 в	 Константинополь
состоялся	в	1279	г.

Митрополит	 Кирилл	 последние	 три	 десятилетия	 прожил	 в	 Северо-



Восточной	 Руси,	 лишь	 периодически	 наведываясь	 в	 Киев.	 Кирилл
скончался	в	1280	г.	в	Переяславле-Залесском,	но	по	традиции	его	погребли
в	Киеве.

Константинопольский	патриарх	решил	восстановить	 свою	власть	над
русской	 церковью	и	 в	 1281	 г.	 поставил	 в	митрополиты	 грека	Максима.	В
1283	 г.	 митрополит	 Максим	 прибыл	 в	 Киев	 и	 почти	 сразу	 отправился	 в
Сарай	за	ханским	ярлыком.	Любопытно,	что	Максим	первым	среди	русских
митрополитов	присвоил	себе	титул	«митрополит	всея	Руси».

Формальной	 резиденцией	 митрополита	 Максима	 оставался	 Киев,	 но
Максим,	 как	 и	 его	 предшественник	 Кирилл,	 был	 «кочующим
митрополитом»	 и	 большую	 часть	 своего	 правления	 он	 провел	 в	 Северо-
Восточной	Руси.	Лишь	 в	 1299	 г.	Максим	окончательно	покинул	Киев	 «со
всем	клиром	своим»	и	переселился	во	Владимир.

И	 при	Максиме,	 и	 при	 последующих	 митрополитах	 русская	 церковь
вела	 проордынскую	 политику.	 Православная	 церковь	 в	 основном	 весьма
лояльно	относилась	к	 татарскому	игу.	Нашествия	 татар	были	официально
объявлены	 «батогом	 Божьим,	 вразумляющим	 грешников,	 чтобы	 привести
их	 на	 путь	 покаяния».	 Риторический	 вопрос:	 а	 можно	 ли	 бороться	 с
батогом	 божьим?	 Каяться	 надо!	 Каяться	 побольше!	 В	 русских	 церквях	 в
обязательном	порядке	молились	за	здравие	царя,	то	есть	золотоордынского
хана.

Интересный	 момент	 —	 часть	 князей,	 убитых	 в	 Орде	 (Михаил
Черниговский.	Михаил	 Тверской	 и	 др.)	 были	 причислены	 к	 лику	 святых.
При	этом	церковники	сделали	все,	чтобы	обелить	золо-тоордынских	ханов
и	сделать	их	полностью	непричастными	к	мучениям	«святых».	Во	всяком
случае,	 убийства	 происходили	 по	 приказу	 злых	 татарских	 вельмож,	 а
непосредственными	 убийцами	 являлись	 сами	 русские.	 Надо	 ли	 говорить,
что	 в	 конце	XIII	 и	 в	начале	XIV	века	ни	один	 волосок	 с	 головы	русского
князя	в	ханской	ставке	не	мог	упасть	без	санкции	великого	хана.

Но	вернемся	к	Сарайской	епархии.	В	конце	правления	князя	Даниила
Александровича	 Сарайская	 епископия	 построила	 себе	 подворье	 вблизи
Москвы	 на	 Крутицах,	 где	 останавливались	 приезжавшие	 в	 Москву
сарайские	 епископы.	 Позже	 там	 был	 основан	 Крутицкий	 монастырь.	 В
результате	 в	 конце	 XIV	 века	 епископ	 Сарайский	 стал	 именоваться
епископом	 Сарским	 и	 Крутицким.	 В	 60-х	 годах	 XV	 века	 сарайские
епископы	 окончательно	 перебрались	 в	 Москву	 на	 Крутицы.	 Согласно
официальным	 сайтам	 Русской	 православной	 церкви,	 сарайские	 епископы
«на	протяжении	около	150	лет	осуществляли	интенсивную	деятельность	на
благо	своего	Отечества,	порабощенного	татаро-монголами».



Увы,	факты	противоречат	этой	благой	сентенции.	Чего	стоит	одно	дело
о	 принадлежности	 Червленого	 Яра	 к	 Рязанской	 или	 Сарайской	 епархии.
Червленым	Яром	называлось	место	между	реками	Воронеж,	Дон,	Хопер	и
Великая	 Ворона.	 Ряд	 историков	 считает,	 что	 город	 Червленый	 Яр
располагался	на	месте	нынешнего	города	Воронеж.

Фактически,	речь	шла	о	том,	кому	должно	было	подчиняться	русское
население	 Червленого	 Яра	—	 рязанскому	 князю	 или	Орде.	 В	 свое	 время
митрополиты	Максим,	 а	 затем	 Петр	 высказывались	 за	 причисление	 этой
области	к	Рязанской	епархии.	Но	сарайские	владыки	не	унимались.	В	1330
г.	конфликт	разгорелся	настолько,	что	вновь	потребовалось	вмешательство
митрополита.	 Феог-ност,	 созвав	 своего	 рода	 поместный	 собор	 северо-
восточных	 епископов	 в	 Костроме,	 в	 присутствии	 ростовского	 и
суздальского	 епископов	 заставил	 сарайского	 владыку	 Софония	 публично
отказаться	от	претензий	на	Червленый	Яр.

Новый	 сарайский	 епископ	 Афанасий	 в	 конце	 40-х	 годов	 XIV	 века
потребовал	 пересмотра	 вопроса	 о	 Червленом	 Яре.	 Он	 попросту	 дал
крупную	 взятку	 престарелому	Феогносту,	 и	 тот	 передал	 Червленый	 Яр	 в
ведение	 Афанасия.	 Такое	 решение	 вызвало	 резкий	 протест	 рязанского
епископа	 Кирилла,	 который	 «с	 крилоша-ны	 своими»	 отправился	 к
митрополиту	и	предъявил	ему	документальное	подтверждение	своих	прав
—	 грамоты	 митрополитов	 Максима	 и	 Петра	 о	 передаче	 Червленого	 Яра
рязанской	 епархии,	 а	 также	 отступную	 грамоту	 саранского	 владыки
Софония,	данную	им	в	1330	г.	на	соборе	в	Костроме.

Как	писал	Н.С.	Борисов:

«...настойчивые	 просьбы	 рязанцев,	 подкрепленные
обычными	подношениями,	заставили	митрополита	отменить	свое
прежнее	решение	и	возвратить	Червленый	Яр	рязанской	епархии.
В	грамоте	«к	детям	моим,	к	баскаком	и	к	сотником,	и	к	игуменом
и	 попом,	 и	 ко	 всем	 крестьяном	 Червленого	 Яру,	 и	 ко	 всем
городом,	 по	 Великую	 Ворону»	 митрополит	 весьма	 неловко
оправдывается	тем,	что	принимая	прежнее	решение,	он	якобы	не
знал	 о	 существовании	 актов,	 подтверждающих	 принадлежность
Червленого	Яра	рязанской	 епархии	и	был	введен	в	 заблуждение
донесением	своего	доверенного	лица	—	игумена»[113]

Этот	 пример	 прекрасно	 иллюстрирует	 факт,	 что	 сарайский	 епископ
отстаивал	 в	 первую	 очередь	 свои	 собственные	 интересы,	 в	 основном
совпадавшие	с	интересами	великих	ханов.



Глава	9	ВНУК	ЯРОСЛАВА	-БОРЬБА	ЗА
ПРЕСТОЛ	

Русские	 и	 советские	 историки	 превозносят	 заслуги	 Александра
Невского.	Так,	СМ.	Соловьев	пишет,	что	«по	смерти	Невского...	кончилось
первое,	 самое	 тяжелое	 двадцатилетие	 татарского	 ига»[114].	 А	 вот
английский	славист,	профессор	Оксфордского	университета	Джон	Феннел
дает	 иную	 оценку:	 «Александр	 оставил	 страну	 в	 хаосе,	 обреченной
подчиняться	 слабому	 правителю	 до	 тех	 пор,	 пока	 сохранялась	 система
горизонтального	 наследования,	 —	 после	 его	 смерти	 Русь	 оказалась	 в
состоянии	большой	зависимости	от	Золотой	Орды	по	сравнению	с	тем,	что
было,	когда	Александр	наследовал	престол	в	1252	году»[115].

Умирая,	 Александр	 не	 назначил	 наследника.	 По	 старой
«горизонтальной»	 системе	 наследования	 его	 приемником	 автоматически
становился	 Андрей,	 занимавший	 суздальский	 стол.	 Кроме	 того,	 в	 живых
остались	 два	 брата	 Ярославича:	 тверской	 князь	 Ярослав	 и	 костромской
князь	Василий	Квашня.

Ряд	 историков	 предполагают,	 что	 Андрей	 попытался	 или	 даже	 стал
великим	 князем	 владимирским,	 но	 в	 Орду	 он	 ехать	 не	 пожелал.	 А	 вот
Ярослав	Ярославич	Тверской	отправился	в	Орду	просить	ярлык	на	великое
княжение	 владимирское.	 О	 событиях	 1263—	 1264	 гг.	 достоверной
информации	 нет.	 Поэтому	 можно	 лишь	 гадать,	 дал	 ли	 хан	 Берке	 ярлык
Ярославу	 в	 нарушение	 наследственного	 права	 Андрея,	 помня	 его
антитатарские	выступления	в	1252	г.,	или	Андрей	тихо	скончался	в	1264	г..
и	хан	уже	законно	передал	ярлык	следующему	брату	Ярославу.

Ярослав	 Ярославич	 все	 время	 своего	 правления	 на	 владимирском
престоле	 (1264—1271)	 посвятил	 новгородским	 делам,	 пытаясь	 подчинить
Новгород	 себе.	 Естественно,	 что	 вольные	 новгородцы	 не	 хотели
становиться	холопами	тверского	князя.	В	1270	г.	новгородцы	собрали	вече,
на	котором	постановили	прогнать	князя	Ярослава.	Возмущенные	горожане
«убили	 приятеля	 княжеского	 Иванка,	 а	 другие	 приятели	 Ярославовы,	 и
между	 ними	 тысяцкий	 Ратибор,	 скрылись	 к	 князю	 на	 Городище;
новгородцы	 разграбили	 их	 домы,	 хоромы	 разнесли,	 а	 к	 князю	 послали
грамоту	с	жалобою»[116].

Замечу,	 что	 все	 требования	 новгородцев	 носили	 исключительно



экономический	характер:	князь	незаконно	отдал	позволение	ловить	рыбу	в
Волхове	 «гогольным	 ловцам»,	 а	 те,	 видимо,	 делились	 с	 князем;
перечисляли	 незаконные	 поборы	 князя	 с	 новгородских	 бояр	 и	 купцов,	 а
также	притеснения	заморских	гостей.

В	 итоге	 Ярослав	 был	 вынужден	 с	 позором	 покинуть	 Новгород,	 а
горожане	 послали	 в	 Переяславль-Залесский	 за	 правившим	 там	 князем
Дмитрием	 Александровичем,	 вторым	 сыном	 Александра	 Невского.
Дмитрий	же	не	 захотел	усобицы,	или	не	имел	достаточно	 сил.	Во	 всяком
случае,	он	отказался	ехать	в	Новгород,	заявив:	«Не	хочу	взять	стола	перед
дядею».

Тем	 временем	 Ярослав	 послал	 беглого	 новгородского	 тысяцкого
Ратибора	к	хану	Менгу	Тимуру	 (Темир,	племянник	Берке)	 за	помощью,	и
тот	передал	хану:	«Новгородцы	тебя	не	слушают.	Мы	просили	у	них	дани
для	 тебя,	 а	 они	 нас	 выгнали,	 других	 убили,	 домы	 наши	 разграбили	 и
Ярослава	 обесчестили».	 Хан,	 выслушал,	 поверил	 и	 отправил	 войско	 в
помощь	Ярославу.

Страшная	 опасность	 нависла	 над	 Новгородом,	 да	 и	 над	 другими
русскими	землями,	ведь	татары	грабили	всех	подряд,	не	разбирая	правых	и
виноватых.	Выручил	Новгород	самый	младший	(на	1270	год)	сын	Ярослава
Всеволодовича	костромской	князь	Василий	Квашня.	Он	не	только	мечтал	о
владимирском	престоле,	но	и	побаивался	за	свой	удел	от	происков	слишком
властолюбивого	братца	Ярослава.

Василий	 послал	 новгородцам	 сказать:	 «Кланяюсь	 святой	 Софии	 и
мужам	 новгородцам:	 слышал	 я.	 что	 Ярослав	 идет	 на	 Новгород	 со	 всею
своею	 силою,	Димитрий	 с	 переяславцами	 и	Глеб	 с	 смолянами.	Жаль	мне
своей	отчины».	Но	Василий	не	ограничился	одними	сожалениями,	он	сам
поехал	в	Орду	и	сказал	хану,	что	новгородцы	правы,	а	Ярослав	виноват,	и
хан	велел	своему	посланному	к	Ярославу	войску	вернуться	с	дороги.

А	 новгородцы	 между	 тем	 построили	 острог	 возле	 города,	 все	 свое
имущество	вывезли	из	крепости,	а	когда	у	Новгорода	появились	передовые
отряды	Ярослава,	 то	все	 горожане	от	мала	до	велика	вышли	с	оружием	в
руках.	 Узнав	 об	 этом,	 Ярослав	 остановился	 в	 Русе,	 и	 послал	 в	 Новгород
свои	 мирные	 предложения:	 «Обещаюсь	 впредь	 не	 делать	 ничего	 того,	 за
что	на	меня	сердитесь,	все	князья	в	том	за	меня	поручаться».	Новгородский
боярин	 Лазарь	 Моисеевич	 ответил:	 «Князь!	 Ты	 вздумал	 зло	 на	 святую
Софию,	 так	 ступай:	 а	мы	изомрем	 честно	 за	 святую	Софию.	У	нас	 князя
нет,	но	с	нами	Бог	и	Правда	и	святая	София,	а	тебя	не	хотим».

Новгородцы	могли	 себе	 позволить	 так	 разговаривать	 с	Ярославом	—
татары	 к	 нему	 на	 подмогу	 не	 приходили,	 а	 к	 Новгороду	 собралась	 вся



волость.	 Псковичи,	 ладожане,	 корела,	 ижора,	 во-жане	 —	 все	 пришли	 к
устью	Шелони	и	стояли	неделю	на	броде,	а	войско	Ярослава	—	на	другом
берегу	реки.	Но	до	столкновения	дело	не	дошло,	поскольку	явился	новый
посредник	—	митрополит	прислал	грамоту,	в	которой	писал:	«Мне	поручил
Бог	архи-епископию	в	Русской	земле,	вам	надобно	слушаться	Бога	и	меня:
крови	 не	 проливайте,	 а	 Ярослав	 не	 сделает	 вам	 ничего	 дурного,	 я	 за	 то
ручаюсь.	Если	же	вы	крест	целовали	не	держать	его,	то	я	за	это	принимаю
епитимью	на	себя	и	отвечаю	перед	Богом».

Грамота	 эта	 подействовала:	 Ярослав	 снова	 послал	 к	 новгородцам	 с
поклоном,	новгородцы	помирились	с	ним	и	опять	посадили	у	себя	княжить.
Зимой	Ярослав	уехал	во	Владимир,	а	оттуда	—	в	Орду.	В	Новгороде	своим
наместником	 он	 оставил	 боярина	 Андрея	 Вратиславовича,	 а	 в	 Пскове	—
литовского	князька	Айгуста.	Видимо,	князь	псковский	Довмонт	(Тимофей)
на	какое-то	время	допустил	до	власти	этого	Айгуста.

Ярослав	Ярославич	умер	в	1272	г.,	возвращаясь	из	Орды.	На	законных
основаниях	 Великое	 княжество	 Владимирское	 перешло	 к	 последнему
оставшемуся	 в	 живых	 Ярославичу	 —	 костромскому	 князю	 Василию.
Вскоре	 в	Новгород	 одновременно	 прибыли	 послы	Василия	 Ярославича	 и
его	племянника	переяславского	князя	Дмитрия	Александровича.	Оба	князя
метили	 в	 князья	 новгородские.	 Казалось	 бы,	 новгородцы	 должны	 были
выбрать	 своего	 избавителя	 от	 татар	 —	 Василия.	 Но	 вече	 предпочло
Дмитрия.	 Дело	 в	 том,	 что	 все	 Ярославичи,	 включая	 Невского,	 ездили	 в
Новгород	не	столько	«оборонять	землю	Русскую»	от	злых	шведов	и	немцев
и	 не	 для	 объединения	 русских	 земель,	 а	 в	 основном	 за	 деньгами.
Благодетель	Василий	запросил	слишком	много,	и	ему	отказали.

Василий	обиделся	на	вольный	Новгород,	 а	 главное,	 деньги	ему	были
нужны	 позарез.	 И	 Василий	 позвал	 в	 союзники	 нового	 тверского	 князя
Святослава	 Ярославича,	 унаследовавшего	 отцовский	 трон[117].	 Оба	 князя
призвали	к	 себе	 татарские	войска.	Во	 главе	 татарского	войска,	шедшего	с
Василием,	 стоял	 великий	 баскак	 Амраган.	 Кроме	 того,	 в	 костромском
войске	был	зять	Василия	Ярославича	татарин	князь	Айдар.

В	 Твери	 и	 Костроме	 были	 ограблены	 и	 брошены	 за	 решетку
новгородские	купцы.	Войска	Василия	и	Святослава,	двигавшиеся	порознь,
вторглись	 в	 новгородские	 пределы.	 Василий	 взял	 Торжок.	 «Князь	 велики
тферский	 Святослав	 Ярославич...	 иде	 с	 татары	 царевыми,	 и	 воеваша
Новогородцкия	 власти:	 Волок,	 Бежичи,	 Вологду,	 и	 со	 многим	 полоном
возвратишася	во	Тферь»[118].

Обратим	 внимание.	 Никоновская	 летопись	 подчеркивает:	 «татары



царевы»,	 то	 есть	 не	 отряды	 наемников,	 а	 регулярные	 войска
золотоордынского	хана.

«Смутишася	новгородцы,	—	говорится	далее	в	Никоновской
летописи,	—	и	бысть	страх	и	трепет	на	них,	глаголюще:	«Отьвсю-
ду	намъ	горе!	Се	князь	велики	володимерский,	а	се	князь	велики
тферский,	а	се	великий	баскак	царев	(ханский.	—	А.Ш.)	с	татары
и	вся	Низовская	(Суздальская.	—	А.Ш.)	земля	на	нас».

В	августе	1273	г.	князю	Дмитрию	Александровичу	пришлось	покинуть
Новгород	и	 отправиться	 в	 родной	Переяславль,	 а	Новгород	 согласился	на
все	условия	Василия	Ярославича.

Историки	не	располагают	достоверными	данными	о	русско-татарских
отношениях	 во	 время	 правления	 Василия	 Ярославича,	 но	 похоже,	 что	 в
середине	70-х	годов	XIII	века	татарские	войска	постоянно	дислоцировались
на	 Руси.	Великий	 князь	 владимирский	Василий	физически	 не	мог	 их	 так
быстро	вызвать	из	Орды	для	расправы	над	Новгородом.

В	1275	г.	русские	князья	с	татарами	предприняли	большой	совместный
поход	в	Литву.	«Того	же	лета	ходиша	татарове	и	Русстии	и	князи	на	Литву,
не	успевши	ничто	же,	възвратишася	назад.	Татарове	же	велико	зло	и	многу
пакость	 и	 досаду	 сътвориша	 христианом	 (т.е.	 русскому	 населению.	 —
А.Ш.),	идуще	на	Литву,	и	пакы	назад	идуще	от	Литвы	того	злее	створиша,
по	волостем,	по	селом	дворы	грабяще,	кони	и	скоты	и	имение	отъемлюще,
и	 где	 кого	 стретили,	 облупивша	 нагого	 пустять»,	—	повествует	 Троицкая
летопись.

В	 том	 же	 1275	 г.	 Менгу-Тимур	 вызвал	 Василия	 Ярославича	 в	 Орду.
Хан	 заявил,	 что	 Русь	 платит	 слишком	 малую	 дань,	 на	 что	 Василий
возразил,	 что	 она	 соответствует	 последней	 переписи.	 Тогда	Менгу-Тимур
приказал	 провести	 третью	 перепись	 на	 Руси.	 Прошла	 она	 быстро	 и,
видимо,	 без	 сопротивления	 русского	 населения.	 Василий	 возвратился	 из
Орды	в	1276	г.,	а	в	январе	1277	г.,	тридцати	пяти	лет	от	роду,	он	умер,	не
оставив	 наследников[119].	 Похоронили	 князя	 Василия	 в	 своем	 городе
Костроме.

Оценивая	 правления	 трех	 великих	 князей	 владимирских	 —	 братьев
Александра,	 Даниила	 и	 Василия	 Ярославичей,	 можно	 сделать	 несколько
очевидных	выводов.	За	время	их	правления	власть	татарского	ига	в	Северо-
Западной	Руси	не	только	не	ослабела,	а,	наоборот,	усилилась.	Ярославичи
сделали	 нормой	 призыв	 татарских	 орд	 для	 расправы	 с	 личными	 врагами.
Власть	великого	князя	владимирского	не	усилилась,	а	несколько	ослабела.



Внешняя	 экспансия	 великих	 князей	 владимирских	 была	 направлена
исключительно	 на	 Новгород	 и	 Псков.	 О	 причинах	 такого	 внимания	 к
богатым	купеческим	городам	я	писал	—	Ярос-лавичам	нужны	были	деньги.
В	результате	с	помощью	«низовых»	князей	Новгороду	и	Пскову	удалось	в
описываемый	 период	 отбить	 нападения	 как	 Тевтонского	 ордена,	 так	 и
литовцев.	Однако	не	только	подчинить	себе	Новгород	и	Псков,	но	даже	как-
то	 изменить	 в	 свою	 пользу	 взаимоотношения	 с	 этими	 городами
владимирским	князьям	не	удалось.

После	отказа	Александра	Невского	ехать	в	Киев	владимирские	князья
и	их	вассалы	напрочь	забывают	о	южных	и	западных	русских	княжествах.
Забывают	 о	 них	 и	 владимиро-суздальские	 летописцы.	 Между	 этими
частями	 Русской	 земли	 как	 бы	 опускается	 занавес.	 Перейдем	 теперь	 к
борьбе	за	власть	между	сыновьями	Александра	Невского.

Старший	сын	Невского	Василий	после	своего	неудачного	кня-женья	в
Новгороде	 совершенно	 исчезает	 с	 политической	 арены.	 Некоторые
историки	 даже	 считают,	 что	 отец	 заключил	 его	 в	 темницу,	 где	Василий	 и
скончался.	 В	 любом	 случае,	 умер	 он	 в	 1271	 г.,	 не	 оставив	 потомства.
Поэтому	 в	 1276	 г.	 Великое	 княжество	 Владимирское	 в	 законном	 порядке
перешло	к	следующему	сыну	Невского	—	переяславскому	князю	Дмитрию.

Новый	великий	князь	владимирский	первым	делом	занялся	Псковом	и
Новгородом,	 то	 есть	 тем	 же,	 чем	 начинали	 его	 предшественники.
Новгородцы	 немедленно	 после	 смерти	 Василия	 признали	 Дмитрия
Александровича	 своим	 князем.	 В	 1279	 г.	 он,	 по	 словам	 летописца,
выпросил	у	новгородцев	позволения	поставить	для	себя	крепость	Копорье,
и	 в	 том	 же	 году	 деревянная	 крепость	 была	 готова.	 На	 следующий	 год
Дмитрий	 опять	 поехал	 в	 Копорье	 вместе	 с	 посадником	 Михаилом	 и
знатными	новгородцами	и	заложил	уже	каменную	крепость.

Но	в	1281	г.	новгородское	вече	выступило	против	Дмитрия.	Поводом	к
ссоре	 послужила	 именно	 крепость	 Копорье.	 Почему	 же	 новгородцы
воспротивились	 постройке	 крепости	 в	 ключевом	 пункте	 своей	 западной
границы	вблизи	Финского	залива.	Действительно,	крепость	Копорье	играла
крайне	важную	роль	в	обороне	Новгорода	от	немцев	и	шведов.	Но,	как	уже
говорилось,	«низовые»	князья	не	только	не	хотели	даром	«защищать	землю
Русскую»,	но	их	не	устраивали	и	нормальные	выплаты,	скажем,	средние	по
Европе,	 где	 многие	 города	 платили	 за	 свою	 защиту	 местным	 феодалам.
Владимирские	князья	поначалу	соглашались	на	умеренные	суммы,	а	потом
начинали	попросту	грабить	новгородцев	и	псковичей	хуже	всяких	шведов	и
немцев[120].

Дмитрий	 немедленно	 собрал	 войско	 и	 двинулся	 на	 Новгород	 для



расправы	 над	 недовольными.	 Переяславцы	 грабили	 и	 жгли	 новгородские
волости.	В	итоге	Господин	Великий	Новгород	запросил	мира	и	принял	все
условия	Дмитрия.

Но	тут	в	распрю	между	Новгородом	и	великим	князем	владимирским
встревает	 его	 младший	 брат	 Андрей	 Городецкий.	 Прозвище	 это	 Андрей
получил	 давно,	 ведь	 удельным	 князем	 Городецким	 он	 стал	 сразу	 после
смерти	 отца	 (Александра	 Невского),	 будучи	 еще	 ребенком	 6—8	 лет,	 но
после	 смерти	 в	 1276	 г.	 бездетного	 князя	 Василия	 Ярославича	 Андрею
удалось	присоединить	к	своему	уделу	Кострому.

Историки,	 начиная	 с	Соловьева,	 а	 особенно	романисты,	 уверяют,	 что
Андрея	с	братом	поссорил	костромской	боярин	Семен	Тонилиевич.	Семен
ранее	был	воеводой	у	великого	князя	Василия	Ярославича	и	воевал	против
Дмитрия.	На	мой	взгляд,	дело	совсем	не	в	боярине	Семене.	Не	нужно	иметь
семи	 пядей	 во	 лбу,	 чтобы	 понять	—	 подмяв	 под	 себя	 Новгород	 и	 Псков,
великий	 князь	 владимирский	 получит	 огромные	 средства,	 на	 которые
сможет	 подкупить	 татар	 и	 нанять	 большое	 войско.	 Понятно,	 что	 первой
жертвой	 станет	 самый	 сильный	 вассал	 великого	 князя,	 то	 есть	 Андрей
Городецкий.

И	вот,	узнав	о	нападении	Дмитрия	на	Новгород,	Андрей	Городецкий	с
боярином	Семеном	 срочно	 едет	 в	 Орду.	 Он	 привез	 богатые	 дары	Менгу-
Тимуру	и	сумел	настроить	хана	против	брата.	В	итоге	хан	выдает	Андрею
ярлык	 на	 Великое	 княжество	 Владимирское	 и	 дает	 большое	 татарское
войско.	На	мой	 взгляд,	 в	 передаче	 ярлыка	Андрею	 (притом,	 что	Дмитрий
ничем	 не	 прогневал	 хана)	 решающую	 роль	 играл	 один	 фактор,	 не
замеченный	нашими	историками.	Дело	в	том,	что	в	1277—1278	гг.	Андрей
Александрович	 принял	 участие	 в	 походе	 Менгу-Тимура	 на	 Кавказ	 в
Осетию,	 а	 затем	 участвовал	 в	 карательных	 операциях	 в	 Булгарии.	В	 ходе
этих	 походов	 он	 сумел	 войти	 в	 доверие	 к	 хану	 и	 завязать	 приятельские
отношения	с	князем	Федором	Ростиславичем	Чер-мным,	уже	упомянутым
ранее.

Чермный,	живший	тогда	в	Орде	и	бывший	служилым	князем	у	Менгу-
Тимура,	не	только	поддержал	перед	ханом	своего	приятеля	Дмитрия,	но	и
возглавил	 один	 из	 татарских	 отрядов,	 отправившихся	 на	 Русь.	 К	Андрею
присоединились	 двадцатишестилетний	 князь	 Константин	 Борисович
Ростовский[121]	 и	 стародуб-ский	князь	Михаил,	 сын	Ивана	Всеволодовича
Каши.

Андрей	Городецкий	со	своей	русско-татарской	компанией	действовал	в
стиле	 Батыя	 и	Неврюя.	 Джон	Феннел	 писал:	 «Соединенные	 силы	 начали
разорять	 и	 грабить	 Русскую	 землю.	 Районы	 Мурома,	 Переяславля,



Владимира,	 Юрьева	 Польского	 и	 Суздаля	 пострадали	 первыми.	 Затем
войско	двинулось	на	север,	к	району	Ростова,	а	на	западе	дошло	до	Твери	и
Торжка,	 опустошив	 эти	 земли.	 Троицкий	 летописец,	 оставивший	 самое
подробное	 описание	 этой,	 как	 он	 выражается,	 "первой	 рати	 Андрея"	 и
сильно	 настроенный	 против	Андрея,	 дает	 себе	 полную	 волю	 и	 нагнетает
атмосферу	 ужаса,	 мучений	 и	 гибели,	 обрушивая	 поток	 довольно	 стертых
клише:	мужчин,	женщин	и	детей	убивают	или	угоняют	в	неволю;	монахинь
и	 попадей	 насилуют;	 города,	 деревни,	 монастыри	 и	 церкви	 разоряют;
иконы,	 книги,	 драгоценные	 камни	 и	 церковные	 чаши	 (потиры)
разграбляют;	"и	бяше	велик	страх	и	трепет	на	христианском	роде"»[122].

Дмитрий	 Александрович	 не	 рискнул	 дать	 генеральное	 сражение
русско-татарской	 рати	 брата,	 а	 решил	 отступить	 с	 дружиной,	 боярами	 и
семьей	 в	 свою	новопостроенную	каменную	крепость	Копорье.	Однако	 на
берегу	 озера	 Ильмень	 князя	 Дмитрия	 окружили	 новгородские	 полки.	 В
ходе	 переговоров	 новгородцы	 разрешили	 князю	 с	 дружиной	 пройти	 в
Копорье.	но	взяли	двух	его	дочерей	и	бояр	в	заложники,	а	также	часть,	а	то
и	всю	казну	князя,	а	Дмитрию	сказали:	«Отпустим	их	тогда,	когда	дружина
твоя	выступит	из	Копорья».	Заложники	и	казна	были	отправлены	подальше
—	в	отдаленную	крепость	Ладога	в	низовьях	Волхова	(ныне	это	г.	Старая
Ладога).

Но	 Дмитрий,	 прибыв	 в	 Копорье,	 решил	 там	 остаться	 и	 переждать
нашествие	 татар.	 При	 этом	 он	 допустил	 тактическую	 ошибку,	 отправив
начальника	копорского	гарнизона	своего	зятя	Довмонта	с	частью	войска	на
захват	крепости	Ладога	—	то	ли	дочек	пожалел,	то	ли	казну.

Возмущенные	нарушением	перемирия	новгородцы	осадили	Копорье,	и
Дмитрий	 был	 вынужден	 согласиться	 на	 почетную	 капитуляцию.	Князю	 и
гарнизону	 было	 разрешено	 беспрепятственно	 с	 оружием	 покинуть
крепость.	Затем	новгородцы	до	основания	срыли	укрепления	Копорья.

1	 января	 1282	 г.	Дмитрий	 уехал	 «за	море»,	 по-видимому,	 в	Швецию.
Довмонту	 же	 удалось	 захватить	 Ладогу	 и	 освободить	 заложников,	 но
больше	он	ничем	не	мог	помочь	своему	тестю.

Андрей	 Городецкий	 отметил	 большим	 пиром	 победу	 над	 братом.	Он
богато	 одарил	 ордынских	 воевод,	 в	 том	 числе	 и	Федора	Чермного.	 Затем
Андрей,	 подобно	 своим	 предшественникам,	 поехал	 в	 Новгород,	 где	 вече
признало	его	своим	князем.

Но	 через	 несколько	 дней	Андрей	 узнал,	 что	Дмитрий	 вернулся	 из-за
моря	со	шведскими	наемниками.	Дмитрий	прибыл	в	родной	Переяславль	и
начал	собирать	войско.

Андрей	 срочно	 покинул	 Новгород,	 прибыл	 во	 Владимир,	 а	 оттуда	 в



Городец,	 и	 вместе	 с	 любимым	 боярином	 Семеном	 Тонили-евичем
отправился	 жаловаться	 в	 Орду	 к	 хану	 Туда-Менгу	 (Тудаю)	 брату	 и
преемнику	 Менгу-Тимура.	 Андрей	 уверил	 хана,	 что	 Дмитрий	 не	 хочет
повиноваться	 Золотой	Орде	 и	 платить	 дань.	Хан	поверил	и	 дал	Дмитрию
большое	татарское	войско.

В	 отсутствие	 Андрея	 тверской	 князь	 Святослав	 Ярославич	 и	 его
племянник	 московский	 князь	 Даниил	 Александрович,	 младший	 брат
Невского,	соединившись	с	новгородской	ратью,	двинулись	на	Переяславль.
Союзники	 сошлись	 с	 войском	 Дмитрия	 Александровича,	 но	 никто	 не
решился	на	битву.	Противники	простояли	друг	против	друга	5	дней,	а	затем
заключили	мир,	условия	которого	до	нас	не	дошли.

Через	 несколько	 недель	 появился	 и	 Андрей	 Городецкий	 с	 большой
татарской	 ратью.	 И	 опять	 Дмитрий	 не	 рискнул	 биться	 с	 татарами,	 а
предпочел	 бегство,	 на	 сей	 раз	 не	 к	 берегам	 Балтики,	 а	 к	 Черному	 морю.
Шведские	наемники	хороши	против	своего	брата	—	русского	князя,	а	вот
против	татар	лучше	всего	двинуть...	татар.

В	 причерноморских	 степях	 кочевала	 огромная	 орда	 хана	Но-гая,	 уже
давно	 вышедшая	 из	 повиновения	 Золотой	 Орды.	 Замечу,	 что	 к	 тому
времени	южно-русские	удельные	княжества	Курское,	Рыльское	и	Липецкое
платили	 дань	 то	 саранским	 ханам,	 то	 Но-гаю	 и	 не	 подчинялись	 великим
князьям	владимирским.

Ногай	 «с	 честью»	 принял	 Дмитрия	 и	 дал	 ему	 большое	 войско.	 По
приходе	в	1284	г.	на	Русь	ногайской	рати	Андрей	перепугался	и	отказался
от	 Великого	 княжества	 Владимирского.	 И	 великим	 князем	 вновь
становится	Дмитрий.

Внутренние	 распри,	 о	 которых	 я	 скажу	 ниже,	 помешали	 зо-
лотоордынскому	хану	Туда-Менгу	помочь	Андрею	в	борьбе	с	Дмитрием	и
Ногаем.

Став	 великим	 князем,	 Дмитрий	 решает	 схватить	 ближнего	 боярина
брата	Семена	Тонилиевича.	«В	1283	году	двое	переяславских	бояр,	Антон	и
Феофан,	 явились	 в	 Кострому,	 схватили	 нечаянно	 Семена	 Тонилиевича	 и
начали	допытываться	у	него	о	прежних	и	настоящих	намерениях	его	князя.
Семен	отвечал:	«Напрасно	допрашиваете	меня;	мое	дело	служить	верою	и
правдою	 своему	 князю;	 если	 же	 были	 между	 ним	 и	 братом	 его	 какие
раздоры,	 то	 они	 сами	 лучше	 знают	 их	 причины».	 —	 «Ты	 поднимал
ордынского	 царя,	 ты	 приводил	 татар	 на	 нашего	 князя»,	 —	 продолжали
переяславские	бояре.	 «Ничего	не	 знаю,	—	отвечал	Семен,	—	если	хотите
узнать	 подробнее	 об	 этом,	 спросите	 у	 господина	 моего,	 князя	 Андрея
Александровича,	 тот	 ответит	 вам	 на	 все	 ваши	 вопросы».	—	 «Если	 ты	 не



расскажешь	нам	о	всех	замыслах	своего	князя,	—	продолжали	Димитриевы
бояре,	—	 то	 мы	 убьем	 тебя».	—	 «А	 где	 же	 клятва,	 которою	 клялся	 ваш
князь	 моему,	 —	 отвечал	 Семен,	 —	 клятва	 мира	 и	 любви?	 Неужели	 ваш
князь	и	вы	думаете	исполнить	эту	клятву,	убивая	бояр	нашего	господина?»
Переяславские	бояре	исполнили	поручение	своего	князя	—	убили	Семена
Тонилиеви-ча»	(С.М.	Соловьев)[123].

Зачем	 был	 схвачен	Семен	Тонилиевич?	Очевидно,	 это	месть	 князя,	 а
главное,	 желание	 добыть	 «компромат»	 на	 брата.	 Но	 вот	 как	 два
переяславских	боярина	арестовывают	в	вотчине	Андрея	Городецкого	столь
важную	 персону,	 а	 затем	 допрашивают	 ее	 и	 казнят,	 понять	 трудно.	 Что,
Кострома	была	отнята	полностью	или	частично	у	Андрея	вместе	с	Великим
княжеством	 Владимирским?	 Или	 переяславская	 дружина	 силой	 овладела
Костромой?

Как	 не	 тужил	 Андрей	 по	 своему	 любимцу,	 но	 ему	 пришлось
промолчать.	 Мало	 того,	 ему	 пришлось	 вместе	 с	 братом	 и	 его	 татарами
(ногайцами)	 ходить	 в	 поход	 на	 Новгород,	 чтобы	 заставить	 вече	 признать
князя	 Дмитрия	 Александровича.	 У	 новгородцев	 не	 было	 выхода,	 и	 им
пришлось	принять	князя	Дмитрия	и	выбрать	лояльного	к	нему	посадника.

Но	 в	 1285	 г.	 Андрей	 Городецкий	 вновь	 едет	 в	 Орду	 и	 в	 третий	 раз
возвращается	 с	 татарским	 войском	 под	 началом	 неизвестного	 по	 имени
царевича.	 Но	 когда	 татары	 Андрея	 рассеялись	 по	 Руси	 для	 грабежа,
Дмитрий	собрал	большую	рать	и	ударил	по	ним.	Татары	были	разбиты,	а
Андрею	 пришлось	 капитулировать	 перед	 братом.	 Замечу,	 что	 Дмитрий
столь	 храбро	 пошел	 на	 татар	 лишь	 потому,	 что	 за	 его	 спиной	 стоял
могущественный	хан	Ногай.	А	в	1285	г.	ни	тверской,	ни	московский	князь
не	 сумели	 поддержать	 Андрея	 Городецкого,	 так	 как	 были	 заняты
отражением	литовского	набега.

Разделавшись	 с	 братом	 и	 новгородцами,	 Дмитрий	 решил	 покарать	 и
других	князей,	осмелившихся	в	начале	1280-х	годов	воевать	с	ним.	Хитрый
Даниил	 Московский	 сумел	 как-то	 поладить	 с	 братом,	 а	 вот	 на	 Тверь
Дмитрий	 в	 1288	 г.	 пошел	 войной.	 Он	 заставил	 примкнуть	 к	 себе	 войска
Андрея	 Городецкого,	 Даниила	Московского	 и	 ростовскою	 князя	 Дмитрия
Борисовича.

Союзники	сожгли	тверской	город	Кснятин	на	Волге	и	осадили	Кашин.
После	 9	 дней	 осады	 на	 выручку	 Кашину	 подошли	 войска
семнадцатилетнего	 тверского	 князя	 Михаила	 Ярославича,	 который
рассчитывал	 наследовать	 престол	 от	 своего	 бездетного	 брата	 Святослава.
До	битвы	дело	не	дошло,	а	начались	переговоры.	Текст	мирного	договора
до	 нас	 не	 дошел.	 Известно	 лишь,	 что	 Дмитрий	 «распустил	 свою	 братью



восвояси»,	а	сам	возвратился	в	Переяславль.
Между	 тем	 в	 Орде	 началась	 «замятия».	 В	 1287	 г.	 хан	 Туда-	 Мен-гу

(внук	 Батыя)	 был	 свергнут	 четырьмя	 своими	 племянниками,	 внуками
Тутукана.	Новым	ханом	стал	Талабута,	или	Телебуга,	как	его	звали	на	Руси.
Но	Ногай	поддержат	другого	конкурента	—	Тох-ту	(Токтая,	Токтагу),	сына
Менгу-Тимура.	В	1291	г.	они	свергли	Талабугу,	и	ханом	Золотой	Орды	стал
Тохта.

В	1292	г.	с	жалобами	на	великого	князя	Дмитрия	в	Орду	направилась
целая	группа	князей:	Андрей	Городецкий,	Дмитрий	Ростовский	с	сыном	и
братом	 Константином	 Углицким,	 их	 двоюродный	 брат	 Михаил	 Глебович
Белозерский,	 тесть	 последнего,	 Федор	 Ростиславич	 Ярославский	 с
ростовским	епископом	Тарасием.

Хан	 Тохта.	 выслушав	 жалобы	 князей,	 хотел	 сначала	 вызвать	 в	 Орду
Дмитрия,	 но	 потом	 раздумал	 и	 отправил	 на	 Русь	 больше	 войско	 под
началом	 Дюденя	 (Тудана),	 которого	 новгородские	 летописцы	 называли
братом	хана	Тохты.

Для	 начала	 татары,	 ведомые	 Андреем	 Городецким	 и	 Федором
Чермным,	 взяли	 Владимир	 и	 разграбили	 Богородицкую	 церковь,	 а	 затем
были	 разграблены	 и	 сожжены	 города	 Суздаль.	 Владимир,	Муром,	Юрьев
Польский,	 Переяславль,	 Москва,	 Коломна,	 Можайск,	 Дмитров.	 Углич	 и
Волок	Дамский	(ныне	г.	Волоколамск).

Из	Москвы	татары	решили	идти	на	Тверь.	Город	готовился	к	обороне,
а	 тверской	 князь	 Михаил	 Ярославич,	 узнав	 о	 походе	 татар	 на	 Русь,
немедленно	отправился	в	Орду	к	хану	(тут	историки	спорят	—	к	Тохле	или
Ногаю,	но	достоверными	данными	ни	одна	сторона	не	располагает).	Перед
самым	началом	движения	татар	из	Москвы	в	Тверь	Михаил	вернулся	назад.
Далее	произошло	непонятное	историкам	событие	—	татары	отказались	от
похода	на	Тверь.	То	ли	Михаил	предъявил	им	приказ	хана	оставить	Тверь	в
покое,	то	ли	татары	испугались	довольно	сильной	тверской	рати	—	можно
только	гадать.

Великий	 князь	 владимирский	 Дмитрий	 бежал	 из	 Переяслав-ля	 в
Псков.	 Татары	 заняли	 Волок	 Ламский	 и	 готовились	 оттуда	 идти	 на
Новгород	и	Псков.	Но	обе	республики	прислали	богатейшие	дары	Дюденю
и	его	темникам,	и	татарское	войско	в	феврале	1294	г.	отправилось	восвояси.

Союзники	же	—	Андрей	Городецкий	и	Федор	Чермный	—	поделили
между	собой	волости.	Андрей	взял	себе	Владимир	и	Новгород,	а	Федор	—
Переяславль,	отправив	сына	Дмитрия	Ивана	в	Кострому.

После	ухода	татар	Дмитрий	попытался	пробраться	из	Пскова	в	Тверь,
поскольку	Михаил	не	нарушал	с	ним	мира.	Сам	Дмитрий	успел	проехать	в



Тверь,	 но	 обоз	 его	 перехватил	 Андрей	 с	 новгородцами	 и	 их	 новым
посадником	Андреем	Климовичем.

Дмитрий	 Александрович	 был	 вынужден	 просить	 мира	 у	 младшего
брата.	Андрей	вернул	Дмитрию	его	отчину	Переяславль,	ранее	обещанную
Андреем	 своему	 союзнику	 Федору	 Чермному.	 Наш	 «святой	 Федор»,
вынужденный	покинуть	Переяславль,	со	злости	велел	сжечь	город.

Но	Дмитрию	не	суждено	было	увидеть	родной	Переяславль,	в	1294	г.
по	 дороге	 из	 Пскова,	 близ	 Волока	 Дамского,	 он	 умер.	 В	 Переяславль
привезли	 лишь	 тело	 князя,	 которое	 было	 торжественно	 погребено.
Переяславским	же	князем	стал	сын	Дмитрия	Александровича	Иван.

Победа	в	войне	и	смерть	Дмитрия	не	упрочили	власть	великого	князя
владимирского	 Андрея.	 Михаил	 Тверской,	 Даниил	 Московский	 и	 Иван
Переяславский	 заключили	 против	 него	 союз.	 Андрей	 в	 1295	 г.	 побежал
жаловаться	в	Орду.	На	сей	раз	Тохта	не	дал	ему	войска	—	в	конце	концов,
нельзя	 же	 каждый	 год	 резать	 русских!	 Вырежут	 всех,	 кто	 тогда	 дань
платить	 будет?	 И	 Тохта	 отправил	 с	 Андреем	 своего	 полномочного	 посла
Олексу	 Неврюя,	 а	 заодно	 и	 сарайского	 епископа	 Измаила.	 (Еще	 одни
ханские	уши?)

И	 вот	 в	 1296	 г.	 во	 Владимире	 был	 созван	 «съезд	 всем	 князьям
русским»	в	присутствии	ханского	посла.	Летописи	описывают	его	так,	как
будто	это	было	сражение:	«и	сташа	супротиву	себе,	со	единой	строны	князь
великий	Андреи,	 князь	Феодор	 Чермный	Яросласкыи	 Ростославич,	 князь
Костянтин	 Ростовьскыи	 со	 единого,	 а	 с	 другою	 сторону	 противу	 сташа
князь	Данило	Александрович	Московскыи	брат	его	(двоюродный.	—	Л.Ш.)
князь	Михаиле	Ярославич	Тферскыи,	да	с	ними	переяславци	с	единого».

Князья	не	доверяли	друг	другу	и	прибыли	с	дружинами.	В	результате
были	 обнажены	мечи.	 С	 большим	 трудом	 два	 епископа	—	 владимирский
Симеон	 и	 сарайский	 Измаил	—	 разняли	 князей.	 Замечу,	 что	 из	 пятерых
драчунов	трое	позже	окажутся	святыми.	Святой	Федор	Чермный	выступил
против	 не	 менее	 святых	 Даниила	 Московского	 и	 Михаила	 Тверского.	 В
конце	 концов,	 во	 Владимире	 было	 решено,	 что	 Переяславль	 останется
вотчиной	Ивана	Дмитриевича.

Андрей	 Городецкий	 не	 был	 удовлетворен	 решением	 Владимирского
съезда.	 Он	 надумаа	 напасть	 на	 Переяславль,	 воспользовавшись	 отъездом
Ивана	 Дмитриевича	 в	 Орду.	 Но	 рати	 Даниила	 Московского	 и	 Михаила
Тверского	остановили	Андрея	у	Юрьева	Польского,	и	обе	стороны,	проявив
традиционное	нежелание	сражаться	без	поддержки	татар,	заключили	мир	и
подтвердили	решения	Владимирского	съезда.

В	 это	 же	 время	 положение	 Андрея	 в	 Новгороде	 было	 существен	 но



ослаблено	договором,	заключенным	междуТверьюи	Новгородом.	Согласно
условиям	 договора,	 Новгород	 должен	 был	 помогать	 Твери,	 «аже	 будеть
тягота...	 от	 Андрея,	 или	 от	 татарина,	 или	 от	 иного	 кого»,	 то	 есть	 если
Андрей	 или	 татары	 нападут	 на	 Тверь.	 Михаил	 же	 обязатся	 помочь,	 «кде
будеть	 обида	 Новугоро-ду».	 Тут	 стоит	 отметить,	 что	 Михаил	 Тверской
назвал	 в	 качестве	 своих	 союзников	 («один	 есмь	 с...»)	 своего	 старшего
двоюродного	 брата	 Даниила	 Московского	 и	 Ивана	 Дмитриевича
Переяславского.

В	 699	 г.	 хиджры	 (28	 сентября	 1299	 г.	—	 15	 сентября	 1300	 г.)	 Ногай
потерпел	окончательное	поражение	от	Тохты	и	был	убит.	Хан	Тохта	теперь
не	имел	соперников.

В	 1300	 г.	 (1301	 г.)	 в	 городе	 Дмитрове	 состоялся	 новый	 княжеский
съезд.	Андрей	Городецкий	и	Даниил	Московский	уладили	свои	отношения,
зато	рассорились	Иван	Переяславский	и	Михаил	Тверской.	С	этого	времени
Михаил	Ярославич	стал	союзником	Андрея	Городецкого.

15	мая	1302	 г.	 произошло	событие,	 важное	по	 своим	последствиям	и
подавшее	 непосредственно	 повод	 к	 новым	 склокам	 между	 князьями.
Переяславский	князь	Иван	Дмитриевич	умер	бездетным.	Кому	же	должна
была	 достаться	 его	 отчина	 —	 старший	 удел	 наследников	 Ярослава
Всеволодовича?	 По	 старинке	 великий	 князь	 должен	 был	 распорядиться
этой	 родовой	 собственностью	 по	 общему	 совету	 со	 всеми	 родичами,	 то
есть	 по	 древнерусскому	 выражению	 «сделать	 с	 ними	 ряд».	 Но	 теперь
князья	 Северо-Восточной	 Руси	 смотрели	 на	 свой	 удел	 как	 на	 частную
собственность	 и	 считали	 себя	 вправе	 завещать	 свою	 собственность	 кому
захотят.	Вот	и	Иван	Дмитриевич	 завещал	Ярославль	мимо	 старшего	дяди
Андрея	младшему	—	Даниилу	Московскому.

Итак,	готовится	новая	усобица	с	участием	татар.	Но	4	марта	1303	г.	на
42-м	году	жизни	умирает	Даниил	Московский,	а	в	следующем,	1304-м,	году
умирает	 великий	князь	 владимирский	Андрей	Александрович	Городецкий
—	последний	из	сыновей	Александра	Невского.	Закончилась	целая	эпоха.	В
следующей	главе	читатель	увидит	новую	ситуацию	и	новых	действующих
лиц.



Глава	10	РАЗГРОМ	ТВЕРИ	

Итак,	 в	 1303	 г.	 умирает	 Даниил	 Московский,	 а	 27	 июля	 1304	 г.	 —
великий	князь	владимирский	Андрей	Александрович.	При	этом	оба	имеют
законных	наследников	и,	я	бы	сказал,	бесспорных	наследников,	поскольку
ни	 у	 кого	 другого	 не	 было	 ни	 одного	 формального	 повода	 оспаривать
наследство.

В	 Москве	 князем	 стал	 старший	 сын	 Даниила	 Юрий,	 а,	 повторяю,
единственным	 законным	 претендентом	 на	 владимирский	 престол	 был
тверской	князь,	сын	Михаила	Ярославича,	внук	Ярослава	Всеволодовича	и
племянник	 Александра	 Невского.	 Напомню,	 что	 все	 дети	 Александра
Невского	 к	 этому	 времени	 умерли,	 причем	 Василий	 умер	 в	 1271	 г.
бездетным,	 Дмитрий,	 умерший	 в	 1249	 г.,	 имел	 одного	 сына	 Ивана
Переяславского,	 но	 и	 тот	 умер	 в	 1302	 г.	 бездетным.	 Андрей	 Городецкий
имел	 двух	 сыновей,	 но	 старший	 Борис	 Костромской	 умер	 в	 1303	 г.
бездетным,	 а	 младший	 Михаил	 в	 1304	 г.	 стал	 городецким	 князем,	 но	 к
владимирскому	престолу	не	рвался	и	умер	бездетным	в	1310	или	1311	г.

Прошу	прощения	у	читателя	за	столь	длинный	список	князей,	но	это
необходимо,	 чтобы	 показать,	 что	 к	 1304	 г.	 в	 Великом	 княжестве
Владимирском	 было	 лишь	 два	 достаточно	 сильных	 князя	 —	 Михаил
Тверской	 и	 Юрий	 Московский.	 При	 этом	 старшинство,	 повторяю,
безусловно,	 принадлежало	Михаилу,	 потому	что	 он	был	 внуком	Ярослава
Всеволодовича,	а	Юрий	Данилович	Московский	—	правнуком,	и	отец	его
Даниил	 не	 держал	 старшинства,	 то	 есть	 никогда	 не	 был	 великим	 князем
владимирским.

Священное	 право	 Михаила	 не	 оспаривалось	 ни	 одним	 нашим
историком,	но,	как	писал	А.В.	Соколов:

«К	 несчастью,	 в	 бедственное	 время	 для	 Отечества	 и	 самое
неоспоримое	 право	 можно	 было	 предвосхитить	 силою,	 если	 не
собственною,	то	татарскою,	и	опыт	показал,	что	не	всегда	можно	надеяться
на	 правосудие	 ханов,	 которые	 часто	 пренебрегали	 правами	 законных
наследников,	 отдавая	 первенство	 тому,	 кому	 захотят,	 по	 своему
произволу»[124].

Сразу	после	смерти	Андрея	Городецкого	Михаил	Тверской	по	обычаю
едет	за	ярлыком	в	Орду.	Но	в	Орду	засобирался	и	Юрий	Московский.	Когда
Юрий	 проезжал	 через	 Владимир,	 митрополит	 Максим	 и	 мать	 Михаила



долго	 убеждали	Юрия	 не	 ехать	 в	 Орду	 и	 не	 затевать	 новую	 усобицу	 на
Руси.	 Максим	 ставил	 себя	 и	 тверскую	 княгиню	 Ксению,	 мать	 Михаила,
«поруками»,	 что	 Михаил	 даст	 ему	 волости,	 какие	 он	 захочет.	 Юрий	 же
ответил:	 «Я	 иду	 в	Орду	 так,	 по	 своим	 делам,	 а	 вовсе	 не	 искать	 великого
княжения».

Юрий	 лукавил,	 он	 твердо	 решил	 начать	 войну	 с	 двоюродным	 дядей.
Для	 защиты	 Москвы	 он	 оставил	 четвертого	 брата	 Ивана	 (будущего
Калиту),	 а	 третьего	брата	Бориса	отправил	для	 захвата	Костромы.	Но	там
сам	 Борис	 был	 схвачен	 тверскими	 боярами.	 Другой	 тверской	 отряд
безуспешно	пытался	перехватить	Юрия	по	пути	в	Орду.

Когда	Юрий	прибыл	в	Орду,	 татарские	мурзы	сказали	ему:	«Если	ты
дашь	 выходу	 (дани)	 больше	 князя	Михаила	 Тверского,	 то	 мы	 дадим	 тебе
великое	 княжение».	 И	 Юрий	 пообешал	 дать	 больше	 Михаила,	 но	 тот
надбавил	 еще	 больше.	 После	 очередной	 надбавки	Юрий	 сдался,	 и	 ярлык
достался	 Михаилу.	 Ряд	 историков,	 как,	 например,	 Н.С.	 Борисов[125],
считает,	 что	 Юрий	 блефовал	 с	 самого	 начала,	 желая,	 чтобы	 Михаил
согласился	на	непомерную	дань	Орде	и	тем	вызвал	гнев	удельных	князей	и
населения	Руси.	На	мой	взгляд,	это	слишком	хитрая	и	опасная	интрига.	А
вдруг	 Михаил,	 став	 великим	 князем	 владимирским,	 взял	 бы	 татарское
войско	 и	 пошел	 бы	 громить	 Московское	 княжество,	 выправив	 на
московитах	ту	непомерную	дань,	на	которую	их	же	князь	и	напросился?

Но	 в	 любом	 случае	 князь	Юрий	 представляется	 отменным	негодяем,
стремящимся	обложить	как	можно	большей	данью	свой	народ.

Сразу	 же	 после	 получения	 Михаилом	 Тверским	 ярлыка	 на	 Великое
княжество	Владимирское	возник	спор	о	статусе	Переяславского	княжества.

15	 мая	 1302	 г.	 умер	 племянник	 Даниила,	 бездетный	 переяславский
князь	 Иван	 Дмитриевич.	 После	 этого	 великий	 князь	 Андрей	 послал	 в
Переяславль	 своих	наместников,	 а	 сам	осенью	того	же	 года	 отправился	 в
Орду	 за	 ярлыком	 на	 Переяславское	 княжество.	 Но	 в	 конце	 1302	 г.
Переяславль	 незаконно	 был	 занят	Даниилом.	 Это	 было	 нарушением	 прав
великого	 князя,	 под	 чью	 власть	 должны	 были	 по	 традиции	 отходить
выморочные	княжества.

Естественно,	 что	 Михаил	 решил	 восстановить	 справедливость.	 К
Переяславлю	 было	 послано	 тверское	 войско	 под	 начальством	 боярина
Акинфа,	 который	 раньше	 был	 боярином	 великого	 князя	 Андрея
Александровича	 Городецкого,	 но	 после	 смерти	 последнего	 перешел	 в
Москву.	Но	вскоре	Акинф	поссорился	с	боярином	Родионом	Несторовичем
и,	не	найдя	поддержки	у	князя	Юрия,	уехал	в	Тверь.

Несколько	 слов	 стоит	 сказать	 о	 Родионе	 Несторовиче.	 Историк	 СМ.



Соловьев	называет	его	киевским	боярином,	который	летом	1294—1297	гг.
пришел	на	службу	к	Даниилу	Московскому	с	1700	дружинниками.	Другие
историки	 считают	 его	 черниговским	 или	 брянским	 боярином.	 При	 этом
цифра	 1700	 дружинников	 под	 его	 начальством	 мне	 кажется	 непомерно
большой.	Так	или	иначе,	но	Родион	бежал	из	Юго-Западной	Руси.	Замечу,
что	оттуда	бежали	не	только	бояре,	но	и	князья,	митрополиты,	настоятели
монастырей	 и	 др.	 Причем	 бежали	 не	 потому,	 что	 их	 жизни	 грозила
опасность,	 или	 их	 кто	 заставлял	 отречься	 от	 веры	 православной.	 Бежали
они	из	разоренных	мест	на	более	хлебные	или,	как	 говорят	сейчас	—	«за
длинным	 рублем».	 Москва	 с	 охотой	 принимала	 беглецов	 и	 создавала	 им
гораздо	 лучшие	 условия	 по	 сравнению	 с	 другими	 княжествами	 Северо-
Западной	Руси.

В	московской	дружине	таких	«Родионов»	было	много.	Другой	вопрос,
что	 доподлинных	 сведений	 о	 них	 почти	 нет.	 Так,	 например,	 легенда	 о
прибытии	в	конце	XIII	века	на	службу	в	Москву	«из	Прусс»	некоего	рыцаря
Гланда	 Комбилы	 Дивонтовича	 на	 99	 %	 вымысел,	 но,	 тем	 не	 менее,	 она
отражает	общую	тенденцию	приезда	в	Москву	значительного	числа	бояр	из
других	 областей	 и,	 видимо,	 не	 только	 с	 Юго-Западной	 Руси,	 но	 и	 из
Новгорода,	и	даже	из	Тевтонского	ордена.

Но	 вернемся	 к	 походу	 боярина	 Акинфа	 на	 Переяславль.	 Город	 был
осажден	 тверичами.	Руководил	 защитой	младший	брат	московского	 князя
Иван,	 которому	 тогда	 было	 21—23	 года.	 После	 трех	 дней	 осады	 Иван
пошел	 на	 вылазку	 и	 был	 разбит.	 Но	 в	 решающий	 момент	 с	 тыла	 на
тверичей	ударило	свежее	войско,	которое	привел	из	Москвы	боярин	Родион
Несторович.	Родион	собственноручно	убил	Акинфа,	насадил	его	голову	на
копье	и	поднес	князю	Ивану	со	словами:	«Вот,	господин,	твоего	изменника,
а	моего	местника	голова!»

Естественно,	 что	 великий	 князь	 владимирский	 Михаил	 не	 мог
оставить	 без	 внимания	 агрессивные	действия	московского	 князя,	 и	 зимой
1305/06	г.	его	войско	осадило	Москву.	Через	несколько	дней	был	заключен
мир,	 условия	 которого	 до	 нас	 не	 дошли.	 Но,	 судя	 по	 всему,	 Юрию
пришлось	несколько	умерить	свой	аппетит,	и	Переяславль	был	возвращен
Великому	княжеству	Владимирскому.

В	1306	г.,	а	по	другим	данным	зимой	1306/07	г.	князь	Юрий	устроил	в
Москве	публичную	казнь	рязанского	князя	Константина	Романовича.	Еще	в
1301	г.	Даниил	Московский	внезапно	напал	на	Рязань,	перебил	многих	бояр
и	 простых	 людей	 и	 какой-то	 хитростью,	 изменой	 рязанских	 бояр	 взял	 в
плен	 самого	 князя	 Константина.	 По	 словам	 летописца,	 Даниил	 «держал
пленника	 в	 чести,	 хотел	 укрепиться	 с	 ним	 крестным	 целованием	 и



отпустить	его	в	Рязань».
Но	вот	Юрий	решил	по	неведомым	причинам	убить	пленника,	причем,

по	 некоторым	 данным,	 роль	 палача	 исполнил	 сам	 московский	 князь.	 Как
гласит	летопись:

«Братия	же	Юрия	Московского	—	князья	Александр	и	Борис
Даниловичи,	 находя	 казнь	 единокровного	 им	 князя	 Рязанского
сурову,	пришед	к	брату,	говорили	ему,	что	он	неприличное	и	ужас
наводящее	дело	затеял,	и	бысть	речи	многи	и	ссора	велия	между
братий;	 князь	Юрий	 же	 разгневался	 сильно	 на	 братий	 своих,	 и
они,	 опасаясь	 гнева	 его,	 отъехали	 от	 него	 с	 Москвы	 к	 князю
великому	 Михаилу	 Яросла-вичу	 Владимирскому	 и	 Тверскому.
Услыша	князь	Василий	Константинович	Рязанские	убиение	отца
своего	 на	 Москве,	 печалился	 зело	 и	 после	 ко	 князю	 великому
Михаилу	Ярославичу	Владимирскому	и	Тверскому	с	жалобою	и
просить	 управы	 на	 князя	 Юрия	 Московского.	 Князь	 великий
Михаил	 обещал	 князю	 Рязанскому	 управу	 и	 помощь	 противу
князя	 Московского,	 но	 отлагал	 оныя,	 дондеже	 возвратится	 из
Новаграда».

Тогда	 Василий	 отправился	 с	 жалобой	 в	 последнюю	 инстанцию—в
Орду.	Но	тут	Юрий	отправил	в	Орду	очередную	сумму	денег,	и	хан	Тохта,
испытывавший	 острый	 финансовый	 кризис,	 приказал	 в	 1308	 г.	 казнить
Василия	 Константиновича,	 нечего,	 мол,	 по	 таким	 пустякам	 хана
беспокоить.

А	 теперь	 нам	 придется	 перейти	 к	 делам	 церковным.	 А	 при	 чем	 тут
дела	 церковные.	 —	 возмутится	 читатель.	 —	 Какое	 отношение	 имели
пастыри,	проповедовавшие	добро	и	мир,	к	татарским	войнам?	Увы,	именно
митрополит	 с	 начала	 XIV	 века	 становится	 если	 не	 зачинщиком.	 то,	 по
крайней	мере,	главным	действующим	лицом	всех	усобиц.

Как	 писал	 СМ.	 Соловьев:	 «Под	 1279	 годом	 встречаем	 известие,	 что
сарайский	епископ	Феогност	в	третий	раз	возвратился	из	Царя-града,	куда
посылал	 его	 митрополит	 Кирилл	 и	 хан	 Мен-гу-Тимур,	 к	 патриарху	 и
императору	 с	 письмами	 и	 дарами,	 известие	 любопытное,	 показывающее
значение	русского	сарайского	епископа	для	христианского	Востока»[126].

В	 1280	 г.	 Кирилл	 скончался	 в	 Переяславле-Залесском,	 но	 ради
соблюдения	 приличий,	 как-никак,	 он	 был	 митрополитом	 Киевским,	 его
тело	перевезли	в	Киев	и	погребли	в	соборе	Святой	Софии.

Преемником	 Кирилла	 был	 Максим,	 грек	 по	 национальности.	 Кто	 из



князей	поставил	его	митрополитом	—	не	ясно,	во	всяком	случае,	не	родня
Александра	 Невского.	Максим	 немедленно	 отправился	 за	 посвящением	 в
патриархи	 в	 Константинополь.	 Вернувшись	 оттуда	 в	 Киев,	 он	 через
несколько	недель	покидает	митрополию	и	еде	г	в...	Орду	для	утверждения
золотоордынским	 ханом.	 Туда-Менгу	 выдает	 ему	 ярлык,	 и	 вот	 Максим
снова	в	Киеве.

В	 1284	 г.	 он	 собирает	 там	 всех	 русских	 епископов,	 а	 в	 следующем,
1285	 году	 совершает	 инспекционную	 поездку	 на	 север	 —	 он
приглядывается.	 И	 вот	 в	 1299	 г.	 Максим	 переселяется	 из	 Киева	 во
Владимир.	 «Пришел	 с	 клиросом	 и	 совсем	 житьем	 своим,	 по	 выражению
летописца;	 последний	 приводит	 и	 причину	 переселения:	 митрополит	 не
хотел	 терпеть	 насилия	 от	 татар	 в	 Киеве;	 но	 трудно	 предположить,	 чтобы
насилия	татарские	в	это	время	именно	усилились	против	прежнего»[127].

Конечно	 же,	 дело	 не	 в	 татарах.	 В	 1293	 г.	 вероятность	 появления
татарской	 рати	 во	 Владимире	 была	 куда	 выше,	 чем	 в	 Киеве.	 Дело	 в
«длинном	рубле».

6	 декабря	 1305	 г.	 митрополит	Максим	 умер	 во	 Владимире.	 Великий
князь	 владимирский	 Михаил	 и	 слышать	 не	 захотел	 о	 каком-то	 Киеве	 и
приказал	 похоронить	 Максима	 во	 Владимире.	 Так	 Максим	 стал	 первым
митрополитом,	погребенным	в	Северо-Западной	Руси,	а	не	в	Киеве.

Князь	 Михаил	 сразу	 же	 отправляет	 в	 Константинополь	 своего
кандидата	 на	 митрополию	 игумена	 Геронтия.	 Однако	 и	 юго-западным
княжествам	 плохо	 без	 митрополита,	 поэтому	 галиц-кий	 король	 Юрий
Львович	отправляет	своего	соискателя	игумена	Петра	Ратского.	Петр	в	12
лет	 пошел	 в	 монахи,	 и	 к	 тому	 времени	 уже	 стал	 игуменом	 Спасского
монастыря	на	реке	Рате	близ	Львова.

Первоначально	 патриарх	 Афанасий	 I	 хотел	 создать	 на	 Руси	 две
митрополии	—	Галицкую	и	Владимирскую.	Но	позже	он	принял	решение
оставить	 одну	 митрополию	 в	 Киеве,	 а	 митрополитом	 сделать	 Петра
Ратского.	 Как	 писал	 историк	 Н.С.	 Борисов:	 «По-видимому,	 игумен	 Петр
понравился	Афанасию	своим	подвижническим	жаром	и	преданностью	делу
православия»[128].	Но	это	предположение,	а	я	гадать	не	люблю	и	оставляю
сей	факт	без	объяснения.

Поначалу	 Петр	 Ратский	 решил,	 как	 ему	 и	 было	 предписано
патриархом,	 осесть	 в	 Киеве,	 но	 по	 заведенному	 Киприаном	 обычаю	 ему
пришлось	 еще	 поехать	 на	 утверждение	 в	 Орду.	 Золотоор-дынский	 хан
Тохта	12	апреля	1308	г.,	а	по	другим	источникам	21	апреля	1309	г.,	выдал
Петру	ярлык.	В	ярлыке,	в	частности,	говорилось:	«А	как	ты	во	Владимире



сядешь,	 то	 будешь	 Богу	 молиться	 за	 нас	 и	 за	 потомков	 наших».	 Позже
новый	 хан	 Узбек	 даст	 митрополиту	 Петру	 новый	 ярлык,	 где	 будет
добаатено,	что	митрополит	Петр	управляет	 своими	людьми	и	судит	их	во
всяких	делах,	не	исключая	и	уголовных,	что	все	церковные	люди	должны
повиноваться	ему	под	страхом	гнева	Великого	хана.

Из	Орды	митрополит	Петр	едет	во	Владимир	(на	Клязьме)	и	остается	в
Северо-Восточной	 Руси	 на	 постоянное	 жительство.	 В	 1310	 г.	 он	 едет	 в
Брянск	мирить	местных	 князей:	 князь	Василий	 .Александрович	Брянский
(сын	смоленского	князя	Александра	Глебовича)	привел	из	Орды	татарское
войско	 на	 своего	 дядю	 Святослава	 Глебовича,	 силой	 отнявшего	 у	 него
Брянск.	 Брянцы	 решили	 защищаться,	 но	 митрополит	 Петр,	 согласно
ярлыку	хана

Тохты,	 велел	 князю	 Святославу	 и	 горожанам	 не	 сопротивляться
татарам,	а	бежать.

Но	 Святослав	 понадеялся	 на	 свою	 силу	 и	 мужество.	 Был	 он	 очень
крепок	 и	 храбр,	 а	 потому	 не	 послушался	 митрополита	 и	 ответил	 ему:
«Господин!	 Брянпы	 меня	 не	 пустят,	 они	 хотят	 за	 меня	 головы	 свои
сложить».

Святослав	 не	 захотел	 даже	 защищаться	 в	 стенах	 города,	 а	 вышел	 на
полдня	пути	от	Брянска	и	сразился	с	татарами.	Татары	вначале	по	своему
обычаю	 «помрачили	 воздух	 стрелами»,	 а	 когда	 дело	 дошло	 до	 копий	 и
сабель,	 то	 брянцы-крамольники,	 как	 их	 назвал	 летописец,	 выдали	 князя
Святослава,	бросили	стяги	и	побежали.	Со	Святославом	остались	лишь	его
ближайшие	 дружинники,	 бились	 они	 долго	 и	 храбро,	 но	 почти	 все	 были
перебиты,	погиб	и	князь	Святослав.

Татары	 учинили	 в	 Брянске	 страшную	 резню,	 но	 митрополита,
естественно,	 не	 тронули.	 Князь	 Василий	 Александрович	 со	 своими
татарами	отправился	дальше	—	к	Карачеву,	разорил	город	и	убил	местного
князя	Святослава	Мстиславовича.

В	1314	г.	Василий	Александрович	умер,	и	брянским	князем	стал	Глеб,
сын	 убитого	 в	 1310	 г.	 Святослава	 Глебовича.	Но	 в	 1340	 г.	 брянцы,	 «злые
крамольники»,	 как	 их	 назвал	 летописец,	 сошлись	 на	 вече	 и	 убили	 князя
Глеба	Святославича.

Кончилось	 дело	 тем,	 что	 в	 1356	 г.	 литовский	 князь	Ольгерд	 овладел
городом	и	убил	последнего	брянского	князя	Василия[129].

Но	я	забежал	вперед,	и	надо	возвратиться	в	1310	г.,	когда	митрополит
Петр	покинул	разрушенный	татарами	Брянск	и	отправился	в	Переяславль-
Залесский	на	собор,	где	должны	были	судить	его	самого.	Естественно,	ни
великому	князю	владимирскому	Михаилу,	 ни	 владимирскому	и	 тверскому



клиру	 не	 понравился	 какой-то	 святоша	 из-под	 Львова.	 Против	 Петра
выдвинули	 обвинение	 в	 симонии[130],	 освящении	 браков	 между	 близкими
родственниками	 и	 т.д.	 Собору	 благоприятствовало,	 что	 благосклонный	 к
Петру	константинопольский	патриарх	Афанасий	умер,	и	на	его	месте	был
уже	 Нифонт.	 По	 сему	 поводу	 великий	 князь	 владимирский	 Михаил	 и
патриарх	 Нифонт	 вступили	 в	 переписку,	 и	 патриарх	 прислал	 своего
клирика	для	участия	в	суде.

На	 соборе	 в	 Переяславле	 великий	 князь	 владимирский	 Михаил
благоразумно	отсутствовал,	а	главным	обвинителем	был	тверской	епископ
Андрей.	 Тем	 не	 менее	 Петру	 удалось	 оправдаться.	 Почти	 все	 историки
считают,	 что	 это	 было	 делом	 рук	 Юрия	 Московского.	 И	 действительно,
московский	клир	безоговорочно	подчинялся	князю,	а	главное,	у	Юрия	были
деньги.

Оправдание	 Петра	 стало	 большой	 неудачей	 для	 Михаила	 —	 был
серьезно	подорван	престиж	великого	князя,	а	главное,	Михаил	нажил	себе
смертельного	врага.

Сразу	 же	 после	 собора	 Петр	 начал	 укреплять	 свою	 власть	 и	 вести
интриги	 против	 великого	 князя	 владимирского.	 Естественно,	 что	 Петр
провел	 основательную	 чистку	 среди	 иерархов	 церкви.	 В	 1312	 г.	 им	 был
снят	 саранский	 епископ	 Измаил	 и	 заменен	 подручником	 Варсонием.	 В
результате	 Петр	 получил	 независимый	 канал	 связи	 и	 агента	 влияния	 при
дворе	хана.	Ростовский	епископ	Симеон	был	отправлен	в	монастырь,	а	его
место	 занял	 архимандрит	 ярославского	 Спасского	 монастыря	 Прохор.	 В
1316	 г.	 был	 лишен	 сана	 тверской	 епископ	Андрей	 и	 сослан	 в	 монастырь.
Подобная	участь	постигла	и	других	клириков,	не	желавших	быть	пешками
в	игре	Петра	Ратского	и	Юрия	Московского.

А	тем	временем	Юрий	Московский	жаждал	всеми	способами	лишить
Михаила	 влияния	 на	 Великий	 Новгород,	 князем	 которого	 Михаил	 стал
после	принятия	владимирского	престола.

Для	 отражения	 шведской	 экспансии[131]	 новгородцы	 построили	 на
севере	 Карельского	 перешейка	 крепость	 Корелу,	 обороной	 которой	 ведал
служилый	 князь	 Борис	 Константинович,	 по-видимому,	 представитель
младших	 ветвей	 тверских	 князей.	 В	 1314	 г.	 местное	 население	 Корелы
(чухонцы)	вырезали	русских	и	впустили	в	город	шведов.	(К	этому	времени
Борис	Константинович	был	уже	отозван.)

В	 Новгороде	 тверской	 наместник	 Федор	 быстро	 собрал	 войско	 и
пошел	 на	 Корелу.	 Теперь	 те	 же	 чухонцы	 без	 боя	 открыли	 ворота
новгородцам	и	выдали	им	как	шведский	гарнизон,	так	и	заводчиков	резни



1314г.	 Федор,	 не	 мудрствуя	 лукаво,	 пустил	 в	 расход	 и	 шведов,	 и
«переветников».

Но	 пока	 Федор	 бил	 шведов,	 к	 Новгороду	 подошло	 войско	 князя
Федора	 Ржевского,	 нанятого	 Москвой.	 Федор	 Ржевский	 арестовал
остававшихся	 в	Новгороде	 тверских	 чиновников	 и,	 пополнив	 свое	 войско
новгородской	 вольницей,	 двинулся	 на	Волгу	 грабить	Тверское	 княжество.
На	перехват	Ржевскому	вышел	Дмитрий

(шестнадцатилетний	 сын	 великого	 князя	 владимирского	 Михаила)	 с
тверской	 ратью.	 Но	 до	 битвы	 дело	 не	 дошло.	 Простояв	 6	 недель,	 до
морозов,	 на	 разных	 берегах	 Волги,	 новгородцы	 заключили	 мир	 с
Дмитрием.	 В	 договоре	 было	 зафиксировано	 старинное	 право	 Новгорода
принимать	к	себе	и	высылать	князей	только	по	решению	веча,	без	всяких
разрешений	со	стороны	великого	князя	владимирского.

Новгородцы	 взяли	 к	 себе	 князем	 Юрия	 Московского	 «по	 всей	 воле
новгородской».	 Последнее	 означало,	 что	 брать	 надо	 по	 чину,	 скажем,	 по
среднеевропейским	 расценкам,	 а	Михаил	 Тверской	 только	 весной	 1312	 г.
собрал	с	Новгорода	полторы	тысячи	гривен	серебра.

Зимой	 1314/15	 г.	 Юрий	 Московский	 приехал	 в	 Новгород	 со	 своим
младшим	братом	Афанасием,	 которого	он	и	 оставил	 в	Новгороде.	Однако
вылазка	Юрия	 в	 Новгород	 вызвала	 жалобу	 хану	 Михаила,	 который	 в	 то
время	находился	 в	Орде.	Юрий	был	вызван	в	Орду,	 куда	и	прибыл	летом
1315	г.

Хан	 Узбек,	 разобравшись	 в	 «Новгородской	 земле»,	 принял	 сторону
Михаила	и	отправил	в	Новгород	татарское	войско	под	началом	«окаянного
Таитемеря».	 Татары	 должны	 были	 помочь	 Михаилу	 утвердиться	 в
Новгороде.

В	 конце	 1315	 г.	 тверичи	 и	 татары	 двинулись	 на	 Торжок,	 а	 оттуда
собирались	идти	на	Новгород.	В	Новгороде	собралось	вече,	закончившееся
дракой	 —	 богатые	 стояли	 за	 Москву,	 а	 бедные	 —	 за	 Тверь.	 В	 итоге
московский	князь	Афанасий	Данилович	и	его	помощник	Федор	Ржевский
выступили	из	Новгорода	на	 помощь	Торжку	 «с	 новгородскими	бояры	без
черных	людей».

Шесть	недель	стоял	князь	Афанасий	с	новгородцами	в	Торжке,	ожидая
подхода	 противника.	 А	 10	 февраля	 1316	 г.	 у	 стен	 Торжка	 началось
сражение.	В	Новгородской	летописи	о	нем	сказано:	«Тогда	же	поиде	князь
Михаило	со	всею	Низовьскою	землею	и	с	татары	к	Торжуц;	новгородци	же
с	князем	Афанасьем	и	с	но-воторжци	изидоша	противу	на	поле.	Бысть	же
то	 попущением	 Божием:	 съступившема	 бо	 ся	 полком	 обеима,	 бысть	 сеча
зла,	 и	 створися	 немало	 зла,	 избиша	 много	 добрых	 муж	 и	 бояр	 новго-



родскых...	и	купец	добрых	много,	а	иных	новгородцев	и	новотор-жцев	Бог
весть;	 а	 инии	 остаток	 вбегоша	 в	 город	 и	 затворишася	 в	 городе	 с	 князем
Афанасьем».

Посланник	Михаила	 заявил	 осажденным:	 «Выдайте	 мне	Афанасия	 и
Федора	 Ржевского,	 так	 я	 с	 вами	 мир	 заключу».	 На	 это	 новгородцы
ответили:	«Не	выдаем	Афанасия,	но	помрем	все	честно	за	святую	Софию».
Тогда	 Михаил	 потребовал	 выдать	 хотя	 бы	 одного	 Федора	 Ржевского.
Новгородцы	и	на	это	не	согласились	поначалу,	но	потом	были	вынуждены
выдать	 Федора,	 да	 еще	 заплатили	 Михаилу	 50	 тысяч	 гривен	 серебра	 и
заключили	мир.

Позже	 Михаилу	 удалось	 схватить	 Афанасия	 Даниловича	 и	 часть
новгородских	бояр	и	отправить	их	в	Тверь	заложниками.	В	Новгороде	был
выбран	новый	посадник	из	предложенных	великим	князем	владимирским
кандидатур.

А	 пока	 Михаил	 Тверской	 разбирался	 с	 новгородцами,	 Юрий
Московский	жил	 в	Орде.	 Большие	 подношения	 хану	 и	 раболепство	 князя
Юрия	вызвали	благосклонность	Узбека.	Хан	предложил	князю	руку	своей
сестры	 Кончаки.	 Юрий	 немедленно	 согласился.	 Куда	 делась	 его	 первая
жена,	родившая	ему	дочь	Софью,	неизвестно.	Скорей	всего,	ее	быстренько
сплавили	 в	монастырь.	В	 субботу,	 5	февраля	 1317	 г.,	Кончаку	 крестили	и
дали	 имя	 Агафья,	 а	 на	 следующий	 день,	 в	 «неделю	 мясопустную»,
обвенчали	с	князем	Юрием.

Замечу,	 что	 царские	 и	 советские	 историки	 в	 событиях	 1317	 г.
тщательно	 обходили	 деятельность	 сарайского	 епископа	 Варсония,
ставленника	митрополита	Петра.	И	для	Петра,	и	для	Варсония	 торжество
Михаила	 означало	 бы	 конец	 церковной	 карьеры	 и	 монастырь,	 куда	 они
упекли	многих	своих	противников.

Летом	1317	г.	князь	Юрий	с	новой	женой	и	татарским	отрядом	некоего
Кавгадыя	 вернулся	 на	 Русь.	 Кроме	 того,	 ханский	 посол	 отправился	 в
Новгород	 поднимать	 его	 жителей	 против	 великого	 князя	 владимирского.
Однако	 новгородцам	 надоела	 война,	 и	 они	 решили	 держать	 строгий
нейтралитет.

А	 тем	 временем	 Юрий	 со	 своей	 дружиной	 и	 татарами	 Кавгадыя
двинулся	 вверх	 по	 Волге.	 Михаил	 собрал	 тверскую	 дружину	 и	 дружины
союзных	 князей	 и	 вышел	 навстречу	 Юрию.	 Рати	 сошлись	 у	 Костромы.
Михаил	 стал	 на	 правом	 берегу	 Волги,	 а	Юрий	—	 на	 левом.	 Однако	 обе
стороны	 не	 спешили	 начинать	 битву.	 Видимо,	 Юрий	 опасался
превосходящих	сил	Михаила,	 а	 тот	не	хотел	драться	с	 татарами.	Стороны
вступили	 в	 переговоры	 и	 заключили	 договор,	 текст	 которого	 до	 нас	 не



дошел.	СМ.Соловьев	писан:	«По	одним	известиям,	Юрий	уступил	великое
княжение	Михаилу,	 по	 другим,	 наоборот,	—	Михаил	 уступил	 его	Юрию.
Как	бы	то	ни	было,	дело	этим	не	кончилось;	Михаил,	возвратясь	в	Тверь,
стал	 укреплять	 этот	 город,	 ожидая,	 как	 видно,	 к	 себе	 врага,	 и
действительно,	Юрий	остался	в	Костроме,	собирая	отовсюду	войска»[132].

Юрий	 решил	 заручиться	 поддержкой	 Новгорода	 и	 получить	 оттуда
если	 не	 войско,	 то,	 по	 крайней	 мере,	 деньги.	 Поэтому	 он	 отправил	 в
Новгород	 своего	брата	Ивана	Калиту[133]	 и	 татарского	вельможу	Телебугу
(Талабугу).	 Новгородской	 верхушке	 пришлись	 по	 нраву	 речи	 Калиты	 и
Телебуги.	 Они	 дали	 денег,	 а	 новгородское	 войско	 сосредоточилось	 у
Торжка	на	границе	Тверского	княжества.

17	 сентября	 1317	 г.	 в	 субботу,	 над	 Тверью	 появилось	 странное,
пугающее	 знамение.	 Вот	 как	 это	 описывает	 летописец:	 «Той	 же	 осени
бысть	 знамение	 на	 небеси,	 месяца	 сентября,	 в	 день	 субботний	 до	 обеда:
круг	над	градом	на	Тверью,	мало	не	съступился	на	полнощь,	имея	три	лучи:
два	на	восток,	 а	 третий	на	 запад».	Перепуганные	жители	ждали	беды.	Но
князь	Михаил	не	испугался,	а	продолжал	собирать	войска.

С	наступлением	первых	морозов	Юрий	со	своей	дружиной	и	татарами
двинулся	 из	 Костромы	 на	 Тверь	 через	 Ростов,	 Переяславль,	 Дмитров	 и
Клин.	А	 новгородское	 войско	 вторглось	 в	 Тверское	 княжество	 с	 севера	 и
начало	грабить	пограничные	села.	Михаил	напал	на	новгородцев	и	разбил
их.	Потеряв	около	двухсот	человек,	те	бежали.

Через	 несколько	 дней	 войска	 Юрия	 подошли	 к	 Твери.	 Михаил
внезапно	 вывел	 дружину	 из	 города	 и	 стремительно	 атаковал	 московско-
татарское	войско.	22	декабря	1317	г.	у	села	Бортенево	в	40	верстах	от	Твери
произошла	«битва	великая».	Михаил	по	политическим	соображениям	велел
своим	воеводам	по	возможности	щадить	татар,	а	основной	удар	нанести	по
москвичам.	Москвичи	не	выдержали	удара	и	кинулись	бежать.	Князь	Юрий
бросил	жену	и	с	«малой	дружиной»	ускакал	в	Торжок.

Командир	 татарского	 отряда	 Кавгадый,	 увидев,	 что	 москвичи	 терпят
поражение,	также	обратился	в	бегство.	«А	Кавгадый	повеле	дружине	своей
стяги	 поврещи,	 и	 неволею	 сам	 побежал	 в	 станы».	 А	 на	 следующий	 день
Кавгадый	 прислал	 к	 Михаилу	 послов	 с	 предложением	 мира.	 Михаил
послов	принял	ласково,	а	самого	Кавгадыя	пригласил	в	Тверь.

В	Твери	был	устроен	большой	пир,	где	Кавгадый	получил	«на	лапу»,	а
сколько	 —	 летописи	 замалчивают.	 Но,	 во	 всяком	 случае,	 Кавгадый	 дал
Михаилу	расписку	о	том,	что	он,	Кавгадый,	со	товарищи	«воевали	бо	есмя
и	 власть	 твою	 без	 цесарева	 слова	 и	 повеления».	 Затем	 Михаил	 еще	 раз



одарил	татар	и	«отпустил	с	чес-тию».
Между	тем	Юрий	собрал	в	Новгороде	и	Пскове	войско	и	вновь	пошел

на	Тверь.	Причем	новгородцев	вел	их	«владыка»	(то	есть	епископ)	Давыд.
В	январе	1318	г.	тверское	войско	встретило	противника	у	Си-неевского

брода	 через	 Волгу.	 Но	 по	 неясным	 причинам	 Михаил	 опять	 не	 атаковал
врага,	а	предложил	переговоры.	В	конце	концов,	тверской	князь	отказался
от	 власти	 над	 Новгородом	 и	 денонсировал	 прежний	 невыгодный
новгородцам	 договор.	Михаил	 и	Юрий	 согласились	 перенести	 их	 спор	 о
Великом	княжестве	Владимирском	на	суд	хана	Узбека.	Оба	князя	целовали
крест,	 что	 прекратят	 военные	 действия	 и	 поедут	 в	 Орду.	 С	 этим	Михаил
пропустил	 Юрия	 в	 Москву	 через	 свои	 земли	 и	 выпустил	 из	 тверской
темницы	«братью	Юрьеву»	—	Бориса	и	Афанасия	Даниловичей.	В	условия
договора	 также	 входило	 освобождение	 бояр,	 взятых	 в	 плен	 вместе	 с
Афанасием.	 Естественно,	 что	 Михаил	 пообещал	 освободить	 и	 жену
московского	 князя	 Агафью,	 но	 на	 беду	 Михаила	 и	 Твери,	 она	 умерла	 в
плену.	 Промосковские	 летописцы	 утверждают,	 что	 Агафью	 отравили,	 но
это	явное	вранье	—	зачем	Михаилу	повод	для	конфликта	с	ханом	Узбеком.

Михаил	 отправил	 в	 Москву	 своего	 боярина	 Александра	 Марковича.
Ехал	тот	с	«посольством	любви»	к	Юрию,	но	тот	вдруг	разыграл	приступ
ярости	и	приказал	убить	боярина.	Теперь	 стало	ясно,	 что	Юрий	ни	перед
чем	не	остановится,	не	только	чтобы	стать	великим	князем	владимирским,
но	и	разорить	Тверь.	Теперь	спор	должен	был	решить	ханский	суд.

Еще	 зимой	 1317/18	 г.	 Михаил	 Тверской	 отправил	 в	 Орду	 своего
двенадцатилетнего	 сына	 Константина	 с	 боярами.	 Большинство	 историков
объясняют	 медлительность	 князя	 необходимостью	 сбора	 средств	 на
выплату	дани	и	подарки	хану	и	его	приближенным.

Лишь	 1	 августа	 1318	 г.	Михаил	 выехал	 из	 Твери.	 До	Владимира	 его
провожали	сыновья	Дмитрий	и	Александр,	 а	 там	его	ждал	ханский	посол
Ахмыл,	 который	 велел	 князю	 срочно	 ехать	 в	 Орду:	 «Зовет	 тебя	 хан,
поезжай	 скорее,	 поспевай	 в	 месяц.	 Если	же	 не	 приедешь	 к	 сроку,	 то	 уже
назначена	рать	на	тебя	и	на	города	твои:	Кавгадый	обнес	тебя	перед	ханом,
сказал,	что	не	бывать	тебе	в	Орде».

Бояре	Михаила	стали	просить	его:	«Один	сын	твой	в	Орде,	пошли	еще
другого».	 Сыновья	 Михаила,	 Дмитрий	 и	 Александр,	 также	 говорили:
«Батюшка!	Не	 езди	 в	Орду	 сам,	 но	 пошли	 кого-нибудь	 из	 нас,	 хану	 тебя
оклеветали,	 подожди,	 пока	 гнев	 его	 пройдет».	 Но	Михаил	 ответил:	 «Хан
зовет	не	вас	и	никого	другого,	а	моей	головы	хочет.	Не	поеду,	так	вотчина
моя	 вся	 будет	 опустошена,	 и	 множество	 христиан	 избито.	 После	 когда-
нибудь	надобно	же	умирать,	так	лучше	теперь	положу	душу	мою	за	многие



души».
Михаил	предчувствовал	свою	гибель,	и	во	Владимире	«дал	ряд»	своим

сыновьям,	то	есть	духовную	грамоту.	Далее	я	процитирую	СМ.	Соловьева,
удачно	 составившего	 выжимки	из	 летописи.	 «Михаил	отправился	 в	Орду,
настиг	 хана	 на	 устье	 Дона,	 по	 обычаю,	 отнес	 подарки	 всем	 князьям
ордынским,	женам	ханским,	самому	хану	и	полтора	месяца	жил	спокойно.
Хан	 дал	 ему	 пристава,	 чтоб	 никто	 не	 смел	 обижать	 его.	 Наконец	 Узбек
вспомнил	 о	 деле	 и	 сказал	 князьям	 своим:	 «Вы	 мне	 говорили	 на	 князя
Михаила:	так	рассудите	его	с	московским	князем	и	скажите	мне,	кто	прав	и
кто	 виноват».	 Начался	 суд;	 два	 раза	 приводили	 Михаила	 в	 собрание
вельмож	ордынских,	где	читали	ему	грамоты	обвинительные:	«Ты	был	горд
и	непокорлив	хану	нашему,	ты	позорил	посла	ханского	Кавгадыя,	бился	с
ним	и	 татар	 его	побил,	 дани	ханские	брал	 себе,	 хотел	бежать	 к	немцам	 с
казною,	и	казну	в	Рим	к	папе	отпустил,	княгиню	Юрьеву	отравил».	Михаил
защищался;	но	судьи	стояли	явно	за	Юрия	и	Кавгадыя;	причем	последний
был	вместе	и	обвинителем	и	судьею.	В	другой	раз	привели	Михаила	на	суд
уже	 связанного;	 потом	 отобрали	 у	 него	 платье,	 отогнали	 бояр,	 слуг	 и
духовника,	наложили	на	шею	тяжелую	колоду	и	повели	за	ханом,	который
ехал	на	охоту;	по	ночам	руки	у	Михаила	забивали	в	колодки,	и	так	как	он
постоянно	 читал	 псалтырь,	 то	 отрок	 сидел	 перед	 ним	 и	 перевертывал
листы.	Орда	остановилась	за	рекою	Тереком,	на	реке	Севенце,	под	городом
Дедяковым,	 недалеко	 от	 Дербента.	 На	 дороге	 отроки	 говорили	Михаилу:
«Князь!	 Проводники	 и	 лошади	 готовы,	 беги	 в	 горы,	 спаси	 жизнь	 свою».
Михаил	отказался:	«Если	я	один	спасусь,	—	говорил	он,	—	а	людей	своих
оставлю	 в	 беде,	 то	 какая	 мне	 будет	 слава?»	 Уже	 двадцать	 четыре	 дня
Михаил	терпел	всякую	нужду,	как	однажды	Кавгадый	велел	привести	его
на	 торг,	 созвал	 всех	 заимодавцев,	 велел	 поставить	 князя	 перед	 собою	 на
колени,	величался	и	говорил	много	досадных	слов	Михаилу,	потом	сказал
ему:	«Знай,	Михайло!	Таков	ханский	обычай:	если	хан	рассердится	на	кого
из	 родственников	 своих,	 то	 также	 велит	 держать	 его	 в	 колодке,	 а	 потом,
когда	гнев	минет,	то	возвращает	ему	прежнюю	честь;	так	и	тебя	завтра	или
послезавтра	освободят	от	всей	этой	тяжести,	и	в	большей	чести	будешь»;
после	 чего,	 обратясь	 к	 сторожам,	 прибавил:	 «Зачем	 не	 снимаете	 с	 него
колоды?»	Те	отвечали:	«Завтра	или	послезавтра	снимем,	как	ты	говоришь».
—	«Ну	по	крайней	мере	поддержите	колоду,	чтоб	не	отдавила	ему	плеч»,	—
сказал	 на	 это	 Кавгадый,	 и	 один	 из	 сторожей	 стал	 поддерживать	 колоду.
Наругавшись	 таким	 образом	 над	Михаилом,	 Кавгадый	 велел	 отвести	 его
прочь;	но	 тот	 захотел	отдохнуть	и	 велел	отрокам	 своим	подать	 себе	 стул;
около	 него	 собралась	 большая	 толпа	 греков,	 немцев,	 литвы	 и	 руси;	 тогда



один	 из	 приближенных	 сказал	 ему:	 «Господин	 князь!	 Видишь,	 сколько
народа	стоит	и	смотрит	на	позор	твой,	а	прежде	они	слыхали,	что	ты	был
князем	в	земле	своей;	пошел	бы	ты	в	свою	вежу».	Михаил	встал	и	пошел
домой.	 С	 тех	 пор	 на	 глазах	 его	 были	 всегда	 слезы,	 потому	 что	 он
предугадывал	 свою	 участь.	 Прошел	 еще	 день,	 и	 Михаил	 велел	 отпеть
заутреню,	 часы,	 прочел	 со	 слезами	 правило	 к	 причащению,	 исповедался,
призвал	 сына	 своего	 Константина,	 чтоб	 объявить	 ему	 последнюю	 свою
волю,	потом	сказал:	«Дайте	мне	псалтырь,	очень	тяжело	у	меня	на	душе».
Открыл	псалом:	«Сердце	мое	смутися	во	мне,	и	страх	смертный	прииде	на
мя».	—	 «Что	 значит	 этот	 псалом?»	—	 спросил	 князь	 у	 священников;	 те,
чтоб	не	смутить	его	еще	больше,	указали	ему	на	другой	псалом:	«Возверзи
на	 господа	 печаль	 свою,	 и	 той	 тя	 пропитает	 и	 не	 даст	 во	 веки	 смятения
праведному».	Когда	Михаил	перестал	читать	и	согнул	книгу,	вдруг	вскочил
отрок	в	вежу,	бледный,	и	едва	мог	выговорить:	«Господин	князь!	Идут	от
хана	 Кавгадый	 и	 князь	Юрий	Данилович	 со	 множеством	 народа	 прямо	 к
твоей	веже!»	Михаил	тотчас	встал	и	со	вздохом	сказал:	«Знаю,	зачем	идут,
убить	 меня»;	 и	 послал	 сына	 своего	 Константина	 к	 ханше.	 Юрий	 и
Кавгадый	отрядили	к	Михаилу	в	вежу	убийц,	а	сами	сошли	с	лошадей	на
торгу,	 потому	 что	 торг	 был	 близко	 от	 вежи	 на	 перелет	 камня.	 Убийцы
вскочили	 в	 вежу,	 разогнали	 всех	 людей,	 схватили	 Михаила	 за	 колоду	 и
ударили	его	об	стену,	 так	что	вежа	проломилась;	несмотря	на	то,	Михаил
вскочил	на	ноги,	но	тогда	бросилось	на	него	множество	убийц,	повалили	на
землю	 и	 били	 пятами	 нещадно;	 наконец	 один	 из	 них,	 именем	 Романец,
выхватил	 большой	 нож,	 ударил	 им	 Михаила	 в	 ребро	 и	 вырезал	 сердце.
Вежу	разграбили	русь	и	татары,	тело	мученика	бросили	нагое.	Когда	Юрию
и	Кавгадыю	дали	 знать,	 что	Михаил	 уже	 убит,	 то	 они	 приехали	 к	 телу,	 и
Кавгадый	с	сердцем	сказал	Юрию:	«Старший	брат	тебе	вместо	отца;	чего
же	 ты	 смотришь,	 что	 тело	 его	 брошено	 нагое?»	 Юрий	 велел	 своим
прикрыть	тело,	потом	положили	его	на	доску,	доску	привязали	к	телеге	и
перевезли	 в	 город	 Маджары;	 здесь	 гости,	 знавшие	 покойника,	 хотели
прикрыть	 его	 тело	 дорогими	 тканями	и	поставить	 в	 церкви,	 с	 честию,	 со
свечами,	 но	 бояре	 московские	 не	 дали	 им	 и	 поглядеть	 на	 покойника	 и	 с
бранью	 поставили	 его	 в	 хлеве	 за	 сторожами;	 из	 Маджар	 повезли	 тело	 в
Русь,	привезли	в	Москву	и	похоронили	в	Спасском	монастыре.	Из	бояр	и
слуг	Михайловых	 спаслись	 только	 те,	 которым	 удалось	 убежать	 к	 ханше;
других	 же	 ограбили	 донага,	 били	 как	 злодеев	 и	 заковали	 в	 железа	 (1319
г.)»[134].

Автор	умышленно	привел	длинную	цитату,	дабы	не	быть	обвиненным
в	 предвзятости	 к	 московским	 «собирателям	 Руси».	 Обращу	 внимание	 на



одну	 немаловажную	 деталь.	 В	 летописи	 подробно	 рассказывается	 о
действиях	всех	лиц	драмы	—	Михаила,	Юрия,	Узбека	и	Кавгадыя.	А	где	же
был	 сарайский	 «владыка»	 Вар-соний?	 Он	 что,	 не	 мог	 «попечаловаться»
перед	ханом	за	Михаила,	или	хотя	бы	устыдить	Юрия	за	надругательство
над	 обнаженным	 телом	 родственника.	 Увы,	 пришлось	 Кавгадыю
пристыдить	зарвавшегося	князя.

В	1319	г.	Юрий	возвратился	в	Москву	с	ярлыком	на	великое	княжение
и	привел	с	собой	молодого	князя	тверского	Константина	с	его	боярами	как
своих	пленников.	Мать	 и	 братья	Константина,	 узнав	 о	 смерти	Михаила	 и
погребении	 его	 в	 Москве,	 прислали	 просить	 Юрия,	 чтобы	 он	 позволил
отвезти	им	тело	в	Тверь.

Но	 для	 Юрия	 даже	 труп	 —	 предмет	 торга.	 Он	 отправляет	 в	 Тверь
ростовского	 епископа	 Прохора	 и	 князя	 Ярослава	 Старо-дубского,
позвавших	 Александра	 Михайловича	 в	 Москву	 и	 в	 виде	 гарантии	 его
безопасности	целовавших	крест.

Александр	 едет	 в	 Москву[135].	 29	 июня	 1319	 г.	 между	 Юрием
Московским	и	Тверью	был	 заключен	мир.	Братья	Михайловичи	признали
Юрия	 великим	 князем	 владимирским,	 выплатили	 две	 тысячи	 рублей,	 а
затем	произошел	обмен	телами.	Москва	выдала	останки	князя	Михаила,	а
Тверь	 —	 татарки	 Агафьи.	 Тринадцатилетний	 Константин	 Михайлович,
привезенный	 Юрием	 из	 Орды,	 был	 задержан	 в	 Москве.	 Как	 только	 он
достиг	 14	 лет,	 Юрий	 Данилович	 обвенчал	 его	 в	 Костроме	 (видимо,
принудительно)	со	своей	дочерью	Софьей.	Это	тоже	был	способ	давления
на	Тверь.

Затем	 Москва	 и	 Тверь	 на	 некоторое	 время	 занялись	 внутренними
делами.	Юрий	Данилович	отправил	в	Новгород	своим	наместником	брата
Афанасия.	 А	 в	 Твери,	 согласно	 воле	 покойного	 Михаила	 Ярославича,
братья	 расселились	 по	 уделам.	 Старший	 сын	Михаила	 Дмитрий	 получил
тверской	 стол	 и	 земли	 вокруг	 Твери;	 второй	 сын,	 Александр,	 —	 южные
земли	Тверского	княжества	с	городами	Зубцов,	Старица,	Холм	и	Микулин;
третий	 сын	 Константин,	 получил	 обширные,	 но	 малонаселенные	 области
на	северо-западе	с	центром	в	городе	Кашин.

Князь	 тверской[136]	 Дмитрий	Михайлович	 в	 январе—феврале	 1324	 г.
женился	на	Марии,	дочери	великого	князя	литовского	Ге-демина.

В	царских	и	советских	учебниках	истории	утверждалось,	что	убийство
Михаила	Тверского	в	Орде	было	исторически	оправдано	и	укрепило	Русь
перед	татарской	угрозой.	Увы,	все	было	с	точностью	до	наоборот.	Действия
Юрия	Московского	 привели	 к	 началу	 татарского	 беспредела,	 которого	 не



было	 в	 конце	 ХШ	 века.	 Татарские	 послы,	 может,	 и	 не	 послы,	 а	 так,
«полевые	командиры»,	зачастили	на	Русь	для	разных	поборов.	Замечу,	что
Юрий	платил	дань	хану	очень	аккуратно.	Так,	под	6828	г.	(1320	г.)	Тверская
летопись	 сообщает:	 «Тое	 же	 зимы	 приходил	 из	 Орды	 Бадера	 ко	 князю
Юрью,	 и	 много	 пакости	 учини	 святым	 церквам	 и	 людям	 татбою	 в
Володимире».	 То	 есть	 прибыли	 татары	 во	 главе	 с	 неким	 Бадерой	 в
формальную	столицу	Руси	Владимир	и	разгромили	его	ни	с	того	ни	с	сего.
В	том	же	году	в	Ростове	народ	расправился	с	какими-то	«злыми	татарами»,
которые	грабили	население.	В	1321	г.	рогожский	летописец	повествует:	«В
лето	 6829	 на	 весне	 приездил	 в	 Кашин	 Гаянчар	 татарин	 с	 жидовином
длъжни-ком,	много	тягости	учинил	Кашину»[137].

Как	 видим,	 татары	 для	 выколачивания	 дани	 часто	 использовали	 лиц
иудейского	вероисповедания,	раздражавших	русских	со	времен	Владимира
Ясное	Солнышко.

Очень	часто	оценку	поведения	того	или	иного	князя	можно	сделать	по
времени	 его	 канонизации.	 Так,	 святые	 московские	 князья	 от	 Даниила
Александровича	до	Дмитрия	Донского	канонизировались	церковью	спустя
многие	 столетия.	Тот	же	Дмитрий	Донской	удостоился	 этого	 аж	 в	 1988	 г.
Совсем	иная	ситуация	сложилась	с	канонизацией	тверских	князей.

Когда	 тело	 убитого	 князя	 Михаила	 Ярославича	 привезли	 в	 Тверь,
собралась	огромная	толпа	народа.	Согласно	тверской	летописи,	тело	почти
не	подверглось	тлению,	хотя	около	полугода,	в	том	числе	и	летом,	лежало	в
Москве.	 Наконец,	 6	 сентября	 1319	 г.	 князь	 был	 похоронен	 в	 каменном
соборе	 Архангела	 Михаила.	 С	 этого	 времени	 он	 стал	 местночтимым
святым.	 Потомки	 Калиты	 противились	 введению	 святого	 Михаила	 в
общерусский	 пантеон	 святых,	 и	 он	 попал	 туда	 лишь	 при	 царе	 Михаиле
Романове	в	1635	г.

Осенью	 1321	 г.	 Юрий	 Данилович	 собрал	 в	 Переяславле	 войско	 и
собрался	«со	всею	силою	Низовскою	и	Суздальскою»	выступить	на	Тверь.
Дмитрий	 Тверской	 вместе	 с	 братьями	 двинулся	 навстречу	 Юрию.	 Рати
сошлись	 в	 районе	 города	 Кашина.	 Однако	 вместо	 сражения	 начались
переговоры.	 В	 конце	 концов,	 твери-чи	 уступили	 и	 уплатили	 Юрию	 две
тысячи	рублей	серебром.	Что	это	были	за	деньги?	Дань	хану?	Вероятность
этого	крайне	мала.	Не	платить	хану	означало	открыто	порвать	с	Ордой,	о
чем	 Михайловичи	 тогда	 и	 не	 думали.	 Скорее	 всего,	 татарин	 Гаянчар	 с
«жидовином»	не	сумели	до	конца	ограбить	Кашин	и	позвали	туда	Юрия.

В	середине	марта	1322	г.	Дмитрий	Михайлович	едет	из	Твери	в	Орду
жаловаться	 на	 беззакония	 Юрия.	 Между	 тем	 Иван	 Калита	 с	 1318	 г.
безотлучно	 находился	 в	 Орде	 при	 хане	 Узбеке.	 И	 вот,	 как	 назло,	 весной



1322	 г.	 хан	 посылает	 Ивана	 вместе	 с	 воеводой	 Ах-мылом	 пограбить
ярославские	 и	 ростовские	 земли.	 «Ахмылова	 рать»	 принесла	 много	 горя
Руси,	 а	 московским	 князьям	 стоила	 ярлыка	 на	 Великое	 княжество
Владимирское.	 Дмитрий	 Михайлович	 в	 красках	 рассказал	 Узбеку	 о
действиях	Юрия	и	получил	от	него	ярлык	на	Владимир.

Осенью	1322	г.	Дмитрий	садится	во	Владимире	на	престол	своего	отца
Михаила	Ярославича.	В	том	же	году	Юрий	собирает	большую	сумму	денег
и	 едет	 отстаивать	 свои	 права	 в	Орду.	Путь	 его	 пролегал	 через	 Ростов,	 но
близ	 устья	 реки	 Шексны	 на	 маленькой	 речке	 Урдоме	 московский	 князь
попадает	в	тверскую	засаду.	Дружина	Юрия	разбита,	а	вся	казна	достается
тверичам.	Московский	князь	бежит,	не	разбирая	дороги,	и	оказывается	...	в
Пскове.	Видимо,	он	готов	был	бежать	и	дальше	—	в	Литву	или	в	Орденские
земли.	 Но	 Дмитрий	 Тверской	 почему-то	 не	 требует	 у	 Пскова	 выдачи
беглого	 московского	 князя.	 Зато	 с	 запада	 Пскову	 начинают	 угрожать
литовские	 рыцари.	 Принять	 начальство	 над	 псковской	 ратью	 Юрий
отказался	 и	 уехал	 в	 Новгород.	 Тогда	 призвали	 из	 Литвы	 князя	 Давыда
Гродненского,	который	сумел	отразить	нападение	рыцарей.

Новгородские	 бояре	 отправили	Юрия	на	 весьма	 прибыльное	 дело	—
наказать	жителей	Устюга,	отказавшихся	платить	дань	Господину	Великому
Новгороду.	А	дань	была	очень	велика	и	состояла	в	основном	из	ценнейших
мехов,	собранных	на	Северном	Урале	и	в	Зауралье.	Зимой	1323/24	г.	Юрий
с	 новгородским	 войском	 разорил	Устюг.	 Теперь	 у	 него	 было,	 что	 везти	 в
Орду.	Причем	на	сей	раз	он	поехал	не	через	Владимиро-Суздальскую	Русь,
а	новгородцы	провели	его	северными	окраинами	своих	земель	к	реке	Каме,
а	оттуда	по	Каме	и	Волге	Юрий	добрался	до	Орды.

Узнав	 о	 появлении	 Юрия	 в	 Орде,	 Дмитрий	 Тверской	 немедленно
отправился	 туда	же.	Он	 сказал	братьям,	 что	боится,	 что	«самого	 яко	отца
моего	оклеветают».	Тверь	была	оставлена	на	среднего	брата	Александра.

И	вот	21	ноября	1324	г.	в	Сарае	Дмитрий	встречает	своего	врага	Юрия
Московского.	Инцидент	произошел	недалеко	от	сарай-ского	кафедрального
храма,	 куда	 оба	 князя	 направились	 для	 торжественного	 богослужения	 по
случаю	праздника	Введения	во	храм	Пресвятой	Богородицы.

Обратим	 внимание,	 это	 была	 шестая	 годовщина	 убийства	 отца
Дмитрия	 в	 Орде,	 когда	Юрий	 надругался	 над	 мертвым	 тверским	 князем.
Тут	Дмитрий	допустил	роковую	ошибку,	не	сумев	сдержать	своих	чувств.
Он	 лично	 убил	 московского	 князя.	 Конечно,	 убил	 не	 так,	 как	 убили	 его
отца.	На	шее	князя	Юрия	не	было	колоды,	зато	на	боку	висела	сабля.	Это
был	честный	поединок.

Случись	 такой	поединок	 в	 Западной	Европе,	 вряд	 ли	 король	 стал	 бы



наказывать	 вассала	—	 победителя,	 причем	 отомстившего	 за	 своего	 отца.
Законы	против	дуэлянтов	появятся	в	Европе	спустя	примерно	300	лет.	Но,
увы,	 дело	 происходило	 в	 Орде,	 и	 хан	 Узбек	 не	 мог	 допустить	 такого
своеволия.	А	 вдруг	 и	 другие	 русские	 князья	 начнут	 вместо	 ханского	 суда
решать	 дело	 на	 поединках?	 Тогда	 поездки	 в	 Орду	 сократятся,	 и,
соответственно,	уменьшится	ханских	доход.

Узбек	приказал	взять	Дмитрия	под	стражу.	Но,	видимо,	хан	понимал,
что	 правда	 на	 его	 стороне.	 Хан	 думал	 почти	 год,	 и	 Дмитрий	 был	 казнен
лишь	15	сентября	1325	г.,	в	день	его	рождения,	когда	князю	исполнилось	27
лет.

А	23	февраля	1325	 г.	 гроб	 с	 телом	Юрия	прибыл	из	Орды	в	Москву.
Митрополит	Петр	немедленно	объявил	его...	«мучеником	за	веру».	Ну	что
же,	 Петр	 честно	 отрабатывал	 свой	 хлеб.	 Он	 формально	 числился
митрополитом	 всея	 Руси,	 но	 давным-давно	 забросил	 дела	 Южной	 и
Западной	Руси.	Мало	того,	когда	Михаил	Тверской	ненадолго	стал	великим
князем	 владимирским,	 митрополит	 отказался	 ехать	 во	 Владимир	 и
окончательно	 осел	 в	 Москве,	 то	 есть	 стал	 фактически	 тем,	 кем	 был	 с
самого	начала	—	придворным	попом	при	московских	князьях.

Но	вернемся	к	хану	Узбеку.	После	казни	Дмитрия	Узбек	решил	выдать
ярлык	 на	 Великое	 княжество	 Владимирское	 не	 брату	 «новомученика»
Юрия	Ивану	Калите,	а	Александру	—	брату	«злодея»	Дмитрия.

Однако	 править	 Великим	 княжеством	 Владимирским	 Александру
Тверскому	 пришлось	 недолго.	 Воспользовавшись	 борьбой	 за	 власть
московских	и	тверских	князей,	татары	совсем	распоясались.

В	1327	г.	в	Тверь	заявляется	ханский	посол	по	имени	Шевкал	(Чол-хан,
или	Щелкан,	как	его	называли	русские	летописи),	двоюродный	брат	Узбека.
С	 ним	 прибыло	 около	 тысячи	 татар.	 Расположились	 они	 в	 самом	 городе.
Шевкал	прогнал	великого	князя	Александра	из	его	дворца	и	стал	сам	там
жить.

Вскоре	 по	 городу	 пошли	 слухи,	 что	 Шевкал	 сам	 хочет	 княжить	 в
Твери,	 а	 своих	 татарских	 князей	 посадить	 княжить	 по	 другим	 русским
городам,	 христиан	 же	 обратить	 в	 татарскую	 веру.	 Ходили	 слухи,	 что
избиение	 тверичей	 намечено	 на	 Успеньев	 день.	 Слухи	 эти	 были,	 скорей
всего,	ложью,	но	татары	своим	поведением	подтверждали	их.

И	 вот	 рано	 утром	 15	 августа,	 в	 Успеньев	 день,	 дьякон	 Дудко	 повел
«кобылу	 молодую	 и	 тучную»	 на	 водопой	 к	 Волге.	 Проходившим	 мимо
татарам	 кобыла	 приглянулась,	 и	 они,	 по	 обычаю,	 отняли	 ее	 у	 дьякона	 и
пошли	 дальше.	 Обиженный	 Дудко	 завопил	 «О	 мужи	 тверские	 не
выдавайте»[138].	 «Мужи	 тверские»	 схватили	 кто	 топор,	 кто	 слегу	 и



принялись	бить	грабителей.	Тут	подтянулись	татарские	всадники	и	начали
рубить	русских.	Колокола	ударили	в	набат,	стар	и	млад	взялись	за	оружие.
Через	пару	часов	уцелевшие	татары	вместе	с	Шевкалом	удерживали	лишь
деревянный	княжеский	дворец,	 обнесенный	 тыном.	Но	 тверичи	подожгли
терем.	 Сам	 Шевкал	 и	 большинство	 татар	 нашли	 свою	 смерть	 в	 огне.
Разъяренный	 народ	 не	щадил	 и	 вырвавшихся	 из	 пламени	 татар.	 Часть	 их
сожгли	на	костре,	а	часть	утопили	в	Волге.

Любопытно,	 что	 в	 битве	 с	 татарами	 отличился	 предок	 дворян
Нащекиных.	 К	 тверскому	 князю	 Михаилу	 приехал	 на	 службу	 немецкий
рыцарь.	Его	сын	Дмитрий	дрался	в	сенях	княжеского	дворца,	не	выпуская
татар	 из	 огня.	 Татарская	 сабля	 изуродовала	 ему	 щеку,	 и	 стали	 звать
Дмитрия	Нащека.	В	тех	сенях	сгорел	сам	Шевкал.

Узнав	 о	 случившемся	 в	 Твери,	 жители	 ряда	 других	 русских	 городов
перебили	татарских	и	булгарских	купцов,	а	имущество	их	разграбили.

Судя	по	летописным	известиям,	великий	князь	Александр	Михайлович
всеми	силами	старался	удержать	народ	от	нападения	на	шевкаловых	татар,
но	после	начала	боя	князь	не	бросил	своих	подданных	и	принял	участие	в
уничтожении	грабителей.

Истребление	шевкаловых	татар	сильно	обрадовало	Ивана	Калиту.	Он
немедленно	 поехал	 в	 Орду,	 велев	 воеводам	 собирать	 московские	 полки.
Обратно	 на	 Русь	 «собиратель	 земли	 Русской»	 возвращается	 с
пятидесятитысячной	татарской	ордой.	За	отсутствием	достоверных	данных
не	буду	фантазировать,	то	ли	Узбек	поставил	Калиту	главным	воеводой,	то
ли	 он	 был	 проводником	 и	 советником	 при	 трех	 татарских	 воеводах
Федорчуке,	 Туралыке	 и	 Сюге.	 Кто	 такой	 Федорчук	 —	 историкам
неизвестно,	 а	 я,	 повторяю,	 фантазировать	 не	 хочу,	 но	 имя-то,	 явно,
славянское.	 Во	 всяком	 случае,	 это	 нашествие	 татар	 в	 русских	 летописях
зафиксировано	как	«Федорчукова	рать».

Великий	 князь	 Александр	 Михайлович	 прекрасно	 понимал,	 что	 с
одним	 тверским	 войском	 бороться	 с	 50	 тысячами	 татар	 и	 московским
войском	безнадежно,	и	отправился	в	Новгород,	князем	которого	он	был	как
великий	князь	владимирский.

Но	хитрый	Калита	заранее	отправил	своих	послов	в	Новгород,	чтобы
настроить	 горожан	 против	 Александра.	 В	 итоге	 новгородцы	 отказали
Александру	Михайловичу,	и	ему	пришлось	уехать	в	Псков,	а	его	младшие
братья	 укрылись	 в	 крепости	 Ладога.	 Тут	 дело,	 конечно,	 не	 в	 каменных
стенах	Пскова	и	Ладоги,	а	в	том,	что	оттуда	было	легко	бежать	дальше,	к
немцам,	 шведам	 или	 литовцам.	 Как	 видим,	 все	 тверские	 князья	 уцелели,
зато	русские	земли	подверглись	изрядному	опустошению.



Историк	В.Н.	Татищев,	цитируя	недошедшую	до	нас	летопись,	писал:
«зане	 (потому	что)	не	токмо	имения	выбираху,	скоты	и	кони	забирали,	но
жены	 и	 дсчери	 емлюсче	 по	 своей	 воле	 и	 держаху,	 елико	 хотяху,	 а	 кто
поперекова	(сопротивлялся),	мучаху	и	убива-ху»[139].	От	разгрома	уцелели
лишь	 Москва	 да	 Новгород.	 Московский	 князь	 вел	 татарские	 рати,	 а
Новгород	заплатил	Федорчуку	(или	Калите?)	две	тысячи	рублей	серебром,	а
также	множество	«мягкой	рухляди»,	то	есть	дорогих	мехов.

А	 сейчас	 мы	 вновь	 обратимся	 к	 церковной	 истории.	 Как	 уже
говорилось,	митрополит	Петр	Ратский	окончательно	обосновался	в	Москве,
где	 и	 завещал	 себя	 похоронить.	 Замечу,	 что	Петр	 перенес	 митрополичью
кафедру	из	Владимира,	 где	были	огромные	каменные	соборы,	не	в	Тверь,
где	 также	 были	 каменные	 соборы,	 а	 в	 Москву,	 где	 все	 церкви	 были
деревянные.	Для	поддержания	своего	престижа	он	упросил	Ивана	Калиту
возвести	 в	 Москве	 каменный	 епископский	 собор,	 подобный	 тем,	 что
украшали	все	главные	города	Северо-Восточной	Руси.

Калита	исполнил	желание	митрополита	и	4	августа	1326	г.	заложил	в
Кремле	 первую	 каменную	церковь	 во	 имя	Успения	 Богородицы.	Петр,	 не
ожидая	 конца	 строительства,	 собственными	 руками	 построил	 себе
каменный	 гроб	 в	 стене	 церкви.	 И	 действительно,	 в	 декабре	 1326	 г.	 Петр
преставился.

Калите	 был	 срочно	 нужен	 собственный	 святой,	 и	 вот	 «некий
сухорукий	юноша	 исцелился	 у	 гробницы	Петра	 уже	 через	 20	 дней	 после
его	кончины.	Потом	чудесным	образом	Петр	исцелил	слепого.	Князь	Иван
велел	 записывать	 все	 эти	 происшествия,	 а	 также	 составить	 краткое
«житие»	—	рассказ	о	жизни	святого.

Вскоре	во	Владимире-на-Клязьме	состоялся	поместный	собор	Русской
церкви.	Исполнявший	тогда	обязанности	митрополита	ростовский	епископ
Прохор	 зачитал	 присланный	 из	 Москвы	 список	 чудес,	 случившихся	 у
гробницы	 Петра.	 Для	 причисления	 к	 лику	 святых	 (канонизации)
требовались	три	условия:	чудеса	у	гроба;	наличие	письменного	«жития»	и
нетленные	мощи.	Впрочем,	иногда	обходились	и	двумя	первыми.

На	 владимирском	 соборе,	 по-видимому,	 присутствовал	 и	 великий
князь	 Александр	 Тверской.	 Едва	 ли	 он	 желал	 появления	 у	 Москвы
собственного	святого.	Однако	в	тот	момент	князю	нельзя	было	усложнять
свое	и	без	того	крайне	шаткое	положение	новыми	распрями	с	москвичами,
а	 также	 и	 с	 иерархами,	 которые	 глубоко	 чтили	 Петра	 и	 желали	 его
прославления.	В	итоге	Владимирский	собор	утвердил	местное,	московское,
почитание	 Петра	 как	 Святого.	 Это	 был	 первый	 шаг	 к	 его	 общерусской
канонизации,	состоявшейся	в	1339	г.	Тогда	святость	Петра	была	признана	и



константинопольским	патриархом»[140].
Я	 опять	 даю	 длинную	 цитату,	 чтобы	 избежать	 обвинений	 в

предвзятости.	 Таким	 образом,	 Калите	 удалось	 реализовать	 свою	 задачу
только	наполовину	—	Петр	Ратский	стал	лишь	местным	святым.

Гораздо	труднее	было	решить	вторую	задачу	—	поставить	на	кафедру
нового	«ручного»	митрополита.	В	последние	месяцы	жизни	Петр	Ратский
подготовил	себе	преемника,	некоего	архимандрита	Федора.	Он,	как	и	Петр,
был	с	Волыни,	возможно,	из	того	же	Ратского	монастыря.	И	вот	летом	1326
г.	 в	 Константинополь	 прибыли	 московские	 бояре	 со	 своим	 кандидатом
Федором.	 Естественно,	 бояре	 привезли	 богатые	 дары	 патриарху	 и	 его
иерархам.	 Но	 что-то	 не	 сладилось,	 и	 патриарх	 Исайя	 поставил
митрополитом	 Киевским	 и	 всея	 Руси	 своего	 придворного	 клирика
Феогноста.

Новый	 митрополит	 оказался	 неглупым	 человеком.	 Киевский
митрополит	не	пожелал	иметь	кафедру	в	Киеве,	но	не	поехал	и	в	Москву,	а
отправился	во	Владимир.	Это,	естественно,	не	могло	понравиться	Калите,
но	 он	 не	 повторил	 ошибки	 Михаила	 Тверского,	 поссорившегося	 с
митрополитом	Петром	Ратским.	С	самого	начала	Калита	стремился	быть	в
хороших	 отношениях	 с	 Фе-огностом,	 проявляя	 показное	 почтение.
Феогност	 несколько	 раз	 приезжал	 в	 Москву,	 где	 удостаивался
торжественной	встречи	и	останавливался	во	дворце	покойного	Петра.	Ну	а
главное,	Иван	щедро	распахнул	свою	калиту	перед	новым	митрополитом.	В
итоге	Феогност	начал	активно	сотрудничать	с	Иваном,	хотя	«ручным»	так	и
не	стал.

В	 1328	 г.	 Иван	 Калита	 и	 тверской	 князь	 Константин	 Михайлович
поехали	в	Орду.	Хан	Узбек	дал	ярлык	на	Великое	княжество	Владимирское
Калите[141],	а	Константину	Михайловичу	—	ярлык	на	Тверское	княжество.
Причем	 обоим	 князьям	 Узбек	 поставил	 условие	 немедленно	 найти	 и
привезти	в	Орду	князя	Александра	Михайловича.

И	 вот	 в	 Псков	 прибыли	 послы	 от	 князей	 московского,	 тверского	 и
суздальского	 и	 от	 новгородцев	 уговаривать	Александра	 поехать	 в	Орду	 к
хану	Узбеку.	Послы	от	имени	князей	говорили:	«Царь	Узбек	всем	нам	велел
искать	 тебя	 и	 прислать	 к	 нему	 в	 Орду.	 Ступай	 к	 нему,	 чтоб	 нам	 всем	 не
пострадать	от	него	из-за	тебя	одного.	Лучше	тебе	за	всех	пострадать,	чем
нам	 всем	 из-за	 тебя	 одного	 пустошить	 всю	 землю».	 Александр	 ответил:
«Точно	мне	следует	с	терпением	и	любовию	за	всех	страдать	и	не	мстить	за
себя	 лукавым	 крамольникам.	Но	 и	 вам	 недурно	 было	 бы	 друг	 за	 друга	 и
брат	за	брата	стоять,	а	татарам	не	выдавать	и	всем	вместе	противиться	им,



защищать	Русскую	землю	и	православное	христианство».
Александр	 решил	 ехать	 в	Орду,	 но	 псковичи	 не	 пустили	 его,	 говоря:

«Не	езди,	господин,	в	Орду.	Чтоб	с	тобою	ни	случилось,	умрем,	господин,	с
тобою	на	одном	месте».

Тут	я	излагаю	летописную	версию.	Но	нельзя	не	обратить	внимание	на
странность	ситуации.	Самые	сильные	князья	—	московский	(он	же	великий
князь	 владимирский),	 тверской,	 суздальский,	 да	 еще	 Господин	 Великий
Новгород	просят	беглого	князя	приехать	в	Орду.	Да	что,	у	них	сил	не	было,
чтобы	повлиять	на	Псков?	Любой	из	перечисленных	князей	мог	легко	один
расправиться	 с	 Псковом.	 Так	 что,	 желания	 не	 было?	 Ну,	 допустим,
Константин	Михайлович	не	хотел	ловить	брата	и	посылать	на	казнь	в	Орду,
но	 остальные-то	 с	 огромной	 радостью	 пограбили	 бы	 богатый	 Псков.
Ларчик	открывался	просто.	Александр	Михайлович	сел	в	Пскове	«из	руки
великого	 литовского	 князя	 Гедемина»[142].	 Воевать	 же	 с	 Великим
княжеством	Литовским	из-за	беглого	тверского	князя	ни	у	Калиты,	ни	даже
у	Узбека	желания	не	было,	поэтому	пришлось	просить.

И	 вот	 тогда	 хитрый	 Иван	 Московский	 обратился	 за	 содействием	 к
митрополиту	 Феогносту.	 На	 сколько	 похудела	 калита	 у	 Калиты,	 история
умалчивает,	 но	 грек	 согласился,	 и	 в	 марте	 1329	 г.	 приехал	 в	 Новгород.
Нашелся	и	повод	—	участие	в	торжествах	Соборного	воскресенья.	Оттуда
Феогност	прислал	грамоту	в	Псков	к	Александру	Михайловичу,	езжай,	мол,
в	 Орду.	 Заметим,	 хороший	 церковный	 пастырь	 заставляет	 ехать
православного	 князя	 в	Орду	на	 смерть,	 туда,	 где	 были	 зверски	 убиты	 его
отец	 и	 брат.	 Причем	 вся	 вина	 князя	 заключалась	 лишь	 в	 том,	 что	 он
защитил	своих	подданных	от	грабежа.

Александр	Михайлович,	естественно,	отказался.	Ситуацию	опять	спас
«собиратель	 Руси».	 Даю	 слово	 СМ.	 Соловьеву:	 «Придумали	 другое
средство,	и	придумал	его	Калита.	По	свидетельству	псковского	летописца:
уговорили	митрополита	Феогноста	проклясть	и	 отлучить	 от	церкви	 князя
Александра	 и	 весь	 Псков,	 если	 они	 не	 исполнят	 требование	 князей.
Средство	 подействовало,	 Александр	 сказал	 псковичам:	 «Братья	 мои	 и
друзья	мои!	Не	будь	на	вас	проклятия	ради	меня;	еду	вон	из	вашего	города
и	снимаю	с	вас	крестное	целование,	только	целуйте	крест,	что	не	выдадите
княгини	 моей».	 Псковичи	 поцеловали	 крест	 и	 отпустили	 Александра	 в
Литву,	хотя	очень	горьки	были	им	его	проводы:	тогда,	говорит	летописец,
была	во	Пскове	туга	и	печаль	и	молва	многая	по	князе	Александре,	который
добротою	и	любовию	своею	пришелся	по	сердцу	псковичам»[143].

Александр	 прожил	 в	 Литве	 полтора	 года,	 а	 затем,	 когда	 опасность



миновала,	вернулся	к	жене	в	Псков,	где	его	встретили	радостно	и	посадили
на	княжение.	Десять	лет	Александр	спокойно	княжил	в	Пскове,	но	сильно
тосковал	по	родной	Твери.	Кроме	того,	князь	был	озабочен	судьбой	своих
детей.	 В	 Пскове	 не	 было	 наследственного	 княжения,	 князей	 вече
приглашало	лишь	на	время,	для	обороны	города,	и	вмешательство	князя	в
административные	 и	 финансовые	 вопросы	 города-республики	 было
минимальным.	 По	 словам	 летописца,	 Александр	 рассуждал	 так:	 «Если
умру	 здесь,	 то	 что	 будет	 с	 детьми	 моими?	 Все	 знают,	 что	 я	 выбежал	 из
княжества	 моего	 и	 умер	 на	 чужбине:	 так	 дети	 мои	 будут	 лишены	 своего
княжества».

В	1336	г.	Александр	послал	в	Орду	сына	Федора,	чтобы	тот	дознался,
есть	 ли	 надежда	 умилостивить	 хана.	 Получив	 от	 сына	 положительные
вести,	на	следующий	год	Александр	сам	поехал	в	Орду.	Прибыв	к	Узбеку,
Александр	сказал	ему:	«Я	сделал	много	зла	тебе,	но	теперь	пришел	принять
от	 тебя	 смерть	 или	 жизнь,	 будучи	 готов	 на	 все,	 что	 бог	 возвестит	 тебе».
Хан,	 обращаясь	 к	 окружающим,	 произнес:	 «Князь	Александр	 смиренною
мудрос-тию	 избавил	 себя	 от	 смерти»,	 и	 позволил	 ему	 занять	 тверской
престол.	 И	 князь	 Константин	 Михайлович	 был	 вынужден	 уступить
княжение	старшему	брату.

Примирение	 Александра	 Михайловича	 с	 ханом	 крайне	 разозлило
Ивана	 Калиту,	 и	 в	 1339	 г.	 он	 отправляется	 с	 двумя	 сыновьями	 в	 Орду	 с
очередной	 кляузой	 на	 князя	 Александра.	 В	 чем	 состоял	 донос	 Калиты,
историкам	неизвестно,	но	вскоре	Александр	Михайлович	получает	ханский
указ	ехать	в	Орду.

Александр	 уже	 знал,	 что	 кто-то	 оклеветал	 его	 перед	 ханом,	 который
опять	очень	сердит	на	него,	и	потому	отправил	вперед	себя	сына	Федора,	а
за	ним	уже	поехал	и	сам	по	первому	зову	из	Орды.	Федор	встретил	отца	и
объявил	 ему,	 что	 дела	 плохи.	 Прожив	 месяц	 в	 Орде,	 Александр	 узнал	 от
своих	татарских	приятелей,	что	участь	его	решена.	Хан	уже	приговорил	его
к	смерти	и	назначил	день	казни.	В	этот	день,	29	октября,	Александр	встал
рано,	помолился	и,	видя,	что	время	проходит,	послал	к	ханше	за	вестями.
Затем	сам	сел	на	коня	и	поехал	разузнать	о	своей	участи.	Все	ему	отвечали,
что	 в	 этот	 день	 он	 должен	 сидеть	 и	 ждать	 смерти.	 Прибыв	 к	 себе,
Александр	 узнал,	 что	 и	 от	 ханши	 пришла	 та	 же	 весть.	 Александр	 стал
прощаться	 с	 сыновьями	 и	 боярами,	 сделал	 распоряжения	 насчет	 своего
княжества,	 исповедовался,	 причастился.	 То	 же	 самое	 сделали	 сын	 его
Федор	и	бояре,	так	как	и	они	должны	были	умереть.	Ждали	после	этого	не
долго:	 вошли	 отроки	 с	 плачем	 и	 объявили	 о	 приближении	 убийц.
Александр	вышел	сам	к	ним	навстречу,	и	был	«рознят	по	составам»	вместе



с	сыном.
Калита	же	 еще	раньше	уехал	из	Орды	«с	великим	пожалованием	и	 с

честию».	Сыновья	же	его	выехали	из	Орды	уже	после	убийства	Александра
и	 прибыли	 в	 Москву,	 по	 словам	 летописца,	 «с	 великой	 радостию	 и
веселием».	Тверской	стол	перешел	к	брату	Александра	Константину.

После	убийства	Александра	Иван	Калита	не	преминул	в	очередной	раз
унизить	 Тверь,	 и	 по	 его	 приказу	 с	 колокольни	 главного	 собора	 города	—
святого	Спаса	—	был	снят	самый	большой	колокол	и	отправлен	в	Москву.
В	те	времена	подобная	акция	считалась	страшным	оскорблением.

Теперь	 Иван	 Калита	 мог	 безраздельно	 править	 Владимиро-
Суздальской	 Русью	 и	 исправно	 собирать	 дань	 для	 Орды.	 И	 на	 40	 лет
«наступила	 тишина	 великая,	 перестали	 татары	 воевать	 землю	 Русскую».
Эта	 фраза	 промосковски	 настроенного	 летописца	 кочует	 из	 одного
учебника	истории	в	другой.	Действительно,	с	1328	по	1367	г.	не	отмечено
больших	походов	татар	на	Русь,	 типа	Дюденевой	или	Федорчуковой	рати.
Но	 представлять	 эти	 40	 лет	 безмятежным	 и	 мирным	 существованием
Владимиро-Суз-дальской	Руси	более	чем	нелепо.	Мелкие	татарские	набеги
продолжались.

Вот,	 к	 примеру,	 в	 1347	 г.,	 то	 есть	 уже	 в	 княжение	Симеона	 Гордого,
сына	Иваны	Калиты,	ордынский	князь	Темир	подошел	к	городу	Алексину
на	Оке.	Татары	сожгли	посад	и	возвратились	в	Орду	с	большой	добычей.	В
1358	 г.	 татары	 напали	 на	 Рязанское	 княжество:	 «...выиде	 посол	 из	 Орды
царев	 сын	именем	Мамат	Ходжа	на	Рязаньскую	 землю	и	много	в	них	 зла
сотвори...»	И	таких	походов	было	немало.	Да	и	вроде	бы	мирные	люди	—
татарские	послы	—	разоряли	Русь	не	меньше,	чем	набеги.	Малые	татарские
послы	имели	конвой	от	стадо	пятисот	всадников,	а	большие	—	от	тысячи	и
более.	 Естественно,	 что	 кормилась	 вся	 эта	 орава	 за	 счет	 местного
населения.	 Проезжает	 татарский	 посол	 через	 деревню,	 не	 снимет	 кто
шапки	и	не	поклонится	—	убьют,	 а	 то	и	 всю	деревню	спалят.	Да	просто,
какому-нибудь	 нукеру	 приглянется	 лошадь	—	 отберут,	 приглянется	 девка
—	за	косу	и	поперек	седла...

Некоторые	 исследователи	 пытаются	 объяснить,	 откуда	 у	 Калиты
оказалось	 столько	 денег.	 Утверждает,	 что-де	 Иван	 создал	 рациональную
систему	 сбора	 налогов	 с	 населения,	 прекратил	 взяточничество	 и
лихоимство	 чиновников,	 решительно	 боролся	 с	 разбойниками	 и	 т.д.	 Но,
увы,	никаких	документальных	подтверждений	сия	версия	не	имеет.	Калита
Ивана	 была	 толста	 лишь	 за	 счет	 невиданного	 ранее	 ограбления	 своих
подданных.



Глава	11	XIV	ВЕК	-	«ИГО»	ИЛИ
«ГЕНОЦИД	ТАТАРСКОГО	НАРОДА»?	

Как	мы	уже	видели,	русские	князья	признали	власть	Ордынских	ханов,
покорно	 платили	 дань	 и	 по	 первому	 окрику	 смиренно	 ехали	 в	 Орду	 на
расправу.	 Польский	 историк	 XVI	 века	Миха-лон	 Литвин	 писал:	 «Прежде
москвитяне	были	в	таком	рабстве	у	заволжских	татар,	что	князь	их	наряду	с
прочим	 раболепием	 выходил	 навстречу	 любому	 послу	 императора	 и
ежегодно	приходящему	в	Московию	сборщику	налогов	за	стены	города	и,
взяв	его	коня	под	уздцы,	пеший	отводил	всадника	ко	двору.	И	посол	сидел
на	княжеском	троне,	а	он	сам	коленопреклоненно	слушал	послов».

Православная	 церковь	 объявила	 татар	 «божьей	 карой»,	 посланной	 за
грехи	 русских	 людей.	 А	 можно	 ли	 было	 бороться	 с	 божьей	 карой?
Православная	 церковь	 молилась	 и	 заставляла	 молиться	 верующих	 за
здравие	«татарского	царя».

Классической	 характеристикой	 Руси	 XIV	 века	 стали	 слова	 историка
В.О.	 Ключевского:	 «...во	 всех	 русских	 нравах	 еще	 до	 боли	 живо	 было
впечатление	 ужаса,	 произведенного	 этим	 всенародным	 бедствием	 и
постоянно	 подновлявшегося	 многократными	 местными	 нашествиями
татар.	 Это	 было	 одно	 из	 тех	 народных	 бедствий,	 которые	 приносят	 не
только	материальное,	но	и	нравственное	разорение,	надолго	повергая	народ
в	 мертвенное	 оцепенение.	 Люди	 беспомощно	 опускали	 руки,	 умы	 теряли
всякую	 бодрость	 и	 упругость	 и	 безнадежно	 отдавались	 своему
прискорбному	положению,	не	находя	и	не	ища	никакого	выхода.	Что	 еще
хуже,	 ужасом	 отцов,	 переживших	 бурю,	 заражались	 дети,	 родившиеся
после	нее.	Мать	пугала	неспокойного	ребенка	лихим	татарином;	услышав
это	злое	слово,	взрослые	растерянно	бросались	бежать	сами	не	зная	куда.
Внешняя	случайная	беда	грозила	превратиться	во	внутренний	хронический
недуг;	 панический	 ужас	 одного	 поколения	 мог	 развиться	 в	 народную
робость,	в	черту	национального	характера».

Но	 вот	 с	 начала	 60-х	 годов	 XIV	 века	 в	 русских	 деревнях	 и	 посадах
стали	 появляться	 седые	 изможденные	 люди.	 В	 них	 народ	 узнавал	 своих
соседей,	 угнанных	 татарами,	 давно	 оплаканных	 родными	 и	 отпетых
попами.	 Дивные	 вещи	 говорили	 полонянни-ки.	 Мол,	 наехали	 на	 татар
славные	витязи,	у	рабов	православных	колодки	посбивали,	а	басурман	всех



в	расход	вывели.
Кто	смеялся	над	этими	сказками,	а	кто	толковал	про	воинство	Михаила

Архангела	—	ведь	кроме	него	с	татарами	сладить	не	мог	никто.
Но	то	тут,	то	там	стали	появляться	и	«робятки	молодые»,	ушедшие	на

промысел	 несколько	 лет	 назад	 с	 ватагой	 новгородцев.	 Приезжали	 они	 на
добрых	 конях,	 в	 персидской	 броне,	 с	 тугими	 кошельками,	 набитыми
дирхемами.	 Привозили	 и	 девок	 восточных	 размалеванных,	 с	 нежными
пальцами,	 не	 привыкшими	 к	 труду	 крестьянскому.	 Мужики	 смотрели,
выпучив	глаза,	а	бабы	ругали	на	чем	свет	стоит	блудниц	басурманских.

«Откуда	 все	 это	 добро?	—	 вопрошали	 добрых	 молодцев.	—	Может,
много	 меха	 в	 краях	 полуночных	 добыли?»	 —	 «Да	 нет,	 —	 смеялись
молодцы,	—	мы	 татар	 бьем».	—	 «Как	 на	 татар	 руку	 поднять,	 то	ж	 батог
божий!»	 —	 «Да	 брось,	 дядя,	 то	 дело	 нехитрое.	 Кто	 белку	 бьет,	 кто	 —
соболя,	а	мы,	ушкуйники,	татар	бьем.	Ну,	пойми	ж,	бестолочь,	промысел	у
нас	такой!»

И	действительно,	лихие	ватаги	ушкуйников	стали	постоянно	громить
Орду	в	виде	промысла.

Что	 же	 это	 за	 грозная	 сила	—	 ушкуйники?	Может,	 народ	 какой?	 Да
просто	 мужики	 новгородские,	 люди	 вольные.	 Слава	 о	 новгородской
вольнице	 давно	 шла	 по	 Руси.	 Былинный	 герой	 Василий	 Буслаев	 был
популярен	не	меньше	богатыря	Ильи	Муромца.

Как	писал	академик	Б.А.	Рыбаков:	«Былинный	жанр	на	новгородском
Севере	 стал	 жить	 новой	 жизнью.	 Из	 собственных	 новгородских	 дел,
достойных	 былинного	 воспевания,	 народ	 отобрал	 знаменитые	 походы
новгородских	 ушкуйников.	 По	 историческим	 документам	 наиболее
известны	ушкуйные	походы	1360—1370	гг.,	когда	новгородские	удальцы	с
боями	проходили	по	всей	Волге	и	доходили	самого	Сарая,	столицы	Золотой
Орды.	 Эти	 походы	 и	 отразились	 в	 былинах	 о	 Ваське	 Буслаеве,	 озорном
предводителе	новгородской	вольницы,	не	верившем	«ни	в	сон,	ни	в	чох»	и
пренебрегавшем	 как	 реальной	 опасностью,	 так	 и	 суеверными
предсказаниями...

...Вторая	былина	о	поездке	атамана	Василия	Буслаева	«на	богомолье»
отражает	 волжские	 походы	 ушкуйников:	 новгородцы	 плывут	 к
Каспийскому	 морю	 и	 высаживаются	 на	 острове	 у	 высокой	 горы
«Сарочинской»	 (Сары-Тинской	 —	 «Цирицынской»),	 распугивая	 «заставу
корабельную».	 В	 одной	 из	 поездок	 Василий	 Буслаев	 погибает	 на
«Сарочинской»	 горе.	Возможно,	 здесь	 отразились	известные	нам	 события
1375	 г.,	 когда	 новгородцы,	 пройдя	 на	 своих	 ушкуях	 по	 всей	 Волге	 и	 по
Нижней	 Каме,	 побывав	 и	 у	 Сарая,	 «избиени	 быша	 без	 милости»	 близ



Каспийского	моря	на	островах	волжской	дельты»[144].
С	X	века	новгородская	вольница	осваивает	Русский	Север.	К	середине

XIV	 века	 на	 севере	 границы	 Новгородской	 республики	 перевалили	 за
Уральский	хребет.	По	рекам	и	морям	новгородские	молодцы	двигались	на
судах	—	 ушкуях,	 за	 что	 и	 получили	 прозвище	—	ушкуйники.	Некоторые
лингвисты	 (например,	 Фасмнер	 «Этимологический	 словарь	 русского
языка»,	 М.	 1973	 г.)	 считают,	 что	 слово	 «ушкуй»	 произошло	 от
древневепского	слова	«лодка».	Но	более	вероятно,	что	суда	были	названы
по	 имени	 полярного	 медведя	 —	 ушкуя.	 Кстати,	 это	 название	 полярного
медведя	было	у	поморов	еще	в	XIX	веке.	Косвенным	аргументом	в	пользу
второй	 версии	 служит	 то,	 что	 норманны	 называли	 свои	 боевые	 суда
«морскими	волками».

Часто	 ушкуи	 украшались	 головами	 медведей.	 Так,	 в	 ноггород-ской
былине	в	описании	корабля	Соловья	Будимировича	сказано:	«На	том	было
соколе-корабле	два	медведя	белые	заморские».

Впервые	 об	 ушкуях	 упомянуто	 в	шведской	 хронике	Эрика.	В	 1300	 г.
шведский	флот	под	командованием	маршала	Кнутсона	вошел	в	Неву	и	сжег
несколько	новгородских	ушкуев.

В	 1453	 г.	 московский	 князь	 Иван	 Васильевич	 путешествовал	 на
ушкуях	 по	 Волге	 от	 Вязовых	 гор	 до	 Нижнего	 Новгорода.	 Последнее
упоминание	 об	 ушкуях	 содержится	 в	 Псковской	 летописи	 под	 1473	 г.	 В
летописях	ушкуи	считались	более	крупными	судами,	чем	ладьи.

Обычно	 ушкуи	 строились	 из	 сосны.	 Киль	 ушкуя	 вытесывался	 из
одного	 ствола	 и	 представлял	 собой	 брус,	 поверх	 которого	 накладывалась
широкая	 доска,	 которая	 служила	 основанием	 для	 поясов	 наружной
обшивки.	Она	скреплялась	с	килем	деревянными	нагелями,	концы	которых
расклинивались.	 Штевни	 были	 прямыми	 и	 устанавливались	 вертикально
или	 с	 небольшим	 уклоном	 наружу,	 причем	 форштевень	 был	 выше
ахтерштевня.	 Штевни	 соединялись	 с	 килем	 клинцами,	 вырезанными	 из
ствола	 дерева	 с	 отходящей	 под	 углом	 толстой	 ветвью.	 С	 наружной
обшивкой	и	первыми	шпангоутами	штевни	соединялись	горизонтальными
клинцами,	 причем	 верхняя	 кница	 одновременно	 служила	 опорой	 для
палубного	настила,	а	нижняя	размещалась	на	уровне	ватерлинии	или	чуть
выше.	 Шпангоуты	 состояли	 из	 двух-трех	 «штук»	 (деталей)	 —	 толстых
веток	 естественной	 погибы,	 стесанных	 по	 поверхности	 прилегания	 к
обшивке,	 со	 слегка	 снятой	 кромкой	 на	 противоположной	 стороне.	 В
средней	части	судна	шпангоуты	состояли	из	трех	частей,	а	в	оконечностях
—	из	двух.

Морские	ушкуи	имели	плоскую	палубу	на	носу	и	корме.	Средняя	часть



судна	(около	трети	длины)	оставалась	открытой.	Грузоподъемность	ушкуя
составляла	 4-4,5	 тонны.	 Речной	 ушкуй	 не	 имел	 палубы.	 На	 внутреннюю
обшивку	 ушкуя	 опирались	 6	 или	 8	 банок	 для	 гребцов.	 Благодаря	 малой
осадке	 (около	 0,5	 м)	 и	 большого	 соотношения	 длины	 и	 ширины	 (5:1),
ушкуй	 обладал	 сравнительно	 большой	 скоростью.	 Как	 морские,	 так	 и
речные	 ушкуи	 несли	 единственную	 съемную	 мачту	 в	 центральной	 части
судна.	На	мачте	был	один	косой	или	прямой	парус.	Навесных	рулей	ушкуи
не	имели,	их	заменяли	кормовые	рулевые	весла.

Ушкуи	 использовались	 как	 военные	 и	 торговые	 суда.	 Но	 в	 историю
они	вошли	как	военные	корабли	новгородской	вольницы	—	ушкуйников.

Походы	ушкуйников	начались	где-то	в	конце	XIII	века.	Первый	же	их
большой	 поход	 датируется	 1320	 г.	 во	 время	 войны	 Господина	 Великого
Новгорода	со	шведами.	Дружина	Луки	Варфоломеевича	на	морских	ушкуях
прошла	 Северной	 Двиной,	 вышла	 в	 Белое	 море,	 а	 затем	 в	 Северный
Ледовитый	 океан	 и	 разорила	 область	 Финмарнен,	 расположенную	 от
южного	берега	Варангер-Фьорда	до	района	г.	Тромсе.

В	 1323	 г.	 ушкуйники,	 пройдя	 тот	 же	 путь,	 напали	 на	 соседнюю	 с
Финмарненом	северонорвежскую	область	Халогаланд.	Походы	ушкуйников
внесли	 свою	 лепту	 в	 войну,	 и	 в	 1323	 г.	 шведы	 заключили	 с	 Новгородом
компромиссный	Ореховецкий	мир.

В	1348	г.	шведы	вновь	решили	напасть	на	Новгородскую	республику.
Король	 Магнус	 обманом	 взял	 крепость	 Орешек.	 В	 ответ	 в	 1349	 г.
последовал	морской	поход	ушкуйников	на	провинцию	Халогатанд,	 в	ходе
которого	был	взят	сильно	укрепленный	замок	Бьаркей.

Поход	 короля	 Магнуса	 стал	 последним	 из	 «крестовых	 походов»
шведских	рыцарей	на	земли	Великого	Новгорода.	Затем	свыше	100	лет	на
севере	Руси	не	было	серьезных	военных	действий.	Ушкуйники	же	обратили
свои	взоры	на	юго-восток,	на	Золотую	Орду.

Можно	 ли	 представить,	 что	 добрые	молодцы-ушкуйники	 повезли	 бы
свою	 добычу	 в	 виде	 дани	 в	 Орду,	 наперегонки	 поползли	 бы	 к	 ханскому
трону	 с	 доносами	 друг	 на	 друга,	 как	 это	 делали	 те	 же	 нижегородские,
московские,	рязанские	и	другие	князья?

В	 жилах	 новгородцев	 текла	 кровь	 русских	 и	 варягов,	 которым	 при
Игоре	 и	 Олеге	 платил	 дань	 византийский	 император,	 а	 при	 Святославе
покорилась	 вся	 Волга	 и	 Каспий.	 И	 ушкуйники	 решили	 впредь	 не
мелочиться	 с	 нищими	 норвежцами,	 а	 заставить	 платить	 дань...	 Золотую
Орду.	Логика	проста	—	раз	Орда	такая	большая	—	от	Днепра	до	Енисея,	да
еще	 и	 Золотой	 зовется,	 значит,	 у	 них	 должны	 быть	 деньги,	 и,	 видимо,
немалые.



Первый	крупный	поход	на	татар	ушкуйники	предприняли	в	1360	г.	С
боями	 прошли	 по	 Волге	 до	 Камского	 устья,	 а	 затем	 взяли	 штурмом
большой	 татарский	 город	 Жукотин	 (Джукетау	 близ	 современного	 города
Чистополя).	 Захватив	несметные	богатства,	 ушкуйники	вернулись	назад	и
начали	 «пропивать	 зипуны»	 в	 городе	 Костроме.	 Но	 хан	 Золотой	 Орды
Хидырбек	 отправил	 послов	 к	 русским	 князьям	 с	 требованием	 выдачи
ушкуйников.	 Перетрусившие	 князья	 (суздальский,	 нижегородский	 и
ростовский)	 тайно	 подошли	 к	 Костроме	 и	 с	 помощью	 части	 ее	 жителей
захватили	 ничего	 не	 подозревавших	 ушкуйников.	 Князья	 поспешили
выдать	ушкуйников	на	расправу	хану.	Затмил	страх	перед	татарами	князьям
не	 только	 совесть,	 но	 и	 разум.	Ведь	 такие	 вещи	 ушкуйники	 не	 спускают.
Взяли	 они	 и	 сожгли	Нижний	Новгород,	 а	Кострому	—	 так	 стали	 грабить
почти	каждый	раз,	как	проплывали	мимо.

Но	 эти,	 так	 сказать,	 карательные	 меры	 не	 отвлекали	 ушкуйников	 от
основной	задачи	—	борьбы	с	Ордой.

В	 1363	 г.	 ушкуйники	 во	 главе	 с	 воеводами	 Александром	 Аба-
куновичем	и	Степаном	Лепой	вышли	к	реке	Оби.	Здесь	их	рать	разделилась
—	 одна	 часть	 пошла	 воевать	 вниз	 по	 Оби	 до	 самого	 Ледовитого	 океана
(Студеного	моря),	а	другая	пошла	гулять	по	верховьям	Оби	на	стыке	границ
Золотой	Орды,	Чагатайского	Улуса	и	Китая.	По	масштабам	их	путешествия
не	уступят	и	Афанасию	Никитину.

Вернувшись	 с	 добычей,	 ушкуйники	 не	 угомонились.	В	 1366	 г.	 они	 с
тем	 же	 воеводой	Александром	Абакуновичем	 уже	 оперируют	 на	 среднем
течении	Волги.	Опять	летит	ханская	жалоба	московскому	князю.	Димитрий
шлет	грозную	грамоту	в	Новгород.	А	новгородские	бояре	хитры,	отвечают,
как	ведется	на	Руси,	отпиской:	«Ходили	люди	молодые	на	Волгу	без	нашего
слова,	 но	 гостей	 (купцов)	 твоих	 не	 грабили,	 били	 только	 басурман».	 По
мнению	новгородцев,	бить	басурман	было	дело	житейское,	а	насчет	своей
непричастности	 бояре	 слукавили.	 Действительно,	 основную	 массу
ушкуйников	 составляла	 новгородская	 голытьба	 и	 пришельцы	 с	 низу
(Смоленск,	Ярославль,	Тверь),	но	в	большинстве	случаев	ими	руководили
опытные	 новгородские	 воеводы	 —	 Осип	 Варфоломеевич,	 Василий
Федорович,	 тот	 же	 Абакунович	 и	 др.	 Оружием	 и	 деньгами	 ушкуйников
снабжали	 богатые	 новгородские	 купцы,	 причем	 не	 безвозмездно	 —
вернувшись,	ушкуйники	щедро	делились	добычей.

Надо	отметить,	что	ушкуйники	имели	первоклассное	вооружение,	и	не
стоит	 их	 представлять	 толпой	 крестьян	 в	 зипунах	 с	 топорами	 да
рогатинами.	Это	были	профессиональные	бойцы,	умело	действовавшие	как
в	 пешем,	 так	 и	 в	 конном	 строю.	 Ушкуйники	 имели	 панцири,	 чаще	 всего



кольчуги	 или	 байраны	 (боданы)	 [145],	 были	 и	 композитные	 панцири
(бахтерец),	 в	 которых	 в	 кольчужное	 плетение	 вплетались	 стальные
пластины.	 Кстати,	 ушкуйникам	 противостояли	 не	 воины	 Чингисхана,	 не
имевшие	 панцирей,	 а	 отборные	 ханские	 отряды	 в	 тяжелом	 защитном
вооружении.	 Ушкуйники	 имели	 также	 и	 традиционный	 набор
наступательного	 вооружения	 —	 копья,	 мечи,	 сабли;	 причем	 саблям
отдавали	предпочтение.	Из	метательного	оружия	были	луки	и	арбалеты	как
носимые,	 так	 и	 стационарные	 (корабельные),	 стрелявшие	 тяжелыми
стальными	стрелами	—	болтами.

С	1360	по	1375	г.	ушкуйники	совершили	восемь	больших	походов	на
среднюю	Волгу,	не	считая	малых	налетов.

В	 1374	 г.	 ушкуйники	 в	 третий	 раз	 взяли	 город	 Болгар	 (недалеко	 от
Казани),	затем	пошли	вниз	и	взяли	сам	Сарай	—	столицу	Золотой	Орды.

В	 1375	 г.	 новгородцы	 на	 семидесяти	 ушкуях	 под	 началом	 воевод
Прокопа	 и	 Смолянина	 явились	 под	 Костромой.	 Московский	 воевода
Александр	 Плещеев	 с	 пятью	 тысячами	 рати	 вышел	 навстречу	 им.	 У
Прокопа	было	всего	полторы	тысячи	ушкуйников,	но	он	их	разделил	на	две
части:	с	одной	вступил	в	бой	с	московской	ратью,	а	другую	отправил	тайно
в	 лес	 в	 засаду.	Удар	 этой	 засады	 в	 тыл	Плещееву	 решил	 дело.	Москвичи
разбежались,	а	ушкуйники	в	очередной	раз	взяли	Кострому.	Отдохнув	пару
недель	в	Костроме,	ушкуйники	двинулись	вниз	по	Волге.	Уже	по	традиции
они	 нанесли	 «визит»	 в	 города	 Болгар	 и	 Сарай-Берке.	 Причем	 правители
Болгара,	 наученные	 горьким	 опытом,	 откупились	 большой	 данью,	 зато
ханская	столица	Сарай-Берке	была	взята	штурмом	и	разграблена.

Паника	 охватывала	 татар	 при	 одной	 вести	 о	 приближении
ушкуйников.	 Отсутствие	 серьезного	 сопротивления	 и	 сказочная	 добыча
вскружили	 головы	 ушкуйникам.	 Они	 двинулись	 еще	 дальше	 к	 Каспию.
Когда	 ушкуйники	подошли	 к	 устью	Волги,	 их	 встретил	 хан	Салгей	 (внук
хана	 Джанибека),	 правивший	 Хазтороканью	 (Хаджи-Тарханом),	 и
немедленно	 заплатил	 дань,	 затребованную	 Прокопом.	 Там	 же,	 в
Хазторокани,	ушкуйники	продали	в	рабство	пленников,	взятых	в	Сарае.	В
честь	ушкуйников	хан	устроил	грандиозный	пир.	Захмелевшие	ушкуйники
совсем	 потеряли	 бдительность,	 и	 в	 разгар	 пира	 на	 них	 бросилась	 толпа
вооруженных	 татар.	 Так	 погибли	Прокоп,	 Смолянин	 и	 их	 дружина,	 лишь
немногие	удальцы	вернулись	на	Русь.	Это	было	самое	большое	поражение
ушкуйников.	 Но	 подробности	 этой	 трагедии	 скорее	 подчеркивают	 силу
ушкуйников,	 чем	 их	 слабость.	 Татары	 даже	 не	 попытались	 одолеть	 их	 в
открытом	 бою,	 Хазторокань	 была	 не	 первым,	 а	 очередным	 городом,	 где
ханы	с	поклоном	предлагали	дань,	чтобы	их	только	оставили	в	покое.



Так	 как	 же,	 скажет	 читатель,	 символ	 веры	 многих	 историков	 —
«Куликовская	 битва	 переломила	 хребет	 Золотой	 Орде»	 неверен?	 Что	 ж,
выходит,	 ушкуйники	 перебили	 хребет	 Орде?	 Увы,	 реальная	 история	 не
терпит	 никаких	 догм.	 За	 два	 десятилетия	 ушкуйники	 убили	 куда	 больше
татар,	чем	войско	Димитрия	на	Куликовом	поле.	Но	в	условиях	полигамии
в	 Орде	 за	 1380	 г.	 родилось	 на	 два	 порядка	 больше	 мальчиков,	 чем	 было
убито	в	боях	с	русскими	с	1360	по	1380	г.	Так	что,	ни	Димитрий,	ни	Прокоп
физически	не	могли	сломить	хребет	Золотой	Орде.

Другой	 вопрос	 об	 огромной	 моральной	 победе	 русского	 народа.
Переломили	наши	молодцы	о	колено	страшный	«батог	божий».	Не	Русь,	а
Орда	Руси	стала	платить	дань.

Были	ли	ушкуйники	вместе	с	князем	Димитрием	на	реке	Не-прядве	в
1380	 г.?	Скорее	всего,	нет	—	не	любила	вольница	московских	князей.	Но
зато	 каждый	 ратник	 в	 московском	 войске	 знал,	 что	 идет	 он	 не	 на
непобедимую	 Батыеву	 или	 Дюденеву	 рать,	 а	 на	 войско,	 не	 сумевшее
дважды	за	десять	лет	защитить	свою	столицу.

Отношение	 московских	 князей	 к	 ушкуйникам	 разоблачает	 миф
официальных	 историков	 о	 том,	 что-де	 Иван	 Калита	 и	 его	 потомки
действовали	 в	 интересах	 всей	 Русской	 земли	 и	мечтали	 освободить	 ее	 от
татарского	«ига».	В	 этом	 случае	они	должны	были	помогать	ушкуйникам
хотя	бы	тайно.	Ну	а	заставит	хан	бороться	с	ушкуйниками,	так	погонялись
бы	за	ними	для	виду	московские	воеводы,	они	и	всерьез	гонялись,	да	проку
не	было.	А	ведь	при	надлежащей	поддержке	ушкуйники	могли	бы	если	и	не
совсем	разорить	Орду,	то,	во	всяком	случае,	создать	ей	такие	проблемы,	что
золотоордынским	ханам	стало	бы	совсем	не	до	Руси.

Но	 разорение	Орды	 в	XIV	 веке	 стало	 бы	 страшным	 бедствием	 для...
Москвы.	 Еще	 ни	 один	 историк	 не	 попытался	 хотя	 бы	 приблизительно
посчитать,	сколько	фирма	«Калита	и	К0»	взяла	в	виде	дани	с	Руси,	сколько
выплатила	в	Орду	и	сколько	прилипло	к	рукам	жадных	московских	князей.
В	 любом	 случае	 суммы	 огромные.	 Зачем	 ломать	 батог,	 возвышающий
Москву?	 Я	 уж	 не	 говорю	 о	 том,	 что	 успехи	 ушкуйников	 возвышали
Господин	 Великий	 Новгород,	 на	 который	 постоянно,	 начиная	 с	 Ивана
Даниловича,	покушались	московские	князья.

Москва	не	 столько	по	окрику	из	Орды,	 сколько	по	 своей	инициативе
начала	борьбу	не	на	жизнь,	а	на	смерть	с	ушкуйниками.	Причем	сладить	с
дружинами	 ушкуйников	 московским	 воеводам	 было	 не	 под	 силу,	 и	 они
действовали	в	стиле	современных	рэкетиров.	Устроят	ушкуйники	погром	в
Орде,	 а	 москвичи	 схватят	 во	 Владимирской	 Руси	 какого-нибудь
новгородского	боярина	или	богатого	купца	и	требуют	выкуп,	а	то	и	пойдут



в	новгородские	земли	грабить	мирных	жителей.
Вот,	к	примеру,	в	1386	г.	Дмитрий	Донской	решил	наказать	Новгород

за	 очередные	 походы	 ушкуйников	 на	 Волгу	 и	 Каму,	 а	 заодно	 пополнить
свою	 казну,	 и	 пошел	 на	 Новгород	 войной.	 Большая	 рать	 подошла	 к
Новгороду	и	стала	грабить	окрестности,	«много	было	убытку	новгородцам
и	 монашескому	 чину,	 —	 говорит	 летописец,	 —	 кроме	 того,
великокняжеские	 ратники	 много	 волостей	 повоевали,	 у	 купцов	 много
товару	 пограбили,	 много	 мужчин,	 женщин	 и	 детей	 отослали	 в	 Москву».
Дело	кончилось	тем,	что	новгородцы	выплатили	Дмитрию	8	тысяч	рублей,
только	чтобы	он	оставил	их	в	покое.

Естественно,	 что	 такие	 меры	 резко	 уменьшали,	 по	 крайней	 мере	 на
время,	активность	ушкуйников.

Новгород	погубила	близорукость	его	бояр	и	богатых	купцов	—	лучше
откупиться,	пронесло	сегодня,	и	ладно.	Не	поняли	они	простой	истины,	что
если	 волк	 узнал	 дорогу	 в	 овчарню,	 то	 он	 не	 успокоится,	 пока	 не
перетаскает	 всех	 ягнят.	 Чем	 платить	 очередные	 8	 тысяч	 Дмитрию,	 не
проще	 ли	 было	 нанять	 германских	 или	 французских	 ландскнехтов,	 от
одной	 вести	 о	 приближении	 которых	 Дмитрий	 поехал	 бы	 по	 делам	 не	 в
Кострому,	 как	 при	 Тохта-мыше,	 а	 драпанул	 бы	 до	 Сарая,	 а	 то	 и	 до
Астрахани.	 Причем	 8	 тысяч	 рублей,	 это	 был	 бы	 аванс	 ландскнехтам,	 а
остальное	они	вместе	с	ушкуйниками	получили	бы	в	Москве.	Но	история,
как	говориться,	не	терпит	сослагательного	наклонения.

Тем	 не	 менее,	 несмотря	 на	 шантаж	 московских	 князей,	 ушкуйники
продолжали	свои	походы.	В	1392	г.	они	опять	взяли	Жу-котин	и	Казань.	В
1409	г.	воевода	Анфал	повел	250	ушкуев	на	Волгу	и	Каму...

Между	 тем	 в	 начале	 70-х	 годов	 XIV	 века	 опорным	 пунктом
ушкуйников	 сделался	 Хлынов[146]	 —	 крепость	 на	 реке	 Вятке.	 Высшая
власть	 в	 Хлынове	 принадлежала	 вечу.	 В	 отличие	 от	 Новгорода	 и	 Пскова
хлыновское	 вече	 никогда	 не	 приглашало	 к	 себе	 служилых	 князей.	 Для
командования	войском	вече	выбирало	атаманов	(ватманов).	Географическое
положение	Хлынова	облегчало	его	жителям	походы	как	в	Предуралье	и	за
Урал,	так	и	на	булгар	и	Золотую	Орду.

«Малочисленный	 народ	 Вятки,	—	 писал	 Карамзин,	—	 управляемый
законами	демократии,	сделался	ужасен	своими	дерзкими	разбоями,	не	щадя
и	 самих	 единоплеменников,	 за	 что	 стяжал	 себе	 не	 особенно	 почетное
название	—	хлынские	воры».

Надо	ли	говорить,	что	золотоордынские	ханы	мечтали	стереть	Хлынов
с	лица	земли.	В	1391	г.	по	приказу	хана	Тохтамыша	царевич	Бекбут	разорил
вятские	земли	и	осадил	Хлынов.	По	уходу	татар,	новгородские	ушкуйники



вместе	 с	 устюжанами	 напали	 на	 принадлежавшие	 татарам	 булгарские
города	—	 Казань	 и	Жуко-тин	—	 и	 разорили	 их.	 Следствием	 этого	 стало
новое	нападение	на	Хлынов	со	стороны	татар.

Посылаемых	на	Вятку	 с	 ратью	московских	 воевод	 вятчане	 старались
подкупить	добрыми	«поминками»,	давая	в	то	же	время	крестное	целование
быть	на	всей	воле	московских	князей,	но	это	крестное	целование	им	было
нипочем:	они	не	раз	ему	изменяли.

Поскольку	московские	воеводы	не	могли	покорить	Хлынов,	то	в	дело
шли	московские	митрополиты,	которые	слали	в	Хлынов	грозные	послания,
где	 пугали	 вятичей	 геенной	 огненной,	 бесами	 и	 прочей	 нечистью.	 Но
напугать	ушкуйников	было	непросто.

Окончательно	покончить	с	Хлыновом	Москве	удалось	лишь	в	1489	г.,
когда	 Иван	 III	 двинул	 на	 Вятку	 64-тысячное	 войско	 под	 началом	 воевод
Данилы	Щени	и	Григория	Морозова.	Были	в	войске	и	казанские	татары	под
предводительством	князя	Урака.	16	августа	московская	сила	появилась	под
Хлыновом.	 Сопротивляться	 было	 невозможно.	 Вятчане	 попробовали
прибегнуть	 к	 прежнему	 средству	 —	 подкупить	 воевод	 и	 заискать	 их
милость.	С	этой	целью	они	выслали	воеводам	хорошие	поминки.	Воеводы
эти	поминки	приняли,	но	дали	лишь	день	отсрочки	штурма	города.

Уже	 после	 начала	 штурма	 вятичи	 вступили	 в	 переговоры	 о
капитуляции.	 Это	 позволило	 бежать	 значительной	 части	 осажденных.	 По
приказу	 Ивана	 III	 с	 Хлыновом	 поступили,	 как	 раньше	 с	 Новгородом:
большая	часть	жителей	была	выселена	в	московские	города,	а	вместо	них
поселены	жители	московских	городов,	а	главных	«крамольников»	казнили.

1	 сентября	 повезли	 пленное	 население	 Хлынова	 в	 московские
пределы.	 Великий	 князь	 велел	 их	 расселить	 в	 Боровске,	 Алексине	 и
Кременце,	 где	 им	 были	 даны	 усадьбы	 и	 земли,	 торговых	 же	 людей
поселили	в	Дмитрове.

Часть	вятчан	была	поселена	даже	в	подмосковной	слободе:	нынешнее
московское	село	Хлыново	свидетельствует	об	этом	поселении.

Так	 было	 покончено	 с	 последним	 оплотом	 ушкуйников.	 Однако
спасшиеся	 из	 Хлынова	 ушкуйники	 обосновались	 на	 Волге	 в	 районе
современного	 города	 Камышина.	 Как	 писал	 в	 1915	 г.	 известный	 историк
казачества	 Е.П.	 Савельев:	 «Вот	 в	 этих-то	 местах,	 согласно	 памяти
народной,	 выраженной	 в	 песне	 волжско-донской	 вольницы	 —	 «Как
пониже-то,	 братцы,	 было	 города	 Саратова,	 а	 повыше-то	 было	 города
Камышина,	 протекала	 Камышинка	 река...»	 и	 нужно	 искать	 первые
становища	 хлыновцев,	 бежавших	 от	 порабощения	 московских	 князей.
Торговые	караваны	давали	случай	этой	вольнице	приобретать	«зипуны»,	а



пограничные	городки	враждебных	Москве	рязанцев	служили	местом	сбыта
добычи,	в	обмен	на	которую	новгородцы	могли	получать	хлеб	и	порох.

Иван	 III,	 зная	 предприимчивый	 характер	 этой	 удалой	 вольницы,
поселившейся	за	пределами	его	владений,	вблизи	окраин	враждебного	ему
княжества	Рязанского,	 зорко	следил	за	движениями	этой	горсти	людей,	не
пожелавших	 ему	 подчиниться.	 Чтобы	 предупредить	 сношения	 рязанцев	 с
этой	вольницей,	Иван	III	напоминал	своей	сестре,	вдовствующей	рязанской
княгине	Агриппине,	не	пускать	ратных	людей	дальше	Рясской	переволоки,
«а	ослушается	кто	и	пойдет	самодурью	на	Дон	в	молодечество,	их	бы	ты,
Агриппина,	велела	казнити»...

При	 движении	 на	 Дон	 с	 Днепра	 черкасов,	 белогородских	 и	 старых
азовских	 казаков	 новгородцы	 спустились	 вниз	 по	 этой	 реке	 до	 самого
Азова,	 смешались	 с	 другими	 казацкими	 общинами	 и	 таким	 образом
положили	 основание	 «Всевеликому	 Войску	 Донскому»,	 с	 его	 древним
вечевым	управлением.

Казаки-новгородцы	 на	 Дону	 —	 самый	 предприимчивый,	 стойкий	 в
своих	убеждениях,	даже	до	упрямства,	храбрый	и	домовитый	народ.	Казаки
этого	 типа	 высоки	 на	 ногах,	 рослы,	 с	 широкой	 могучей	 грудью,	 белым
лицом,	 большим,	 прямым	 хрящеватым	 носом,	 с	 круглым	 и	 малым
подбородком,	 с	 круглой	 головой	 и	 высоким	 лбом.	 Волосы	 на	 голове	 от
темно-русых	до	черных;	на	усах	и	бороде	светлее,	волнистые.	Казаки	этого
типа	идут	в	гвардию	и	артиллерию.

Говор	 современных	 новгородцев,	 в	 особенности	 коренных	 древних
поселений,	 во	 многом	 сходен	 с	 донским,	 жителей	 1-го	 и	 2-го	 Донских
округов.	Как	 те,	 так	 и	 другие	 звук	 «щ»	 не	 выговаривают,	 а	 заменяют	 его
двойным	 «ш»,	 например,	 ишшо,	 ишшобы,	 пешша-ный,	 пешшинка,	 што
(что),	 пишша	 и	 пишта	 (пища)	 и	 проч.	 Вместо	 «жд»	 всегда	 почти
употребляют:	Рожество,	Одежа,	надежа	(надежда),	дож	и	проч.	Вместо	«к»
всегда	 «х»,	 в	 словах:	 хрешшенье,	 дохтур	 и	 др.	 Также:	 скусно,	 свиток	 и
твиток	 (цветок),	 сумлеваться,	 сусел,	 укунуться,	 анагдась,	 глыбоко,	 быдто,
кружовник,	 ослобо-нить,	 некрут,	 антиллерия,	 дака	 (дай-ка),	 ухи,	 польга
(польза),	 опухать,	 верьх,	и	верьхи	 (верхом),	молонья	 (молния),	женьшина,
болесть,	 ужасть,	 жисть,	 скупердяй,	 панафида	 (панихида),	 трухмал,	 лясы
точить,	ну	те	к	ляду,	сиверка,	сивер,	исть	 (есть)	и	др.	Новгородцы	лучше,
чем	москвичи,	знали	древние	сказания	о	начале	Руси	и	ее	славных	витязах-
богатырях.	 Язык	 их	 деловых	 бумаг,	 как	 и	 старых	 донских	 казаков,	 чище
московского	и	отличается	от	последнего	как	чистотой,	 так	и	образностью
выражений.

Новгородцы	 также	 занесли	 на	 Дон	 названия:	 атаман,	 стан,	 ватага,



ильмень	(общее	название	большого	чистого	озера)	и	др.»[147].
В	XIV—XV	веках	московские	летописцы	пытались	всячески	очернить

ушкуйников	 и	 новгородцев	 вообще,	 называли	 их	 разбойниками,
крамольниками	 и	 т.д.	 А	 вот	 потом	 о	 деяниях	 ушкуйников	 было	 велено
просто	 забыть.	 Упоминаний	 о	 них	 нет	 ни	 в	 школьных,	 ни	 в
университетских	 учебниках	 XIX—XX	 веков.	 СМ.	 Соловьев	 в	 своем
огромном	 труде	 «История	 России	 с	 древнейших	 времен»	 отвел
ушкуйникам	лишь	несколько	абзацев	и	без	всяких	комментариев.

Но	 вот	 в	 1924	 г.	 об	 ушкуйниках	 вспомнили	 организаторы	 русского
эмигрантского	движения.	В	Англии	и	США	часть	 скаутов	 стали	называть
себя	«Роверами».	В	английской	традиции	этим	словом	обозначали	пиратов,
корсаров,	 отличавшихся	 своей	 лихостью	 и	 предприимчивостью.	 Тогда
наши	 эмигранты	 решили	 называть	 русских	 скаутов	 «ушкуйниками».
Несколько	лет	в	1920-х	годах	этот	термин	использовался,	а	затем	исчез.

Итак,	на	Руси	ушкуйники	были	забыты	окончательно.	Но	их	никогда
не	забывали	татары.	Другой	вопрос,	что	при	царе	и	большевиках	писать	об
этом	 было	 нельзя.	 Но	 вот	 с	 1991	 г.	 практически	 ни	 один	 труд	 татарских
историков	 не	 обходится	 без	 проклятий	 по	 адресу	 ушкуйников.	 Татарские
художники	 рисуют	 полотна,	 где	 изображают	 схватки	 их	 предков	 со
злодеями	 ушкуйниками.	 Вот,	 к	 примеру,	 монография	 А.Х.	 Халикова
(«Монголы,	татары,	Золотая	Орда	и	Булгария».	Академия	наук	Татарстана,
Казань,	1994).	Ох,	как	не	нравятся	автору	«разбойные	походы	новгородских
ушкуйников,	например,	в	1360,	1366,	1369,	1370,	1371	гг.»	«1391—1392	гг.
—	массированный	поход	новгородцев	и	устюжан	на	Вятку,	Каму	и	Волгу,
взятие	ими	Жукотина	и	Казани».

«Грабительские	 походы	 русских	 ушкуйников,	 начиная	 с	 1359	 года
постоянно	 снаряжаемые	 против	 Булгарского	 улуса,	 привели	 булгарские
земли	 на	 грань	 опустошения	 и	 разорения.	 Так,	 на	 надгробии	 55-летнего
Инука,	найденном	в	Булгаре,	хотя	и	невозможно	разобрать,	от	чьей	руки	он
погиб,	 но	 вряд	 ли	 вызывает	 сомнение,	 что	 это	 были	 ушкуйники.	 Такие
камни	характерны	и	для	времен	Казанского	ханства,	там	прямо	указано,	что
покойник	был	убит	во	время	"нашествия	русских"»[148].

На	 реке	 Каме	 татарские	 археологи	 обнаружили	 город	 Кашан,
состоявший	 из	 двух	 городищ.	 Кто	 его	 разрушил?	 Конечно,	 ушкуйники	 в
1391	г.,	как	утверждает	тот	же	Халиков.

Из	 трудов	 казанских	 историков	 можно	 составить	 длинный	 список
булгарских	городищ,	уничтоженных	русскими	в	XIV	веке.

Почитаешь	 казанских	 историков	 и	 видишь,	 что	 ушкуйники	 просто



жить	 не	 давали	 миролюбивым	 труженикам	 Золотой	 Орды.	 Ну	 что	 ж,
каждый	 историк	 волен	 по-своему	 оценивать	 те	 или	 иные	 события.	 Но
почему	 наши	 официальные	 историки	 напрочь	 забывают	 об	 ушкуйниках,
как,	впрочем,	и	о	многом	другом?



Глава	12	БОРЬБА	ЗА	ВЛАСТЬ	В	САРАЕ	

31	марта	1340	г.	умер	великий	князь	владимирский	и	московский	Иван
Калита.	Он	был	дважды	женат.	Первая	жена	Елена	умерла	в	марте	1332	г.
От	 нее	 Калита	 имел	 четырех	 сыновей	 —	 Симеона,	 Даниила,	 Ивана	 и
Андрея	—	и	четырех	дочерей	—	Марию,	Евдокию,	Федосью	и	Фетинью.	В
том	же	1332	г.	Иван	Калита	женился	на	некой	Ульяне,	от	нее	он	имел	двух
дочерей	—	Федосью	и	Марию.

Наследником	 Калиты	 стал	 его	 старший	 сын	 Симеон.	 По	 семейной
традиции	Симеон	с	братьями	уже	летом	1340	г.	съездил	с	богатыми	дарами
в	 Орду.	 Туда	 же	 направились	 еще	 три	 князя	 —	 конкурента:	 Константин
Михайлович	 Тверской,	 Василий	 Давы-дович	 Ярославский	 и	 Константин
Васильевич	Суздальский.	Но,	как	и	следовало	ожидать,	Москва	заплатила
больше,	 и	 Симеон	 получил	 от	 Узбека	 ярлыки	 на	 Московское	 и	 Великое
Владимирское	 княжества.	 Ну	 а	 поистратившиеся	 в	 Орде	 Симеон	 с
братьями	отправились	«за	зипунами»	в	Новгород.

Новгородцы	 исправно	 платили	 дань	 и	 соблюдали	 все	 договоры	 с
Москвой.	 Тогда	 Симеон	 устроил	 провокацию,	 его	 бояре	 начали	 грабить
жителей	 Торжка.	 Доведенные	 до	 отчаяния	 жители	 послали	 просить
помощи	 у	 Новгорода.	 Новгородцы	 выслали	 отряд,	 который	 внезапно
овладел	 Торжком,	 новгородцы	 схватили	 великокняжеских	 наместников	 и
сборщиков	дани	вместе	и	их	женами	и	детьми,	начали	укреплять	 город	и
послали	в	Москву	сказать	Симеону:	«Ты	еще	не	сел	у	нас	на	княжении,	а
уже	бояре	твои	насильничают».

Так	нашелся	повод.	Симеон	собрал	союзников	князей	и	отправился	в
поход	на	Новгород,	а	в	качестве	агитатора	был	взят	митрополит	Феогност.
Замечу,	 что	 грек	 к	 тому	 времени	 стал	 если	 не	 ручным,	 то	 очень
послушным.

Новгородцы,	 узнав,	 что	 Симеон	 стал	 собирать	 войско,	 попытались
кончить	 дело	 миром	 и	 послали	 владыку	 Василия	 бить	 челом	 к
митрополиту,	а	тысяцкого	—	к	великому	князю.	Симеон	согласился	на	мир
по	 старым	 новгородским	 грамотам,	 но	 взял	 за	 это	 «черный	 бор»	 по	 всей
волости	 и	 тысячу	 рублей	 с	 Торжка,	 после	 чего	 отпустил	 наместника	 в
Новгород.

К	московским	поборам	новгородцы	уже	давно	привыкли,	но	на	сей	раз
великий	 князь	 потребовал,	 чтобы	 новгородские	 послы	—	 тысяцкий[149]	 и



бояре	—	пришли	к	нему	босыми	и	просили	мира,	стоя	на	коленях.	Понятно,
какое	 оскорбление	 было	 нанесено	 лучшим	 людям	 Господина	 Великого
Новгорода,	 но	 они	 смирились,	 предпочтя	 бесчестие	 разорению	 родного
города.	 С	 тех	 пор	 Симеон	 получил	 прозвище	 Гордый.	 Замечу,	 что	 слово
«гордый»	в	те	времена	звучало	почти	как	ругательство,	недаром	попы	часто
цитировали	 апостола	 Петра:	 «Бог	 гордым	 противится,	 а	 смиренным	 дает
благодать».

Много	начудил	Симеон	и	в	личной	жизни.	Первый	раз	он	женился	на
Айгусте	 (Анастасии),	 дочери	 великого	 литовского	 князя	 Гедемина.	 Но	 в
1345	 г.	 Анастасия	 постригается	 в	 монахини,	 а	 Симеон	 сразу	 берет	 себе
новую	 жену.	 Новый	 брак	 не	 был	 политическим.	 Вторая	 жена	 Евпраксия
была	дочкой	Федора	Святославовича,	безземельного	отпрыска	смоленских
князей,	приехавшего	на	службу	к	московскому	князю.	Не	прожив	и	года	с
Евпраксией,	 Симеон	 отсылает	 ее	 к	 отцу.	 В	 летописи	 было	 сказано:
«Великую	княгиню	испортили	на	свадьбе.	Ляжет	с	Великим	князем,	и	она
ему	 кажется	 мертвец».	 Подробную	 расшифровку	 этой	 фразы	 я	 оставлю
читателю.	 Но,	 в	 общем,	 неудовлетворенный	 в	 интимной	 сфере	 «гордый»
князь	 занялся	 поисками	 новой	 невесты.	 В	 третий	 раз	 Симеон	 решил
жениться	на	Марии	Александровне	Тверской.

Отправить	двух	жен	в	монастырь	в	XIV	веке	—	это	было	уже	слишком.
Это	 ведь	 не	 времена	 Ивана	 Грозного	 с	 его	 семью	 женами.	 Полуручной
Феогност	 был	 вынужден	отказать	 в	 благословении	и	приказал	 «затворить
церкви»	 в	 Москве.	 Несколько	 месяцев	 потребовалось	 Симеону,	 чтобы
уговорить	 Феогноста.	 Пришлось	 даже	 отправить	 послов	 с	 большими
дарами	 в	 Константинополь,	 чтобы	 при	 необходимости	 получить
благословение	от	самого	патриарха,	минуя	митрополита	Владимирского.

Симеон	и	Мария	нажили	несколько	детей.	Но	в	1352	г.	на	Русь	пришла
страшная	беда	—	«моровая	язва».	По	свидетельству	летописцев	в	городах
Глухове	и	Белозерске	от	язвы	вымерли	все	жители	до	единого.	В	1353	г.	в
Москве	от	язвы	умирают	все	дети	Симеона,	митрополит	Феогност,	а	затем
и	сам	гордый	Симеон.

Наследником	 Симеона	 Гордого	 становится	 его	 брат	 Иван	 Красный,
третий	сын	Ивана	Калиты.	 (Второй	сын	Даниил	Иванович	умер	ребенком
или	подростком.)

Через	несколько	месяцев	после	смерти	брата	(боялся	мора	или	собирал
деньги)	 Иван	 Красный	 едет	 з	 Орду	 за	 ярлыком.	 Его	 единственным
конкурентом	является	Константин	Васильевич,	князь	суздальский.	Он	был
внуком	Андрея	 Ярославича	—	 младшего	 брата	 и	 конкурента	 Александра
Невского.	 Замечу,	 что	 потомки	 Андрея	 Ярославича	 долгие	 годы,	 до



Василия	 Шуйского	 включительно,	 оспаривали	 право	 на	 старшинство	 у
потомков	Ивана	Калиты.	Мотивировалось	это	тем,	что	хотя	Андрей	был	и
младшим	 братом	 Невского,	 но	 великим	 князем	 Владимирским	 он	 стал
раньше.

Спор	 в	 Орде	 традиционно	 решили	 деньги,	 и	 великим	 князем
Владимирским	 стал	 Иван	 Красный.	 Но	 этот	 ярлык	 ни	 в	 Суздале,	 ни	 в
Нижнем	Новгороде	не	признали.	Лишь	смерть	Константина	Суздальского	в
1354	г.	положила	конец	спору	с	Иваном	Московским.

Правил	Иван	Красный	недолго	и	умер	13	ноября	1359	г.	в	возрасте	33
лет.	 События,	 происшедшие	 за	 его	 короткое	 правление,	 принципиального
значения	 для	 нашей	 темы	 не	 имеют,	 и	 я	 останавливаться	 на	 них	 не	 буду.
Для	 нас	 имеет	 некоторое	 значение	 лишь	 смена	 митрополитов	 и
принципиально	важное	значение	—	ситуация	в	Орде.

Важнейшим	событием,	изменившим	ход	истории	в	Восточной	Европе
во	 второй	 половине	 XIV	 века,	 стала	 усобица	 в	 Орде,	 которую	 на	 Руси
окрестили	 «замятней».	 Золотым	 веком	 Золотой	 Орды,	 да	 простит	 меня
критик	 за	 тавтологию,	 стало	 правление	 хана	 Узбека	 (1312/13—1342	 гг.).
Это	было	не	 только	время	наибольшего	военного	могущества	Орды,	но	и
время	 стабильности	 и	 порядка	 в	 ее	 пределах.	 Хорошим	 подтверждением
этому	служат	сведения	Ибн-Арабшаха,	арабского	историка	XV	века,	о	том,
что	караваны	из	Хорезма	проходили	на	телегах	совершенно	спокойно,	«без
страха	 и	 опаски»,	 до	 самого	 Крыма	 в	 течение	 трех	 месяцев.	 Не	 было
надобности	 возить	 с	 собой	 ни	 фуража	 для	 лошадей,	 ни	 еды	 для
сопровождавших	 караван	 людей.	 Более	 того,	 караваны	 не	 брали	 с	 собой
проводников,	 так	 как	 в	 степях	 и	 земледельческих	 районах	 было	 густое
земледельческое	 и	 кочевое	 население,	 у	 которого	 можно	 было	 все
необходимое	получить	за	плату[150].

Хану	Узбеку	наследовал	его	старший	сын	Танибек	(Исанбек),	но	через
несколько	 недель	 он	 был	 убит	 братом	 Джанибеком	 (Ча-нибеком).
Джанибеку	 удалось	 править	 сравнительно	 долго,	 с	 1342	 г.	 по	 1357	 г.
Внешне	ситуация	при	Джанибеке	не	изменилась	по	сравнению	с	временем
Узбека,	но	крупные	ордынские	феодалы	—	эмиры,	улусбеки	и	темники	—
приобретали	все	большую	власть	и	все	менее	оглядывались	на	хана.

В	 1357	 эмир	 Тоглу-бай	 уговорил	 Бердибека,	 сына	 хана	 Джа-нибека,
устроить	 переворот	 и	 убить	 захворавшего	 отца.	 Тоглу-бай	 с	 несколькими
нукерами	 вошел	 в	 ханский	 шатер	 и	 убил	 Джани-бека	 на	 ковре,	 где	 тот
возлежал.	 Тотчас	 же	 в	 шатер	 ввели	 Бердибека,	 и	 здесь	 же	 началось
приведение	к	присяге	находившихся	в	стане	эмиров.	Всех,	кто	отказывался
присягнуть	Бердибеку,	тут	же	убивали.



Интересно	 изложение	 событий	 в	 Орде	 в	 Никоновский	 (Патриаршей)
летописи.	 Под	 6865	 г.	 (1357	 г.)	 там	 говорится:	 «Того	 же	 лета	 замятия	 во
Орде	 не	 престааше,	 но	 паче	 возвизашеся».	 Далее	 говорится,	 что	 у
Джанибека	 был	 темник	 Товлубий	 (Тоглу-бай).	 Он	 был	 умен,	 хитер	 и
влиятелен.	Желая	быть	на	первых	ролях	в	Золотой	Орде,	он	начал	«шептати
цареву	 сыну	 Чянибекову	 Бердибеку,	 хваля	 его	 и	 вознося,	 глаголя:	 "яко
время	 ти	 есть	 седети	 на	 царстве,	 а	 отцу	 твоему	 уже	 время	 снити	 с
царствиа».	 Товлубий	 уговорил	 Бердибека	 убить	 отца.	 Заговорщики
привлекли	 на	 свою	 сторону	 «многих	 князей	 ордынских"»,	 обещая	 им
разные	 выгоды.	Когда	 все	 было	 подготовлено,	 они	 вошли	 к	Джанибеку	 и
удавили	его.	После	этого	«Бердибек	по	нем	сяде	на	царстве,	и	уби	братов
своих	 12;	 окаанным	 князем,	 и	 учителем	 своим	 и	 доброхотом	 Тов-лубием
наставляем	отца	своего	уби	и	братью	свою	поби...»

Бердибек	 процарствовал	 всего	 два	 года,	 а	 затем	 был	 убит	 вместе	 со
своим	фаворитом	Тоглу-баем	(Товлубием).	А	вот	после	гибели	Бердибека	в
Орде	начинается	действительно	замятия.	На	золо-тоордынском	престоле	за
20	 лет	 сменилось,	 по	 разным	 оценкам,	 от	 20	 до	 25	 ханов.	 Причем
ордынских	 документов,	 раскрывающих	 этот	 период,	 не	 сохранилось.
Поэтому	 историки	 дают	 хронологию	 правления	 ханов	 по	 обрывочным
сведениям	 русских	 летописей,	 арабских	 историков,	 а	 главное,	 по
найденным	 золотоордынским	 монетам.	 Имена	 многих	 ханов	 известны
лишь	по	надписям	на	монетах.	Перечисление	ханов	Золотой	Орды	читатель
может	найти	в	Приложении.

Политический	 кризис	 в	 Золотой	 Орде	 усугублялся	 страшной
пандемией	 1346—1350	 гг.	 —	 чумой,	 занесенной	 из	 Китая	 в	 1346	 г.
Особенно	 тяжелой	 эпидемия	 оказалась	 для	 Дешти,	 Кипчака.	 Кры-маи
Булгарии.	Как	сообщают	под	1346	г.	русские	летописи:	«бысть	от	бога	на
люди	подо	восточною	страною,	на	город	Орнач	(Ургенч)	и	на	Хазьторокань
(Астрахань)	и	на	Сараи	и	на	Бездеж	(Бель-джамин	на	Итиле)	и	на	прочие
грады	 в	 странах	 их,	 бысть	 мор	 силен	 на	 Бесермены	 и	 на	 Татарове	 и	 на
Оръмены	и	на	Обезы	и	на	Жиды	и	на	Фрязы	и	на	Черкасы	и	на	всех	тамо
живущих,	 яко	 не	 бе	 кому	 их	 погребати».	 Только	 в	 Крыму	 тогда	 умерло
более	80	тысяч	человек.

Ко	всему	этому	добавилось	и	еще	одно	страшное	бедствие,	о	котором	я
расскажу	в	следующей	главе.

Еще	 при	 хане	 Бердибеке	 выдвинулся	 эмир	 Мамай.	 По	 словам
арабского	историка	Ибн-Халдуна,	он	занял	в	Орде	должность	бек-лярибека
и	женился	на	дочери	Бердибека.	Происхождение	Мамая	неизвестно,	но	он
не	был	потомком	Чингисхана,	что	долго	мешало	ему	объявить	себя	ханом



Золотой	 Орды.	 Напомню	 читателю,	 что	 все	 татарские	 орды	 управлялись
исключительно	многочисленными	(в	силу	полигамии)	потомками	Чингиса.

Мамай	 сверг	 хана	 Тимур-Хаджу	 (Темир-Ходжу)	 и	 объявил	 ханом
Авдулу	 (Абдаллаха),	 потомка	 Узбек-хана.	 Произошло	 это,	 согласно
Никоновской	летописи,	в	1362	г.

При	Мамае	монеты	чеканились	с	самого	начала	от	имени	Абдаллаха,
до	нашего	 времени	дошла	монета,	 датированная	 764	 годом	хиджры	 (=	 21
ноября	 1362	 г.	 —	 10	 октября	 1363	 г.),	 что	 подтверждает	 и	 летопись.
Большая	 часть	 монет	 с	 именем	 Абдаллаха	 чеканилась	 в	 Орде,	 то	 есть	 в
походной	 ставке	 хана.	 Объясняется	 это	 тем,	 что	 городские	 центры
Поволжья,	особенно	Сарай,	принадлежали	хану	Абдаллахе	и	Мамаю	только
на	 короткий	 срок.	 Кроме	 Орды	 монеты	 Абдаллаха	 чеканились	 в	 Азаке,
Новом	Сарае	и	Янгишехре	(Новом	городе)	в	Хорезме[151].

Мамаю	 пришлось	 вести	 долгую	 борьбу	 в	 Орде	 за	 единство	 власти.
Одно	 время	у	Мамая	 с	Абдаллахом	был	 сильный	 соперник	—	Кильдибек
(Гельдебек).	 О	 нем	 говорит	 и	 летопись,	 и	 монеты,	 дошедшие	 до	 нас.
Монеты	 эти	 чеканились	 в	 762	 г.	 х.	 (1360—1361	 гг.)	 и	 в	 763	 г.	 х.	 (1361	—
1362	 гг.).	 То	 есть	 Кильдибек	 начал	 чеканку	 своих	 монет	 на	 год	 раньше
Абдаллаха,	 во	 всяком	 случае,	 раньше,	 чем	Мамай	 захватил	 фактическую
власть	 на	 большей	 части	 территории	 Золотой	 Орды.	 Следовательно,
Кильдибек	одно	время	был	соперником	Хызра	и	Темир-Ходжи,	от	которых
сохранились	 монеты,	 датированные	 в	 762	 г.	 х.	 Судя	 по	 летописным	 и
монетным	 данным,	 Кильдибек	 был	 убит	 в	 1362	 г.	 Рогожский	 летописец
рассказывает	об	обстоятельствах	смерти	Кильдибека:	«В	Орде	тако	бысть
замятия,	 Хидырев	 сын	 Мурут	 на	 единой	 стороне	 Волги,	 а	 на	 другой
Кильдибек	и	межи	их	бысть	сеча	и	Кильдибека	убили».

Таким	образом,	у	Мамая	и	Абдаллаха	в	 том	же	 году	появился	новый
соперник	 в	 лице	 упомянутого	Мурута,	 или,	 как	 его	 именует	Никоновская
летопись,	Амурата	Хидырева,	брата	царева,	захватившего	столицу	Золотой
Орды	Сарай.

Смута	 росла	и	 вширь,	 что	 отмечают	летописи	под	 тем	же	1362	 г.	От
Золотой	 Орды	 стали	 отпадать	 целые	 области.	 «Булат	 Темир,	 князь
ордынский,	Булгары	взял,	и	все	грады	на	Волзе	и	улусы	поймал	и	отня	весь
Воложский	путь».

Отпадение	Булгар,	 вместе	 с	 захватом	в	руки	Булат-Темира	волжского
торгового	 и	 военного	 пути,	 нанесло,	 конечно,	 тяжелый	 удар	 единству
Золотой	 Орды.	 Вслед	 за	 этим	 другой	 ордынский	 князь	 «Тогай,	 иже	 от
Бездежа,	той	убо	Наручад	и	всю	ту	страну	взял	и	там	о	себе	пребывале».
Под	Наручадской	землей	надо	понимать	область,	лежавшую	на	реке	Мокше



и	населенную	мордвой.
Русские	князья	владели	достаточно	полной	информацией	о	событиях	в

Орде.	 Ее	 приносили	 русские	 и	 другие	 купцы,	 по-прежнему
функционировала	 Сарайская	 епархия,	 имевшая	 регулярную	 связь	 с
митрополитом,	почти	ежегодно	в	Орду	отправлялись	русские	посольства,	в
составе	которых	часто	были	князья	и	их	сыновья.

Замятия	поставила	перед	Русью	две	основные	проблемы.	Во-первых,
кому	 из	 претендентов	 на	 ханский	 престол	 платить	 дань,	 а	 во-вторых,	 как
относиться	 к	походам	на	Русь	претендентов	или	их	 воевод,	 как	 к	 «батогу
божьему»	или	как	к	шайкам	разбойников?

Как	 уже	 говорилось,	 в	 ноябре	 1359	 г.	 умер	 великий	 князь
владимирский	 Иван	 Данилович	 Красный.	 Все	 братья	 Ивана	 к	 тому
времени:	 уже	 умерли,	 в	 живых	 остались	 лишь	 три	 внука	 Ивана	 Калиты:
девятилетний	 Дмитрий	 и	 совсем	 маленький	 Иван[152],	 сыновья	 Ивана
Красного,	 а	 также	шестилетний	Владимир,	 сын	 умершего	 в	 июне	 1353	 г.
князя	Андрея	Ивановича.

Практически	 все	 русские,	 советские	 и	 нынешние	 «демократические»
историки	 утверждают,	 что	 горизонтальная	 система	 передачи	 власти	 была
архаична,	и	лишь	новая,	вертикальная	(от	отца	к	сыну),	отвечала	интересам
русского	народа	начиная	с	XIII—	XIV	веков.	Замечу,	что	на	Руси	хотя	и	не
было	 четких	 критериев	 передачи	 власти,	 уже	 с	 XII	 века	 была	 не	 чисто
горизонтальная,	 а	 смешанная	 система	 наследования.	 Естественно,	 что
передавать	княжеский	престол,	лишая	власти	тридцатилетнего	закаленного
в	 битвах	 сына,	 60—70-летнему	 дяде	 не	 имело	 смысла,	 и	 таких	 случаев
почти	не	было.	Но	как	мог	править	девятилетний	княжич?

И	 если	 Дмитрий	 остался	 на	 московском	 престоле,	 а	 затем	 получил
Великое	княжество	Владимирское,	то	не	потому,	что	он	был	вундеркиндом,
и	 дело	 тут	 не	 в	 прогрессивности	 горизонтальной	 системы,	 а	 в	 боярах,
тиунах	и	в	прочем	чиновничьем	аппарате.	Вся	эта	компания	заботилась	не
об	 интересах	Московского	 княжества,	 и	 тем	 более	 «всея	 Руси»,	 а	 лишь	 о
своих	мелких	и	корыстных	интересах.

Надо	ли	говорить,	что	если	приедет	в	Москву	новый	великий	князь	из
Суздаля,	 Нижнего	 Новгорода	 или	 Галича,	 то,	 естественно,	 он	 оставит	 на
своих	 местах	 лучших	 бояр,	 воевод,	 тиунов	 и	 т.д.	 И	 сделает	 это	 не	 из
чувства	справедливости,	а	ради	собственной	выгоды.	А	вот	бездельников	и
казнокрадов	 выгонит	 «подчистую»	 и	 заменит	 их	 своими	 людьми	 из
Суздаля	и	т.д.	Таким	образом,	большинство	усобиц	на	Руси	было	вызвано
не	 неуемным	 честолюбием	 и	 эгоизмом	 удельных	 князей,	 а	 страстным
желанием	их	окружения	гарантировать	себе	несменяемость.



Так	стало	и	с	девятилетним	Дмитрием.	Он	был	объявлен	московским
князем,	и	в	начале	1360	г.	московский	посол	отправился	в	Орду	за	ярлыком
на	 Великое	 княжество	 Владимирское.	 Однако	 хан	 Новруз	 (Неврузбек?)
предпочел	 передать	 ярлык	 его	 конкуренту	 —	 37-летнему	 суздальскому
князю	Дмитрию	Константиновичу,	правнуку	Андрея	Ярославича.	22	июня
1360	 г.	 Дмитрий	 Константинович	 был	 торжественно	 посажен	 на
великокняжеский	стол	во	Владимире.

Но	московские	бояре	не	пожелали	признать	Дмитрия	Константиновича
великим	князем	Владимирским.	Малолетку	Дмитрия	Ивановича	отправили
в	 Орду.	 К	 тому	 времени	 хан	 Невруз	 был	 убит	 заяицким	 ханом	Хидырем
(Хидербег).	Хидырь	же	был	убит	своим	сыном	Темир-Ходжой.	И,	наконец,
Орда	разделилась	между	двумя	ханами	—	Абдулом	(Абдаллахом),	именем
которого	 правил	 сильный	 темник	 Мамай,	 и	 Мюридом	 (Муратом,
Амуратом).

Московские	 бояре	 отправили	 послов	 к	 последнему,	 и	 он	 дал	 ярлык
малолетнему	Дмитрию.	Есть	 сведения,	 что	 за	Дмитрия	 в	Орде	 хлопотали
также	 его	 родственники	 —	 князья	 ростовские	 и	 тверские,	 видимо,
считавшие,	 что	для	них	 гораздо	безопаснее	иметь	на	 владимирском	столе
малолетку,	чем	взрослого.

Московские	бояре	посадили	на	коней	всех	трех	малолеток	—	Дмитрия,
Ивана	 Ивановича	 и	 Владимира	 Андреевича	 —	 и	 выступили	 с	 ними	 на
Дмитрия	 Суздальского.	 У	 Дмитрия	 Константиновича	 не	 было	 сил
защищать	 Владимир,	 и	 татарская	 рать	 без	 боя	 овладела	 столицей,	 а
Дмитрий	Иванович	стал	великим	князем	владимирским.

Но	вот	в	1363	г.	во	Владимир	к	Дмитрию	Ивановичу	является	ханский
посол,	но	не	от	Мюрида,	а	от	Абдаллаха,	с	ярлыком	на	Великое	княжество
Владимирское.	 Мол,	 ярлык	 Мюрида	 плохой,	 а	 мой	 самый	 настоящий,
покупай	—	не	прогадаешь!	Митины	бояре	не	 долго	думали,	 положение	 у
них	шаткое,	лучше	получить	еще	один	ярлык.	Посла	проводили	«с	честию»
и	богатыми	дарами,	а	Митя	поехал	с	боярами	в	Москву.

Узнав	 о	 сделке,	 хан	 Мюрид	 пришел	 в	 ярость	 и,	 чтобы	 наказать
скупщиков	 поддельных	 ярлыков,	 прислал	 с	 князем	 Иваном	 Белозерским
новый	 ярлык	 на	 Владимир	 Дмитрию	 Суздальскому.	 Тот	 обрадовался	 и
занял	 владимирский	 стол,	 но	 просидел	 там	 только	 12	 дней,	 а	 потом
Дмитрий	Московский	опять	пришел	на	него	с	большим	войском,	выгнал	из
Владимира	и	осадил	в	Суздале.	Московская	рать	опустошила	окрестности
Суздаля,	и	Дмитрий	Московский,	по	выражению	летописца,	«взял,	наконец,
над	его	князем	свою	волю».

Воспользовавшись	бессилием	Орды,	московские	бояре	начали	творить



беспредел.	 В	 летописи	 под	 1363	 г.	 говорится,	 что	 Дмитрий	 Московский
«взял	 свою	 волю»	 над	 князем	 Константином	 Ростовским,	 а	 князя	 Ивана
Федоровича	Стародубского	и	Дмитрия	Галицкого	 выгнал	из	 их	 княжеств.
Изгнанники	 убежали	 к	 Дмитрию	 Константиновичу	 Суздальскому.	 Но
теперь	 Дмитрий	 Константинович	 узнал	 силу	 московской	 рати	 и	 не	 хотел
больше	вступать	в	конфликт	со	своим	тезкой.	И	когда	в	1365	г.	ему	из	Орды
опять	 привезли	 ярлык	 на	 Великое	 княжество	 Владимирское,	 Дмитрий
Константинович	категорически	отказался.	Но	можно	допустить,	что	имела
место	и	сделка	суздальского	князя	с	московскими	боярами.

18	 января	 1366	 г.	 в	 Коломне	 состоялась	 свадьба	 пятнадцатилетнего
великого	 князя	 владимирского	 Дмитрия	 Ивановича	 с	 двенадцатилетней
Евдокией,	 дочерью	 Дмитрия	 Константиновича	 Суздальского.	 На	 свадьбе
суздальский	 князь	 подарил	 зятю	 драгоценный	 пояс.	 Поступок	 вроде	 бы
незначительный	 и	 ординарный,	 до	 1917	 г.	 все	 порядочные	 люди
обеспечивали	 дочерей	 приданым.	 Но	 67	 лет	 спустя	 московские	 бояре
используют	этот	факт	для	устроения	новой	страшной	смуты	на	Руси.

А	 между	 тем	 на	 Руси	 свирепствовала	 моровая	 язва.	 Умерло	 много
князей:	 младший	 брат	 Дмитрия	 Московского	 Иван,	 ростовский	 князь
Константин,	 тверские	князья	Семен	Константинович,	Всеволод,	Андрей	и
Владимир	Александровичи,	суздальский	князь	Андрей	Константинович.	А
оставшиеся	в	живых	князья	начали	споры	за	выморочные	уделы.

Древний	Суздаль,	подобно	Ростову,	уже	давно	утратил	свое	значение.
Старшие	князья	жили	и	погребались	уже	не	в	Суздале	и	не	в	Городце,	а	в
Нижнем	Новгороде,	уже	тогда	богатом	торговом	городе,	благодаря	своему
выгодному	 географическому	 положению.	 Старший	 из	 Константиновичей
—	Андрей	—	княжил	в	Нижнем,	оставив	Суздаль	младшему	—	Дмитрию.
Но	 после	 смерти	 Андрея	 нижегородский	 престол	 занял	 самый	 младший
брат	—	Борис	Константинович.	Дмитрий	не	имел	сил	сам	отнять	у	Бориса
Нижний,	 и	 поэтому	 послал	 за	 помощью	 в	Москву.	 Дмитрий	Московский
направил	 к	 Константиновичам	 послов	 с	 увещеванием	 помириться	 и
поделиться	вотчиной,	но	Борис	не	послушался.	Тогда	на	него	был	спущен
ручной	 митрополит	 Алексей.	 Он	 отнял	 нижегородскую	 и	 городецкую
епископии	 у	 суздальского	 владыки	 Алексея,	 и	 в	 то	 же	 время	 послом	 от
московского	 князя	 в	 Нижний	 явился	 преподобный	 Сергий,	 игумен
Радонежский.	 Он	 позвал	 Бориса	 Константиновича	 в	 Москву.	 Но	 тот
отказался,	 и	 тогда	 Сергий	 по	 приказу	 митрополита	 и	 великого	 князя
московского	затворил	все	церкви	в	Нижнем.

После	 этого	на	помощь	Дмитрию	Константиновичу	из	Москвы	было
прислано	 войско.	 И	 когда	 московские	 полки	 вместе	 с	 войском	 Дмитрия



Константиновича	 подошли	 к	 Нижнему,	 Борис	 был	 вынужден	 выйти
навстречу	и	с	поклоном	уступить.	Дмитрий	помирился	с	братом,	сам	сел	в
Нижнем,	а	Борису	отдал	Городец.

В	это	же	время	происходит	некоторое	усиление	Рязанского	княжества.
В	1350	г.	рязанским	князем	 (великим	князем	рязанским)	становится	Олег,
сын	 рязанского	 князя	Ивана	Ивановича	 Коротопола,	 убитого	 в	 1343	 г.	 22
июня	 1353	 г.	 рязанское	 войско	 под	 предводительством	 юного	 Олега
захватило	 Лопасню	 —	 небольшой	 город	 на	 Оке,	 который	 при	 Данииле
Александровиче	 был	 захвачен	 москвичами.	 Московский	 наместник	 в
Лопасне,	некий	Михаил	Александрович,	был	взят	в	плен,	выпорот,	а	затем
за	 большой	 выкуп	 возвращен	 в	 Москву.	 Олег	 же	 обратился	 в	 Орду	 с
просьбой	провести	размежевание	московских	и	рязанских	земель.

По	его	просьбе	в	1358	г.	в	Рязань	прибыл	татарский	царевич	Махмет-
Хожа	 и	 послал	 оттуда	 к	 великому	 князю	 Ивану	 Ивановичу	 Красному
требование	 о	 «разъезде	 земли	 Рязанской».	 Московские	 бояре	 по	 своему
обычаю	 дали	 крупную	 взятку	 ордынскому	 царевичу,	 и	 тот	 отказался	 от
демаркации	границ.	Но	Ло-пасня	так	и	осталась	за	Рязанью.

В	 1365	 г.	 на	 Рязань	 внезапно	 напал	 какой-то	 татарский	 князь	 Тагай.
Ему	 удалось	 сжечь	 город,	 но	 князь	 Олег	 Иванович	 вместе	 со	 своими
вассалами	князьями	муромским,	пронским	и	козельским	пошел	в	погоню	за
татарами	и	настиг	их	«под	Шишевским	лесом	на	Воине».	И	«побита	князи
рязанстии	 татар».	 В	 результате	 «злой	 сечи»	 Тагай	 бежал	 «во	 страсе	 и
трепете	 мнозе	 быв	 и	 недоумевся,	 что	 сътворити,	 видя	 всех	 татар
избиенных,	и	тако	рыдаа	и	плача	и	лице	одираа	от	многиа	скорби,	и	едва	в
малой	дружине	убежаща».

Кары	 со	 стороны	Орды	в	 отношении	Рязани	не	последовало,	 так	 как
Тагай	 «сам	 о	 себе	 княжаще»	 «в	 Наручадской	 стране»	 «по	 разрушении
Ординьском»,	то	есть	самочинно	захватил	власть	в	Наровчатской	земле	во
время	«замятии»	в	Орде	в	1360—1361	гг.,	и	заступаться	за	него	в	Орде	не
стали.

Примечательно,	 что	 в	 московской	 летописи	 муромский,	 пронский	 и
козельский	 князья	 названы	 «князи	 рязанстии».	 Видимо,	 эти	 князья	 были
связаны	с	Олегом	Ивановичем	докон-чальными	грамотами,	в	которых	они
признавали	 его	 «старшим	 братом»,	 и,	 в	 понимании	 соседей,	 их	 владения
входили	в	Рязанскую	землю.

Границы	 Рязанского	 княжества	 в	 то	 время	 проходили	 по	 верховьям
Дона,	у	среднего	течения	реки	Воронеж	и,	возможно,	Хоп-ра,	не	выходя	на
правый	 берег	 Дона.	 Рязанский	 князь	 контролировал	 торговый	 путь	 из
Москвы	в	Сурож	и	Кафу	(Феодосию),	который	шел	через	Рязань	по	Дону.



Также	 под	 контролем	 Олега	 Ивановича	 находился	 путь	 из	 Москвы-реки
через	Оку	на	Волгу.	Это	был	речной	путь	в	Казань,	в	Булгар	и	в	Сарай.

Рязань	 была	 естественным	 щитом,	 прикрывавшим	 Москву.
Использовать	 же	 Орду	 против	 Москвы	 рязанским	 князьям	 было	 себе	 в
убыток.	Ордынское	 воинство	проходило	 как	 саранча	по	 земле	 как	 врагов,
так	 и	 союзников.	 Тем	 не	 менее	 жадные	 московские	 бояре	 всеми	 силами
стремились	стравить	Дмитрия	Ивановича	с	Олегом	Рязанским.	Для	начала
бояре	решили	поссорить	рязанского	князя	с	его	вассалом	пронским	князем
Владимиром	Ярос-лавичем.	Замечу,	что	в	Пронске	правила	своя	династия
князей,	имевшая	с	Олегом	Рязанским	очень	дальнего	предка	—	Глеба	Ро-
стиславича	Рязанского,	умершего	в	1177	г.

В	«перемирной	грамоте»	с	литовским	князем	Ольгердом	(июль	1371	г.)
московские	бояре	настояли	записать	великими	князями	Олега	Рязанского	и
Владимира	 Пронского.	 С	 начала	 XIV	 века	 князья	 тверской,	 московский,
суздальский,	 рязанский	 и	 смоленский	 писались	 великими	 князьями,	 а	 их
вассалы,	например,	дмитровский,	можайский,	пронский,	вяземский	и	др.	—
просто	 князьями	 или	 удельными	 князьями.	 В	 Рязанской	 земле	 (а	 Пронск
входил	в	нее)	мог	быть	только	один	великий	князь.

Причем	решение	о	том,	кто	будет	великим	князем,	принимали	в	Орде.
Самовольно,	 не	 имея	 на	 то	 законных	 оснований,	 москвичи	 не	 могли	 в
официальном	документе	именовать	пронского	правителя	великим	князем.

Москва	подстрекнула	Владимира	Пронского	ехать	в	Орду	за	ярлыком
на	Великое	княжество	Рязанское.	Претендентов	на	ханский	престол	в	Орде
хватало.	 В	 итоге	 и	 Олег,	 и	 Владимир	 получили	 по	 ярлыку,	 но	 от	 разных
претендентов	 на	 золотоордынский	 престол.	 И	 тут	 Дмитрий	 Московский
решил	силой	помочь	Владимиру.

В	декабре	1371	г.	московская	рать	вторглась	в	рязанские	пределы.	До
нас	дошел	текст	московского	летописца,	издевавшегося	над	князем	Олегом:
«Тое	 же	 зимы	 передь	 Рожествомъ	 Христовымъ	 бысть	 побоище	 на
Скорнищеве	съ	Рязаньци.	Князь	великш	Дмит-реи	Ивановичь,	събравъ	воя
многи	и	пославъ	рать	на	князя	Олега	Рязанскаго,	а	воеводу	съ	ними	отпусти
Дмитрея	 Михаиловичя	 Волынскаго.	 Князь	 же	 Олегь	 Рязанскыи,	 събравъ
воя	многы,	и	изыде	ратью	противу	ихъ.	Рязанци	же,	сурови	суще,	другъ	къ
другу	рекоша:	«Не	емлите	съ	собою	доспеховъ,	ни	щитовъ,	ни	копья,	ниже
коего	иного	оружза,	но	токмо	емлите	съ	собою	едины	ужи-ща	кождо	васъ,
имже	 взяти	 начнете	 Москвичь,	 понеже	 суть	 слабы	 и	 страшливи	 и	 не
крепци».	 Наши	 же	 Бож1ею	 помощда	 укреп-ляющеся	 смирешемъ	 и
въздыхашемъ,	уповаша	на	Бога	крепкаго	въ	бранехъ,	иже	не	въ	силе,	но	въ
правде	даеть	победу	и	одолеше.	И	сретошася	Рязанци,	и	бысть	имъ	бои	на



Скорнищеве.	И	по-може	Богъ	князю	великому	Дмитрею	Ивановичю	и	его
воемъ,	и	одолеша,	а	князь	Олегь	едва	убежалъ...	И	седе	тогда	на	княжеши
великомъ	Рязанскомъ	князь	Володимеръ	Пронскыи».

Во	 время	 его	 княжения	 в	 Рязани	 произошло	 некое	 народное
возмущение,	связанное	со	сбором	дани.	Судя	по	всему,	рязанцы	не	хотели
платить	 Владимиру	 Пронскому	 ордынский	 выход,	 ожидая,	 что	 скоро
вернется	к	власти	Олег	Иванович	и,	естественно,	возьмет	дань	повторно.	И
они	 не	 просчитались.	 Княжил	 Владимир	 недолго:	 «Въ	 лето	 6880	 князь
Олегь	Рязанскыи,	 събравъ	воя,	приде	ратью	на	Рязань	изгономъ,	на	 князя
Володимера	 Проньска-го,	 и	 согна	 его,	 а	 самъ	 седе	 на	 княжеши	 на
великомъ».

Вернул	Олег	Иванович	свое	княжение	с	помощью	мурзы	Со-лохмира
из	улуса	Мохши.	После	чего	Солохмир	и	еще	несколько	эмиров	этого	улуса
перешли	 на	 службу	 к	 рязанскому	 князю.	 Об	 этом	 сообщается	 в
родословных	 грамотах	 потомков	Солохмира	—	Апраксиных,	Хитровых	 и
других,	а	также	потомков	Шая	—	Буга-ковых,	Голицыных,	Татищевых	и	др.

Победив,	 Олег	 Иванович	 «изыма	 зятя	 своего	 князя	 Володи-мера
Дмитриевича	Пронского	и	приведе	в	свою	волю».	Из	этой	«воли»	пронский
князь	уже	не	выходил	до	своей	кончины,	а	умер	он	зимой	1373	г.

Замятия	 в	Орде	 позволила	московскому	 боярству	 безнаказанно	 вести
непрерывные	войны	с	соседями	—	Тверью,	Литвой,	Господином	Великим
Новгородом,	 Нижним	 Новгородом	 и	 т.д.	 Когда	 московские	 рати
оказывались	бессильными,	Дмитрий	Иванович	пускал	в	дело	митрополита
Алексея.	 Тот	 грозил	 непокорным	 князьям	 проклятием,	 «затворял»	 у	 них
церкви	и	т.д.	Замечу,	результаты	действий	московского	клира	были	не	хуже,
чем	у	воевод.	Поражает	лишь	зацикленность	остальных	русских	князей	и
их	 клира.	 Вон,	 в	 Западной	 Европе	 в	 XIII—XVI	 веках	 сколько	 государей
воевало	 с	 римскими	 папами.	 Неужели	 нельзя	 было	 добиться	 от
константинопольского	патриарха	назначения	независимых	митрополитов	в
Твери,	Рязани	и	особенно	в	Господине	Великом	Новгороде.	И	патриархи,	и
византийские	императоры	нуждались	буквально	в	каждой	копейке,	и	если
уж	 пошли	 на	 унию	 с	 Римом	 на	 Флорентийском	 соборе,	 то	 ввести
митрополию,	к	примеру,	в	Новгороде	им	было	нетрудно.

Спору	 нет,	 русские	 князья	 и	 иерархи	 церкви	 не	 раз	 жаловались
патриарху	 на	 бесчинства	 Алексея.	 Того	 вызывали	 на	 суд	 в
Константинополь,	 куда	 он,	 естественно,	 не	 ездил.	 Тогда	 еще	 при	 жизни
Алексея	патриарх	послал	на	Русь	нового	митрополита	Киприана.

Возможно,	объективное	изложение	фактов	режет	ухо	части	читателей,
которые,	 начитавшись	 наших	 лжеисториков	 и	 романистов,	 привыкли



воспринимать	 все	 действия	 московских	 владык	 как	 благодеяния	 ради
великой	цели	—	соединения	русских	земель.

Однако	ни	одного	документального	подтверждения,	что	Иван	Калита	и
его	 потомки	 до	 Василия	 II	 включительно	 мечтали	 о	 «великой	 России»
попросту	 нет.	 Все	 они	 думали	 лишь	 о	 сиюминутных	 выгодах.
Риторический	 вопрос:	 почему	 наши	 горе-историки	 и	 писатели	 хулят
русских	князей	за	то,	что	они	не	хотели	оставлять	земли	своих	дедов	и	идти
добровольно	в	Московское	княжество,	а	население	их	княжеств	не	желало
помимо	татарского	ярма	получить	еще	и	московское.	Вот,	к	примеру,	Юрий
Лощиц	пишет:	«Олег	(Рязанский.	—	А.Ш.)	способен	был	сузить	зрение	на
какой-то	 одной	 точке,	 надолго	 забыть	 напрочь	 про	 все	 остальное,	 про
русское	целое,	которое	больше	Рязани,	больше	Москвы.	Для	него	Москва,
как	 и	 для	 многих	 его	 современников,	 все	 еще	 была	 одним	 из	 русских
княжеств,	ничем	качественно	от	них	не	отличающимся.	Ей	просто	везло	и
везет,	но	все	это	может	сто	раз	измениться,	вперед	выступят	другие,	но	и
они	 возобладают	 лишь	 на	 время,	 условно,	 по	 указке	 ли	 Орды,	 по
внутреннему	ли	согласию	княжества-соседа»[153].

А	 вот	 пассаж	 о	 Господине	 Великом	 Новгороде:	 «Дань	 с	 них	 берут
немалую?	 Так	 и	 со	 всех	 берут,	 даже	 с	 самых	 захудалых,	 безлапотных
тверских	 да	 ростовских	 мужичишек.	 Разве	 то	 дань,	 что	 с	 новгородцев
взимается?	Они	с	 каждой	 гривны	огрызок	 за	щеку	прячут,	 сундуками	все
хоромы	 заставлены,	 так	 что	 и	 гостю	 ступить	 негде.	 И	 все	 недовольны
Москвой.	Да	куда	они	денутся	без	Москвы-то	в	своем	скудоумии?	Сколько
раз	 им	Москва	 по	 первой	 же	 просьбе	 помощь	 посылала	—	 от	 немца,	 от
шведа,	 от	 той	 же	 Литвы,	 с	 которой	 нынче	 шушукаются...	 Нет,	 что	 ни
говори,	 а	 легкомыс-лый	 народ	 новгородцы,	 заелись	 волей-то,	 упились	 ею
как	 балованным	 медом,	 совесть	 свою	 с	 волховского	 моста	 на	 дно
спустили...	Ну	так	что	ж!	Не	хотят	по-доброму,	можно	и	по-сильному»[154].

Ах,	 какие	 бескорыстные	 люди	 московские	 князья	 —	 защищают
Новгород	 и	Псков	 от	 врагов!	Но	 почему	же	 тогда,	 не	 получив	 достойной
платы	за	защиту,	не	откланяться,	а	обирать	вольные	города,	а	их	население
делать	своими	холопами?	То,	что	Александр	Невский	один	раз	спас	Псков
от	 немцев,	 сейчас	 знает	 каждый	школьник,	 а	 литовского	 князя	Довмонта,
десятки	раз	спасавшего	Псков	от	врагов,	знает	лишь	узкий	круг	историков.
И	это	при	том,	что	Александр	Невский	стал	«казенным»	святым	—	по	указу
московских	 князей,	 а	 потом	 Петра	 I,	 а	 вот	 Довмонт	 стал	 буквально
народным	святым,	и	чтят	его	простые	люди	без	указаний	сверху	более	пяти
столетий.	 Вот,	 к	 примеру,	 в	 конце	XVII	 века	 казаков	 на	Амуре	 окружило



богдыханово	 войско.	 Помолились	 казаки	 святому	 Довмонту	 и	 побили
врагов.

Хорошую	 отповедь	 нашим	 лжеученым	 дал	 известный	 историк	 А.А.
Зимин	 в	 книге	 «Витязь	 на	 распутье».	 Замечу,	 что	 написал	 он	 ее	 в	 разгар
«застоя»	 в	 начале	 1970-х	 годов.	 Писал,	 естественно,	 «в	 стол»,	 и
опубликована	книга	была	лишь	в	1991	г.

Панегиристы	разных	родов	 внушали	читателям,	 что	 все	 было	 ясно	и
предопределено.	«Москве	самим	Богом	было	предназначено	стать	"третьим
Римом"»,	—	говорили	одни.	«Москва	стала	основой	собирания	Руси	в	силу
целого	 ряда	 объективных,	 благоприятных	 для	 нас	 причин»,	—	 поучающе
разъясняли	другие.

О	первых	—	что	говорить!	Хочешь	верь,	хочешь	нет.	А	вот	о	вторых	—
стоит.	 При	 ближайшем	 рассмотрении	 все	 их	 доводы	 оказываются
презумпциями,	частично	заимствованными	из	общих	исторических	теорий,
выработанных	 на	 совсем	 ином	 (как	 правило,	 западноевропейском)
материале.	 Главная	 из	 них	 заключается	 в	 том,	 что	 создание	 прочного
политического	 объединения	 земель	 должно	 было	 произойти	 вследствие
определенных	 экономических	 предпосылок	 —	 например,	 в	 результате
роста	торговых	связей.	Указывалось	еще	на	благоприятное	географическое
положение	 Москвы,	 и,	 наконец,	 отмечалась	 роль	 московских	 князей	 в
общенациональной	 борьбе	 с	 татарами.	 Эти	 два	 объяснения	 не
соответствуют	 действительности.	 Никаких	 «удобных»	 путей	 в	 районе
Москвы	не	существовало.	Маленькая	речушка	Москва	была	всего-навсего
внучкой-золушкой	 мощной	 Волги.	 Поэтому	 города	 на	 Волге	 (Галич,
Ярославль,	 Кострома,	 Нижний)	 имели	 гораздо	 более	 удобное
географическое	(и	торговое)	положение.

М.К.	 Любавский	 писал,	 что	 древнейшее	 Московское	 княжество
сложилось	 на	 территории,	 обладавшей	 «сравнительно	 скудными
природными	ресурсами.	Здесь	относительно	мало	было	хлебородной	земли
—	преимущественно	на	правой	стороне	р.	Москвы;	не	было	таких	больших
промысловых	 статей,	 какие	 были	 в	 других	 княжествах,	 —	 соляных
источников,	 рыбных	 рек	 и	 озер,	 бортовых	 угодий	 и	 т.д.»	 Транзитная
торговля	(о	роли	которой	писал	В.О.	Ключевский)	едва	ли	могла	захватить
широкие	массы	местного	населения,	тем	более	что	начала	и	концы	путей,
по	которым	она	велась,	не	находились	в	руках	московских	князей.	Москва,
писал	П.П.	Смирнов,	«как	торговый	пункт	не	обладала	преимуществами	в
сравнении	с	такими	городами,	как	Нижний	Новгород	или	Тверь».

Ну	 а	 Москва?	 В	 районах,	 прилегающих	 непосредственно	 к	 ней,	 не
было	 никаких	 богатств	 —	 ни	 ископаемых,	 ни	 соляных	 колодезей,	 ни



дремучих	лесов.	«В	результате	хищнического	истребления	лесов,	—	писал
СБ.	Веселовский,	—	строевой	лес	в	Подмосковье,	главным	образом	сосна	и
ель,	уже	в	первой	половине	XVI	в.	стал	редкостью».	Уже	в	70-х	годах	XV	в.
появляются	 заповедные	 грамоты,	 запрещающие	 самовольную	 порубку
леса.

Дорогостоящий	пушной	зверь	был	выбит.
Наиболее	значительные	места	ловли	рыбы	располагались	по	крупным

рекам,	 особенно	 по	Волге,	Шексне,	Мологе,	Двине,	 а	 также	 на	 озерах	—
Белоозере,	Переславском,	Ростовском,	Галиц-ком	и	др.

Москва	 не	 была	 и	 тем	 единственным	 райским	 уголком	 для	 тех,	 кто
желал	скрыться	от	ордынских	набегов,	приводивших	к	 запустению	целых
районов	страны	 (таких,	 как	Рязань).	Место	было	небезопасное:	 татары	не
раз	 подходили	 к	 Москве,	 Владимиру,	 Коломне	 и	 запросто	 «перелезали»
через	 Оку.	 Гораздо	 спокойнее	 чувствовали	 себя	 жители	 более	 западных
(Тверь)	или	северных	(Новгород)	земель[155].

Что	же	возвысило	Москву?	Совокупность	случайных	и	закономерных
факторов.	Случайные	факторы	не	стоит	перечислять,	их	читатель	найдет	в
книге	 более	 чем	 достаточно.	 Основных	 же	 закономерных	 факторов	 три:
умелое	 использование	 московскими	 князьями	 «татарского	 батога»,
использование	 митрополитов	 в	 борьбе	 с	 конкурентами	 и	 большая
беспринципность	и	жестокость	по	сравнению	с	другими	князьями.



Глава	13	КУЛИКОВО	ПОЛЕ	-	ВЕРСИИ	И
ЗАГАДКИ	

В	 конце	 60-х	 годов	 XIV	 века	 конфликты	 между	 русскими	 и
татарами[156]	 усиливаются	 как	 в	 количественном,	 так	 и	 в	 качественном
отношении.	 Объясняется	 это	 двумя	 основными	 причинами:	 с	 одной
стороны,	желанием	отдельных	ханов,	а	то	и	просто	«полевых	командиров»
пограбить	 Русь	 и	 подкормить	 свое	 воинство,	 а	 с	 другой	 стороны,
активностью	русских	князей,	переставших	бояться	«батога	божьего».

В	1367	г.	хан	Булат-Темур	(Пулад-Тимир),	правивший	в	Булгаре,	напал
на	 нижегородские	 владения,	 но	 с	 большим	 уроном	 был	 отогнан
нижегородским	князем	Дмитрием	Константиновичем	за	реку	Пьяну.	Булат
прибежал	 в	 Золотую	 Орду	 и	 был	 там	 убит	 ханом	 Азизом	 (Озизом),
преемником	Мюрида.

Я	 передаю	 русскую	 летописную	 версию.	 А	 по	 татарским	 данным	 в
битве	с	Булат-Темуром	участвовали	не	только	нижегородцы,	но	и	татарский
отряд	князя	Тогая	(Тагая).	Булат-Темур	был	взят	в	плен,	и	Тогай	отвез	его	в
Сарай.	Там	Булат	был	казнен.

В	 1370	 г.	 Дмитрий	 Константинович	 с	 братом	 Борисом,	 сыном
Василием	 и	 ханским	 послом	Ачихожею	 (Хаджи	Ходжа)	 ходил	 войной	 на
булгарского	князя	Асана	 (Хасана).	Тот	вышел	им	навстречу	с	поклоном	и
богатыми	 дарами.	Дмитрий	 дары	 взял,	 но	 на	 княжение	 посадил	Салтана,
сына	Бака.

В	 1373	 г.	 татары	 из	 Орды	Мамая	 опустошили	 Рязанское	 княжество.
Войско	Дмитрия	Ивановича	все	лето	простояло	на	московском	берегу	Оки,
но	на	помощь	рязанцам	так	и	не	пришло.	По	мнению	наших	историков,	это
мудрая	 политика	 в	 интересах	 Руси,	 а	 вот	 когда	Олег	 Рязанский	 отказался
помочь	Москве	в	борьбе	с	татарами,	то	оказался	«предателем».

В	 1374	 г.	 Мамай	 отправил	 в	 Нижний	 Новгород	 посла	 Сары-аку
(Сарайку,	по	русским	летописям)	с	конвоем	из	полутора	тысяч	всадников.
Цель	визита	—	выбить	побольше	денег.	Но	горожане,	 с	 санкции	ли	князя
Дмитрия	 Константиновича	 или	 нет.	 сие	 нам	 неведомо,	 перебили	 татар,	 а
Сарайку	 взяли	 в	 плен.	 В	 ответ	 на	 избиение	 посольства	 отряды	 Мамая
повоевали	нижегородские	волости	—	Киш	и	Запьянье.

Зимой	 1376	 г.	 войска	 Московского	 и	 Нижегородского	 княжеств



(московскую	 рать	 возглавлял	 сын	 Корьята-Михаила	 Гедеминови-ча
Дмитрий	 Боброк,	 перешедший	 на	 службу	 в	 Москву,	 нижегородскую	 —
сыновья	Дмитрия	Константиновича	Василий	и	Иван)	отправились	в	поход
«на	 Болгары».	 Любопытно,	 то	 татарский	 историк	 3.3.	 Мифтахов
утверждает[157],	 что	 русские	 князья	 пошли	 в	 поход	 на	 Казань	 по	 приказу
Мамая,	 так	 как	 булгарский	 эмир	 Азан	 отказался	 платить	 дань	 Золотой
Орде.	 16	 марта	 1377	 г.	 русская	 рать	 подступила	 к	 Казани[158].	 Далее	 по
версии	 СМ.	 Соловьева,	 основанной	 на	 русских	 летописях,	 события
развивались	так:	«Казанцы	вышли	против	них	из	города,	стреляли	из	луков
и	самострелов.	Другие	производили	какой-то	гром,	чтоб	испугать	русских,
а	 некоторые	 выехали	 на	 верблюдах,	 чтоб	 переполошить	 лошадей.	Но	 все
эти	 хитрости	 не	 удались:	 русские	 вогнали	 неприятеля	 в	 город,	 и	 князья
казанские	 Асан	 и	 Магомет-Солтан	 принуждены	 были	 добить	 челом
великому	князю;	заплатили	тысячу	рублей	Димитрию	московскому,	тысячу
новгородскому,	 три	 тысячи	 воеводам	 и	 ратным	 людям;	 кроме	 того,
летописец	 говорит,	 что	 русские	 посадили	 в	 Казани	 своего	 сборщика
податей	(дорогу)	и	таможенников»[159].

А	 вот	 3.3.	Мифтахов,	 согласно	булгарским	летописям,	 описывает	 все
иначе:	 «Москвичи	 захватили	 с	 собой	 заложника	 эмир-ского	 даругчина	 в
Москве	 Гусмана,	 а	 нижегородцы	 —	 Сатылмы-ша.	 Гусман	 одновременно
занимался	 «торговлей	 бобрами	 и	меховыми	 одеждами»,	 а	Сотылмаш	 был
не	только	даругчином,	но	и	главным	эмирским	таможенником	на	Руси.

Когда	 русские	 войска	 подошли	 к	 Казани,	 то	 москвичи	 с	 ходу
бросились	на	штурм	казанских	стен.	Однако	очень	скоро	они	«обратились	в
паническое	 бегство».	 Дело	 в	 том,	 что	 булгары	 «ударили	 из	 неизвестных
русским	пушек».	Поскольку	русские	не	 слышали,	 как	 грохочут	пушки,	 то
летописец	 записал	 так:	 Казанцы	 «производили	 какой-то	 гром,	 чтобы
испугать	русских».

Когда	 русские	 воины	 панически	 побежали	 от	 городских	 стен,
«Марджан	 стремительно	 вылетел	 из	 города	 со	 своими	 казаками	 и	 рубил
москвичей	 до	 Ягодного	 леса».	 В	 это	 время	 нижегородцы	 находились	 в
Ягодном	лесу	и	«с	полным	безразличием	наблюдали	за	происходящим»	до
тех	пор,	пока	их	князь	не	приказал	им	выйти	на	опушку	леса.	Однако	через
некоторое	 время	 они	 снова	 вошли	 в	 лес.	Когда	 стало	 ясно,	 что	 выманить
нижегородцев	 из	 леса	 не	 удастся,	 Марджан	 вошел	 в	 город.	 После	 этого
москвичи	 и	 нижегородцы,	 двигаясь	 медленно,	 с	 большими
предосторожностями,	подошли	к	городу...

Когда	русские	 войска	приблизились	 второй	раз	 к	 стенам	крепости	 со



стороны	Булака,	 позади	них	появилась	 конница	Еней-тека.	И	 вскоре	 семь
тысяч	русских	пехотинцев	оказались	в	кольце	окружения.	Они	«укрылись
за	 своими	 возами».	 Тем	 временем	 русская	 конница	 отошла	 к	 внешнему
посаду	Биш-Булте	и	не	давала	Енейтеку	раздавить	окруженных...

Когда	 противостояние	 в	 окрестностях	 Казани	 стало	 приближаться	 к
критической	 точке,	 воеводы	 вступили	 в	 переговоры.	 Договорились	 о
следующем:	 воеводы	 согласились	 заплатить	 по	 ер-маку	 за	 каждого
оставшегося	 в	 живых	 русского	 пехотинца.	 Когда	 требуемую	 сумму
привезли	 из	 Нижнего	 Новгорода,	 Енейтек	 открыл	 дорогу	 для	 отхода
русских	войск.	Пехота	стала	уходить	под	прикрытием	своей	конницы.

До	 крепости	 Лачык-Уба	 (совр.	 Лыского	 в	 Нижегородской	 губернии)
русские	 войска	 сопровождал	 со	 своим	 отрядом	 Енейтек.	 При	 нем
находились	в	качестве	заложников	двое	русских	воевод,	попавшие	в	плен.
В	 окрестностях	 крепости	 Лачык-Уба	 русские	 отпустили	 Гусмана	 и
Сатылмыша,	а	булгары	—	двух	воевод.

Летописец,	а	за	ним	и	С.М.Соловьев	описали	эти	события	с	точностью
до	наоборот»[160].

В	1377	г.	в	Москве	узнали,	что	в	Булгарские	земли	откочевал	Арапша
(Арабшах),	 младший	 брат	 хана	 Синей	 Орды	 Уруса[161]	 с	 четырьмя
тысячами	 киргизов.	 Дмитрий	 Иванович	 тотчас	 собрал	 большое	 войско	 и
пошел	 на	 помощь	 к	 тестю,	 нижегородскому	 князю	 Дмитрию
Константиновичу.	 Но	 войска	 Арабшаха	 было	 не	 видно,	 и	 Дмитрий
Иванович	 возвратился	 в	Москву,	 оставив	 своих	 воевод	 с	 владимирскими,
переяславскими,	юрьевскими,	муромскими	и	ярославскими	полками.	К	ним
присоединилось	 и	 нижегородское	 войско	 под	 началом	 молодого	 князя
Ивана.

Объединенное	войско	двинулось	к	реке	Пьяне,	где	воеводы	получили
весть,	 что	Арабшах	 еще	 далеко,	 на	 реке	Волчьи	Воды,	 притоке	Донца.	И
воеводы	 расслабились,	 поснимали	 доспехи,	 поубирали	 их	 в	 телеги.
Рогатины	и	 копья	 также	 не	 были	 еще	насажены,	 не	 были	 готовы	щиты	и
шлемы.	 Было	 это	 в	 конце	 июля,	 стояла	 сильная	 жара,	 и	 ратники
разъезжали,	 «спустивши	 платье	 с	 плеч,	 расстегнувши	 петли,
растрепавшись,	 точно	в	бане».	Если	где	удавалось	достать	пиво	и	мед,	 то
напивались	допьяна	и	бахвалились,	что	каждый	из	них	побьет	и	сто	татар.
Князья,	 бояре	 и	 воеводы	 также	 забыли	 всякую	 осторожность,	 ездили	 на
охоту,	пировали,	да	козни	друг	против	друга	строили.

А	 в	 это	 время	 мордовские	 князья	 тайно	 подвели	 войско	 Араб-шаха.
Всего	у	него	было	9	тысяч	всадников:	5	тысяч	булгар	и	4	тысячи	киргизов.



Арабшах	разделил	 войско	на	пять	полков	и	2	 августа	 1377	 г.	 неожиданно
ударил	со	всех	сторон	на	русское	войско.

После	 непродолжительной	 схватки	 русские	 побежали	 к	 реке	 Пьяне.
Нижегородский	 князь	 Иван	 Дмитриевич	 утонул	 при	 переправе	 вместе	 со
множеством	 бояр,	 слуг	 и	 простых	 ратников,	 а	 остальные	 были	 перебиты
татарами.

Арабшах	подошел	к	Нижнему	Новгороду,	из	которого	князь	Дмитрий
Константинович	 сбежал	 в	 Суздаль,	 а	 горожане	 разбежались	 на	 судах	 по
Волге	 к	 Городцу.	 Татары	 перехватили	 тех,	 кто	 не	 успел	 спастись,	 сожгли
город,	опустошили	окрестности	и	ушли	назад.

В	том	же	году	Арабшах	пограбил	и	земли	за	Сурою	(Засурье),	потом
перебил	русских	гостей,	а	затем	неожиданно	явился	под	Рязанью,	взял	ее,
причем	 сам	 князь	 Олег	 Рязанский,	 раненный	 стрелой,	 еле	 вырвался	 из
татарских	рук.

После	похода	на	Русь	Арабшах	некоторое	время	побыл	в	Булгарии,	а	в
начале	1380	г.	отправился	со	своими	киргизами	кочевать	к	Черному	морю.
Мамай	 согласился	 пропустить	 его	 орду,	 но	 одновременно	 вступил	 в
переговоры	 с	 киргизским	 князем	 из	 окружения	 Арабшаха.	 В	 результате
заговорщики	убили	Арабшаха	при	переправе	через	Дон.	Убийцы	объявили
воинам,	 что	 хан	 Арабшах	 утонул	 в	 водах	 Дона.	 Однако	 князь	 по	 имени
Шанкар,	который	случайно	оказался	свидетелем	убийства	шаха,	рассказал
воинам	правду.	После	этого	войско	раскололось	на	две	группы:	одна	часть
численностью	 до	 двух	 тысяч	 человек	 во	 главе	 с	 Шанкаром	 ушла	 в
Волжскую	Булгарию,	 а	 другая,	 численностью	 в	 тысячу	 человек,	 вместе	 с
заговорщиками	перешла	на	службу	к	Мамаю.

Надеясь,	 что	 после	 поражения	 на	 реке	 Пьяне	 Нижегородское
княжество	 осталось	 без	 защиты,	 мордовские	 князья	 решили	 попытать
счастья	 против	 русских	 —	 неожиданно	 приплыли	 по	 Волге	 в
Нижегородский	уезд	и	пограбили	все,	что	осталось	после	татар.	Но	князь
Борис	 Константинович	 настиг	 мордву	 у	 реки	 Пьяны	 и	 разбил	 —	 одни
потонули,	другие	были	перебиты.

Но	 московский	 и	 нижегородский	 князья	 этим	 не	 ограничились,	 и
зимой	1377/78	г.,	несмотря	на	страшные	морозы,	нижегородское	войско	под
началом	 князей	 Бориса	 Константиновича	 и	 Семена	 Дмитриевича	 и
московское	 войско	 под	 началом	 воеводы	 Свибла	 вошло	 в	 Мордовскую
землю	и	 «сотворило	 ее	 пусту»,	 как	 выразился	 летописец.	Приведенных	 в
Нижний	Новгород	пленников	казнили,	травили	собаками	на	льду	на	Волге.

В	 1378	 г.	 татары	 вдруг	 опять	 объявились	 на	 Волге	 перед	 Нижним.
Князя	 Дмитрия	 Константиновича	 в	 то	 время	 не	 было	 в	 городе,	 а	 жители



разбежались.	 Приехав	 к	 Нижнему	 из	 Городца,	 князь	 увидел,	 что	 нельзя
отстоять	 город,	 и	 послал	 татарам	 откуп.	 Но	 татары	 откупа	 не	 взяли	 и
сожгли	Нижний,	потом	разграбили	весь	уезд	и	Березовое	поле.

Разделавшись	 с	 Дмитрием	 Нижегородским,	 Мамай	 отправил	 князя
Бегича	 с	 большим	 войском	 на	 Дмитрия	 Московского.	 Но	 тот,	 узнав	 о
приближении	 татар,	 собрал	 большое	 войско	 и	 выступил	 на	 Орду	 в
Рязанскую	землю,	где	и	встретился	с	Бегичем	на	берегах	реки	Вожи.

Вечером	 11	 августа	 1378	 г.	 татары	 переправились	 через	 Вожу	 и
помчались	на	русские	полки.	С	одного	фланга	на	них	ударил	князь	Даниил
Пронский,	 с	 другого	 —	 московский	 окольничий	 Тимофей,	 сам	 же	 князь
Дмитрий	пошел	на	них	с	фронта.	Татары	не	выдержали	натиска,	побросали
копья	 и	 бросились	 бежать	 за	 реку,	 при	 этом	 множество	 их	 перетонуло	 и
было	перебито.

Наступившая	 ночь	 помешала	 преследованию	 татар,	 а	 утром	 был
сильный	туман,	так	что	только	к	обеду	русские	полки	двинулись	вперед	и
вскоре	захватили	в	степи	весь	татарский	обоз.

Мамай	 собрал	 остатки	 своего	 войска	 и	 в	 сентябре	 1378	 г.	 нанес
сильнейший	удар	по	рязанским	землям:	татары	сожгли	Переяславль,	взяли
Дубок.	Олег	бежал	на	московскую	сторону	Оки.

Никоновская	летопись	добавляет:	 «Олег	же	Рязанский	по	отше-ствии
татарьском	виде	землю	свою	пусту	и	огнем	сожжену,	и	богатства	его	все	и
имение	 татарове	 взяша	 и	 опечалился	 зело,	 и	 мало	 что	 людей	 от	 того	 же
полону	 татарского	 избежавше	 начата	 все-литися	 и	 желища	 сотворяти	 в
земле	Рязаньской,	понеже	вся	земля	бысть	пуста	и	огнем	сожжена».

В	 июле	 1380	 г.	 в	Москву	 пришла	 грозная	 весть:	 войско	 хана	Мамая
подошло	 к	 реке	 Воронежу	 —	 условной	 границе	 между	 русскими	 и
ордынскими	землями.	Следствием	похода	Мамая	на	Русь	стала	грандиозная
Куликовская	битва,	«переломившая	хребет	Золотой	Орде».

Уже	 сама	 эта	 фраза,	 вошедшая	 во	 все	 школьные	 учебники	 истории,
сильно	 отдает	 враньем	—	 любое	 животное	 или	 человек	 с	 переломанным
хребтом	(позвоночником)	парализуется	и	живет	в	лучшем	случае	несколько
часов.	 Каким	 же	 образом	 Русь	 платила	 дань	 еще	 сто	 лет	 государству	 с
переломанным	хребтом?

Историк	В.	Шавырин	справедливо	заметил:	«Книгами,	посвященными
Куликовской	 битве,	 можно	 выложить	 все	 поле,	 на	 котором	 она
произошла»[162].	 Однако	 «почти	 все	 написанное	 восходит	 к	 трем
первоисточникам:	краткой	Летописной	повести,	поэтической	"Задонщине"
и	риторическому	"Сказанию	о	Мамаевом	побоище"»[163].



Итак,	 Мамай	 идет	 на	 Русь	 с	 войском.	 Первые	 два	 традиционных
вопроса	—	 сколько	 у	 него	 войск	 и	 какова	 цель	 похода	—	 больное	 место
наших	 историков.	 Корифей	 и	 главный	 начальник	 нашей	 исторической
науки	Б.А.	Рыбаков	утверждал,	что	у	Мамая	более	300	тысяч	человек[164],
М.Н.	 Тихомиров	 считает,	 что	 их	 было	 100—150	 тысяч,	 РГ.	 Скрынников,
В.А.	 Кучкин	 ограничиваются	 40-60	 тысячами,	 минимальную	 цифру	 в	 36
тысяч	дает	А.А.	Кирпичников,	и	т.д.

На	 второй	 вопрос	 подавляющее	 большинство	 царско-совет-ско-
демократических	 историков	 отвечает	 однозначно.	 Мамай-де	 хотел	 стать
вторым	Батыем,	покарать	великого	князя	московского	Дмитрия	Ивановича
за	многолетнюю	невыплату	дани,	истребить	русских	князей	и	заменить	их
ханскими	баскаками	и	т.д.

Спору	 нет,	 столь	 эффектная	 угроза	 Руси	 нравится	 обывателю,
разумеется,	 русскому,	 а	 не	 татарскому.	Но	 откуда	 у	Мамая	 силы	 на	 такое
грандиозное	мероприятие,	на	которое	не	решились	ни	Берке,	ни	Тохта,	ни
Узбек,	не	говоря	уж	о	других	ханах	Золотой	Орды?	А	ведь	Мамай	в	1380	г.
контролировал	в	лучшем	случае	лишь	половину	Золотой	Орды,	остальным
же	владел	его	конкурент	Тохтамыш.	Причем	Тохтамыш	был	Чингисидом	и
настоящим	ханом,	а	темник	Мамай	—	самозванцем,	захватившим	престол.

Нетрудно	 догадаться,	 что	 в	 такой	 ситуации	 Мамаю	 нужно	 было
решить	 проблему	Тохтамыша,	 а	 затем	 заниматься	 русскими	 делами.	Да	 и
великий	 князь	Дмитрий	Иванович	не	 платил	 дань	 не	 потому,	 что	 он	 стал
таким	 сильным,	 а	 из-за	 «замятии	 в	 Орде»,	 когда	 попросту	 неясно	 было,
кому	платить,	а	кому	нет.	Победил	бы	Мамай	Тохтамыша,	и	через	несколько
недель	 прибежал	 бы	 ханский	 улусник	 Дмитрий	 Московский	 с	 огромной
калитой,	 полной	 золотых	 и	 серебряных	 монет.	 Кстати,	 так	 и	 случилось
сразу	же	после	Куликовской	битвы,	только	улусник	Дмитрий	стал	платить
Тохтамышу.

Увы,	 нравится	 кому	 или	 не	 нравится,	 а	 ходил	 Мамай	 на	 Русь	 за...
«зипунами»,	 то	 есть	 попросту	 подкормиться	 и	 приодеть	 свою	 орду,	 а	 на
награбленные	деньги	нанять	еще	войско.

По	непонятным	причинам	Мамай	простоял	около	месяца	в	устье	реки
Воронеж	и	упустил	момент	внезапности.	Дмитрий	Иванович	успел	собрать
не	 только	 свое	 войско,	 но	 и	 союзных	 князей	—	ростовских,	 ярославских,
белозерских	 и	 стародубских.	 К	 нему	 прибыли	 со	 своими	 дружинами	 и
литовские	князья	—	сыновья	Ольгерда	Андрей	и	Дмитрий.

СМ.	 Соловьев	 утверждал,	 что	 «князь	 тверской	 прислал	 войско	 с
племянником	 своим	 Иваном	 Всеволодовичем	 Холмским»[165].	 На	 самом



деле	 тверские	 полки	 не	 участвовали	 в	 Куликовской	 битве,	 а	 Иван
Всеволодович,	 удельный	 князь	 Холмский,	 хоть	 и	 был	 вассалом	 великого
князя	 тверского,	 но	 имел	 какие-то	 личные	 отношения	 с	 Дмитрием
Московским	и,	в	конце	концов,	в	1397	г.	женился	на	его	дочери	Анастасии.

Не	 прислал	 войско	 и	 Господин	 Великий	 Новгород.	 Много	 споров
среди	историков	вызывает	и	позиция	Олега	Рязанского,	который	также	не
прислал	свою	рать	Дмитрию.

Князь	 Дмитрий	 Иванович	 отправил	 сторожей	 (разведку)	 в	 степь
наблюдать	 за	 Мамаем,	 а	 местом	 сбора	 войск	 определили	 Коломну,	 куда
войска	должны	были	подойти	до	15	августа.

Перед	 выступлением	 из	 Москвы	 Дмитрий	 Иванович	 отправился	 в
Троицкий	 монастырь,	 недавно	 основанный	 пустынником	 Сергием.	 17
августа	 князь	Дмитрий	 был	 уже	 у	Сергия.	Вот	 как	 описывает	 их	 встречу
Николай	Борисов:

«До	поздней	ночи	просидел	он	в	келье	у	Сергия,	рассказывая	о	своих
заботах	 и	 тревогах,	 исповедуясь	 как	 перед	 причастием.	 Дмитрий	 был	 до
конца	 откровенен	 с	 игуменом	 и	 высказал	 заветное:	 ему	 нужно	 было	 не
просто	 благословение,	 но	 и	 какие-то	 зримые	 всем	 воинам	 свидетельства
того,	что	«великий	старец»	признал	борьбу	с	Мамаем	священной	войной.

Проводив	князя	на	ночлег,	Сергий	созвал	к	себе	наиболее	уважаемых
«старцев».	Глубокой	ночью	в	его	келье	состоялся	монашеский	совет...

На	следующее	утро	Дмитрий	и	его	свита	присутствовали	на	литургии,
которую	 служил	 сам	 Сергий.	 День	 был	 воскресный,	 и	 потому	 служба
отличалась	 особой	 торжественностью	 и	 продолжительностью.	 Князь
нервничал,	спешил	назад,	в	Москву.	Однако	Сергий	уговорил	его	отобедать
в	 монастырской	 трапезной,	 «вкусить	 хлеба	 их».	 Это	 был	 не	 просто	 жест
вежливости.	 Обед	 с	 иноками	 за	 их	 столом	 считался	 своего	 рода
причастием,	очищающим	от	грехов...

После	 трапезы	 Сергий	 окропил	 Дмитрия	 и	 его	 спутников	 святой
водой.	Осенив	князя	крестным	знамением,	он	громко,	так,	чтобы	услышали
все,	воскликнул:	«Пойди,	господине,	на	пога-ныа	половци,	призывая	Бога,
и	Господь	Бог	будеть	ти	помощник	и	заступник!»	Потом,	наклонившись	к
князю,	 Сергий	 добавил	 тихо,	 так,	 чтобы	 слышал	 он	 один:	 «Имаши,
господине,	победи	супостаты	своя».

Игумен	 подозвал	 к	 себе	 двух	 иноков.	 Князь	 узнал	 обоих:	 боярин
Андрей	 Ослябя,	 ушедший	 «спасать	 душу»	 на	 Маковец,	 и	 недавно
принявший	монашеский	постриг	молодой	богатырь	Александр	Пересвет.

Дмитрий	 с	 недоумением	 смотрел	 на	 одеяния	 иноков.	 Оба	 были
облачены	 в	 «шлем	 спасения»	—	 островерхий	 кукуль	 с	 вышитым	 на	 нем



крестом.	Это	был	«образ	великой	схимы».	Князь	знал,	что	Сергий	не	любил
давать	своим	инокам	схимы,	избегая	любого	признака	неравенства	между
братьями.

Обращаясь	к	Дмитрию,	Сергий	сказал:	«Се	ти	мои	оружни-ци».	И	тут
князь	 понял	 все.	 Эти	 два	 инока	 и	 есть	 то	 зримое	 свидетельство
благословения,	которое	он	вчера	просил	у	«старца».	Игумен	постриг	их	в
великую	 схиму,	 и	 теперь,	 верные	 иноческому	 послушанию,	 они	 готовы
были	 следовать	 за	 князем	 в	 битву.	 По	 понятиям	 иноков	 схима
символизировала	доспех,	в	котором	монах	выходил	на	бой	с	дьяволом.

Дмитрий	понял,	 как	много	 дал	 ему	Сергий	 в	 лице	 этих	 двух	иноков.
Пересвет	 и	 Ослябя	 —	 люди	 не	 безвестные.	 Увидев	 их,	 каждый	 сразу
догадается,	кто	послал	их	с	княжеским	войском.	А	необычное	одеяние	без
слов	доскажет	остальное.

Великий	князь	осознал	и	то,	как	трудно	далось	это	решение	«старцу»,
какой	подвиг	самопожертвования	совершил	он	в	эту	ночь.	Сергий	не	только
посылал	 своих	 духовных	 детей	 на	 смерть,	 но	 также	 совершал	 прямое
нарушение	церковных	законов.	Четвертый	Вселенский	собор	в	Халкидоне
постановил:	 монах	 не	 должен	 вступать	 в	 военную	 службу.	 За	 нарушение
этого	 запрета	 он	 подвергался	 отлучению	 от	 церкви.	 Принцип	 иноческого
послушания	 перекладывал	 этот	 грех	 на	 плечи	 игумена,	 благословившего
своих	 монахов	 на	 пролитие	 крови.	 Посылая	 иноков	 на	 битву,	 Сергий
рисковал	собственным	спасением	души.

Низко	 поклонившись,	 Дмитрий	 поцеловал	 руку	 игумена,	 потом
выпрямился,	 глянул	 в	 синие,	 чуть	 поблекшие	 от	 времени	 глаза	Сергия	 и,
стремительно	 повернувшись,	 пошел	 к	 воротам.	 Там,	 за	 оградой,	 его	 уже
ждала	 собравшаяся	 в	 дорогу	 свита.	 Стремянной	 держал	 наготове
княжеского	 коня.	 Легко	 вскочив	 в	 седло,	 Дмитрий	 с	 места	 пустил	 своего
застоявшегося	жеребца	широкой	рысью.

Когда	 Сергий	 вышел	 за	 ворота,	 небольшой	 отряд	 уже	 скрылся	 в
заросшей	тальником	ложбине.	Но	вот	вдали,	на	взгорье,	появилась	фигура
передового	всадника.	Статный,	в	развивающемся	на	ветру	алом	плаще,	на
снежно-белом	коне	—	Дмитрий	удивительно	похож	был	в	этот	момент	на
святого	 Георгия-змееборца,	 каким	 его	 обычно	 изображали	 русские
иконописцы.

Привстав	 на	 стременах,	 князь	 издали	 помахал	 на	 прощание	 рукой	 и,
хлестнув	коня,	окончательно	скрылся	из	глаз»[166].

Увы,	на	самом	деле	взаимоотношения	Сергия	Радонежского	и	великого
князя	Дмитрия	были	далеко	не	безоблачными,	и	ряд	историков	сомневается
даже	 в	 самом	факте	 их	 встречи	 17—18	 августа.	 Чтобы	 понять	 ситуацию,



нам	 придется	 окунуться	 во	 внутрицерковные	 дрязги,	 которые	 в	XIV	 веке
зачастую	определяли	политику	Великого	Московского	княжества.

Весной	 1353	 г.	 во	 время	 «мора»	 (эпидемии	 чумы)	 умер	 в	 Москве
митрополит	 Феогност.	 Незадолго	 до	 смерти	 грек	 по	 настоянию	 великого
князя	 Симеона	 Гордого	 посвятил	 инока	 Алексея	 в	 сан	 епископа
владимирского.	Его-то	московские	бояре	и	решили	сделать	митрополитом
всея	 Руси	 после	 почти	 одновременной	 смерти	 Феогноста	 и	 Симеона.
Алексей	 уже	 по	 происхождению	 должен	 был	 стать	 ручным	 московским
владыкой.

Алексей	(мирское	имя	Алферий)	был	сыном	боярина	Федора	Бяконта,
пришедшего	на	службу	к	Даниилу	Московскому.	Крестным	отцом	Алферия
был	сам	Иван	Калита.	До	20	лет	Алферий	служил	при	дворе	московского
князя,	 а	 затем	 принял	 постриг	 под	 именем	 Алексея.	 Что	 послужило
причиной	 пострига	 молодого	 человека,	 неизвестно,	 но	 можно	 с
уверенностью	сказать,	что	это	был	не	религиозный	экстаз.	Это	было	время,
когда	монахи	уходили	в	глухие	леса,	на	северные	реки	и	озера,	сами	рубили
себе	 там	 скиты,	 постоянно	 собирали	 послушников	 и	 основывали
монастыри.

Как	писал	историк	Р.Г.	Скрынников:	«Инок	не	помышлял	об	удалении
в	 глухую	 пустынь,	 а	 остался	 в	 столице,	 обосновавшись	 в	 Богоявленском
монастыре	 за	Торгом,	в	Китай-городе,	поблизости	от	Кремля.	Московская
знать	покровительствовала	Богоявленскому	монастырю.	Его	ктиторами[167]
считались	 бояре	 Вельяминовы.	 Богоявленские	 иноки	 из	 постриженных
бояр,со-храняли	тесные	связи	с	великокняжеским	двором	и	всегда	были	на
виду.	 Алексей	 выделялся	 среди	 братии	 не	 только	 знатностью,	 но	 и
незаурядными	 способностями.	Митрополит	Феогност	 удостоил	 его	 своим
расположением	 и	 в	 1340	 году	 назначил	 наместником	 во	 Владимире.	 На
плечи	 Алексея	 легло	 множество	 забот	 —	 судейство	 и	 другие	 дела,
связанные	с	управлением	митрополичьим	домом»[168].

Сразу	же	после	смерти	Феогноста	Алексей	едет	в	Орду,	и	11	февраля
1354	 г.	 ханша	 Тайдула	 выдает	 ему	 подорожную	 грамоту	 на	 проезд	 в
Константинополь.	Там	Алексею	пришлось	пробыть	около	года.	Дело	в	том,
что	 константинопольский	 патриарх	 Кал-лист	 вступил	 в	 конфликт	 с
императором	 Кантакузином	 и	 вскоре	 был	 заменен	Филофеем.	 А	 главное,
иерархи	Византии	ждали,	будет	ли	усобица	на	Руси	после	смерти	Симеона
Гордого,	 и	 кто	 получит	 ярлык	 на	 Великое	 княжество	 Владимирское.	 В
Константинополе	 прекрасно	 понимали,	 что	 Алексей	 —	 исключительно
московская	 кандидатура,	 и	 если	 великое	 княжение	 получит	 не	 Иван



Красный,	 а	 кто-либо	 другой,	 то	Алексея	 прогонят	 прочь	 из	Владимира,	 и
престиж	патриарха	заметно	пострадает.	Замечу,	что	в	50-х	годах	XIV	века	у
Византии	были	серьезные	проблемы	с	турками-османами,	которые	заняли
уже	весь	противоположный	берег	Мраморного	моря.

Наконец	Алексей	был	рукоположен	в	митрополиты,	причем	патриарх
впервые	 официально	 признал	местом	митрополичьей	 кафедры	 не	Киев,	 а
Владимир	(с	опозданием	на	полвека).	Радостный	Алексей	отплыл	на	Русь.
Но	 тотчас	 после	 его	 отъезда	 патриарх	Филофей	 рукополагает	 еще	 одного
русского	митрополита	—	Романа.

Роман	 родился	 в	Твери	 в	 боярской	 семье	 и	 даже	 состоял	 в	 родстве	 с
князем	 Михаилом	 Александровичем.	 Но	 главное,	 Романа	 поддержал
великий	 князь	 литовский	 Ольгерд.	 Дело	 в	 том,	 что	 владимирские
митрополиты	были	заняты	на	99%	делами	Владими-ро-Суздальской	Руси,
Орды	и	Новгорода,	и	лишь	эпизодически,	раз	в	10—20	лет	посещали	Юго-
Западную	 Русь.	 Надо	 ли	 говорить,	 что	 иметь	 таких	 духовных	 пастырей
(карманных	 московских	 владык)	 ни	 паства,	 ни	 духовенство,	 ни	 русско-
литовские	князья	юго-западных	земель	не	желали.

Роман	 устроил	 митрополичью	 кафедру	 в	 Новгороде	 Волынском.
Между	обеими	митрополиями	началась	война	не	на	жизнь,	а	на	смерть.	Как
писал	 Р.Г.	 Скрынников:	 «В	 1356	 году	 по	 настоянию	 Романа	 патриарх
вызвал	 Алексея	 в	 Константинополь	 для	 окончательного	 раздела	 русской
епархии.	Вступив	в	спор	из-за	обладания	титулом	митрополита	Киевского,
владыки	 не	 жалели	 денег.	 Чтобы	 получить	 необходимые	 средства,	 они
посылали	 дан-щиков	 в	 одни	 и	 те	же	 епископства,	 что	 было	 разорительно
для	 паствы.	 Москва	 не	 хотела	 лишаться	 древнейшей	 церковной	 столицы
Руси	—	Киева.	Литва	не	желала	считаться	с	претензиями	Москвы.	В	конце
концов	 константинопольский	 патриарх	 принял	 решение,	 не
удовлетворившее	ни	одну	из	сторон.	Алексей	сохранил	титул	митрополита
Киевского	и	всея	Руси,	а	Роман	стал	митрополитом	Малой	Руси	без	Киева.
Однако	 Роман	 отказался	 подчиниться	 постановлению	 и,	 опираясь	 на
поддержку	Ольгер-да,	провозгласил	себя	митрополитом	Киевским»[169].

Опираясь	 на	 решение	 патриарха,	 Алексей	 решил	 «показать	 флаг»	 в
Киеве,	 куда	 он	 и	 прибыл	 в	 1358	 г.	 Однако	 местный	 князь,	 видимо,	 с
санкции	 Ольгерда,	 заключил	 под	 стражу	 Алексея	 и	 его	 свиту.	 Бежать	 из
плена	в	Москву	Алексею	удалось	лишь	спустя	два	года.

Роман,	 в	 свою	 очередь,	 совершил	 рейд	 на	 Русь.	 Роман	 объявился	 в
Твери,	но	здешний	владыка	(архиепископ)	Феодор	не	захотел	его	принять,
но,	по	словам	летописца,	князья,	бояре	и	некоторые	другие	давали	ему	все
потребное.	Особенно	отличился	князь	Всеволод	Александрович	Холмский,



оказав	Роману	большой	почет	и	одарив	его	богатыми	дарами.
В	отличие	от	своих	предшественников,	митрополит	Алексей	ни	разу	в

60—70-х	 годах	 XIV	 века	 не	 появился	 ни	 в	 Киеве,	 ни	 в	 других	южных	 и
западных	 русских	 землях.	 Щедрыми	 дарами	 и	 льстивыми	 письмами	 он
сумел	завоевать	расположение	патриарха	Филофея.	По	настоянию	Алексея
Филофей	в	1370	г.	подтвердил	постановление,	«чтобы	литовская	земля	ни
под	 каким	 видом	 не	 отлагалась	 и	 не	 отделялась	 от	 власти	 и	 духовного
управления	митрополита	Киевского»	(Алексея).

Но	 всему	 есть	 предел.	 На	 Алексея	 буквально	 валом	шли	 жалобы	 из
Литвы,	Твери,	Великого	Новгорода	и	других	земель	за	его	беспринципную
поддержку	 московских	 князей,	 идущую	 вразрез	 не	 только	 с	 интересами
других	русских	земель,	но	и	самой	православной	церковью.	Несколько	раз
патриарх	пытался	вразумить	Алексея.	Так,	в	1372	г.	специальное	послание
патриарха	 в	 Москву	 привез	 монах	 Аввакум.	 Затем	 Филарет	 послал	 в
Москву	 двух	 своих	 протодьяконов,	 Георгия	 Пердика	 и	 Иоанна	 Докиана.
Они	должны	были	«произвести	дознание	о	жизни	Алексея,	выслушать,	что
будут	говорить	против	него	обвинители	и	свидетели	и	донести	священному
собору	(в	Константинополь.	—	А.Ш.)	письменно	обо	всем,	что	откроется».

Однако	 московские	 власти	 и	 священнослужители	 не	 только	 не
допустили	 проведения	 патриаршего	 розыска,	 но	 и	 начали	 угрожать
протодьяконам,	 да	 так,	 что	 тем	 пришлось	 просить	 защиты	 у	 самого
Алексея.

Между	тем	23	октября	1373	г.	папа	Григорий	XI	обратился	к	литовским
князьям	 Ольгерду,	 Куйстуту	 и	 Любарту	 с	 призывом	 принять	 латинскую
веру,	в	каковой	они	только	и	смогут	спасти	свои	души.

Но	литовских	князей	вопросы	веры	интересовали	лишь	в	той	степени,
в	какой	они	касались	их	интересов.	Так,	Ольгерд	решил	сыграть	на	папской
булле.	Он	пригласил	в	Киев	митрополита	Алексея	для	ведения	церковных
дел,	тот	традиционно	отказался.	Тогда	в	Константинополь	пошла	жалоба	от
киевского	 клира.	 А	 сам	 великий	 князь	 литовский	 Ольгерд	 направил
грамоту	 Фи-лофею,	 в	 которой	 угрожал	 поставить	 своего	 митрополита	 от
папы	 римского,	 если	 патриарх	 откажется	 от	 устройства	 особой
православной	митрополии	в	Литве.

И	 вот	 2	 декабря	 1375	 г.	 Филофей	 возводит	 в	 сан	 митрополита
киевского	болгарина	Киприана.	Филофей	познакомился	с	Кип-рианом	еще
будучи	 настоятелем	 Афонского	 монастыря.	 Сам	 Кип-риан	 происходил	 из
древнего	боярского	рода	Цамвлаков.

Замечу,	 что	 константинопольские	 патриархи	 до	 этого	 всеми	 силами
пытались	 сохранить	 единовластие	 на	 Руси.	 Так	 было	 и	 проще	 получать



деньги	 с	 такой	 огромной	 территории,	 и	 управлять	 легче,	 а	 главное,
меньший	 риск	 отложения	 в	 «латинство»	 какого-либо	 русского	 княжества.
Поэтому	 Филофей	 сделал	 хитрый	 ход.	 Было	 объявлено,	 что	 киевская
митрополия	 создается	 временно,	 до	 смерти	 старого	 Алексея,	 а	 затем
Киприан	станет	митрополитом	всея	Руси.

Появление	конкурента	вряд	ли	обрадовало	митрополита	Алексея,	и	тот
сам	 решил	 подыскать	 себе	 преемника.	 Им	 стал	 хорошо	 известный	 в
Северо-Западной	 Руси	 Сергий	 Радонежский.	 В	 середине	 40-х	 годов	 XIV
века	 инок	 Сергий	 (в	 миру	 боярский	 сын	 Варфоломей)	 вместе	 с	 братом
Стефаном	основал	монастырь	в	пустом	ранее	Радонежском	уделе.	Стефан
вскоре	становится	духовным	отцом	московского	князя	Симеона	Гордого.

С	 подачи	 митрополита	 Алексея	 патриарх	 Филофей	 осенью	 1355	 г.
прислал	похвальную	грамоту	и	золотой	нагрудный	крест-мощевик	Сергию
—	игумену	Троицкого	монастыря	в	Радонеже.

Сергий	стал	самым	«политизированным»	игуменом	XIV	века	на	Руси.
Митрополит	вызвал	Сергия	Радонежского	и	не	только	предложил	ему

стать	 преемником,	 но	 и	 попытался	 публично	 возложить	 на	 него
драгоценные	 митрополичьи	 регалии.	 Сергий	 довольно	 резко	 отказался.
Наши	историки	обычно	объясняют	это	скромностью	игумена.	На	самом	же
деле	 Сергий	 в	 очередной	 раз	 проявил	 себя	 опытным	 политиком.	 Ведь	 у
Дмитрия	Донского	уже	был	свой	претендент,	а	Сергий	ни	в	коем	случае	не
хотел	вступать	в	конфликт	с	великим	князем.

Великокняжеский	кандидат	вошел	в	историю	под	именем	Митяя.	Он,	в
отличие	 от	 большинства	 русских	 иерархов	 церкви	 того	 времени,	 не
принадлежал	 к	 княжескому	 или	 боярскому	 роду.	 Отец	 его	 Иван	 служил
священником	в	селе	Тешилове	за	Окой,	в	окрестностях	Коломны.	И	Митяй
продолжил	династию	—	стал	 священником	и	получил	приход	 в	Коломне.
Там	его	и	приметил	великий	князь	Дмитрий	Иванович.

Современники	 так	 описывают	 внешность	Митяя:	 был	 ростом	 немал,
плечист,	 был	 голосист	 («глас	 имея	 доброгласен,	 износящ»),	 любил	петь	 в
церкви,	 знал	 грамоту	 и	 любил	 книжную	 премудрость,	 ибо	 был	 «чести
горазд,	книгами	говорити	горазд».

Дмитрий	Донской	для	начала	сделал	Митяя	своим	духовником,	а	затем
печатником.	 «И	 бысть	 Митяй	 отец	 духовный	 князю	 великому...	 но	 и
печатник,	 юже	 на	 собе	 ношаше	 печать	 князя	 великого».	 По	 древнему
обычаю	 великий	 князь	 никогда	 не	 «рукоприкладствовал»:	 его	 подпись	 на
грамоте	заменяла	печать.	Фактически	Митяй	стал	чем-то	вроде	канцлера	на
Западе.

В	конце	концов,	великий	князь	решил,	что	лучшего	митрополита	всея



Руси,	 чем	 Митяй,	 ему	 не	 найти.	 Но	 ни	 печатник	 князя,	 ни	 даже	 поп	—
представитель	белого	духовенства,	по	православным	канонам	не	мог	стать
митрополитом.	 По	 приказу	 князя	 Митяя	 в	 1376	 г.	 чуть	 ли	 не	 насильно
постригли	в	Спасском	монастыре	в	Кремле,	и	он	 стал	иноком	Михаилом.
Немедленно	по	княжескому	указанию	архимандрит	этого	монастыря	Иван
Непенца	 был	 освобожден	 «по	 глубокой	 старости»,	 а	 на	 его	 место
назначен...	Митяй.	Но	«глубокая	старость»	не	помешала	через	4	года	Ивану
Непенце	благополучно	совершить	путешествие	в	Константинополь,	что	по
тем	 временам	 было	 совсем	 нелегким	 делом.	 Не	 лишенный	 юмора
летописец	 помянул	 анекдот	 про	 Митяя,	 ходивший	 по	 Москве:	 «Иде	 до
обеда	 белец	 сын,	 а	 по	 обеде	 архимандрит,	 до	 обеда	 мирянин,	 а	 по	 обеде
мнихом	начальник	и	старцем	старейшина,	и	наставник,	и	учитель,	и	вождь,
и	пастух».

Теперь	 великий	 князь	 мог	 требовать	 у	 митрополита	 Алексея	 назвать
своим	 преемником	 Митяя,	 вернее,	 архимандрита	 Михаила.	 «Князь	 же
великий	много	нуди	о	сем	Алексея	митрополита,	дабы	благословил,	овогда
бояр	старейших	посылая,	овогда	сам	приходя».	Однако	согласия	он	так	и	не
получил.	 Самое	 большее,	 что	 смогли	 добиться	 от	 Алексея,	 —
неопределенной	 ссылки	 на	 волю	 патриарха.	 «Алексей	 же	 митрополит,
умолен	 быв	 и	 принужден,	 не	 посули	 быти	 прошению	 его,	 но	 известуя
святительскы	 и	 старческы,	 паки	 же	 пророчьскы	 рече:	 «Аз	 не	 доволен
благосло-вити	его,	но	оже	дасть	ему	бог	и	святая	Богородица	и	пресвящен-
ныи	 патриарх	 и	 вселеньскыи	 збор»[170].	 Так	 Алексей	 и	 не	 дал
благословения	Митяю.

В	1376	г.	византийский	император	Иоанн	V	Палеолог	был	свергнут	с
престола	 сыном	 Андроником,	 воспользовавшимся	 помощью	 генуэзцев	 и
турок.	Патриарх	Филофей	был	лишен	сана	и	заточен	в	монастырь.

Под	 давлением	 великого	 князя	 митрополит	 Алексей	 был	 вынужден
направить	 грамоту	 вместе	 с	 приличной	 суммой	 новому	 патриарху
Макарию.	Макарий	 прислал	 ответную	 грамоту,	 где	 говорилось,	 что	 он	 не
примет	 Киприана,	 а	 «предает	 ту	 церковь	 грамотой	 архимандриту	 оному
Михаилу».

Киприан	тотчас	обличил	сторонников	Митяя	словами:	«И	тии	на	куны
надеются	 и	 на	 фрязы...»	 Фрязами	 Киприан	 называл	 латинян-генуэзцев,
помогших	 свергнуть	 патриарха	 Фило-фея,	 а	 говоря	 о	 «кунах»,
подразумевал	подкуп	нового	патриарха	послами	Алексея.

И	 вот,	 наконец,	 12	 февраля	 1378	 г.	 в	 Кремле	 умирает	 митрополит
Алексей.	«Митяй	вышел	на	митрополичий	двор,	стал	ходить	и	властвовать
как	 митрополит».	 Поначалу	 он	 собрался	 ехать	 в	 Константинополь	 на



поставление	 к	 патриарху,	 но	 потом	 раздумал	 и	 начал	 говорить	 великому
князю:	 «В	 правилах	 писано,	 что	 два	 или	 три	 епископа	 поставляют
епископа;	так	пусть	и	теперь	сойдутся	епископы	русские,	пять	или	шесть,	и
поставят	меня	в	митрополиты».

Великий	князь	и	бояре	согласились,	и	епископы	уже	собрались.	Но	на
заседании	 епископов	 Митяя	 начал	 обличать	 суздальский	 владыка
Дионисий.	 Митяй	 надоумил	 Дмитрия	 Ивановича	 заключить	 Дионисия	 в
темницу.	 Но	 тут	 в	 защиту	 опального	 епископа	 решительно	 выступил
Сергий	Радонежский,	не	высказывавшийся	ранее	против	Митяя.

Великий	князь	пошел	на	компромисс	—	с	Дионисия	была	взята	клятва,
что	 он	 впредь	 не	 будет	 выступать	 против	 Митяя,	 а	 гарантом	 этого
согласился	 быть	 тот	 же	 Сергий.	 Покаявшийся	 Дионисий	 попросился
обратно	 в	 свою	 епархию.	 Но,	 приехав	 в	 Суздаль,	 он	 бежал	 к	 Волге	 и	 на
ладье	 добрался	 до	 Сарая,	 далее	 медленно	 двинулся	 по	 Дону	 к	 Черному
морю	в	Константинополь.

Тут	 оба	 Митяя	 (великий	 князь	 и	 митрополит)	 поняли,	 что	 ехать	 в
Константинополь	 все-таки	 придется.	 Тогда	 Митяй-млад-ший	 немедленно
начал	 собирать	 деньги:	 «по	 всей	 митрополии	 с	 попов	 дань	 сбираше,
сборное	и	рожественое	и	урокы	и	оброкы	и	пошлины	митрополичи,	то	все
взимаше,	 готовляшеся	 на	 митрополию	 и	 тщашеся	 и	 наряжашевя	 ити	 к
Царю-городу	на	по-ставление».

Обычно	за	поставление	в	митрополиты	греки	брали	тысячу	рублей,	но
ввиду	сложности	ситуации	собрали	в	десять	раз	больше.

Получив	 вести	 о	 смерти	 митрополита	 Алексея,	 в	 Москву	 из	 Литвы
двинулся	 Киприан,	 притом	 ехал	 он	 нелегально.	 Великий	 князь	 выслал
заставы,	 чтобы	 перехватить	 неугодного	 митрополита.	 3	 июня	 1378	 г.
Киприан	 из-под	 Калуги,	 то	 есть	 уже	 с	 территории	 Великого	 княжества
Московского,	написал	письмо	Сергию	Радонежскому	и	его	ученику	Федору
Симоновскому	с	предложением	встретиться,	«где	сами	погадаете».

Киприану	 удалось	 обмануть	 московские	 дозоры	 и	 в	 сопровождении
свиты	из	монахов	и	слуг	въехать	в	Москву.	Киприан	надеялся,	что	великий
князь	 не	 захочет	 скандала	 в	 столице.	 Но	 Дмитрий	Иванович	 ради	 своего
тезки	 был	 готов	 на	 все.	 Воевода	 Никифор	 с	 отрядом	 всадников	 захватил
Киприана	 и	 его	 свиту.	С	митрополитом	 обошлись	 довольно	 грубо.	Позже
сам	Киприан	писал,	что	над	ним	«содея...	хулы,	и	наругания,	и	насмезания,
грабления,	голод!..	Мене	в	ночи	заточил,	нагаго	и	голодного,	и	от	тоя	ночи
студени	и	нынеча	стражу!»

Как	реагировал	на	случившееся	Сергий	Радонежский	и	другие	иерархи
—	неизвестно.	Но	через	сутки,	с	наступлением	ночи,	Киприана	и	его	свиту



под	 конвоем	 княжеских	 дружинников	 тот	 же	 воевода	 Никифор	 повез	 до
литовского	 рубежа.	 Причем	 свита	 была	 основательно	 ограблена
подчиненными	Никифора.

Как	писал	Р.Г.	Скрынников:	«По	возвращении	в	Киев	Киприан	написал
обширное	послание	Сергию	и	прочим	своим	единомышленникам.	В	нем	он
доказывал,	что	московский	князь	не	заботится	о	церкви	и,	назначив	Митяя,
«гадает	двоити	митролию»,	тогда	как	он,	Киприан,	печется	о	ее	единстве:
"Яз	потружаюся	отпадашая	места	приложити	к	митрополии".	В	заключение
святитель	 обвинил	 Дмитрия	 и	 его	 бояр	 в	 непочтении	 к	 "митрополии	 и
гробам	святых	митрополитов",	в	бесчестье	его	"святительства",	после	чего
объявлял	 им	 всем	 церковное	 проклятие	 «по	 правилам	 святых	 отец".
Послание	 было	 получено	 с	 наказом	 читать	 и	 распространять	 его	 по	 всей
Руси»[171].

В	 конце	 июля	 1379	 г.	 Митяй	 покинул	 Москву	 и	 отправился	 в
Константинополь.	 В	 его	 свите	 были	 Иона	 —	 архимандрит	 московского
Петровского	монастыря,	Пимен	—	архимандрит	переяславского	Успенского
Горицкого	 монастыря	 и	 другие	 церковные	 чины.	 Светскую	 власть
представлял	боярин	великого	князя	Юрий	Васильевич	Кочевин.	Как	гласит
«Житие	Сергия	Радонежского»,	Сергий	предсказал,	что	Митяй	не	получит
желаемого	и	не	увидит	Царьграда.

В	отличие	от	Дионисия,	Митяй	со	свитой	двинулся	кратчайшим	путем
через	 Рязань.	 Вскоре	 посольство	 было	 захвачено	 татарами,	 и	 Митяй
предстал	 перед	 Мамаем.	 Красноречие	 митрополита	 оказало	 нужное
действие	 на	 темника,	 и	 с	 подачи	Мамая	 хан	 Тюлякбек	 (Тулухбек)	 выдал
ярлык	 митрополиту	 Михаилу,	 подтвердивший	 привилегии,	 полученные
митрополитом	Алексеем	от	хана	Бердибека.

Ханский	 ярлык	 позволил	 посольству	 беспрепятственно	 достигнуть
Кафы,	 где	 был	 нанят	 турецкий	 корабль.	 И	 вот	 у	 входа	 в	 пролив	 Босфор
Митяй	внезапно	«разболеся	и	умре	на	море».

В	Москве	Митяя	постоянно	корили	за	его	молодость,	и	вот	этот	силач
и	 здоровяк	 внезапно	 скончался.	 Позднейшие	 историки	 обвинят	 его
спутников	в	умышленном	убийстве	—	то	ли	его	удушили,	то	ли	отравили.

Казалось	 бы,	 свите	 умершего	 патриарха	 нужно	 было	 поворачивать
назад,	 но	 они	 прибыли	 в	 Галату,	 где	 без	 лишних	 церемоний	 похоронили
Митяя.	 А	 в	 свите	 Митяя	 немедленно	 начались	 раздоры,	 кому	 быть
митрополитом	—	Иоанну	Петровскому	или	Пимену	Горицкому.	Дело	чуть
ли	 не	 дошло	 до	 ножей.	 В	 конце	 концов,	 решили	 представить	 патриарху
Пимена.

Иоанн	 Петровский,	 потерпев	 поражение,	 пригрозил,	 что	 донесет	 на



согрешивших	против	истины	послов	то	ли	патриарху,	то	ли	великому	князю
московскому.	«Аз,	—	сказал	он,	—	не	обинуя-ся,	възглаголю	на	вы,	единаче
есте	 не	 истиньствуете	 ходяще!»	 Тогда	 боярин	 Кочевин	 с	 подачи	 Пимена
дождался	 удобного	 момента	 и,	 «пришедше,	 возложиша	 руце	 на	 Ивана	 и
яша	его,	и	посади-ша	его	в	железа»,	чтобы	не	мог	бежать	с	корабля.

Как	писал	Р.Г.	Скрынников:	«Князь	Дмитрий	снабдил	своего	любимца
чистой	 "хартьей",	 запечатанной	 великокняжеской	 печатью.	 Найдя	 в	 казне
Митяя	 эту	 грамоту,	Пимен	 и	 его	 советники	 написали	 подложную.	Из	 нее
следовало,	 что	 московский	 князь	 прислал	 в	 Константинополь	 на
поставление	не	Митяя,	а	Пимена,	"того	бо	единого	избрах	на	Руси	и	паче
того	иного	не	обретох".

Однако	обмануть	Синод	с	помощью	подложной	грамоты	послам	было
довольно	трудно.	Во-первых,	патриаршая	канцелярия	располагала	точными
данными	 о	 том,	 что	 на	 митрополию	 в	 Москве	 назначен	 Михаил,	 а	 не
Пимен.	Во-вторых,	похороны	Митяя	в	Галате	не	могли	остаться	тайной	для
Константинополя.	В-третьих,	 в	 приемной	 у	 патриарха	 послы	 столкнулись
лицом	 к	 лицу	 с	 прибывшим	 из	 Киева	 Киприаном,	 доказывавшим	 свое
исключительное	право	на	митрополичий	стол»[172].

Дело	 решили	 деньги,	 причем	 не	 столько	 привезенные	 из	 Москвы,
сколько	занятые	Пименом	у	генуэзских	купцов	в	Константинополе.	Новый
патриарх	Нил	 и	 священный	 собор	 поставили	Пимена	митрополитом	 всея
Руси,	а	Киприана	—	митрополитом	Малой	Руси	и	Литвы,	причем,	в	случае
смерти	Киприана	его	митрополия	должна	перейти	к	Пимену.

Но	17	августа	1380	г.	великий	князь	Дмитрий	еще	не	знал	ни	о	гибели
Митяя,	 ни	 о	 поставлении	Пимена	 на	 русскую	митрополию.	Наоборот,	 он
ждал	 со	 дня	 на	 день	 появления	 своего	 любимца	 Митяя,	 утвержденного
константинопольским	 патриархом.	 Сергия	 Радонежского	 князь	 наоборот
считал	 своим	 врагом	 и	 не	 мог	 простить	 ему	 ни	 неприятие	 Митяя,	 ни
защиту	владыки	Дионисия.

Конфликт	между	игуменом	и	великим	князем	имеет	и	документальные
подтверждения.	 Так,	 известно,	 что	 Сергий	 не	 участвовал	 в	 крещении
сыновей	великого	князя	Семена	и	Андрея,	родившихся,	 соответственно,	 в
1379	 г.	 и	 в	 1382	 г,	 зато	 вместе	 с	Кип-рианом	 крестил	 родившегося	 летом
1381	г.	у	Владимира	Андреевича	Серпуховского	сына	Ивана.

Примирение	игумена	и	великого	князя	состоялось	только	около	1385	г.,
когда	Сергий	урегулировал	конфликт	с	рязанским	князем	Олегом.

А	вот	перед	Куликовской	битвой	великий	князь	Дмитрий	обратился	за
благословением	 к	 митрополичьему	 местоблюстителю	 коломенскому
епископу	 Герасиму.	 Да,	 кстати,	 и	 чисто	 технически	 почти	 невозможно	 за



два	 дня	 съездить	 от	Оки	до	Радонежа,	 благо,	 тогда	 не	 было	ни	железных
дорог,	ни	автомобилей.

Как	писал	Андрей	Петров,	«в	рассказе	"О	побеждении	татаръ	и	иже	на
Дубенке	 о	 монастыри"	 в	 Житии	 Сергия	 нет	 даже	 упоминаний	 ни	 о
"Мамаевом	побоище",	ни	о	"Донскомъ	бою"»[173].

20	 августа	 русское	 войско	 во	 главе	 с	 великим	 князем	 Дмитрием
выступило	из	Коломны.	Вскоре	оно	достигло	устья	Лопасни,	то	есть	вышло
к	 месту	 предполагаемого	 соединения	 Мамая,	 литовцев	 и	 рязанцев	 и
перерезало	 главный	Муравский	шлях,	 которым	 татары	 обычно	 ходили	 на
Москву.	Затем	последовала	переправа	войска	через	Оку	и	его	движение	в
глубь	Рязанской	земли.

После	переправы	через	Оку	Дмитрий	получил	весть	о	том,	что	Мамай
все	еще	«в	поле	стояща	и	ждуща	к	собе	Ягайла	на	помочь	рати	литовскыя».
Русское	 командование	 тогда,	 вероятно,	 приняло	 решение	 идти	 навстречу
Мамаю	к	верховьям	Дона.

Впереди	 русского	 войска	шла	 конница,	 а	 пехота	 сильно	 отставала.	В
статье	 Александра	 Быкова	 и	 Ольги	 Кузьминой	 «Олег	 Рязанский»
приводится	 достаточно	 убедительное	 доказательство	 того,	 что	 Олег
Рязанский	пассивно	оказывал	помощь	Дмитрию	Ивановичу.	Он	еще	в	июле
—августе	 мог	 перебить	 московских	 сторожей,	 ездивших	 через	 его
княжество	следить	за	Мамаем.	После	переправы	через	Оку	русское	войско
шло	 частями,	 и	 Олег	 мог	 атаковать	 отдельные	 отряды,	 например,
отставшую	пехоту,	которую	вел	Тимофей	Васильевич	Вельяминов.

Тем	не	менее	СМ.	Соловьев	изволил	написать:	«Говорят,	будто	Олег	и
Ягайло	рассуждали	так:	"Как	скоро	князь	Димитрий	услышит	о	нашествии
Мамая	и	о	нашем	союзе	с	ним,	то	убежит	из	Москвы	в	дальние	места	или	в
Великий	Новгород	или	на	Двину,	а	мы	сядем	в	Москве	и	во	Владимире;	и
когда	хан	придет,	то	мы	его	встретим	с	большими	дарами	и	упросим,	чтоб
возвратился	домой,	а	сами,	с	его	согласия,	разделим	Московское	княжество
на	две	части	—	одну	к	Вильне,	а	другую	к	Рязани,	и	возьмем	на	них	ярлыки
и	для	потомства	нашего"»[174].

При	этом	Соловьев	так	и	не	уточнил,	кто	это	«говорит».	Может,	ему	во
сне	явился	сам	Дмитрий	Иванович	и	поведал	сию	тайну?

На	 самом	 же	 деле	 у	 наших	 историков	 не	 было	 и	 нет	 достоверных
данных	 о	 походе	 и	 намерениях	 Ягайло.	 Литовский	 князь	 действительно
шел	к	Дону,	но	не	через	находившуюся	под	его	властью	Северскую	землю,
а	через	владения	союзников	Дмитрия	Ивановича	—	черниговских	князей.
Надо	 ли	 говорить,	 что	 если	 бы	 Ягайло	 шел	 с	 намерением	 атаковать



Дмитрия	Московского,	то	через	враждебные	территории	литовское	войско
шло	бы	с	боями.

Кстати,	 мы	 говорим	 «литовское	 войско»,	 но	 оно	 более	 чем	 на	 90%
состояло	из	православных	русских	бояр	и	ратников,	а	этнические	литовцы
не	 составляли	 в	 нем	 и	 5%.	Приказы	 в	 «литовском	 войске»	 отдавались	 на
русском	 языке.	 Да	 и	 сам	 Ягайло	 к	 1380	 г.	 был	 православным	 и	 носил
православное	 имя	 Яков.	 Его	 отец	 великий	 князь	 литовский	 Ольгерд	 был
двоеверцем,	 то	 есть	 формально	 он	 был	 православным	 (православное	 имя
Александр),	 но	 когда	 умер	 в	 1377	 г.,	 ему	 устроили	 пышные	 языческие
похороны.	Матерью	Ягайло-Якова	и	второй	женой	Ольгер-да	была	Мария,
дочь	 великого	 князя	 тверского	 Александра	 Михайловича.	 Замечу,	 что	 и
бабка	Ягайлова	также	была	русской	княжной	Рюриковной.

Победа	 Мамая	 и	 разгром	 Москвы	 вряд	 ли	 устраивали	 Ягайло,	 ему
было	гораздо	важнее	использовать	сложившуюся	ситуацию	для	укрепления
своего	 влияния	 в	 землях	 бассейна	 верхней	Оки.	В	 «Летописной	повести»
говорится,	что	литовцы	«не	поспеша...	на	срок	 за	малым,	 за	едино	днище
или	менши»,	то	есть	находились	на	расстоянии	одного	дневного	перехода
от	места	 сражения.	А	 по	 «Сказанию	 о	Мамаевом	 побоище»	 выходит,	 что
Ягайло	 дошел	 до	 Одоева,	 находившегося	 в	 140	 км	 от	 Дона,	 и,	 узнав	 о
выступлении	 войска	 Дмитрия	 Ивановича	 к	 Дону,	 «пребысть	 ту	 оттоле
неподвижным».	 Очевидно,	 Ягайло	 просто	 хотел	 защитить	 свои	 земли	 от
татар.	 И	 тогда,	 и	 позже	 татарские	 ханы	 часто	 шли	 на	 Русь,	 а	 потом
сворачивали	и	нападали	на	Литву,	и	наоборот.

Тем	не	менее	Соловьев	сделал	хорошую	и	добросовестную	выжимку	о
Куликовской	битве	из	вышеупомянутых	источников.	Поэтому	я	и	приведу
ее	с	небольшими	сокращениями.

6	 сентября	 1380	 г.	 русские	 войска	 достигли	 Дона.	 «Тут	 приспела
грамота	от	преподобного	игумена	Сергия,	благословение	от	святого	старца
идти	на	татар;	«чтоб	еси,	господине,	таки	пошел,	а	поможет	ти	бог	и	святая
богородица»,	 —	 писал	 Сергий.	 Устроили	 полки,	 начали	 думать;	 одни
говорили:	«Ступай,	князь,	за	Дон»,	а	другие:	«Не	ходи,	потому	что	врагов
много,	 не	 одни	 татары,	 но	 и	 литва	 и	 рязанцы».	 Дмитрий	 принял	 первое
мнение	и	велел	мостить	мосты	и	искать	броду;	в	ночь	7-го	сентября	начало
переправляться	 войско	 за	 Дон;	 утром	 на	 другой	 день,	 8	 сентября,	 на
солнечном	восходе	был	густой	туман,	и	когда	в	третьем	часу	просветлело,
то	 русские	 полки	 строились	 уже	 за	 Доном,	 при	 устье	 Непрядвы.	 Часу	 в
двенадцатом	 начали	 показываться	 татары;	 они	 спускались	 с	 холма	 на
широкое	поле	Куликово;	русские	также	сошли	с	холма,	и	сторожевые	полки
начали	 битву,	 какой	 еще	 никогда	 не	 бывало	 прежде	 на	 Руси:	 говорят,	 что



кровь	 лилась,	 как	 вода,	 на	 пространстве	 десяти	 верст,	 лошади	 не	 могли
ступать	по	трупам,	ратники	гибли	под	конскими	копытами,	задыхались	от
тесноты.	 Пешая	 русская	 рать	 уже	 лежала,	 как	 скошенное	 сено,	 и	 татары
начали	одолевать.	Но	в	засаде	в	лесу	стояли	еще	свежие	русские	полки	под
начальством	князя	Владимира	Андреевича	и	известного	уже	нам	воеводы
московского,	 Димитрия	 Михайловича	 Волынского-Боброка.	 Владимир,
видя	поражение	русских,	начал	говорить	Волынскому:	«Долго	ль	нам	здесь
стоять,	какая	от	нас	польза?	Смотри,	уже	все	христианские	полки	мертвы
лежат».	Но	Волынский	отвечал,	что	еще	нельзя	выходить	из	засады,	потому
что	 ветер	 дует	 прямо	 в	 лицо	 русским.	Но	 через	 несколько	 времени	 ветер
переменился:	«Теперь	пора!»	—	сказал	Волынский,	и	 засадное	ополчение
бросилось	на	татар.	Это	появление	свежих	сил	на	стороне	русских	решило
участь	битвы:	Мамай,	стоявший	на	холме	с	пятью	знатнейшими	князьями	и
смотревший	оттуда	на	сражение,	увидал,	что	победа	склонилась	на	сторону
русских,	 и	 обратился	 в	 бегство;	 русские	 гнали	 татар	 до	 реки	 Мечи	 и
овладели	всем	их	станом.

Возвратившись	с	погони,	князь	Владимир	Андреевич	стал	на	костях	и
велел	трубить	в	трубы:	все	оставшиеся	в	живых	ратники	собрались	на	эти
звуки,	 но	 не	 было	 великого	 князя	 Димитрия;	 Владимир	 стал
расспрашивать:	 не	 видал	 ли	 кто	 его?	 Одни	 говорили,	 что	 видели	 его
жестоко	раненого,	и	потому	должно	искать	его	между	трупами;	другие,	что
видели,	как	он	отбивался	от	четырех	татар	и	бежал,	но	не	знают,	что	после
с	 ним	 случилось;	 один	 объявил,	 что	 видел,	 как	 великий	 князь	 раненый
пешком	 возвращался	 с	 боя.	 Владимир	 Андреевич	 стал	 со	 слезами
упрашивать,	чтоб	все	искали	великого	князя,	обещал	богатые	награды	тому,
кто	найдет.	Войско	рассеялось	по	полю:	нашли	труп	любимца	Ди-митриева
Михаила	Андреевича	Бренка,	которого	перед	началом	битвы	великий	князь
поставил	 под	 свое	 чермное	 знамя,	 велев	 надеть	 свои	 латы	 и	 шлем;
остановились	 над	 трупом	 одного	 из	 князей	 белозерских,	 похожего	 на
Димитрия,	 наконец,	 двое	 ратников,	 уклонившись	 в	 сторону,	 нашли
великого	князя,	едва	дышащего,	под	ветвями	недавно	срубленного	дерева.
Получивши	весть,	что	Димитрий	найден,	Владимир	Андреевич	поскакал	к
нему	 и	 объявил	 о	 победе;	 Димитрий	 с	 трудом	 пришел	 в	 себя,	 с	 трудом
распознал,	 кто	 с	ним	говорит	и	о	чем:	панцирь	его	был	весь	избит,	но	на
теле	не	было	ни	одной	смертельной	раны»[175].

В	битве	погибли	князь	Федор	Романович	Белозерский	и	его	сын	Иван,
князь	Федор	 Тарусский,	 брат	 его	Мстислав,	 князь	 Дмитрий	Монастырев,
двенадцать	бояр,	а	также	много	тысяч	простых	ратников.

Примерно	 так	 же	 описывают	 Куликовскую	 битву	 и	 другие	 авторы,



добавляя	 в	 большей	 или	 меньшей	 степени	 своей	 фантазии.	 Так,	 в	 книге
«Куликовская	битва»[176]	в	одноименной	статье	Л.Г.	Бескровный	дает	карту
движения	 русских	 и	 татарских	 войск,	 а	 также	 три	 (!)	 схемы	Куликовской
битвы	(1-й,	2-й	и	3-й	этапы).

Если	 говорить	 честно,	 то	 сейчас	 никто	 не	 знает,	 где	 конкретно
произошла	 знаменитая	 Куликовская	 битва.	 Согласно	 «Полному
географическому	 описанию	 нашего	 Отечества»,	 изданному	 в	 1902	 г.	 под
редакцией	 П.П.	 Семенова	 Тянь-Шанского,	 «Движение	 лесной	 стихии	 в
степь	происходило	в	нашей	области	от	трех,	так	сказать,	основных	лесных
масс:	 Брянской,	 Мещорской	 и	 Мордовской...	 Донское	 движение,	 дав
ответвление	 к	 верховьям	 Ос-кола,	 сошлось	 здесь	 с	 лесной	 стихией	 из
Посемья.	Этим	и	объясняются	уцелевшие	здесь	доныне	большие	площади
почти	 сплошных	 лесов.	 Между	 этими	 потоками	 оставались	 или	 не
захваченные	 совсем	 участки	 степи	 (Куликово	 и	 Рясское	 поля)	 или	 уже
захваченные	 лесной	 стихией:	 это	 были	 мелкие	 участки	 «черни»	 с
многочисленными	 «переполяньями»	 (южная	 половина	 Тульской	 и
восточная	 половина	 Орловской	 губ.)...	 К	 югу	 поляны	 становились	 все
обширнее,	превращаясь	в	целые	«поля»,	как,	например,	Рясское,	Куликово,
а	 также	 обширная	 поляна,	 занимавшая	 весь	 бассейн	 Польного	 Воронежа
(на	 которой	 останавливался	 Батый	 «на	 Орузе»)	 и	 др.,	 то	 есть	 участки
луговой	степи,	тянувшиеся	иногда	на	десятки	верст»[177].

Куликово	 поле	 располагается	 в	 северной	 части	 лесостепной	 зоны	 и
представляет	 собой	 холмистую	 равнину	 со	 сглаженными	 и	 мягкими
очертаниями.	Границы	Куликова	поля	определялись	от	верховьев	рек	Упы	и
Зуши	 до	 Дона:	 «Куликово	 поле,	 урочище,	 Тульской	 губернии,	 в
Епифанском	уезде,	простирающееся	от	вершин	рек	Упы	и	Зуши	к	востоку
даже	до	Дона	и	вмещающее	в	себя,	кроме	оных	рек,	множество	других	рек,
вершины	 и	 все	 течение	 реки	 Непрядвы,	 со	 впадающими	 в	 нее	 речками
(Щекатов	 А.	 Словарь	 Географический	 Российского	 государства.	 Ч.	 3,	М.,
1804).

«Книга	 Большому	 Чертежу»	 (первая	 половина	 XVII	 в.)	 приводит
названия	рек,	берущих	свое	начало	на	Куликовом	поле:	«А	вытекла	речка
Снежеть	 из	Куликова	 поля...	 А	 речка	 Березуи	 вытекла	 из-под	Волховские
дороги,	что	лежит	дорога	с	Орла...	а	от	Волхова	верст	с	12.	А	ниже	Березуя
версты	с	4	с	правые	стороны	пала	речка	Иста	в	Оку,	а	вытекла	из	Куликова
поля	 от	 Плавы...	 А	 река	 Упа	 вытекла	 ис	 Куликова	 поля	 по	 Муравскому
шляху...	а	река	Солова	и	река	Плава	вытекли	с	верху	реки	Мечи	ис	Куликова
поля	от	Муравского	шляху...	А	Упа	река	вытекла	от	Куликова	поля	и	Волово



озера	от	верху	речки	Непрядвы,	и	реки	Мечи,	и	реки	Соловы,	и	Плавы»[178].
Куликово	поле	представляло	собой	степную	«поляну»,	протянувшуюся

на	100	км	по	всему	югу	нынешней	Тульской	области	с	запада	на	восток	(от
верховья	 реки	 Снежедь	 до	 Дона)	 и	 на	 20—25	 км	 с	 севера	 на	 юг	 (от
верховьев	Упы	до	верховьев	Зуши).

Любитель-турист	 спросит,	 а	 как	 же	 быть	 с	 памятником	 русским
воинам,	стоящим	на	Куликовом	поле?	Все	очень	просто.

Жил-был	в	начале	XIX	века	дворянин	С.Д.	Нечаев	—	директор	училищ
Тульской	 губернии,	 тульский	 помещик,	 масон,	 декабрист,	 член	 «Союза
благоденствия»,	близкий	знакомый

К.Ф.	 Рылеева	 и	 А.А.	 Бестужева.	 Как	 и	 все	 декабристы,	 он	 проявлял
большой	интерес	к	борьбе	русского	народа	против	Орды.

В	июне	1820	г.	тульский	губернатор	В.Ф.	Васильев	поставил	вопрос	о
сооружении	памятника,	«знаменующего	то	место,	на	котором	освобождена
и	прославлена	Россия	в	1380	году».

Надо	 ли	 говорить,	 что	 место	 битвы	 нашлось	 на	 земле	 богатого
помещика	С.Д.	Нечаева[179].	В	1821	г.	в	журнале	«Вестник	Европы»	(ч.	118,
№	 14,	 с.	 125—129)	 Нечаев	 писал:	 «Куликово	 поле	 по	 преданиям
историческим,	 заключалось	 между	 реками	 Непряд-вою,	 Доном	 и	Мечею.
Северная	 его	 часть,	 прилегающая	 к	 слиянию	 двух	 первых,	 и	 поныне
сохраняет	 между	 жителями	 древнее	 наименование».	 Далее	 Нечаев
указывает	 на	 сохранившиеся	 «в	 сем	 краю»	 топонимы	—	 село	Куликовка,
сельцо	 Куликово,	 овраг	 Куликовский	 и	 др.	 В	 этих	 местах,	 по	 словам
Нечаева,	«выпахивают	наиболее	древних	оружий,	бердышей,	мечей,	копий,
стрел,	 также	 медных	 и	 серебряных	 крестов	 и	 складней.	 Прежде	 соха
земледельца	 отрывала	 и	 кости	 человеческие».	 Но	 «сильнейшим
доказательством»	 (отметим	 это)	 своего	мнения	 автор	полагал	«положение
Зеленой	 дубравы,	 где	 скрывалась	 засада,	 «решившая	 кровопролитную
Куликовскую	 битву».	 По	 мнению	 Нечаева,	 остатки	 дубравы	 и	 теперь
существуют	 в	 дачах	 села	 Рожествена,	 или	Монастырщины,	 «лежащего	 на
самом	устье	Непрядвы».

Авторы	книги	«Загадки	древней	Руси»	камня	на	камне	не	оставили	от
аргументов	 Нечаева.	 Цитирую:	 «Сильнейшее	 доказательство»	 Нечаева	 о
местоположении	 «Зеленой	 дубравы»	 вообще	 не	 выдерживает	 никакой
критики.	С	чего	Нечаев	взял,	что	«Зеленая	дубрава»	—	имя	собственное?
Да,	в	памятниках	Куликовского	цикла	упоминается	«дубрава»	или	«зеленая
дубрава»,	скрывавшая	засадный	полк	князя	Владимира	Серпуховского,	но
и	 что?	 У	 нас	 в	 России	 летом	 все	 дубравы	 зеленые.	 Откуда	 следует,	 что



«зеленая	дубрава»	—	имя	собственное?
Предметы,	 найденные	 Нечаевым	 на	 Куликовом	 поле	 (где	 именно?	 в

каком	 месте?)	 и	 опубликованные	 им	 в	 «Вестнике	 Европы»	 в	 1821	 г.,
многократно	 воспроизводились	 и	 продолжают	 воспроизводиться	 в
различных	изданиях,	посвященных	Куликовской	битве.	Однако	мы	нигде	не
нашли	 никаких	 комментариев,	 интерпретирующих	 эти	 находки	 (кроме
комментариев	 самого	 Нечаева,	 который	 все	 чохом	 датирует	 временем
Куликовской	битвы).

Мы	 обратились	 за	 помощью	 к	 известному	 археологу,	 члену-
корреспонденту	 РАЕН,	 доктору	 исторических	 наук	 А.К.	 Станюковичу	 с
просьбой	 прокомментировать	 находки	 Нечаева.	 Вот	 его	 интерпретация
находок.

«Стрелецкий	бердыш,	вторая	половина	XVI—XVII	вв.;
наконечник	татаро-монгольской	стрелы	(«срезень»),	XIII—	XIV	в.;
крест	нательный,	середина	XVII	в.;	крест	нательный,	XIV—XVI	вв.;
крест	нательный	 ("вырожденный	 энколпион"),	 датированные	находки

относятся	к	XV	в.;
створка	 креста-энколпиона,	 конец	 XII	 —	 первая	 половина	 XIII	 в.,

южная	Русь	(Киев?);
иконка-энколпий,	XIV	в.,	Новгород;
нагрудный	образок	 с	изображением	Святого	Федора	Страти-лата,	XII

в.
Как	видим,	только	два	из	восьми	предметов	можно	с	натяжкой	считать

относящимися	 ко	 времени	 Куликовской	 битвы.	 При	 этом	 новгородская
иконка-энколпий	 вовсе	 не	 обязательно	 связана	 с	 событиями	 1380	 года	—
известно,	 что	 находящаяся	 на	 Куликовом	 поле	 деревня	 Пруды	 "тесно
связана	 с	 селом	 Новгородским,	 бывшим	 когда-то	 собственностью
Новгородских	владык,	и,	в	свою	очередь,	выселена	из	Новгородской	земли"
(Нечаева	А.А.	Берега	реки	Непрядвы	в	их	прошлом.	"Тульский	край",	№	1-
2	(8-9),	февраль	1928	г.,	с.	47).

Что	же	касается	утверждений	Нечаева	о	 каких-то	массовых	находках
"старинных	 оружий"	 на	 облюбованном	 им	 месте	 Куликовской	 битвы,	 то
этих	 находок	 никто,	 даже	 сам	 Нечаев,	 не	 видел,	 так	 что	 оставим	 это
утверждение	без	комментариев»[180].

Следует	 заметить,	 что	 при	 отражении	 набегов	 крымских	 татар	 в
течение	 всего	 XVI	 века	 в	 районе	 Куликова	 поля	 происходили	 десятки
сражений	и	стычек	русских	и	татар.	Тем	не	менее	на	Куликовом	поле	(в	его
широком	понимании)	было	найдено	сравнительно	немного	оружия.	Причем
находки	были	почти	равномерно	распределены	как	территориально,	 так	и



хронологически	 —	 от	 XI	 до	 XVII	 века.	 (Не	 могут	 же	 чугунные	 ядра,
свинцовые	 пули	 и	 даже	 кремневый	 пистолет	 относиться	 к	 1380	 году!)
Самое	же	 удивительное,	 что	 на	Куликовом	 поле,	 и	 в	 узком,	 и	 в	широком
смысле,	не	было	найдено	групповых	захоронений	воинов.

Очень	 странна	 и	 роль	Дмитрия	Московского	 в	Куликовской	 битве.	В
«Сказании	 о	Мамаевом	 побоище»	 главная	 роль	 в	 сражении	 отводится	 не
Дмитрию,	 а	 его	 двоюродному	 брату	 Владимиру	 Андреевичу
Серпуховскому.	Хуже	другое	—	согласно	 всем	 трем	источникам	Дмитрий
отказался	управлять	войсками.

Дмитрий	 Донской	 якобы	 еще	 перед	 сражением	 «съвлече	 с	 себя
приволоку	 царьскую»	 и	 возложил	 ее	 на	 любимого	 боярина	 Михаила
Андреевича	Бренка,	которому	передал	также	и	своего	коня.	Великий	князь
также	 повелел	 свое	 красное	 («чермное»)	 знамя	 «над	 ним	 (Бренком)
возити»[181].

Так	себя	не	вел	ни	один	русский	князь.	Наоборот,	авторитет	князя	в	IX
—XV	 веках	 на	 Руси	 был	 так	 велик,	 что	 часто	 ратники	 не	 хотели	 идти
воевать	 без	 князя.	Поэтому,	 если	 взрослого	 князя	не	 было,	 в	 поход	брали
княжича.	 Так,	 трехлетнего	 князя	 Святослава	 Игоревича	 посадили	 на
лошадь	и	велели	метнуть	маленькое	копье.	Копье	упало	у	ног	лошади,	и	это
стало	сигналом	к	началу	битвы.	Да	что	вспоминать	X	век,	самого	Митю	в
начале	его	княжения	в	10—15	лет	московские	бояре	неоднократно	возили	в
походы.

Не	было	аналога	поведению	Дмитрия	Донского	и	в	Западной	Европе.
Ни	 один	 король,	 герцог	 или	 граф	не	 переодевался	 простым	ратником.	По
сему	 поводу	 профессор	 Казанского	 педагогического	 университета	 И.А.
Гафаров	 писал:	 «С	 кем	 же	 князь	 менялся	 своим	 княжеским	 одеянием?
Оказывается,	 им	 был	 боярин	 Михаил	 Андреевич	 Бренко,	 которого,	 как
уверяют	 современники,	 он	 (Дмитрий	 Донской)	 любил,	 а	 между	 тем	 не
пожалел	подвергнуть	 опасности	 за	 себя	 самого,	 то	 есть	просто	послал	на
верную	 гибель.	 Дмитрий	 переодел	 своего	 боярина	 великим	 князем	 с	 той
целью,	чтобы	сохранить	себя	от	преждевременной	 гибели	и	еще	более	от
позорного	плена,	потому	что	татары,	узнав	великого	князя	по	знамени	и	по
приволоке	 (плащу),	приложили	бы	все	усилия,	чтобы	схватить	его.	Иного
побуждения	 быть	 не	 могло	 (точно	 так	 же	 поступил	 и	 персонаж	 книги
«Живые	 и	 мертвые»	 К.	 Симонова	 полковник	 Баранов,	 который,	 боясь
попасть	 в	 плен,	 сжег	 свою	 гимнастерку,	 партбилет	 и	 переоделся	 в	форму
рядового	бойца)»[182].

И	действительно,	любой	командир	Красной	Армии,	от	лейтенанта	до



маршала,	 повторивший	 действия	 Дмитрия	 Донского,	 однозначно	 был	 бы
расстрелян	военным	трибуналом	или	даже	без	суда	и	следствия.

Наконец,	действия	Дмитрия	Донского	технически	сложны.	«Легенда	о
переодевании	 Дмитрия	 Донского	 поражает	 своими	 несообразностями.
Трудно	 поверить,	 чтобы	 князь	 мог	 отдать	 любимого	 коня	 кому	 бы	 то	 ни
было.	Боевой	конь	значил	для	воина	слишком	много,	чтобы	менять	его	за
считанные	 минуты	 до	 сечи.	 Конь	 мог	 вынести	 седока	 с	 поля	 боя,	 либо
погубить	 его.	 Великокняжеский	 доспех	 отличался	 особой	 прочностью	 и
был	 отлично	 подогнан	 к	 его	 фигуре.	 Менять	 его	 также	 было	 бы	 делом
безрассудным»[183].

Полностью	 исключить	 возможность	 того,	 что	 Дмитрий	 Донской
оказался	 под	 срубленным	деревом,	 нельзя.	 Так,	 профессор	 3.3.	Мифтахов
пишет:	«Когда	великий	князь	Дмитрий	Иванович,	ставший	с	самого	начала
битвы	 простым	 воином,	 "увидел	 гибель	 своего	 левого	 крыла,	 то	 в	 ужасе
бросился	скакать	прочь	со	своими	ближайшими	боярами".	Далее	случилось
непредвиденное.	 Дело	 в	 том,	 что	 великий	 князь	 и	 его	 сподвижники
приблизились	 к	 лесу,	 где	 в	 засаде	 (поскыне)	 находился	 Засадный	 полк.
Деревья,	росшие	на	краю	леса,	"были	подрублены	для	быстрого	устройства
завала	в	случае	вражеского	прорыва".	Когда	Дмитрий	Иванович	со	своими
ближайшими	боярами	стал	въезжать	в	лес,	"бывшие	в	засаде	приняли	его	за
татарина	 и	 свалили	 на	 него	 подрубленное	 дерево,	 но	 бек	 (князь)	 все	 же
остался	жив".	После	окончания	боя	его	долго	искали.	Дмитрия	Ивановича
"нашли	без	сознания	под	срубленным	деревом"»[184].

Однако	 куда	 более	 вероятно	 то,	 что	 великий	 князь	 решил	 вообще	 не
участвовать	 в	 бою,	 а	 отсидеться	 где-нибудь	 подальше,	 чтобы	 в	 случае
неудачи	иметь	больше	шансов	уйти	целым	и	невредимым.	Кстати,	через	два
года	он	так	и	поступит:	бросит	Москву	и	убежит	на	север	при	приближении
Тохтамышевой	рати.

Не	 следует	 забывать,	 что	 в	 тылу	 московского	 войска	 стояли	 рати
Ягайло	и	Олега	 Рязанского.	В	 случае	 победы	 татар	 они	могли	напасть	 на
бегущих	 москвичей.	 Кстати,	 так,	 видимо,	 и	 случалось,	 на	 что	 обратили
внимание	 в	 своей	 статье	 «Олег	 Рязанский»	 А.	 Быков	 и	 О.	 Кузьмина.
«Никоновская	 летопись	 повествует	 о	 событиях	 после	 битвы	 так:
«Поведаша	 же	 великому	 князю	 Дмитрею	 Ивановичю,	 что	 князь	 Олегь
Рязянскии	посылалъ	Момаю	на	помощъ	свою	силу,	а	самъ	на	реках	мосты
переметал,	 а	хто	поехал	домов	 з	Доновского	побоища	сквозь	его	вотчину,
Рязанскую	 землю,	 бояре	 или	 слуги,	 а	 тех	 велел	 имати	 и	 грабити	 и	 нагих
пущати.	Великий	же	князь	Дмитреи	Иванович	хоте	противу	на	князя	Олга



послати	 свою	 рать;	 и	 се	 внезаапу	 приехаша	 к	 нему	 бояре	 рязанский	 и
поведаша,	что	князь	Олегь	поверглъ	свою	землю	Рязанскую,	а	самъ	побежа,
и	со	княгинею,	и	з	детми,	и	з	бояры,	и	молиша	его	много	о	семь,	дабы	на
них	рати	не	послал,	а	сами	ему	биша	челомъ	в	ряд,	и	оурядившеся	оу	него.
Великий	же	князь	Дмитреи	Иванович	послуша	их,	при-имъ	челобитие	их,
рати	 на	 них	 не	 посла,	 а	 на	 Рязанскомъ	 княжение	 посажав	 наместницы
свои».

Далее	в	той	же	летописи	по	этому	поводу	говорится,	что	Олег	«приде
на	рубеж	Литовьскый	и	ту	став	и	рече	бояром	своим:	"Аз	хощу	зде	ждати
вести,	как	князь	велики	пройдет	мою	землю	и	при-идет	в	свою	отчину,	и	яз
тогда	возвращуся	восвояси"».

Итак,	 что	 же	 произошло?	 Почему	 Олег	 Иванович,	 не	 мешавший	 до
этого	 войскам	 Дмитрия,	 и	 всячески	 помогавший	 ему	 против	 Мамая,
нападает	 вдруг	 на	 московские	 обозы	 и	 отнимает	 полон	 у	 москвичей?
Возможно,	 между	 Олегом	 и	 Дмитрием	 существовала	 какая-то
договоренность	 о	 совместных	 действиях	 против	 Мамая.	 И	 выполнив	 со
своей	 стороны	условия	договоренности,	 князь	Олег	рассчитывал	на	часть
военной	добычи.	А	Дмитрий	делиться	не	захотел	—	ведь	непосредственно
на	 Куликовом	 поле	 Олег	 не	 сражался.	 Отказав	 Олегу	 в	 его	 законных
требованиях,	Дмитрий	Иванович	спешно	уезжает	в	Москву.	Он	стремится
появиться	 в	 городе	 сразу	 следом	 за	 вестью	о	 великой	победе,	 до	 того	как
Москва	 узнает	 об	 огромных	 потерях.	 И	 поэтому	 брошены	 на	 произвол
судьбы	 идущие	 с	 Куликова	 поля	 обозы.	 И	 брошен,	 как	 докучливый
проситель,	взывающий	к	справедливости,	Олег.

А	 Олегу	 тоже	 надо	 было	 кормить	 своих	 дружинников	 и
восстанавливать	 в	 очередной	 раз	 разоренное	 княжество.	 И	 он	 приказал
грабить	 идущие	 по	 его	 земле	 московские	 обозы	 и	 отнимать	 взятый	 на
Куликовом	поле	полон...

Косвенно	факт	 грабежа	 русской	 армии	 подтверждается	 и	 известиями
немецких	 хроник	 конца	 XIV	—	 начала	 XV	 в.,	 в	 которых	 говорится,	 что
литовцы	нападали	на	русских	и	отнимали	у	них	всю	добычу.	Учитывая,	что
для	 немецких	 хронистов	 не	 сушествовало	 четкого	 разделения	 Руси	 и
Литвы,	под	именем	«литовцы»	они	могли	иметь	в	виду	как	войско	Ягайлы,
так	и	Олега	Ивановича.

Вполне	 можно	 предположить,	 что	 Дмитрий	 Донской	 быстро	 прошел
сквозь	 рязанские	 земли	 с	 отрядом	 конницы,	 а	 обозы	 начали	 грабить
рязанцы	и	литовцы.

Обратим	 внимание,	 ни	 в	 одном	 из	 древних	 источников	 ничего	 не
говорится	 о	 пленных	 татарах.	Обходят	 этот	 вопрос	 и	 историки	XIX—XX



веков.	Такая	великая	битва,	и	без	пленных?	Может,	в	пылу	битвы	русские
перебили	пленных?	Но	о	 таком	явлении	летописцы	обязательно	написали
бы.	 Да	 и	 во	 всех	 войнах	 до	 и	 после	 1380	 г.	 обе	 стороны	 если	 и	 убивали
простых	воинов,	то	уж	обязательно	старались	взять	в	плен	князей	и	воевод.
Во-первых,	это	почет	—	взять	в	плен	знатного	врага,	а,	во-вторых,	главное
—	деньги,	 ведь	 за	 него	можно	получить	 огромный	 выкуп.	А	 тут	 никаких
пленных!	Могло	быть	только	два	варианта.	Или	татары	на	Куликовом	поле
не	 панически	 бежали	 с	 места	 боя,	 а	 отступали	 в	 относительном	 порядке,
или	пленные	были	отбиты	рязанцами	или	литовцами,	а	позже	отпущены	за
выкуп.	 Оба	 варианта	 не	 устраивали	 ни	 летописцев	 XIV—XV	 веков,	 ни
историков	XIX—	XX	веков,	и	они	вопрос	с	пленными	попросту	опустили.

А,	 кстати,	 с	 кем	 сражался	 Дмитрий	 Донской	 на	 Куликовом	 поле?
Глупый	вопрос,	—	возмутится	читатель.	—	Конечно,	с	татарами.	Это	даже
школьники	 знают.	 Увы,	 вопрос	 не	 глупый,	 а	 очень	 больной	 для	 наших
историков,	которые,	в	отличие	от	школьников,	не	знают	точного	ответа.

Русский	 летописец	 утверждал,	 что	Мамай	 двинулся	 в	 поход	 «с	 всею
силою	 татарьскою	 и	 половецкою,	 и	 еще	 к	 тому	 рати	 понай-мовав
бесермены,	и	армены	и	фрязи,	черкасы	и	ясы	и	бутасы».

В.Л.	 Егоров	 комментирует	 это	 следующим	 образом:	 «Кто	 в	 этом
списке	понимается	под	бесерманами,	трудно	сказать,	ибо	в	летописях	этим
термином	 обозначаются	 мусульмане	 вообще.	 Однако	 не	 исключено,	 что
летописное	 указание	 может	 относиться	 к	 мусульманским	 отрядам,
навербованным	 в	 Азербайджане,	 связи	 которого	 с	 Золотой	 Ордой	 имели
давний	характер.	Такой	же	отряд	наемников	был	приглашен	из	Армении.	В
среде	 армянских	 феодалов,	 видимо,	 было	 довольно	 распространено
наемничество,	что	подтверждает	наличие	у	сельджуков	наемного	войска	из
армян.

Под	 именем	 летописных	 фрязов	 обычно	 фигурируют	 отряды
итальянских	 городов-колоний	 южного	 берега	 Крыма	 и	 Таны	 в	 устье
Дона»[185].

Эта	фраза	из	летописи	позволила	вовсю	разыграться	буйной	фантазии
наших	 историков	 и	 беллитристов.	 Из	 книги	 в	 книгу	 кочует	 «черная
генуэзская	 пехота»,	 идущая	 густой	 фалангой	 по	 Куликову	 полю.	 Увы,	 в
1380	 г.	 генуэзские	 колонии	 в	 Причерноморье	 находились	 в	 состоянии
войны	 с	 Мамаем.	 Теоретически	 на	 Куликовом	 поле	 могли	 оказаться
венецианцы.	Но	 тех	 в	 городе	Тана-Азана	 (Азов)	 имелось	 всего	 несколько
сотен	 вместе	 с	 женами	 и	 детьми.	 Да	 и	 генуэзцы,	 если	 бы	 находились	 в
союзе	 с	Мамаем,	 с	 трудом	 смогли	 бы	 послать	 ему	 на	 помощь	 несколько
десятков	человек.



Поскольку	Мамай,	согласно	официальной	версии,	царской	и	советской,
был	 «плохим»,	 то	 творческая	 интеллигенция	 разных	 наций	 начала
открещиваться	от	участия	в	Мамаевом	побоище.	Так,	армяне	заявили,	что
они-де	 не	 воевали	 на	 Куликовом	 поле,	 поскольку	 в	 Армении	 не	 найдено
документов	 о	 вербовке	 для	 Мамая.	 И	 если,	 мол,	 какие-то	 отдельные
личности	армянской	национальности	и	оказались	на	Дону,	то	они	были	«из
состава	армянской	общины	в	Булгаре».

Да	 и	 русские	 историки	 пытаются	 украсть	 противника	 у	 Дмитрия
Донского.	 Так,	 Ю.	 Лощиц,	 автор	 книги	 о	 Дмитрии	 Донском,	 пишет:
«Сражение	8	сентября	1380	года	не	было	битвой	народов.	Это	была	битва
сынов	 русского	 народа	 с	 тем	 космополитическим	 подневольным	 или
наемным	отребьем,	которое	не	имело	права	выступать	от	имени	ни	одного
из	 народов	 —	 соседей	 Руси»[186].	 Вот	 так,	 спасибо	 хоть	 не	 приплел	 к
Мамаю	пришельцев	из	космоса!

Надо	сказать,	что	такая	формулировка	очень	нравится	определенному
кругу	татарских	историков.	Мол,	мы	не	татары,	а	булгары,	сами	от	Золотой
Орды	 много	 потеряли,	 и	 предков	 современного	 населения	 Татарстана	 на
Куликовом	поле	не	было.	Я	несколько	упрощаю	эту	точку	зрения,	но	вовсе
не	иронизирую,	наоборот,	многие	аргументы	ее	мне	кажутся	весомыми.

Но	среди	современных	татарских	историков	есть	и	иная	точка	зрения.
Так,	 уже	 упоминавшийся	 профессор	 Мифтахов,	 ссылаясь	 на	 «Свод
булгарских	летописей»,	пишет,	что	казанский	эмир	Азан	отправил	к	Мамаю
князя	(сардара)	Сабана	с	пятью	тысячами	всадников.	«Во	время	прощания
с	сардаром	Сабаном	эмир	Азан	сказал:	"Пусть	лучше	погибнете	вы,	чем	все
государство".	После	этого	булгарское	войско	направилось	на	соединение	с
войсками	 темника	Мамая.	 Их	 встреча	 произошла	 в	 конце	 августа	 1380	 г.
"на	развалинах	старой	крепости	Хэлэк"»[187].

По	мнению	Мифтахова,	 хан	Мамай	 «велел	 установить	 свой	 красный
шатер	 на	 холме,	 на	 котором	 находились	 развалины	 крепости	 Хэлэк»[188].
Битва	 началась	 с	 поединка	 двух	 богатырей	—	 русского	 монаха,	 бывшего
боярина,	Пересвета	и	татарского	богатыря	Челубея.	Богатыри	ударили	друг
друга	 копьями	 и	 оба	 ускакали	 замертво.	 Причем	 Мифтахов	 называет
татарского	 богатыря	 Темир	 Бек	 и	 утверждает,	 что	 он	 был	 из	 булгарского
(казанского)	войска.

Далее	Мифтахов,	опять	ссылаясь	на	булгарские	летописи,	пишет:	«Со
стороны	Мамая	первыми	в	бой	вступили	булгары,	а	со	стороны	Дмитрия	—
Передовой	полк.	Они	столкнулись	в	узком	проходе	между	оврагами,	и	"тут
завязалась	жесткая	и	стремительно-быстрая	сеча".	Место	для	конного	боя



было	 весьма	 неудобным,	 но,	 несмотря	 на	 это,	 булгарам	 понадобилось
немногим	 более	 получаса,	 чтобы	 смять	 Передовой	 полк.	 Его	 остатки
"смешались	с	Большим	полком,	стоявшим	за	ним".

Очистив	 проход	 между	 оврагами	 для	 движения	 войскам	 центра
мамаевской	 армии,	 булгары	 под	 командованием	 князя	 Сабана	 «быстро
расстроили	 стрельбой	 из	 кара	 джея	 (арбалета),	 а	 затем	 и	 растоптали	 10
тысяч	стоявших	перед	болотом	русских	пехотинцев»	полка	Левой	руки.	Бой
"был	 очень	 жарким".	 Лошадь	 под	 командиром	 отряда	 буртасов	 Гарафом
была	 убита,	 "и	 он,	 уже	 пеший,	 взял	 у	 убитого	 кара	 джей	 (арбалет)	 и
поразил	 стрелой",	 как	 ему	 показалось,	 московского	 великого	 князя
Дмитрия	 Ивановича.	 Уже	 потом	 выяснилось,	 что	 это	 был	 московский
боярин	 Михаил	 Андреевич	 Бренко,	 одетый	 в	 плащ	 великого	 князя	 и
стоявший	"впереди	войска,	дабы	того	не	убили"»[189].

Позже	 большая	 часть	 булгарского	 отряда	 была	 уничтожена
литовскими	 дружинниками	 князей	 Андрея	 и	 Дмитрия	 Ольгердови-чей.
«Князь	Сабан	привел	домой	лишь	треть	своего	пятитысячного	отряда»[190].

Как	и	в	других	местах,	Мифтахов	ссылается	на	булгарские	летописи.
Проверить	их	достоверность	у	автора	возможности	нет.

Поэтому	остается	лишь	констатировать,	что	часть	татарских	историков
утверждает,	 что	 да,	 мы	 были	 на	 Куликовом	 поле	 и	 лихо	 били	 русских,	 и
если	 бы	 не	 «роковая	 ошибка	 Мамая»,	 безграмотно	 управлявшего
булгарским	 войском,	 и	 не	 лихие	 литовцы,	 то	 мы	 бы	 Дмитрия	 гнали	 до
самой	Москвы.

В	 конце	 рассказа	 о	 Куликовской	 битве	 стоит	 заметить,	 что	 на
современников	 она	 произвела	 несравненно	 меньшее	 впечатление,	 чем	 на
потомков,	воспитанных	на	трудах	Карамзина	и	Соловьева.	Так,	к	примеру,
Псковская	 летопись	 под	 1380	 годом	 кратко	 упоминает	 сражение	 на
Куликовом	поле	 в	 длинном	 списке	житейских	 событий	 за	 год:	 6	 ладей	 на
Чудском	озере	потопло	и	т.д.



Глава	14	РЕВАНШ	ТОХТАМЫША	

После	 сражения	 на	 Куликовом	 поле	 великий	 князь	 Дмитрий
торжественно	въехал	в	Москву,	а	хан	Мамай	бежал	в	низовья	Дона.	Между
тем	войско	Тохтамыша	заняло	Сарай	(Царево	городище).	Булгарский	эмир
Би-Омар	также	признал	власть	Тохтамыша.

Генеральное	 сражение	 между	 войсками	 Мамая	 и	 Тохтамыша
произошло	на	Калке	(реке	Коломан	—	притоке	Ворсклы).	В	ходе	сражения
ногайцы	 во	 главе	 с	 эмиром	 Бармаком	 перешли	 на	 сторону	 Тохтамыша.
Мамай	был	разбит	и	бежал	в	Крым.	Там	он	попросил	убежище	у	генуэзцев
города	Кафы.	Городские	власти	впустили	его	в	город,	но	затем	Мамай	был
убит,	а	его	сокровища	оказались	в	руках	генуэзцев.

Весной	 и	 летом	 1381	 г.	 шли	 бои	 между	 московским	 и	 рязанским
войсками.	Однако	 достоверных	 данных	 о	 них	 до	 нас	 не	 дошло.	Известно
лишь,	 что	 6	 августа	 1381	 г.	 было	 подписано	 докон-чание	 великого	 князя
Дмитрия	Ивановича	с	великим	князем	рязанским	Олегом	Ивановичем.

Олег	 Рязанский	 признал	 себя	 «молодшим	 братом»	 Дмитрия
Московского	 и	 братом	 князя	 Владимира	 Андреевича	 Серпуховского,	 то
есть	 стал	 вассалом	 Москвы.	 Договор	 зафиксировал	 территориальное
размежевание	 между	 Рязанью	 и	Московским	 княжеством.	Причем	 Рязань
сохраняет	 за	 собой	 Лопасню	 и	 ряд	 других	 спорных	 городов	 на	 северном
берегу	Оки,	между	Окой	и	Цной.

В	 договоре	 говорилось	 и	 об	 инцидентах,	 произошедших	 после
Куликовской	 битвы.	 «А	 что	 князь	 великий	 Дмитрии	 и	 брат,	 князь
Володимер,	билися	на	Дону	с	татары,	от	того	веремени	что	грабеж	или	что
поиманые	 у	 князя	 у	 великого	 людии	 у	 Дмитрия	 и	 у	 его	 брата,	 князя
Володимера,	тому	межи	нас	суд	вопчии,	отдати	то	по	исправе».	В	летописи
не	 упоминается,	 о	 каких	 пленных	 идет	 речь:	 о	 московских	 ратниках,
захваченных	рязанцами,	или	о	 татарских,	 сменивших	московский	плен	на
рязанский.	 Я	 лично	 думаю,	 что	 речь	 идет	 о	 татарах.	 Зачем	 Олегу
удерживать	 московских	 ратников,	 он	 вернул	 бы	 их	 так	 или	 за	 выкуп.	 А
татары	 нужны	 ему	 для	 дипломатического	 торга	 или	 как	 минимум	 для
большого	выкупа.

Доподлинно	же	известно,	что	Олег	Иванович	все-таки	ограбил	людей
Дмитрия	 Ивановича,	 возвращавшихся	 домой	 после	 Куликовской	 битвы.
Причем	 в	 договоре	 не	 предусматривается	 безусловного	 возвращения



полона.	 Решение	 этого	 вопроса	 откладывается	 до	 общего	 суда.	 Судя	 по
тому,	что	вопрос	о	пресловутом	донском	полоне	ставился	и	в	последующих
докончальных	 грамотах	 наследников	 Дмитрия	 Ивановича	 и	 Олега
Ивановича,	Рязань	так	ничего	Москве	и	не	вернула.

Несколько	 слов	 следует	 сказать	 и	 о	 делах	 церковных.	 После
возвращения	с	Куликова	поля	Дмитрий	Иванович	узнал	о	смерти	Митяя	и
поставлении	 Пимена	 на	 русскую	 митрополию.	 Великий	 князь	 был
расстроен	 и	 в	 сердцах	 сказал:	 «Я	 не	 посылал	 Пимена	 в	 митрополиты,
послал	я	его	как	слугу	при	Митяе;	что	сделалось	с	Митяем,	я	не	знаю,	один
бог	 знает,	 один	 бог	 и	 судит,	 только	 Пимена	 я	 не	 приму	 и	 видеть	 его	 не
хочу».

25	 февраля	 1381	 г.	 Дмитрий	 Донской	 направил	 в	 Киев	 своего
духовника,	 чтобы	призвать	Киприана	на	митрополию	в	Москву.	 23	мая,	 в
праздник	 Вознесения,	 столица	 торжественно	 встретила	 нового	 пастыря,
тремя	годами	ранее	выдворенного	под	конвоем	боярина	Никифора.

А	митрополиту	Пимену	не	дали	даже	доехать	до	Москвы.	В	июне	1381
г.	он	был	схвачен	в	Коломне	великокняжескими	дружинниками.	С	Пимена
силой	сорвали	митрополичье	облачение	и	отправили	в	ссылку	в	Чухлому.
Духовные	 лица	 из	 его	 свиты	 тоже	 были	 сосланы,	 а	 светские	 подверглись
телесному	наказанию,	боярину	же	Юрию	Кочевину	отсекли	голову.

Узнав	о	захвате	власти	в	Орде	ханом	Тохтамышем,	Дмитрий	Донской
отправил	послов	с	большой	данью.	Никаких	разговоров	о	том,	что	можно
дань	 не	 платить,	 в	 Москве	 не	 велось.	 Таким	 образом,	 если	 бы	 Мамай
победил	 Тохтамыша,	 то	 ему	 не	 нужно	 было	 бы	 идти	 на	 Куликово	 поле,
Дмитрий	Иванович	сам	бы	привез	дань.

Но	 после	 Куликова	 поля	 Тохтамыш	 понял,	 что	 у	 русских	 произошел
определенный	психологический	перелом.	Исправить	ситуацию	мог	только
поход-реванш.	 Хан	 знал,	 что	 русские	 купцы,	 торговавшие	 с	 татарами,
плавающими	по	Волге,	часто	являлись	шпионами	русских	князей.	Поэтому
в	 1382	 г.	 Тохтамыш	 велел	 внезапно	 схватить	 всех	 русских	 купцов	 на
Средней	Волге,	 а	 товары	их	разграбить.	Замечу,	случай	беспрецедентный,
обычно	золотоордын-ские	ханы	покровительствовали	купцам,	особенно	на
Волге.

Все	 же	 в	 Орде	 нашлись	 «доброхоты»,	 предупредившие	 Дмитрия
Донского	 о	 походе	 Тохтамыша	 на	 Русь.	 Таким	 образом,	 Дмитрий	 имел
достаточно	времени	для	сбора	войска,	тем	не	менее	великий	князь	поехал
«собирать	 полки».	 Обратим	 внимание	 на	 его	 маршрут:	 Переяславль	 —
Ростов	—	Кострома.	По	мнению	одних	историков,	Дмитрий	остановился	в
Костроме,	другие	же	считают,	что	двинулся	на	север,	к	Вологде.



Пардон,	это	не	тактический	маневр,	это	бегство.	Если	бы	князь	думал
о	 сопротивлении	 татарам,	 он	 мог	 либо	 отсидеться	 в	Москве,	 либо	 статье
войском	 в	 30—100	 верстах	 от	 Москвы,	 к	 примеру,	 в	 Можайске,
Волоколамске,	Дмитрове	и	др.	Если	бы	Тохтамыш	осадил	Москву,	Дмитрий
мог	бы	не	допустить	движения	отдельных	татарских	отрядов	на	запад	и	на
север,	а	главное,	угрожал	бы	осаждающим,	в	любой	момент	мог	прийти	на
помощь	Москве,	например,	при	штурме	ее	татарами.	Зачем	собирать	войско
в	 Костроме	 или	 в	 Вологде?	 Да	 пока	 эти	 рати	 дойдут	 до	Москвы	 татары
десять	раз	успеют	уйти	в	степи.	При	этом	в	летописях	нет	сведений	о	том,
что	хоть	кого-то	там	собрал	великий	князь.

Тут	 следует	 сделать	 маленькое	 отступление	 и	 сказать	 пару	 слов	 об
укреплениях	 Москвы.	 Деревянный	 Кремль	 периодически	 выгорал,
наиболее	известны	пожары	1331	и	1337	 гг.	В	ноябре	1339	 г.	Иван	Калита
приказал	 построить	 новый	 Кремль	 из	 огромных	 дубовых	 бревен,
обмазанных	 снаружи	 глиной.	 Но	 новый	 Кремль	 простоял	 всего	 26	 лет.
Летом	1365	г.	оставленная	дьячком	горящая	свечка	в	церкви	Всех	Святых,
что	 на	 Чертолье	 (у	 современного	 Храма	 Христа	 Спасителя),	 сожгла	 всю
Москву	 в	 самом	 прямом	 смысле.	 Она	 сгорела	 вся,	 вместе	 с	 дубовым
Кремлем,	построенным	Калитой,	и	княжеским	дворцом.

В	начале	1366	г.	московские	бояре	постановили	делать	новый	Кремль,
но	 на	 сей	 раз	 из	 белого	 камня.	 Всю	 зиму	 доставляли	 белый	 камень	 из
каменоломен	 подмосковного	 села	 Мячково.	 Весной	 около	 двух	 тысяч
человек	приступили	к	 строительству,	 которое	 велось	довольно	долго	и	не
закончилось	 даже	 через	 15	 лет.	 Площадь	 Кремля	 при	 этом	 значительно
расширили	в	северо-восточном	и	восточном	направлениях.	Периметр	стен
крепости	 составлял	 1979	 м.	 Крепость	 имела	 восемь	 (девять?)	 башен,	 из
которых	 пять	 построили	 на	 восточной	 стене.	 Каменными	 подъездными
были	 Пешковы	 (Водяные),	 Боровицкие,	 Ризположенские	 (Троицкие),
Константино-Еленинские,	 Нижние	 (Тимофеевские),	 Фроловские
(Спасские)	 и	 Никольские	 ворота.	 В	 них	 установили	 железные	 двери.
Южный	участок	восточной	стены	и	южная	стена	1367	г.	точно	совпадают	с
современной	 кремлевской	 стеной,	 а	 западную	 стену	 поставили	 на	 60	 м
впереди	 дубовых	 стен.	 Толщина	 стен	 достигала	 3	 м.	 Разрушить	 их	 без
тяжелых	бомбард	было	невозможно.

Тем	не	менее	Дмитрий	Иванович	не	пожелал	сесть	в	осаду	и	бежал.	В
Москве	началась	паника.	Не	хочу	фантазировать	и	процитирую	«Повесть	о
нашествии	Тохтамыша»,	созданную	на	базе	летописных	сводов	1408	г.

«А	в	Москве	было	замешательство	великое	и	сильное	волнение.	Были
люди	в	смятении,	подобно	овцам,	не	имеющим	пастуха,	горожане	пришли	в



волнение	 и	 неистовствовали,	 словно	 пьяные.	 Одни	 хотели	 остаться,
затворившись	в	 городе,	 а	другие	бежать	помышляли.	И	вспыхнула	между
теми	и	другими	распря	великая:	одни	с	пожитками	в	город	устремлялись,	а
другие	из	города	бежали,	ограбленные.	И	созвали	вече	—	позвонили	во	все
колокола.	И	решил	вечем	народ	мятежный,	люди	недобрые	и	крамольники:
хотящих	 выйти	 из	 города	 не	 только	 не	 пускали,	 но	 и	 грабили,	 не
устыдившись	ни	самого	митрополита,	ни	бояр	лучших	не	устыдившись,	ни
глубоких	старцев.	И	всем	угрожали,	встав	на	всех	вратах	градских,	сверху
камнями	 швыряли,	 а	 внизу	 на	 земле	 с	 рогатинами,	 и	 с	 сулицами,	 и	 с
обнаженным	оружием	стояли,	не	давая	выйти	тем	из	города,	и	лишь	насилу
упрошенные,	позже	выпустили	их,	да	и	то	ограбив»[191].

Вся	 родня	 Дмитрия	 разбежалась.	 Двоюродный	 брат	 Владимир
Андреевич	убежал	в	Волоколамск,	его	жена	и	мать	—	в	Торжок,

Евдокия,	 жена	 Донского	 с	 детьми	 побежала	 за	 мужем	 в	 Кострому.
Отличилось	 и	 духовное	 сословие	 —	 Герасим,	 владыка	 Коломенский,
убежал	 аж	 в	 Новгород,	 а	 митрополит	 Киприан	 оказался	 в	 Твери,	 за	 что
позже	им	был	недоволен	великий	князь.

«Город	 же	 все	 так	 же	 охвачен	 был	 смятением	 и	 мятежом,	 подобно
морю,	волнующемуся	в	бурю	великую,	и	ниоткуда	утешения	не	получал,	но
еще	больших	и	сильнейших	бед	ожидал.	И	вот,	когда	все	так	происходило,
приехал	в	город	некий	князь	литовский,	по	имени	Остей,	внук	Ольгерда.	И
тот	 ободрил	 людей,	 и	 мятеж	 в	 городе	 усмирил,	 и	 затворился	 с	 ними	 в
осажденном	 граде	 со	 множеством	 народа,	 с	 теми	 горожанами,	 которые
остались,	 и	 с	 беженцами,	 собравшимися	 кто	 из	 волостей,	 кто	 из	 других
городов	и	земель»[192].

Между	тем	Тохтамыш	перешел	Оку,	захватил	Серпухов	и	сжег	его.	В
«Повести...»	 утверждается,	 что	 «Олег	 (Рязанский.	 —	 А.Ш.)	 обвел	 царя
вокруг	своей	земли	и	указал	ему	все	броды	на	реке	Оке»[193].

Передовые	 татарские	 отряды	 подошли	 к	 Москве	 23	 августа	 1382	 г.
Согласно	 «Повести...»:	 «И	 подойдя	 к	 городу	 в	 небольшом	 числе,	 начали,
крича,	выспрашивать,	 говори:	 "Есть	ли	 здесь	князь	Дмитрий?"	Они	же	из
города	с	заборол	отвечали:	"Нет".	Тогда	татары,	отступив	немного,	поехали
вокруг	 города,	 разглядывая	 и	 рассматривая	 подступы,	 и	 рвы,	 и	 ворота,	 и
заборола,	и	стрельни-цы.	И	потом	остановились,	взирая	на	город.

А	 тем	 временем	 внутри	 города	 добрые	 люди	 молились	 богу	 день	 и
ночь,	предаваясь	посту	и	молитве,	ожидая	смерти,	готовились	с	покаянием,
с	причастием	и	слезами.	Некие	же	дурные	люди	начали	ходить	по	дворам,
вынося	 из	 погребов	 меды	 хозяйские	 и	 сосуды	 серебряные	 и	 стеклянные,



дорогие,	 и	 напивались	 допьяна	 и,	 шатаясь,	 бахвалились,	 говоря:	 "Не
страшимся	прихода	поганых	татар,	в	таком	крепком	граде	находясь,	стены
его	 каменные	 и	 вороты	 железные.	 Не	 смогут	 ведь	 они	 долго	 стоять	 под
городом	нашим,	двойным	страхом	одержимые:	из	города	—	воинов,	а	извне
—	соединившихся	князей	наших	нападения	убоятся".	И	потом	влезали	на
городские	 стены,	 бродили	 пьяные,	 насмехаясь	 над	 татарами,	 бесстыдным
образом	 оскорбляли	 их,	 и	 слова	 разные	 выкрикивали,	 исполненные
поношения	 и	 хулы,	 обращаясь	 к	 ним,	—	 думая,	 что	 это	 и	 есть	 вся	 сила
татарская.	Татары	же,	стоя	напротив	стены,	обнаженными	саблями	махали,
как	бы	рубили,	делая	знаки	издалека.

И	в	тот	же	день	к	вечеру	те	полки	от	города	отошли,	а	наутро	сам	царь
подступил	к	городу	со	всеми	силами	и	со	всеми	полками	своими.	Горожане
же,	 со	 стен	 городских	 увидев	 силы	 великие,	 немало	 устрашились.	 И	 так
татары	подошли	к	городским	стенам.	Горожане	же	пустили	в	них	по	стреле,
и	 они	 тоже	 стали	 стрелять,	 и	 летели	 стрелы	их	 в	 город,	 словно	 дождь	из
бесчисленных	туч,	не	давая	взглянуть.	И	многие	из	стоявших	на	стене	и	на
заборо-лах,	 уязвленные	 стрелами,	 падали,	 ибо	 больший	 урон	 приносили
татарские	 стрелы,	 чем	 стрелы	 горожан,	 ведь	 были	 у	 татар	 стрелки	 очень
искусные.	Одни	из	них	стоя	стреляли,	а	другие	были	обучены	стрелять	на
бегу,	иные	с	коня	на	полном	скаку,	и	вправо,	и	влево,	а	также	вперед	и	назад
быстро	и	без	промаха	стреляли.	А	некоторые	из	них,	изготовив	лестницы	и
приставляя	их,	 влезали	на	 стены.	Горожане	же	 воду	 в	 котлах	кипятили,	и
лили	 кипяток	 на	 них,	 и	 тем	 сдерживали	 их.	 Отходили	 они	 и	 снова
приступали.	 И	 так	 в	 течение	 трех	 дней	 бились	 между	 собой	 до
изнеможения.	 Когда	 татары	 приступали	 к	 граду,	 вплотную	 подходя	 к
стенам	городским,	тогда	горожане,	охраняющие	город,	сопротивлялись	им,
обороняясь:	 одни	 стреляли	 стрелами	 с	 заборол,	 другие	 камнями	метали	в
них,	 иные	 же	 били	 по	 ним	 из	 тюфяков,	 а	 другие	 стреляли,	 натянув
самострелы,	и	били	из	пороков.	Были	же	такие,	которые	и	из	самих	пушек
стреляли.	Среди	горожан	был	некий	москвич,	суконник	по	имени	Адам,	с
ворот	 Фроловских	 приметивший	 и	 облюбовавший	 одного	 татарина,
знатного	 и	 известного,	 который	 был	 сыном	 некоего	 князя	 ордынского;
натянул	он	самострел	и,	угадав	момент,	пустил	стрелу,	которой	и	пронзил
его	 сердце	 жестокое,	 и	 скорую	 смерть	 ему	 принес.	 Это	 было	 большим
горем	для	всех	татар,	так	что	даже	сам	царь	тужил	о	случившемся.	Так	все
было,	и	простоял	царь	под	городом	три	дня,	а	на	четвертый	день	обманул
князя	Остея	лживыми	речами	и	лживыми	словами	о	мире,	и	выманил	его	из
города,	 и	 убил	 его	 перед	 городскими	 воротами,	 а	 ратям	 своим	 приказал
окружить	город	со	всех	сторон.



Как	же	обманули	Остея	и	всех	горожан,	находившихся	в	осаде?	После
того	как	простоял	царь	три	дня,	на	четвертый,	наутро,	в	полуденный	час,	по
повелению	 царя	 приехали	 знатные	 татары,	 великие	 князья	 ордынские	 и
вельможи	 его,	 с	 ними	 же	 и	 два	 князя	 суздальских,	 Василий	 и	 Семен,
сыновья	 князя	 Дмитрия	 Суздальского.	 И	 подойдя	 к	 городу	 и
приблизившись	 с	 осторожностью	 к	 городским	 стенам,	 обратились	 они	 к
народу,	бывшему	в	городе:	"Царь	вам,	своим	людям,	хочет	оказать	милость,
потому	что	неповинны	вы	и	не	заслужили	смерти,	ибо	не	на	вас	он	войной
пришел,	но	на	Дмитрия,	ратуя,	ополчился.	Вы	же	достойны	помилования.
Ничего	 иного	 от	 вас	 парь	 не	 требует,	 только	 выйдите	 к	 нему	навстречу	 с
почестями	 и	 дарами	 вместе	 со	 своим	 князем,	 так	 как	 хочет	 он	 увидеть
город	 этот,	 и	 в	 него	 войти	 и	 в	 нем	побывать,	 а	 вам	 дарует	мир	и	 любовь
свою,	 а	 вы	 ему	 ворота	 городские	 отворите".	 Также	 и	 князья	 Нижнего
Новгорода	 говорили:	 "Верьте	 нам,	 мы,	 ваши	 князья	 христианские,	 вам	 в
том	 клянемся".	 Люди	 городские,	 поверив	 словам	 их,	 согласились	 и	 тем
дали	себя	обмануть,	ибо	ослепило	их	зло	татарское	и	помрачило	разум	их
коварство	 бесерменское;	 позабыли	 и	 не	 вспомнили	 сказавшего:	 «Не
всякому	 духу	 веруйте».	И	 отворили	 ворота	 городские,	 и	 вышли	 со	 своим
князем	 и	 с	 дарами	 многими	 к	 царю,	 также	 и	 архимандриты,	 игумены	 и
попы	с	крестами,	и	за	ними	бояре	и	лучшие	мужи,	и	потом	народ	и	черные
люди.

И	тотчас	начали	татары	сечь	их	всех	подряд.	Первым	из	них	был	убит
князь	Остей	перед	городом,	а	потом	начали	сечь	попов,	и	игуменов,	хотя	и
были	они	в	ризах,	и	с	крестами,	и	черных	людей...

Потом	 татары,	 продолжая	 сечь	 людей,	 вступили	 в	 город,	 а	 иные	 по
лестницам	 взобрались	 на	 стены,	 и	 никто	 не	 сопротивлялся	 им	 на
зоборолах,	ибо	не	было	защитников	на	стенах,	и	не	было	ни	избавляющих,
ни	спасающих.	И	была	внутри	города	сеча	великая	и	вне	его	также.	И	до
тех	пор	секли,	пока	руки	и	плечи	их	не	ослабли	и	не	обессилели	они,	сабли
их	 уже	 не	 рубили	 —	 лезвия	 их	 притупились.	 Люди	 христианские,
находившиеся	 тогда	 в	 городе,	 метались	 по	 улицам	 туда	 и	 сюда,	 бегая
толпами,	вопя,	и	крича,	и	в	грудь	себя	бия.	Негде	спасения	обрести,	и	негде
от	смерти	избавиться,	и	негде	от	острия	меча	укрыться!	Лишились	всего	и
князь	и	воевода,	и	все	войско	их	истребили,	и	оружия	у	них	не	осталось!
Некоторые	в	церквах	соборных	каменных	укрылись,	но	и	там	не	спаслись,
так	 как	 безбожные	 проломили	 двери	 церковные	 и	 людей	 мечами
иссекли»[194].

После	взятия	Москвы	Тохтамыш	взял	Переяславль	и	двинулся	к	Твери.
Но	великий	князь	 тверской	Михаил	отправил	к	хану	послов	со	«многими



дарами».	 Тохтамыш	 принял	 дары	 и	 заключил	 какое-то	 соглашение	 с
тверским	 князем,	 после	 чего	 «разослал	 войско	 свое	 татарское»	 по
владениям	 Дмитрия	 Московского.	 Татарами	 были	 взяты	 и	 разграблены
Владимир,	 Звенигород,	 Можайск,	 Переяславль,	 Юрьев,	 Боровск,	 Руза,
Дмитров.

По	 версии	 «Повести...»	 князь	 Владимир	 Андреевич	 Серпуховской
разбил	какой-то	малый	татарский	отряд	близи	Волока	Дамского.	Это	дало
повод	 московскому	 летописцу	 утверждать,	 что-де	 Тохтамыш	 испугался	 и
бежал.	 На	 самом	 деле	 тохтамышево	 войско	 спокойно	 собралось	 и,
обремененное	 богатой	 добычей	 и	 многочисленным	 полоном,	 медленно
направилось	к	Оке.	По	дороге	взяли	Коломну,	принадлежавшую	Москве.

На	 обратном	 пути	 татары	 основательно	 пограбили	 Рязанское
княжество.	«Царь	же	переправился	через	Оку,	и	захватил	землю	Рязанскую,
и	 огнем	 пожег,	 и	 людей	 посек,	 а	 иные	 разбежались,	 и	 бесчисленное
множество	 повел	 в	 Орду	 полона.	 Князь	 же	 Олег	 Рязанский,	 то	 увидев,
обратился	в	бегство»[195].

Лишь	 тогда	 приехали	 Дмитрий	 Донской	 и	 Владимир	 Андреевич	 в
Москву.	 «И	 повелели	 они	 тела	 мертвых	 хоронить,	 и	 давали	 за	 сорок
мертвецов	по	полтине,	а	за	восемьдесят	по	рублю.	И	сосчитали,	что	всего
дано	было	на	погребение	мертвых	триста	рублей»[196].

Все	 русские	 и	 советские	 историки	 при	 изложении	 событий	 1382	 г.
брали	 за	 основу	 «Повесть	 о	 нашествии	 Тохтамыша»,	 а	 затем	 прибавляли
свои	соображения.

А	 вот	 профессор	 3.3.	 Мифтахов,	 опираясь	 на	 булгарские	 летописи,
изложил	 совсем	 другую	 историю.	 С	 некоторым	 упрощением,	 дело	 было
так.	 Тохтамыш	 подошел	 к	 Москве,	 но	 затем	 отошел,	 а	 осаждать	 город
отправил	булгарский	отряд	под	началом	князя	Буртаса,	сына	погибшего	на
Куликовом	поле	Сардара	Га-рафа.	(Мифтахов	пишет	о	трех	тысячах	булгар
при	трех	пушках	с	пушечных	дел	мастером	Раилем.)

Князь	Остей	 видел	 уход	 основной	 татарской	 рати	 и	 решил	 пойти	 на
вылазку,	 чтобы	 уничтожить	 булгар.	 Из	 двух	 московских	 ворот	 вылетела
тысяча	литовских	всадников[197]	и	четыре	тысячи	русских.

В	 ходе	 битвы	 князь	 Остей	 погиб,	 а	 литовцы	 и	 русские	 начали
беспорядочный	отход.	В	воротах	началась	давка.	 «Тем	временем	мастер	 "
Раиль,	подтащив	пушки	прямо	ко	рву,	несколько	раз	выстрелил	из	них	по
бегущим	в	Москву	обезумевшим	толпам	и	по	башне	над	воротами"	(«Свод
булгарских	 летописей».	 С.	 220).	 После	 непродолжительного	 боя	 Буртас
захватил	ворота»[198].



Бой	за	ворота	шел	с	переменным	успехом.	И	в	этот	момент	к	стенам
Москвы	подошли	основные	силы	Тохтамыша.	Татары	ворвались	в	город	и
учинили	резню.

Я	 предоставляю	 читателю	 самому	 выбрать	 наиболее	 достоверную
версию	 событий	 23—26	 августа	 1382	 г.	 Думаю,	 большинство,	 по
укоренившейся	 традиции,	 предпочтет	 версию	 «Повести...».	 Но	 я	 более
склонен	верить	булгарской	летописи.	Дело	в	том,	что	и	русские,	и	литовцы
прекрасно	знали	обычаи	татар.	От	них	часто	удавалось	откупиться,	но	при
этом	ворота	городов	им	не	открывали.

Как	 уже	 говорилось	 несколько	 раз,	 татары	 с	 одинаковым	 рвением
грабили	 и	 союзников,	 и	 врагов,	 и	 разорение	 Рязанского	 княжества	 в
сентябре	 1382	 г.	—	 лишний	 тому	 пример.	 Так	 что	 винить	 князя	 Остея	 и
московских	 ратников	 в	 трусости	 или	 в	 доверчивости,	 думаю,	 нет
оснований.	 Трус	 никогда	 бы	 не	 поехал	 защищать	 Москву	 от	 орд
Тохтамыша.	Видимо,	Остея	подвела	его	излишняя	лихость.

В	 связи	 со	 взятием	 Москвы	 Тохтамышем	 стоит	 рассказать	 и	 об
истории	появления	огнестрельного	оружия	на	Руси.

В	 1889	 г.	 в	 царствование	 Александра	 III	 в	 Санкт-Петербурге	 пышно
отметили	 500-летие	 русской	 артиллерии.	 В	 1939	 г.	 в	 годы	 «культа
личности»	отмечали	550-летие.	А	вот	600-летие	было	отмечено	в	1982	г.

Итак,	 в	 80-х	 годах	 XIX	 века	 нашли	 в	 Голицынской	 летописи
следующую	запись:	«Лета	6879	(1389)	вывезли	из	немец	на	Русь	арматы	и
стрельбу	 огненную,	 и	 от	 того	 часу	 уразумели	 из	 них	 стре-ляти».	 Вот	 и
повод	для	юбилея,	а	способ	доставки	пушек	—	«из	немец»	—	не	вызывал
нареканий.	 С	 середины	 50-х	 годов	 XIX	 века	 Россия	 почти	 ежегодно
покупала	у	Круппа	сотни	орудий.

В	1939	г.,	не	мудрствуя	лукаво,	отметили	550-летний	юбилей,	лишь	в
книгах	по	артиллерии	цитату	из	Голицынской	летописи	подвергли	цензуре
и	выкинули	слова	«из	немец»[199].	«Вывезли	на	Русь	арматы»,	и	всё!

Л.И.	 Брежнев	 из	 идеологических	 соображений	 решил	 не	 связывать
рождение	 нашей	 артиллерии	 с	 немцами.	 Да	 и	 приятно	юбилей	 пораньше
отметить,	 ведь	 юбилей	 —	 это	 очередное	 производство	 в	 чин,	 вручение
орденов,	 медалей,	 премий	 и	 т.д.	 И	 вот	 нашли	 в	 летописях,	 а	 может,	 и	 в
трудах	СМ.	Соловьева	фразу	о	стрельбе	москвичей	в	1382	г.	по	татарам	из
«самострелов,	 пороков	 и	 тюфяков».	 Термин	 «тюфяк»	 означает	 тип
огнестрельного	оружия,	и	рождение	огнестрельной	артиллерии	перенесли
на	7	лет	назад	—	в	1382	г.

Действительно,	 слова	 «туфанг»,	 «тюфенг»	 на	 арабском	 и	 тюркском
языках	означают	небольшое	 артиллерийское	орудие	или	ружье.	Так	что	и



вторая	дата	появления	пушек	на	Руси	была	достаточно	обоснована.
Итак,	 появление	 огнестрельного	 оружия	 на	 Руси...	 Налицо	 три

основные	 версии,	 каждая	 из	 которых	 может	 иметь	 несколько	 вариантов.
Первая	версия	—	немецкий	след;	вторая	—	литовско-смоленский	и	третья
—	татарский.

В	 XIII	 и	 XIV	 веках	 шли	 непрерывные	 войны	 между	 литовцами	 и
рыцарями	Тевтонского	ордена.	На	борьбу	с	язычниками	и	схизматиками	со
всей	 Европы	 съезжались	 храбрые	 рыцари.	 Так,	 в	 1336	 г.	 только	 из
германских	княжеств	прибыло	свыше	200	рыцарей.	Из	Германии	же	было
доставлено	и	огнестрельное	оружие.

В	1341	г.	войска	Тевтонского	ордена	осадили	замок	Велона	на	правом
берегу	реки	Неман	на	границе	между	Жмудью	и	Литвой.	Немцы	не	смогли
взять	Велону	штурмом	и	решили	прибегнуть	к	правильной	осаде.	Для	этого
они	построили	рядом	с	Вел	оной	два	хорошо	укрепленных	замка.

Великий	 литовский	 князь	 Гедемин	 с	 войском	 прибыл	 для
освобождения	Велоны	 от	 тевтонской	 осады	 и	 в	 свою	 очередь	 осадил	 оба
замка.	 Однако	 их	 гарнизоны	 имели	 огнестрельные	 орудия.	 Метким
выстрелом	из	пушки	(ружья)	Гедемин	был	убит[200].	Сыновья	отвезли	тело
князя	 в	 Вильну,	 где	 по	 древнелитовскому	 обычаю	 облачили	 в	 парадные
одежды	 и	 сожгли	 на	 погребальном	 костре	 в	 Кривой	 долине	 Свинторога
вместе	 с	 вооружением,	 любимым	 конем,	 слугой,	 частью	 добычи	 и	 тремя
пленными	немецкими	рыцарями.

Разумеется,	пушки	были	не	только	у	рыцарей	Тевтонского	ордена,	но	и
в	ганзийских	городах,	которые	вели	оживленную	торговлю	с	Новгородом	и
Псковом.	Лично	я	уверен,	что	Новгород	и	Псков	стали	первыми	русскими
городами,	 принявшими	 на	 вооружение	 пушки.	 Увы,	 оригинальных
документов	на	этот	счет	не	сохранилось,	а	скорее	всего,	и	не	было	вообще.
Шведский	король	неоднократно	приказывал	своим	кораблям	перехватывать
ганзийские	 суда,	 которые	 возили	 оружие	 и	 железо	 в	 Новгород.	 Римские
папы	 неоднократно	 призывали	 ганзийских	 купцов	 прекратить	 торговлю	 с
Новгородом	 и	 Псковом	 «стратегическими	 материалами»	 и	 грозили	 за
ослушание	всяческими	небесными	и	земными	карами.	Нам	лишь	известно,
что	в	1478	г.	стены	Великого	Новгорода	защищали	55	пушек.

И	вот	в	1389	г.	«из	немец»	привезли	в	Москву	артиллерийские	орудия.
В	тот	же	год	«из	немец»	привезли	пушки	и	в	Тверь,	которая	была	главным
конкурентом	Москвы	 в	 борьбе	 за	 обладание	 Северо-Восточной	 Русью.	 В
течение	 нескольких	 последующих	 лет	 тверской	 «наряд»	 значительно
увеличился	как	в	количественном,	так	и	в	качественном	отношении.

В	 декабре	 1408	 г.	 татарское	 войско	 Едигея	 подошло	 к	 Москве,	 и



Едигей	отправил	к	великому	тверскому	князю	Ивану	Михайловичу	посла	с
распоряжением	«быти	у	Москвы	часа	 того	 съ	 всею	ратью	 тверскою,	 и	 съ
пушками,	 и	 с	 тюфяки,	 и	 съ	 самострелы	 и	 съ	 всеми	 съсуды
градобииными...»[201]

Иван	 Михайлович	 сумел	 уклониться	 от	 похода	 на	 Москву.	 Тем	 не
менее	мы	видим,	что	даже	в	Орде	знали	об	огневой	мощи	тверского	войска.

Как	видно	из	процитированного	отрывка	Троицкой	летописи,	в	1408	г.
на	Руси	наряду	с	тюфяком	уже	был	и	термин	пушка.

«Пушка»	 —	 древнее	 общеславянское	 слово.	 В	 начале	 XV	 века	 оно
бытовало	 в	 Сербии,	 Польше,	 Чехии.	 Так,	 в	 чешской	 артиллерии	 первой
четверти	XV	века	встречались	следующие	наименования	различных	типов
пушек:	 «ручницы»	 (вес	 2—3	 кг,	 длина	 ствола	 30—45	 см,	 калибр	 20—33
мм);	 «гаковницы»	 (вес	 5—8	 кг,	 длина	 ствола	 40—100	 см,	 калибр	 20—30
мм);	«тарасницы»	(вес	40—95	кг,	длина	ствола	100—130	см,	калибр	40—45
мм);	«великие	пушки»	(вес	100—200	кг	и	более,	калибр	15—18	см	и	более).
Замечу,	что	славянское	слово	рисгка	вошло	и	в	литовский	язык.

Первые	пушки	появились	в	Великом	княжестве	Литовском	в	конце	80-
х	 годов	 XIV	 века.	 Так,	 к	 примеру,	 литовский	 князь	 Витовт	 применял
артиллерию	в	1390	г.	при	взятии	городов	Витебска	и	Вильны.	В	сражении	с
татарами	 на	 реке	 Ворскле	 в	 августе	 1399	 г.	 Витовт	 впервые	 в	 Восточной
Европе	 применил	 пушки	 в	 поле.	 В	 этой	 битве	 участвовали	 и	 смоленские
полки,	которые,	видимо,	также	уже	имели	огнестрельное	оружие.

Во	 всяком	 случае,	 в	 январе	 1396	 г.	 при	 въезде	 в	 Смоленск	 великого
князя	 московского	 Василия	 I	 Дмитриевича	 в	 его	 честь	 около	 двух	 часов
палили	большие	пушки	(«картаны»).	Примерно	в	это	же	время	смоленский
князь	Глеб	Святославович	учредил	новый	герб	 города	Смоленска.	На	нем
была	 изображена	 большая	 пушка,	 на	 которой	 сидела	 райская	 птица
Гамаюн.

Так	что,	вполне	можно	считать	достаточно	обоснованной	версию	ряда
смоленских	историков,	что	пушки	в	Москву	попали	в	1382	г.	через	Великое
княжество	Литовское,	а	конкретно	—	через	Смоленск.

Вполне	 можно	 предположить,	 что	 князь	 Остей	 поехал	 защищать
Москву	не	с	пустыми	руками,	а	взял	с	собой	в	Смоленске	несколько	легких
пушек,	которые	в	Москве	именовались	тюфяками.

А	 теперь	 обратимся	 к	 третьей	 —	 татарской	 —	 версии	 явления
огнестрельного	оружия	на	Руси.	Весной	1376	г.	великий	князь	московский
Дмитрий	Иванович	послал	воеводу	Дмитрия	Волынского	в	поход	на	булгар.
Московское	войско	подступило	под	Казань,	и	татары	(булгары)	стреляли	со
стен	города	из	луков	и	самострелов,	и,	как	записал	русский	летописец,	«з



города	 гром	 пушаху	 страшаще	 русские	 полки».	 В	 конце	 концов,	 дело
кончилось	 миром	—	 московский	 воевода	 ушел,	 получил	 5	 тысяч	 рублей
отступного.

Ряд	русских	и	татарских	историков	утверждают,	что	это	было	первое
применение	огнестрельного	оружия	в	русско-татарских	войнах[202].

Профессор	 3.3.	 Мифтахов	 пишет,	 что	 в	 составе	 5-тысячного
булгарского	 отряда	 Сардары	 Сабана,	 союзника	 хана	 Мамая,	 было	 два
туфанга	 (пушки)	 и	 пушечный	 мастер	 по	 имени	 Ас,	 сын	 знаменитого
мастера-пушкаря	Тауфика[203].

В	 ходе	 Куликовской	 битвы	 татарские	 пушки	 (туфанги)	 были
установлены	у	подножия	холма,	на	котором	стоял	шатер	хана	Мамая.	Как
писал	 Мифтахов:	 «У	 подножия	 холма	 были	 брошены	 две	 пушки,
привезенные	 булгарами.	 Из	 этих	 пушек	 так	 и	 не	 выстрелили	 ни	 разу.
Мастер-пушкарь	Ас	попал	в	плен.	Его	хотели	убить,	но	воевода	Дмитрий
Боброк	не	позволил.	Он	увез	Аса	и	его	пушки	в	Москву.	Именно	Ас	научил
русских	 делать	 пушки,	 которые	 они	 вначале	 называли	 (по-булгарски)	 —
"туфангами"»[204].

Великий	князь	Дмитрий	очень	«дорожил	мастером».	«Дело	в	том,	что
булгарский	 пушечный	 мастер	 наладил	 в	 Москве	 изготовление	 пушек.
Поскольку	 "русские	 не	 могли	 получить	 пригодный	 металл",	 то	 "Ас
принужден	 был	 в	 большинстве	 случае	 делать	 русским	 пушки	 из	 дерева"
(Свод	булгарских	летописей,	Оренбург,	1993,	Т.	1.	С.	220).	Эти	пушки	были
взяты	 ханом	 и	 князем	 Бурта-сом	 (в	 1382	 г.	—	А.Ш.)	 в	 качестве	 военной
добычи:	 Буртасу	 достались	 четыре,	 а	 остальные	 —	 Тохтамышу.	 Когда	 в
1395	 г.	 Тамерлан	 разбил	 Тохтамыша,	 пушки,	 взятые	 ханом	 в	 Москве,
достались	ему.	Раиль	искал	отца	в	Москве,	но	не	нашел».[205]

Итак,	 мы	 имеем	 три	 достаточно	 аргументированные	 версии	 —
немецкую,	литовскую	и	 татарскую.	Но	они,	на	мой	взгляд,	не	исключают
друг	друга.	Действительно,	москвичи	могли	захватить	несколько	пушек	на
Куликовом	 поле,	 а	 в	 1382	 г.	 несколько	 пушек	 могли	 прибыть	 в	Москву	 с
князем	 Остеем,	 и,	 наконец,	 уже	 большая	 партия	 огнестрельного	 оружия
поступила	в	1389	г.	«из	немец»	в	Москву	и	Тверь.

А	 есть	 ли	 какое-либо	 документальное	 подтверждение	 появления
огнестрельного	 оружия	 на	 Руси	 в	 конце	 XIV	 —	 начале	 XV	 века?	 Или,
попросту	говоря,	найдена	ли	материальная	часть	того	времени?	А	вот	тут-
то,	как	говорится,	«кот	наплакал».

Самое	 древнее	 орудие,	 экспонируемое	 в	 Артиллерийской	 музее	 в
Петербурге,	4-гривенный	тюфяк,	изготовленный	из	кованого	железа	во	2-й



половине	XIV	—	начале	XV	века	(так	осторожно	датирован	он	в	каталоге
музея).	 Калибр	 тюфяка	 90	 мм,	 длина	 около	 440	 мм,	 вес	 11,5	 кг.	 По
внешнему	 виду	 орудие	 это	 напоминает	 мортиру.	 Оно	 состоит	 из	 двух
цилиндрических	 частей.	 Зарядная	 камора	 цилиндрическая.	 На	 казенной
части	имеется	запал.

Сей	 тюфяк	 находится	 в	 разделе	 русской	 артиллерии,	 как	 в	 каталоге,
так	 и	 в	 музее.	 Но,	 увы,	 он	 найден	 в	 1885	 г.	 в	 местечке	 Старый	 Крым
Таврической	губернии.	Скорее	всего,	владельцами	тюфяка	были	крымские
татары.	Куда	менее	вероятно,	что	его	доставили	в	Крым	генуэзцы.

Наиболее	 ранним	 русским	 оружием	 можно	 считать	 мортир-ку,
хранившуюся	в	Тверском	краеведческом	музее.	Тело	мор-тирки	состояло	из
двух	 железных	 цилиндров.	 Длина	 ее	 около	 425	 мм.	 Есть	 основания
полагать,	 что	 мортирка	 принадлежала	 тверским	 князьям.	 Увы,	 в	 ходе
оккупации	 Калинина	 (Твери)	 во	 время	 Великой	 Отечественной	 войны
мортирку	украли	немецкие	солдаты.

Еще	одно	небольшое	орудие	конца	XIV	—	начала	XV	века	хранилось	в
Ивановском	 краеведческом	 музее.	 Калибр	 его	 31	 мм,	 длина	 кованого
железного	 ствола	 230	мм.	Канал	 ствола	 неправильной,	 слегка	 конической
формы	 с	 расширением	 к	 дулу.	 Ложе	 деревянное,	 длиной	 1300	 мм.	 Ряд
историков	классифицируют	орудие	как	ручную	пищаль[206].	Но,	увы,	и	это
орудие	таинственно	исчезло	из	музея	в	годы	«перестройки».

Но	вернемся	в	кровавую	осень	1382	г.	Разгромом	Москвы	попыталась
воспользоваться	Тверь.	Как	мы	знаем,	Тохтамыш	взял	Москву	26	августа,	а
уже	 5	 сентября	 Михаил	 Александрович	 Тверской	 со	 старшим	 сыном
Александром	отправился	в	Орду	окольным	путем.	Тверичи	равно	боялись
как	 отдельных	 татарских	 отрядов,	 занимавшихся	 грабежом,	 так	 и
москвичей.

Осенью	 того	 же	 года	 в	 Орду	 отправился	 и	 князь	 Борис
Константинович	Городецкий,	женатый	на	племяннице	Михаила	Тверского.

Поздней	осенью	1382	г.	в	Москву	от	Тохтамыша	прибыл	посол	Карач
Мурза	Оглан[207].	Хан	потребовал	приезда	в	ставку	Дмитрия	Донского,	ну
и,	само	собой	разумеется,	денег.

Ехать	 в	 Орду	 Дмитрий	 испугался.	 Неровен	 час,	 велит	 его	 казнить
Тохтамыш,	 как	 в	 свое	 время	 казнили	 тверских	 князей.	 А	 то	 и	 просто
прибьют	 родственники	 мурз,	 убитых	 на	 Куликовом	 поле.	 Поэтому
посольство	 в	 Орду	 возглавил	 старший	 сын	 Дмитрия	 одиннадцатилетний
княжич	 Василий.	 С	 разоренных	 московских	 и	 владимирских	 земель
великокняжеские	дружины	выколачивали	последние	гроши.	Всего	набрали



8	 тысяч	 рублей	 серебром.	 С	 ними	 весной	 1383	 г.	 и	 отправился	 в	 Орду
княжич	Василий.

И	 тут	 фортуна	 в	 очередной	 раз	 улыбнулась	 московским	 князьям.
Тохтамыш	 в	 1383	 г.	 строил	 далеко	 идущие	 планы	 в	 отношении	Великого
княжества	 Литовского,	 кроме	 того,	 его	 беспокоило	 усиление	 на	 юго-
востоке	хана	Тимура	(Тамерлана).	В	такой	ситуации	лишний	раз	ссориться
с	Москвой	было	невыгодно,	да	и	8	тысяч	рублей	—	не	пустяк.

В	 итоге	 ярлык	 на	 Великое	 княжество	 Владимирское	 получил	 не
Михаил	 Александрович	 Тверской,	 а	 Дмитрий	 Донской.	 Но,	 чтобы	 не
обидеть	 тверского	 князя,	 Тохтамыш	 дал	 ему	 ярлык	 на	 Кашинское
княжество.	 Это	 княжество	 было	 уделом	 тверских	 князей,	 и	 с	 1318	 г.	 там
правила	 династия	 кашинских	 князей:	 с	 1318	 г.	—	Василий,	 сын	Михаила
Всеволодовича;	 с	 1368	 г.	—	 его	 сын	Михаил;	 с	 1374	 г.	—	 внук	Василий.
Кашинский	 князь	 Василий	 Михайлович	 женился	 на	 Василисе,	 дочери
Симеона	 Гордого,	 и	 стал	 угождать	 Москве,	 предав	 тверскую	 родню.	 По
договору	 1375	 г.	 между	 Москвой	 и	 Тверью	 кашинские	 князья	 стали
вассалами	 московских	 князей.	 6	 июня	 1382	 г.	 Василий	 Михайлович
Кашинский	 умер,	 не	 оставив	 наследников.	 Теперь	 Кашин	 безоговорочно
отошел	к	Твери.

Забегая	 несколько	 вперед,	 скажу,	 что	 в	 1399	 г.	 Москва	 и	 Тверь
заключили	новый	мирный	договор,	по	которому	тверской	князь	наследует
престол	 «братом»	 московского	 князя,	 а	 не	 «молодшим	 братом»,	 как	 в
договоре	 1375	 г.	 Замечу,	 что	 отсутствие	 прилагательного	 «молодой»	 в
новом	 договоре	 —	 не	 пустая	 формальность,	 а	 означает,	 что	 оба	 князя
получили	равный	статус.

Итак,	 в	 1383	 г.	 Тохтамыш	 выдал	 Дмитрию	 Московскому	 ярлык	 на
Великое	 княжество	 Владимирское,	 Михаилу	 Тверскому	 —	 ярлык	 на
Кашин,	 но	 оба	 их	 сына	 —	 Василий	 и	 Александр	 (позже	 получивший
прозвище	Ордынец)	—	остались	заложниками	в	Орде.	Заодно	в	заложники
был	взят	и	второй	сын	Олега	Рязанского	Родислав.	Лишь	в	1385	г.	Василию
удалось	бежать,	а	Роди-слав	бежал	в	1387	г.

Итак,	 после	 Куликовской	 битвы	 политическое	 значение	 Москвы	 и
самого	 Дмитрия	 Донского	 на	 Руси,	 вопреки	 распространенному	 мнению,
не	 только	 не	 возросло,	 но	 и	 значительно	 снизилось	 со	 времен	 Ивана
Калиты.

25	марта	1385	г.	Олег	Рязанский	отбил	у	Москвы	Коломну	—	старую
вотчину	 рязанских	 князей.	 Дмитрий	 Донской	 собрал	 большое	 войско,	 но
сам	 его	 не	 возглавил,	 а	 отправил	 двоюродного	 брата	 Владимира
Андреевича	 Серпуховского.	 И,	 замечу,	 правильно	 сделал.	 Под	 селом



Перевичным	 Олег	 наголову	 разгромил	 московскую	 рать.	 Состоявший	 на
московской	службе	князь	Михаил,	сын

Андрея	 Ольгердовича	 Полоцкого,	 был	 убит,	 а	 Владимиру
Серпуховскому	удалось	бежать.

Дмитрий	Донской	отправил	в	Рязань	игумена	Сергия	Радонежского.
«Тое	же	осени	в	Филипова	говенье	игумен	Сергий	сам	ездил	на	Рязань

ко	князю	Олегу	о	мире:	прежде	бо	того	мнози	ездиша	к	нему,	и	никто	же
возможе	 утолита	 его.	 Преподобный	 же	 старец	 кроткими	 словесы	 и
благоуветливыми	глаголы	много	беседовав	с	ним	о	мире	и	любви:	князь	же
Олег	преложи	свирепство	свое	на	кротость,	и	умилился	душею,	и	устыдеся
толь	 свята	 мужа,	 и	 взя	 со	 князем	 Великим	 мир	 вечный»,	 —	 писал
промосковски	настроенный	летописец.

На	самом	же	деле	был	достигнут	компромисс:	Олег	получил	большую
часть	 спорных	 земель.	 Кроме	 того,	 была	 достигнута	 договоренность	 о
браке	 сына	Олега	Федора	 с	 дочерью	Дмитрия	Донского	Софьей.	Свадьбу
сыграли	осенью	1386	г.



Глава	15	СВЯТОЙ	ДМИТРИЙ,	СВЯТОЙ
ОЛЕГ	И	БЕЗБОЖНЫЙ	МАМАЙ	

Как	 уже	 говорилось,	 краткие	 сведения	 о	Куликовской	 битве	 вошли	 в
летописи	 ряда	 удельных	 княжеств,	 а	 также	 Новгородской	 и	 Псковской
республик.	Списки	погибших	в	бою	князей,	воевод	и	бояр	зафиксировали
поминальные	 («животные»)	 книги	—	 синодники.	 Упоминания	 о	 битве	 на
Дону	 попали	 в	 княжеские	 грамоты,	 в	 родословные	 записи,	 разрядные
книги,	в	записи	на	рукописных	книгах.

Более	 подробные	 сведения	 о	 битве	 историки	 и	 писатели	 черпали	 из
двух	«художественно-публицистических»	произведений	—	«Задонщины»	и
«Сказания	о	Мамаевом	побоище».	Кстати,	«Задонщина»	имеет	и	еще	одно
название:	«Слово	о	великом	князе	Дмитрие	Ивановиче	и	о	брате	его	князе
Владимире	 Андреевиче.	 Писание	 Софониа	 Старца	 Рязанца»	 (в	 другой
редакции:	«Слово	Софония	Рязанца	о	великом	князе	Дмитрии	Ивановиче	и
о	брате	его	Владимире	Ондреевиче»).

«Задонщина»	 дошла	 до	 нас	 в	 шести	 списках,	 самый	 ранний	 из
которых,	 Кирилло-Белозерский,	 составленный	 монахом	 Кирил-ло-
Белозерского	 монастыря	 Ефросином	 в	 70—80-е	 годы	 XV	 века,
представляет	собой	переработку	только	первой	половины	первоначального
текста	 «Задонщины».	 Остальные	 пять	 списков	 более	 позднего	 времени
(самый	ранний	из	них	—	отрывок	конца	XV	—	начала	XVI	века,	остальные
—	 XVI—XVII	 веков).	 Лишь	 два	 списка	 содержат	 полный	 текст,	 во	 всех
списках	 много	 ошибок	 и	 искажений.	 Поэтому	 на	 основе	 данных	 только
всех	вместе	взятых	списков	можно	реконструировать	текст	произведения.

По	 совокупности	 ряда	 косвенных	 данных,	 но,	 главным	 образом,	 на
основании	 самого	 характера	 произведения	 большинство	 исследователей
датируют	 время	 его	 создания	 80-ми	 годами	 XIV	 века.	 В.Ф.	 Ржига,
уделивший	 в	 своих	 работах	 много	 внимания	 «Задонщине»,	 писал:
«Попытки	 приурочить	 памятник	 ко	 времени,	 более	 близкому	 к	 1380	 г.,
представляются	 вполне	 целесообразными.	 Они	 отвечают	 тому	 явно
эмоциональному	характеру,	какой	имеет	Слово	Софония	с	начала	до	конца.
В	связи	с	этим	есть	основания	считать,	что	Слово	Софония	появилось	сразу
же	 после	 Куликовской	 битвы,	 может	 быть,	 в	 том	 же	 1380	 г.	 или	 в
следующем».



Традиционным	 считается,	 что	 автором	 «Задонщины»	 был	 некий
Софоний	 Рязанец:	 в	 двух	 списках	 «Задонщины»	 он	 назван	 в	 заглавии
автором	 произведения.	 В	 Тверской	 летописи	 имеется	 небольшой	 отрывок
текста,	 близкий	 отдельными	 чтениями	 к	 «Задонщине»	 и	 «Сказанию	 о
Мамаевом	 побоище»,	 начинающийся	 такой	 фразой:	 «А	 се	 писание
Софониа	 Резанца,	 брянского	 боярина,	 на	 похвалу	 великому	 князю
Дмитрию	Ивановичу	 и	 брату	 его	 князю	Володимеру	Андреевичу»	 (перед
этой	записью	стоит	дата	Куликовской	битвы	—	1380).

А.Д.	Седельников	обратил	внимание	на	сходство	этого	имени	с	именем
рязанского	 боярина	 из	 окружения	 рязанского	 князя	 Олега	 —	 Софония
Алты-Кулачевича.	 Таким	 образом,	 Софоний	 Рязанец,	 бесспорно,	 как-то
связан	 с	 памятниками	 Куликовского	 цикла.	 Но	 можно	 ли	 считать	 его
автором	 «Задонщины»?	 В	 некоторых	 списках	 основной	 редакции
«Сказания	 о	 Мамаевом	 побоище»	 Софоний	 назван	 автором	 этого
произведения.	В	самом	тексте	«Задонщины»	о	нем	сказано	как	о	человеке
по	 отношению	 к	 автору	 «Задонщины»	 постороннем:	 «Аз	 (то	 есть	 «я»	—
автор	 «Задонщины»)	 же	 помяну	 резанца	 Софония...»	На	 основании	 этого
чтения	«Задонщины»	исследователь	Куликовского	цикла	И.	Назаров	еще	в
1858	 г.	 утверждал,	 что	 оно	 определяет	 Софония	 как	 предшественника
автора	«Задонщины».

В	последнее	время	гипотеза	об	авторстве	Софония	была	рассмотрена
Р.П.	Дмитриевой,	которая	пришла	к	выводу,	что	Софоний	не	был	автором
«Задонщины»:	«...последний	ссылается	на	Софония	как	на	поэта	или	певца
своего	времени,	творчеству	которого	он	склонен	был	подражать».

Возможно,	 Софоний	 был	 автором	 не	 дошедшего	 до	 нас	 еще	 одного
поэтического	 произведения	 о	 Куликовской	 битве,	 поэтические	 образы
которого	 повлияли	 на	 авторов	 и	 «Задонщины»,	 и	 «Сказания	 о	Мамаевом
побоище».	 Это	 предположение	 согласуется	 с	 гипотезой	 академика	 А.А.
Шахматова	 о	 существовании	 не-сохранившегося	 «Слова	 о	 Мамаевом
побоище».

Основная	 идея	 «Задонщины»	—	 величие	 Куликовской	 битвы.	 Автор
произведения	восклицает,	что	слава	победы	на	Куликовом	поле	донеслась
до	разных	концов	земли	(«Шибла	слава	к	Железным	Вратам,	и	к	Караначи,
к	Риму,	и	к	Кафе	по	морю,	и	к	Торнаву,	и	оттоле	ко	Царюграду	на	похвалу
русским	 князем»)...	 В	 основе	 произведения	 лежат	 реальные	 события
Куликовской	 битвы,	 но	 это	 не	 последовательный	 исторический	 рассказ	 о
подготовке	к	сражению,	о	самом	сражении,	о	возвращении	победителей	с
поля	брани,	а	эмоциональное	преломление	всех	этих	событий	в	авторском
восприятии.	Рассказ	переносится	из	одного	места	в	другое:	из	Москвы	на



Куликово	 поле,	 снова	 в	 Москву,	 в	 Новгород,	 опять	 на	 Куликово	 поле.
Настоящее	 переплетается	 с	 воспоминаниями	 о	 прошлом.	 Сам	 автор
охарактеризовал	 свое	 произведение	 как	 «жалость	 и	 похвалу	 великому
князю	 Дмитрею	Ивановичу	 и	 брату	 его,	 князю	 Владимиру	 Ондреевичу».
«Жалость»	 —	 это	 плач	 по	 погибшим,	 по	 трудной	 доле	 Русской	 земли.
«Похвала»	—	 слава	 мужеству	 и	 воинской	 доблести	 русских	 воинов	 и	 их
предводителей.

Любопытно,	 что	 в	 «Задонщине»	 не	 упоминается	 о	 поединке	 инока
Пересвета	 с	 татарским	богатырем.	Хотя	оба	инока	—	Пе-ресвет	и	Ослябя
—	принимали	участие	в	сражении:	«Полегли	побитые	погаными	татарами
князья	 белозерские,	Федор	Семенович	и	Семен	Михайлович,	 да	Тимофей
Волуевич,	 да	 Микола	 Васильевич,	 да	 Андрей	 Серкизович,	 да	 Михайло
Иванович	и	много	иных	из	дружины.

Пересвета-чернеца,	 брянского	 боярина,	 на	 место	 суда	 привели.	 И
сказал	Пересвет-чернец	великому	князю	Дмитрию	Ивановичу:	«Лучше	нам
убитыми	 быть,	 нежели	 в	 плен	 попасть	 к	 поганым	 татарам!»	Поскакивает
Пересвет	 на	 своем	 борзом	 коне,	 золочеными	 доспехами	 сверкая,	 а	 уже
многие	лежат	посечены	у	Дона	великого	на	берегу.

В	такое	время	старому	человеку	следует	юность	вспомнить,	а	удалым
людям	 мужество	 свое	 испытать.	 И	 говорит	 Ослябя-чернец	 своему	 брату
старцу	Пересвету:	«Брат	Пересвет,	вижу	на	теле	твоем	раны	тяжкие,	уже,
брат,	лететь	голове	твоей	на	траву	ковыль,	а	сыну	моему	Якову	лежать	на
зеленой	 ковыль-траве	 на	 поле	 Куликовом,	 на	 речке	 Непрядве,	 за	 веру
христианскую,	 и	 за	 землю	 Русскую,	 и	 за	 обиду	 великого	 князя	 Дмитрия
Ивановича»[208].

Нет	 никаких	 упоминаний	 и	 о	 действиях	 засадного	 полка	 под
командованием	 князя	 Владимира	 Андреевича	 Серпуховского.	 Правда,
некоторые	исследователи	считают	фразу	«И	нюкнув	 (кликнув	клич)	князь
Владимер	 Андреевич	 гораздо,	 и	 скакаше	 по	 рати	 во	 полцех	 поганых	 в
татарских,	 а	 злаченым	шеломом	 посве-чиваючи.	 Гремят	 мечи	 булатные	 о
шеломы	хиновские»	 изложением	 действий	 засадного	 полка.	Но	 для	меня,
грешного,	подобная	шифровка	уж	больно	сложна!

Нет	 ни	 слова	 в	 «Задонщине»	 и	 о	 знаменитом	 переодевании	 князя
Дмитрия	Ивановича	в	одежду	простого	ратника,	и	о	том,	как	его	нашли	где-
то	под	кустом.

Все	 эти	 и	 другие	 события	 стали	известны	историкам	из	 «Сказания	 о
Мамаевом	 побоище».	 А	 вот	 это	 произведение	 практически	 все
специалисты	 датируют	 концом	XV	 века,	 то	 есть	 более	 чем	 через	 100	 лет
после	 Куликовской	 битвы.	 Подробный	 анализ	 «Сказания...»	 был	 сделан



кандидатом	 исторических	 наук	 Андреем	 Петровым	 в	 статье	 «Свеча
загоралась	сама	собой»	(журнал	«Родина»,	2003,	№	12).

По	 мнению	 Петрова,	 «важной	 составляющей	 идейной	 концепции
«Сказания»	стало	представление	о	Москве	как	о	центре	русских	земель	и	ее
ответственности	 за	 судьбу	 всей	 Руси.	 В	 средневековом	 памятнике
выделяются	три	публицистически	заостренные	оппозиции:	центр	(Москва)
и	уделы	(союзники);	Москва	и	изменники	(имеется	в	виду	Рязань),	причем
измена	 политическая	 /	 военная	 трактуется	 как	 измена	 обшему
православному	делу,	а	в	конечном	счете	вновь	как	измена	Москве;	Москва
и	 враги	 (в	 данном	 случае	 Орда	 и	 Литва).	 Все	 три	 основные	 сюжетные
линии	 актуальны	 для	 политической	 конкретики	 последних	 лет	 правления
Ивана	III»[209].

Попросту	 говоря,	 «Сказание...»	 имело	 четкий	 социальный	 заказ	 —
прославить	 нарождающееся	 самодержавие,	 заклеймить	 «предателей
рязанцев»,	а	также	злодеев	татар	и	литовцев.	«Сказание...»	обозначает	три
основных	 направления	 агрессии	 Ивана	 III	 —	 на	 Казань,	 на	 Великое
княжество	Литовское	и	на	полунезависимое	Рязанское	княжество.

В	«Сказании...»	впервые	говорится:
—	 о	 «трех	 стражах»,	 в	 разное	 время	 посланных	 Дмитрием

Ивановичем	за	Оку	—	навстречу	Мамаю;
—	о	десяти	гостях-сурожанах,	взятых	Дмитрием	в	поход	«по-ведания

ради»;
—	 о	 трех	 дорогах,	 по	 которым	 разделившееся	 русское	 войско

выходило	из	Москвы;
—	об	«уряжении	полков»	на	Девичьем	поле	под	Коломной;
—	об	утренней	мгле;
—	о	переодевании	великого	князя	и	о	его	знамени;
—	о	единоборстве	Пересвета	с	«печенегом»;
—	о	действиях	Засадного	полка;
—	 о	 розысках	 великого	 князя,	 обнаруженного	 «под	 сению	 ссечена

древа	березова».
А.	 Петров	 пишет	 о	 «Сказании...»:	 «Этот	 памятник,	 удивительно

созвучный	идеологическим	приоритетам	московских	правителей	на	рубеже
XV—XVI	 веков,	 является	 носителем	 целого	 ряда	 бросающихся	 в	 глаза
недостоверных	 известий...	 ставших	 основой	 для	 формирования	 системы
мифов	вокруг	Куликовской	битвы.	Эта	официально	признанная	мифология
получила	свое	развитие	в	целом	ряде	масштабно	отпразднованных	юбилеев
сражения,	князя	Дмитрия	Ивановича	и	Сергия	Радонежского.

Вышло	 так,	 что	 по-своему	 «священной»	 книгой	 юбилейных



исторических	 интерпретаций	 стали	 не	 древнейшие	 памятники
Куликовского	 цикла	 («Задонщина»	 и	 летописные	 повести),	 а	 написанное
спустя	столетие	после	битвы	«Сказание	о	Мамаевом	побоище».	«Сказание»
оказалось	идеальным	документом	для	юбилея.	Но	вместе	с	тем	чрезмерное
использование	 памятника	 общественной	 мысли	 рубежа	 XV—XVI	 веков
при	 реконструкции	 событий	 XIV	 столетия	 не	 только	 не	 приблизило
исследователей	к	истине,	а,	пожалуй,	даже	отдалило	от	нее»[210].

В	 «Задонщине»	 ничего	 не	 говорится	 о	 Сергии	 Радонежском.	 Зато
история	с	благословением	Сергием	великого	князя	Дмитрия	в	«Сказании»
расписана	 в	 красках.	Как	 отмечает	А.	Петров:	 «Хрестоматийные	 эпизоды
«Сказания	 о	 Мамаевом	 побоище»	 о	 посещении	 Троицкого	 монастыря
князем	 Дмитрием	 и	 сражении	 богатыря-инока	 Пересвета	 с	 татарским
удальцом	 давно	 перешагнули	 рамки	 научных	 дискуссий	 и	 стали	 на	 более
высоком	уровне	национальной	исторической	памяти	культурной	аксиомой.
Именно	 поэтому	 любые	 попытки	 отдельных	 ученых	 сломать	 эти
стереотипы	воспринимаются	обществом	крайне	болезненно	и	враждебно.

Положа	 руку	 на	 сердце,	 следует	 признать,	 что,	 по	 сути,	 мы	 не
располагаем	достоверными	историческими	фактами	о	каком-либо	участии
Сергия	 в	 событиях	 Куликовской	 битвы.	 Похоже,	 придется	 расставаться	 с
убеждением	о	поездке	Дмитрия	Донского	в	Троицкий	монастырь,	а	также	о
пророчествах	и	благословениях	игумена	накануне	Куликовской	битвы»[211].

По	мнению	Петрова,	«Сказание...»	—	не	только	социальный	заказ,	но
и	компиляция	русского	текста	«Сербской	Александрии»	—	средневекового
романа	о	подвигах	Александра	Македонского.	Петров	пишет:	«До	сих	пор
господствует	 мнение	 о	 том,	 что	 исход	 Мамаева	 побоища	 предрешила
вылазка	 Засадного	 полка	 во	 главе	 с	 Владимиром	 Андреевичем
Серпуховским.	Однако	ранние	источники	ничего	не	знают	об	этом	эпизоде.
В	 «Сказании»	 содержится	 единственное	 упоминание	 действий	 Засадного
полка	 в	 русской	 средневековой	 книжности.	 Аналогия	 существует	 лишь	 в
переводной	«Александрии»:	«Александр	же,	сие	слышав,	Селев-ка	воеводу
с	тысящью	тысящ	воинства	посла	в	некое	место	съкры-тися	повеле».

Здесь	 дано	 описание	 того,	 как	 соответственно	Александр	 и	Дмитрий
выделяют	резерв	перед	битвой.	Такой	сюжет	вряд	ли	имеет	смысл	относить
к	расхожим	книжным	штампам,	типичным	для	русских	воинских	повестей.
Помимо	 «Александрии»	 и	 «Сказания»	 попытка	 описать	 нечто	 похожее
имеет	место	 лишь	 в	 повестях	 о	 взятии	Казани.	Как	 известно,	 ни	 один	 из
более	 древних,	 нежели	 «Сказание»,	 источников	 о	 Куликовской	 битве	 не
сообщает	нам	о	выделении	Засадного	полка	в	русском	войске.



В	«Александрии»	сюжет	с	засадой	повторяется	не	раз.
Этому	 предшествует	 рассказ	 о	 перевоплощении	 /	 переодевании

Александра	и	Антиоха	—	одного	из	его	ближайших	воевод:	«...а	Антиоха
мниха	(слово	«мних»	лишь	в	одном	Ефросиновском	списке)	воеводу	вместо
себя	 постави,	 на	 царьском	 престоле	 посади,	 а	 сам	 яко	 един	 от	 властель
Антиоху	 предстояще».	В	 «Сказании»	 также	 имеет	место	малопонятный	и
всегда	 объясняемый	 с	 большими	 натяжками	 фрагмент	 о	 переодевании
Дмитрия	 Ивановича	 перед	 сражением	 и	 обмене	 доспехами	 с	 Михаилом
Брен-ком.	 Последний	 в	 княжеских	 доспехах	 и	 «царской	 приволоке»	 был
оставлен	 под	 великокняжеским	 стягом,	 где	 впоследствии	 и	 обрел	 свою
смерть.	 Здесь	 не	 приходится	 говорить	 о	 большой	 текстуальной	 близости
соответствующих	 фрагментов	 «Александрии»	 и	 «Сказания»,	 однако
сюжетное	влияние	несомненно.

Сцены	 поединков	 Александра	 Македонского	 с	 Пором	 и	 Александра
Пересвета	 с	 печенегом	 в	 «Сказании»	 также	 обнаруживают	 известное
сходство.	 Однако	 этот	 сюжет	 может	 быть	 отнесен	 к	 числу	 обычных	 для
жанра	 воинской	 повести	 явлений.	 Обращает	 на	 себя	 внимание
отождествление	ордынского	богатыря	в	«Сказании»	с	печенегом,	что	может
свидетельствовать	о	знакомстве	автора	«Сказания»	с	«Повестью	временных
лет»,	 где	 подобные	 эпизоды	 встречаются	 дважды:	 Мстислав
Тмутороканский	 борется	 с	 касожским	 князем,	 а	 воин	 Владимира
Святославича	—	с	печенежским	борцом...

...Уже	давно	привлекают	исследователей	имена	богов,	призываемых	на
помощь	Мамаем	во	время	бегства:	«Безбожный	же	царь	Мамай,	видев	свою
погыбель,	нача	призывати	богы	своа	Перуна	и	Салавата	и	Раклиа	и	Гурса	и
великого	своего	пособника	Махмета».	Толкователи	«Сказания»	чаще	всего
полагают,	 что	Перун	 и	 Гурс-Хорс	—	 это	 славянские	 языческие	 божества,
упомянутые	в	целях	подчеркивания	«идолопоклонства»	Мамая,	о	котором	в
начале	повести	прямо	говорится,	что	он	«еллинъ	сый	верою,	идоложрецъ	и
иконоборецъ,	 злый	 христьанскый	 укоритель».	 Махмета	 соотносят	 с
мусульманским	пророком	Магометом,	а	происхождение	Салавата	и	Раклия
не	находит	объяснений	вовсе.

Перечисление	 столь	 разнородных	 богов	 —	 очень	 редкое	 явление	 в
русской	 литературе	 и	 находит	 себе	 аналогию	 разве	 что	 в	 тексте
«Александрии»,	 в	 рассказе	 о	 посещении	 Александром	 Македонским
царства	 мертвых:	 «Ираклия	 виде,	 и	 Аполона,	 и	 Крона,	 и	 Ермина,	 их	 же
боги	имяху...	Он	же	ему	сказа	вся,	яко	сии	бяху	еллинстии	бози,	за	гордыню
их	 и	 за	 превозношение,	 яко	 Богу	 небесному	 подобяхуся,	 на	 сих	 господь
разгневася	 и	 в	 пещере	 сию	 воврещи	 их	 повеле...»	 В	 списке	 богов



«Александрии»	явное	перечисление	представителей	греческого	языческого
пантеона	—	Геракл,	Аполлон,	Кронос-Уран,	Гермес.	Косвенное	указание	на
Ираклия	 как	 Геракла	 видим	 в	 другом	 рассказе	 «Александрии»	—	 о	 царе
Ираклии	и	Серамиде:	«Ираклий	царь	и	Серамидою	царицею	царствоваша
Еллинскою	 землю	 и	 Тратинскою,	 иже	 от	 вас	 наречиться	 Макидония».
Согласно	 греческим	 мифам,	 Геракл	 какое-то	 время	 правил	 греческими	 и
фракийскими	 землями.	Интересно,	 что	 в	 том	же	 рассказе	 «Александрии»
встречаем	именование	Ираклия	Раклием:	«И	дворы	пусты	Раклиевы...»

Правдоподобное	 объяснение	происхождения	имен	«эллинских»	богов
«Сказания»	возможно	лишь,	если	исходить	из	предположения	о	знакомстве
автора	 памятника	 с	 «Александрией».	 Только	 тогда	 загадочный	 Раклий
соотносится	 с	 Ираклием	 «Александрии».	 Очевидно,	 автор	 «Сказания»	 не
рассчитывал	 на	 достаточное	 знакомство	 своих	 читателей	 с	 персонажами
эллинского	 пантеона	 —	 отсюда	 попытка	 переосмыслить	 Кроноса	 как
славянского	Гурса-Хорса.	Аполлон	превратился	в	Перуна	по	иной	причине.
Это	 имя	 носили	 сразу	 несколько	 христианских	 святых.	 Оно	 входило	 в
месяцесловы	 русских	 евангелий	 и	 апостолов	 и	 было	 достаточно	 широко
известно.	 Видимо,	 это	 обстоятельство	 заставило	 заменить	 Аполлона	 на
громовержца,	главу	русского	языческого	пантеона.

В	 тексте	 повествования	 о	 Куликовской	 битве	 находим	 несколько
прямых	отсылок	к	роману	об	Александре	Македонском.	Литовские	князья,
восторгаясь	 русским	 войскам,	 отмечают:	 «Несть	 было	 преже	 нас,	 ни	 при
насъ,	 ни	 по	 насъ	 будетъ	 таково	 въинсьство	 уряжено.	 Подобно	 есть
Александра	царя	макидонь-скаго	въиниству».	Дмитрий	Иванович,	объезжая
поле	 битвы	 после	 сражения	 и	 увидев	 тело	 Михаила	 Бренка,	 уподобляет
своего	 «напрьстника»	 «древнему	Авису...	 иже	 бе	 от	 плъку	Дарьева	Перс-
каго,	иже	и	сей	тако	сотвори»[212].

Любопытен	 и	 вопрос,	 когда	 же	 великий	 князь	 Дмитрий	 Иванович
получил	прозвище	Донской?	Этого	прозвища	нет	ни	в	летописях	XIV—XV
веков,	 ни	 в	 «Задонщине»,	 ни	 даже	 в	 «Сказании...».	Первый	раз	 прозвище
Донской	 фигурирует	 «в	 Степенной	 книге,	 в	 сообщении	 о	 событиях	 1525
года.	 Это	 известие	 повторялось	 разрядными	 книгами	 и	 в	 XVII	 веке.	 В
Пространной	 разрядной	 книге	 1475—1605	 годов	 читаем:	 «Лета	 7033-го
году	загорелась	о	себе	(сама	собой)	свеща	в	Орхангиле	в	церкви	над	гробом
великого	князя	Дмитрея	Ивановича	Донскаго	и	гореша	шесть	дней,	а	угасла
о	себе	же»...

...Многие	 из	 случившихся	 в	 Казанском	 походе	 событий	 прошли	 по
сценарию,	 заданному	 «Сказанием	 о	 Мамаевом	 побоище».	 Государь
получил	благословение	митрополита	(в	то	время	Мака-рия);	отправил	свои



войска	перед	походом	в	Коломну,	«сам	же	 государь	царь	и	великий	князь
поиде	 з	 братом	 своим	 со	 князь	 Во-лодимером	 Андреевичем	 к
живоначальной	 Троице	 и	 ко	 преподобному	 Сергию»	 (так	 же	 поступал	 и
Дмитрий	 Донской	 в	 «Сказании»);	 под	 осажденной	 Казанью	 оказались
сосредоточены	 святыни,	 так	 или	 иначе	 напоминавшие	 о	 времени	 или
событиях	 Куликовской	 битвы;	 повторился	 и	 эпизод	 с	 «удержанием»
государя	воеводами	от	участи	в	битве,	попавший	в	разрядные	книги.

Особое	 значение	 в	 этом	 символическом	 воплощении	 памяти	 о
Мамаевом	 побоище	 приобрела	 фигура	 игумена	 Серия.	 В	 честь
преподобного	Сергия,	 согласно	«Сказанию»	благословившего	Дмитрия	на
победу,	 в	 Свияжске	 была	 построена	 церковь,	 в	 которой	 происходили
чудеса.	Из	Троицкого	монастыря,	подобно	Пе-ресвету	и	Ослябе,	пришли	к
войску	 два	 инока,	 принесшие	 с	 собой	 икону,	 изображавшую	 видение
Сергия,	 просфору	 и	 святую	 воду.	 В	 благодарственной	 молитве	 к	 Сергию
Иван	 Грозный	 прямо	 упоминает	 сражение	 на	 Дону:	 «...ускори	 ныне	 на
помощь	нашу	и	помогай	милитвами	си,	яко	же	иногда	прадеду	нашему	на
Дону	на	поганного	Мамая».	Наконец,	накануне	штурма	Казани	Сергий	явил
чудо,	подметая	улицы	татарской	столицы	и	осеняя	окрестности	крестным
знамением.	 Апофеозом	 постановки	 становится	 известие	 о	 рождении	 у
государя	сына,	названного	в	честь	Донского	победителя	Дмитрием»[213].

Позже	 деяния	 Дмитрия	 Донского	 стали	 важнейшим	 элементом	 в
мифологии	 российского	 самодержавия.	 В	 состав	 русского	 флота	 вошли
несколько	 судов	 с	 именем	 «Дмитрий	Донской».	В	 их	 числе	 66-пушечный
корабль,	заложенный	в	1770	г.;	74-пу-шечный	корабль,	заложенный	в	1807
г.;	 паровой	 фрегат,	 заложенный	 в	 1860	 г.	 и	 броненосный	 фрегат,
заложенный	 в	 1881	 г.	 (последний	 в	 1892	 г.	 переклассифицирован	 в
крейсер).	Наконец,	 в	 начале	XX	 века	 были	 построены	 два	 броненосца	—
«Пересвет»	и	«Ослябя».	«Пересвет»	был	затоплен	в	Порт-Артуре	в	декабре
1904	г.,	а	в	1905	г.	поднят	и	введен	в	строй	японцами.	Крейсер

«Дмитрий	 Донской»	 и	 броненосец	 «Ослябя»	 были	 потоплены	 в
Цусимском	бою.

В	 годы	 Гражданской	 войны	 имя	 «Дмитрий	 Донской»	 получили
несколько	 белых	 бронепоездов,	 а	 на	 Каспии	 был	 даже	 белый	 крейсер
«Дмитрий	Донской».	Естественно,	что	красные	в	годы	Гражданской	войны
таких	названий	своим	бронепоездам	и	судам	не	давали.

В	 конце	 30-х	 годов	 XX	 века	 отношение	 советского	 руководства	 к
Дмитрию	Донскому	и	 его	деду	Ивану	Калите	кардинально	меняется.	Они
становятся	 прогрессивными	 деятелями	 своего	 времени,	 великими
патриотами.



В	1941	г.	большим	тиражом	был	издан	хвалебный	роман	СП.	Бородина
«Дмитрий	 Донской»,	 который	 через	 несколько	 месяцев	 после	 выхода
получил	Сталинскую	премию.

Апофеозом	культа	Дмитрия	Донского	в	СССР	стали	торжества	1980	г.
в	600-ю	годовщину	сражения.	На	торжественном	заседании	по	сему	поводу
в	Колонном	 зале	Дома	Союзов	 (бывшем	Дворянском	 собрании)	 академик
Б.А.	Рыбаков	сказал:	«Сражение	на	Куликовом	поле	8	сентября	1380	г.	—
величайшая	освободительная	битва	в	истории	русского	народа...

...Историческое	значение	Куликовской	битвы	состоит	в	том,	что	после
почти	 полутораста	 лет	 жестокого	 ханского	 ига	 с	 его	 хищническими
наездами,	 систематическим	 обескровливанием	 хозяйственных	 ресурсов
Руси,	свирепыми	карательными	экспедициями,	наконец	произошел	резкий
перелом:	разрозненные	прежде	русские	силы	объединились	вокруг	Москвы
и	 смогли	 не	 только	 противостоять	 Орде,	 но	 и	 нанести	 ей	 на	 «мамаевой
земле»	 сокрушительный	 удар,	 положив	 начало	 высвобождению	 от
ордынского	ига.	Недаром	современники	и	потомки	еще	в	середине	XV	века
вели	 иной	 раз	 счет	 годам	 не	 только	 от	 «сотворения	 мира»	 и	 «рождества
Христова»,	но	и	от	Куликовской	победы:	«От	Задонщины	столько-то	лет...»

...Куликовская	победа	поразила	весь	окрестный	мир...

...Куликовская	победа	—	прежде	всего	торжество	идеи	единства,	идеи
преодоления	 феодального	 дробления.	 Знаменосцем	 новой	 эпохи	 стала
Москва,	 возглавившая	 мужественный	 поход	 многих	 русских	 княжеств	 в
«мамаеву	землю»	для	того,	чтобы	защитить	всю	Русь	от	разгрома,	от	мести
рассвирепевшего	властителя	Орды...

...Русские	 земли	 получили	 возможность	 начать	 создание	 своего
единого	 государства,	 к	 которому	 стремились	 теперь	 не	 только	 князья-
собиратели,	но	и	народ,	«черные	люди»	многих	городов»[214].

В	длинной	речи	Рыбаков	даже	упомянул	ушкуйников:	«...новгородские
удальцы-ушкуйники	 совершают	 дерзкий	 рейд	 вниз	 по	Волге,	 добиваются
победы	 в	 самых	 недрах	 Орды,	 берут	 столицу	 Сарай,	 но	 гибнут	 где-то	 в
низовьях...	Для	общерусского	дела	эти	походы	буйной	вольницы	ничего	не
дали,	но	показали	возможность	уязвить	заволжскую	Орду»[215].

Чтобы	 упомянуть	 об	 ушкуйниках	 в	 1980	 г.,	 пусть	 даже	 ругательно,
требовалось	большое	личное	мужество.

После	распада	СССР	о	Дмитрии	Донском	и	Куликовской	битве	стали
появляться	 критические	 статьи,	 расходившиеся	 с	 советскими
историческими	 концепциями.	 Но	 официальная	 точка	 зрения	 на	 Дмитрия
Донского	 и	 на	 Куликовскую	 битву	 практически	 не	 изменилась	 по



сравнению	с	 брежневскими	временами.	Основное	различие	 заключаюсь	 в
том,	что	в	дела	мифотворческие	вмешалась	Русская	Православная	Церковь.

Процитирую	 доклад	 митрополита	 Крутицкого	 и	 Коломенского
Ювеналия:	«В	мае	1981	года	начала	деятельность	Истори-ко-каноническая
группа	 в	 рамках	 Юбилейной	 Комиссии	 по	 подготовке	 и	 проведению
празднования	 1000-летия	 Крещения	 Руси.	 Трудами	 этой	 группы	 была
подготовлена	 канонизация	 девяти	 подвижников	 Русской	 Православной
Церкви,	 которые	 олицетворяют	 собой	 основные	 типы	 святости,
существующие	 в	 Православной	 Церкви:	 благоверного	 великого	 князя
Димитрия	Донского	 (1340—1389	гг.),	преподобного	Андрея	Рублева	 (1360
г.	—	1-я	половина	XV	века),	преподобного	Максима	Грека	(1470—1563	гг.),
святителя	 Макария	 Московского	 (1482—1563	 гг.),	 преподобного	 Паисия
Величковского	 (1722—1794	 гг.),	 блаженной	Ксении	Петербургской	 (XVIII
век	—	начало	XIX	века),	святителя	Игнатия	Брянчанинова	(1807—1867	гг.),
святителя	 Феофана	 Затворника	 (1815—1894	 гг.),	 преподобного	 Амвросия
Оптинского	 (1812—	 1891	 гг.).	 Торжественная	 канонизация	 этих
подвижников	 благочестия,	 осуществленная	 Поместным	 собором	 в	 июне
1988	года,	начала	новую	страницу	в	истории	канонизации	святых	Русской
Православной	Церкви	нового	времени»[216].

Есть	 сведения,	 что	 многие	 иерархи	 Русской	 Православной	 Церкви
сопротивлялись	бурному	натиску	митрополита	Крутицкого	и	Коломенского
Ювеналия,	 председателя	 Синодальной	 комиссии	 по	 канонизации	 святых.
Поминали	и	Москву,	брошенную	Дмитрием	Донским	в	1382	 г.,	и	 гонения
на	 «Всероссийского	 святителя»	 Киприана,	 и	 многое	 другое.	 Но	 голоса
оппонентов	 не	 были	 услышаны	 руководством	 Русской	 Православной
Церкви.

Вопреки	 установившейся	 практике	 мощи	 святого	 Дмитрия	 не
исследовали,	 хотя	 могила	 Дмитрия	 Донского	 находится	 в	 Архангельском
соборе	Кремля.

Замечу,	что	русские	князья	—	противники	Дмитрия:	Олег	Рязанский	и
Михаил	Тверской	стали	почитаться	святыми	еще	в	начале	XV	века.	Другой
вопрос,	что	церковное	руководство	не	пожелало	сделать	их	общерусскими
святыми,	и	они	остались	«мест-ночтимыми»	святыми.

Олег	 Рязанский	 умер	 5	 (18)	 июня	 1402	 г.	 За	 несколько	 месяцев	 до
смерти	 он	 постригся	 в	 монахи	 под	 именем	 Ноаким	 в	 Солотчин-ском
монастыре	в	18	км	от	Рязани.	Князь	и	его	жена	Ефросинья,	дочь	великого
князя	 литовского	 Ольгерда,	 были	 похоронены	 в	 каменной	 гробнице	 в
Покровской	 церкви	 Солотчинского	 монастыря.	 На	 гробнице	 лежала
кольчуга	 князя.	 «Рязанские	 богомольцы,	 посещая	 обитель	 эту,



прикладываются	 к	 кольчуге	 Олега	 и	 кланяются	 костям	 бывшего	 своего
великого	князя»[217].	 «Князя	и	княгиню	почитают	святыми,	и	 страждущие
недугами	 надевают	 на	 себя	 кольчугу	 Олега	 в	 надежде	 получить
исцеление»[218].

Каменная	Покровская	церковь	обрушилась	в	1768	г.,	но	останки	Олега
и	Ефросиньи	были	перезахоронены	в	монастыре.	В	1920-х	годах	монастырь
был	закрыт.	В	апреле	1994	г.	Солот-чинский	монастырь	передан	Рязанской
епархии.	Церковные	власти	открыли	там	Рождество-Богородицкий	женский
монастырь.



Глава	16	МУДРАЯ	СОФЬЯ	И	ДВА
ТУГОУМНЫХ	ВАСИЛИЯ	

Во	 всех	 советских	 учебниках	 истории	 говорилось,	 что	 Дмитрий
Донской	на	Куликовом	поле	«переломил	хребет	Золотой	Орде».	Но	с	конца
XIV	 века	 на	 территории	 Золотой	 Орды	 уже	 было	 три-четыре
государственных	 образования,	 и	 шли	 бесконечные	 войны	 между	 ханами.
Самые	 большие	 города	 Золотой	 Орды	 были	 разрушены	 Тимуром	 и,	 как
показали	археологические	раскопки,	более	не	восстанавливались.

Что	 же	 помешало	 Московскому	 государству	 освободиться	 от
проклятого	 ига?	 Помешали	 как	 раз	 «собиратели	 Руси»	 —	 московские
князья,	попы	и	кучка	бояр,	намертво	вцепившиеся	в	«татарский	батог»	ради
своих	корыстных	интересов.

Возможно,	 часть	 читателей	 попрекнет	 автора:	 как	 можно	 наиболее
прогрессивных	 деятелей	 начала	 XV	 века	 записывать	 в	 ордынские	 агенты
влияния?	Нет,	ни	в	коем	разе	они	не	были	татарскими	прихвостнями.	Они	с
большим	 удовольствием	 поменяли	 бы	 статус	 улусников	 на	 подданство
Великого	 княжества	 Литовского.	 Ради	 власти	 и	 денег	 они	 были	 готовы
служить	кому	угодно.

А	теперь	расскажу	об	одной	романтичной	истории.	В	1383	г.	Дмитрий
Донской	 оставил	 в	 Орде	 хану	 Тохтамышу	 заложником	 своего	 сына
Василия.	 Но	 в	 конце	 1385	 г.	 четырнадцатилетнему	 княжичу	 вместе	 с
несколькими	дружинниками	удалось	бежать.

Как	 ни	 принижали	 большевики	 роль	 личности	 в	 истории,	 а	 ведь
именно	 отдельные	 личности	 на	 столетия	 определяли	 развитие	 одной
страны,	а	то	и	мира	в	целом!	Одна	меткая	татарская	стрела,	выпущенная	в
спину	 княжича	 Василия	 Дмитриевича,	 в	 корне	 бы	 изменила	 русскую
историю.	Мы	 бы	 получили	 двух	 слабых	 и	 тугодумных	 Василиев	 (I	 и	 II),
управляемых	московскими	боярами,	не	было	бы	тридцатилетней	кровавой
гражданской	 войны	 на	 Руси.	 Московским	 князем	 стал	 бы	 Юрий
Дмитриевич	 —	 храбрый	 воин,	 мудрый	 стратег	 и	 политик.	 С	 ордынской
зависимостью	было	бы	покончено	в	самом	начале	XV	века.	Но,	увы,	увы...

А	 пока	 целый	 и	 невредимый	 Василий	 Дмитриевич	 бежит	 из	 Орды,
причем,	 обманывая	 погоню,	 устремляется	 на	 юг,	 в	 Молдавию	 к	 воеводе
Петру.	 А	 оттуда	 он	 попадает	 в	 Великое	 княжество	 Литовское	 ко	 двору



Витовта.	 Мудрый	 князь	 познакомил	 свою	 четырнадцатилетнюю	 дочь
Софью	с	княжичем.	Как	и	вся	литовская	знать,	княжна	прекрасно	владела
русским	языком	и	исповедовала	православие[219].

После	нескольких	 встреч	юная	пара	 решила	 обручиться.	Ви-товт	 для
порядка	 поломался,	 а	 затем	 уступил	 слезам	 дочери.	 Василий	 и	 Софья
обменялись	перстнями	и	нательными	крестиками,	и	наш	княжич	в	теплых
санях	под	 эскортом	литовских	дружинников	отправился	домой.	В	Москву
он	 прибыл	 19	 января	 1	 388	 г.,	 а	 всего	 через	 16	 месяцев.	 19	 мая	 1389	 г..
скончался	великий	князь	Дмитрий	Иванович.

В	завещании	он	благословил	своего	старшего	сына	Василия	на	великое
княжение	 владимирское,	 которое	 назвал	 своей	 отчиной.	 Донской	 уже	 не
боится	соперников	для	своего	сына	ни	из	Твери,	ни	из	Суздаля.

У	 Дмитрия	 Донского	 осталось	 еще	 пять	 сыновей:	 Юрий,	 Андрей,
Петр,	 Иван	 и	 Константин.	 Последний	 родился	 за	 4	 дня	 до	 кончины
великого	 князя,	 и	 Иван	 был	 еще	 совсем	 маленьким,	 поэтому	 Дмитрий
поручил	Москву	 только	 четверым	 старшим	 сыновьям.	 В	 этой	 отчине,	 то
есть	 в	 Москве	 и	 ее	 окрестностях,	 Дмитрий	 Донской	 владел	 двумя
жребиями:	жребием	своего	отца	Ивана	и	жребием	дяди	Симеона,	а	третьим
жребием	 владел	 Владимир	 Андреевич	 Серпуховской.	 Из	 двух	 своих
жребиев	Дмитрий	половину	отдал	старшему	сыну	Василию,	«на	старший
путь»,	 а	 другой	 разделил	 на	 три	 части	 между	 остальными	 сыновьями.
Остальные	 города	 Московского	 княжества	 Дмитрий	 распределил	 так:
Коломну	 завещал	 старшему	Василию,	 Звенигород	—	Юрию,	Можайск	—
Андрею,	Дмитров	—	Петру.	Завещав	Василию	Великое	княжество

Владимирское,	которому	принадлежали	Костромская	и	Переяславская
области,	 Дмитрий	 отдал	 остальным	 троим	 сыновьям	 города,	 купленные
еще	 Калитой,	 но	 окончательно	 присоединенные	 только	 им:	 Юрию	 —
Галич,	Андрею	—	Белоозеро,	Петру	—	Углич.

Принципиально	 важным	 в	 завещании	 является	 передача	 власти	 в
Москве	 и	 Великом	 княжестве	 Владимирском	 сыну	 Василию,	 а	 в	 случае
смерти	Василия	—	 следующему	 сыну	Юрию.	Позже	 историки	 объясняли
это	тем,	что	у	Василия	еще	не	было	детей.	Но	Василию	исполнилось	всего
18	лет,	и	он	был	обручен	с	Софьей,	дочкой	князя	Витовта.	Что	же,	Дмитрий
Донской	заранее	решил,	что	у	молодых	не	будет	детей,	или	он	и	его	бояре
были	безграмотны	и	не	могли	написать	в	завещании,	что	престол	переходит
к	старшему	сыну	Василия,	а	при	отсутствии	такового	—	к	брату	Юрию?

Историк	 В.А.	 Горский	 гордо	 писал:	 «Василий	 Дмитриевич	 стал
первым	великим	князем	 владимирским,	 который	 взошел	на	 свой	 стол	 без
того,	 чтобы	 по	 смерти	 предшественника	 лично	 съездить	 за	 ярлыком	 в



Орду»[220].
Все	 верно,	 но	 дело	 не	 в	 смелости	 Василия,	 а	 в	 том,	 что	 ехать	 было

некуда...	Когда	умер	Дмитрий	Донской,	хан	Тохтамыш	был	в	походе	на	хана
Тимура	и	находился	где-то	восточнее	реки	Яик.

Тохтамышу	 донесли	 о	 московских	 переменах,	 и	 он	 послал	 на	 Русь
какого-то	 своего	 татарина	Шихмата.	 15	 августа	 1389	 г.	Шихмат	 «посадил
князя	 Василия	 Дмитриевича	 на	 великое	 княжение	 Владимирское»[221].
Через	 год	 после	 этого	 Василий	 поехал	 в	 Орду	 и	 купил	 там	 ярлык	 на
Нижегородское	 княжество,	 которое	 незадолго	 до	 этого	 выпросил	 себе	 в
Орде	князь	Борис	Константинович[222].

Узнав	 о	 замыслах	 Василия,	 Борис	 собрал	 своих	 бояр	 и	 сказал	 им:
«Господа	 и	 братья,	 бояре	 и	 друзья	 мои!	 Вспомните	 свое	 крестное
целование,	 вспомните,	 как	 вы	 клялись	 мне».	 Старший	 боярин	 Василий
Румянцев	ответил	князю:	«Не	печалься,	господин	князь!	Все	мы	тебе	верны
и	 готовы	 головы	 свои	 сложить	 за	 тебя	 и	 кровь	 пролить».	 Так	 он	 говорил
князю,	а	за	его	спиной	ссылался	с	Василием	Дмитриевичем,	обешая	выдать
ему	Бориса.

Василий,	 возвращаясь	 из	 Орды,	 остановился	 в	 Коломне	 и	 оттуда
отправил	в	Нижний	Новгород	посла	Тохтамыша	со	своими	боярами.	Борис
сначала	 не	 хотел	 пускать	 их	 в	 город,	 но	Румянцев	 сказал	 ему:	 «Господин
князь!	 Посол	 ханский	 и	 бояре	 московские	 идут	 сюда	 за	 тем,	 чтоб	 мир
покрепить	и	любовь	утвердить	вечную,	а	 ты	сам	хочешь	поднять	брань	и
рать.	Впусти	их	в	город.	Что	они	могут	тебе	сделать?	Мы	все	с	тобою».

Но	как	только	ханский	посол	с	московскими	боярами	въехали	в	город,
зазвонили	 все	 колокола,	 собирая	 народ,	 и	 народу	 объявили,	 что	 теперь
Нижний	принадлежит	московскому	князю.

Борис,	узнав	об	этом,	послал	за	боярами	и	сказал	им:	«Господа	мои	и
братья,	милая	 дружина!	Вспомните	 крестное	 целование,	 не	 выдайте	меня
врагам	 моим».	 Но	 Василий	 Румянцев	 ему	 ответил:	 «Господин	 князь!	 Не
надейся	 на	 нас,	 мы	 уже	 теперь	 не	 твои	 и	 не	 с	 тобою,	 а	 на	 тебя».	 И	 тут
Бориса	схватили.

Через	 некоторое	 время	 в	 Нижний	 приехал	 Василий	 Дмитриевич,
посадил	 там	 своих	 наместников,	 а	 князя	 Бориса	 с	 женой,	 детьми	 и	 их
приверженцами	 велел	 развести	по	 разным	 городам	 в	 оковах	 и	 держать	 за
крепкой	стражей.

По	тому	же	ярлыку	на	Нижний	Василий	приобрел	и	Городец,	Муром,
Мещеру	и	Тарусу.

Но	у	нижегородского	князя	Бориса	на	воле	остались	двое	племянников



—	Василий	и	Семен	Дмитриевичи,	 родные	дядья	по	матери	московскому
князю,	 они	 княжили	 в	 Суздальской	 волости,	 теперь	 со	 всех	 сторон
охваченной	московскими	владениями.	Но	в	1394	г.	по	приказу	Василия	I[223]
нижегородский	 князь	 Борис	 Константинович	 был	 замучен	 приставами	 в
темнице.	 Узнав	 об	 этом,	 оба	 племянника	 побежали	 в	 Орду	 добиваться
ярлыков	на	свою	отчину	—	Нижний,	Суздаль	и	Городец.	Василий	предал	за
ними	погоню,	но	племянники	благополучно	достигли	Орды.

В	 1399	 г.	 князь	 Семен	 Дмитриевич	 с	 татарским	 войском	 в	 тысячу
человек	 во	 главе	 с	 каким-то	 татарским	 царевичем	 Ейтяком	 подступил	 к
Нижнему,	где	заперлись	трое	московских	воевод.	Три	дня	татары	осаждали
город,	наконец	нижегородцы	открыли	ворота,	взяв	с	татар	клятву,	что	те	не
будут	грабить	и	пленить	христиан.	Но	татары,	естественно,	разграбили	все,
что	можно,	а	князь	Семен	оправдывался:	«Не	я	обманул,	а	татары.	Я	в	них
не	волен,	я	с	ними	ничего	не	могу	сделать».	Две	недели	пробыли	татары	в
Нижнем,	 но	 потом,	 узнав,	 что	 Василий	 I	 собирается	 на	 них	 с	 войском,
убежали	в	Орду.

«Василий	Дмитриевич	же	послал	большую	рать	с	братом	своим	князем
Юрием,	воеводами	и	старшими	боярами;	они	вошли	в

Булгарию,	взяли	 города:	Булгары,	Жукотин,	Казань,	Кременчуг,	 в	 три
месяца	 повоевали	 всю	 землю	 и	 возвратились	 домой	 с	 большой
добычей»[224].

Так	просто	написал	СМ.	Соловьев	о	первом	походе	русских	на	Казань.
По	 версии	 же	 Мифтахова	 войско	 Василия	 I	 ходило	 на	 Булгарию	 по
указанию	эмира	Едигея,	причем	одной	из	целей	похода	было	уничтожение
семьи	 Тохтамыша,	 жившей	 в	 Казани.	 Напомню,	 что	 все	 это	 происходило
непосредственно	 после	 битвы	 на	 Ворскле	 (12	 августа	 1399	 г.).	 Согласно
Мифтахову,	 Василий	 I	 «отправил	 в	 поход	 против	 Волжской	 Булгарии	 50-
тысячное	войско:	8	тысяч	воинов-моряков	(салчиев),	30	тысяч	пехотинцев	и
12-тысячную	конницу.	Перед	воеводами	была	поставлена	четкая	задача	—
захватить	Казань.	Однако	служилый	хан	Енейтек	расстроил	планы	воевод.
Произошло	это	так.

Когда	 русская	 пехота	 добралась	 до	 Буратской	 переправы	 (у	 совр.	 г.
Зеленодольска),	 она	 стала	 ждать	 подхода	 судов.	 На	 утренней	 заре	 хан
Енейтек	внезапно	совершил	нападение	на	спящих	пехотинцев.	В	результате
этого	нападения	русские	войска	потеряли	6	 тысяч,	 а	хан	Енейтек	потерял
«всего	 60	 всадников».	 Когда	 весть	 об	 этом	 дошла	 до	 великого	 князя,	 он
«пришел	 в	 сильнейшее	 неистовство	 и	 велел	 своим	 выжечь	 всю	 Горную
сторону».	Началась	война,	названная	в	народе	«Горной».



В	 соответствии	 с	 повелением	 великого	 князя	 русская	 конница	 и
оставшиеся	в	живых	пехотинцы	(24	тыс.)	изменили	направление	движения:
от	переправы	они	пошли	не	на	Казань,	а	в	глубь	Горной	Булгарии.	Русские
войска	 взяли	 и	 разорили	 крепость	 Чир-мыш-Керман.	 В	 этой	 крепости
находился	монетный	двор,	пожалованный	хану	Енейтеку	эмиром	Азаном	за
хорошую	службу.

После	 этого	 русские	 войска	 разгромили	 крепость	 Дэбэр-Ка-зан,	 а
затем	вторую	ставку	хана	Енейтека	Ташлы-Болгар.

Одновременно	 с	 нападением	 на	 Ташлы-Болгар	 (совр.	 Ташов-ка)
русские	 войска,	 находящиеся	 на	 судах,	 приблизились	 к	 Казани.	 Они
атаковали	 пригород	 Джукетау.	 При	 штурме	 его	 вала	 и	 частокола	 русские
потеряли	 2	 тысячи	 воинов.	 Когда	 они	 ворвались	 в	 посад	 Джукетау,	 то
«изрубили	 на	 куски	 проживавшего	 в	 нем	 доброго	 и	 незлобливого	 хана
Мохаммед-Султана	 со	 всеми	 его	 женами	 и	 детьми».	 Однако	 воеводы	 не
решились	 напасть	 на	 центральную	 часть	 города.	 Тому	 было	 несколько
причин.

Во-первых,	 они	 ждали	 подхода	 эмира	 Идегея.	 Во-вторых,	 русские
войска	понесли	большие	потери	на	Горной	стороне:

—	под	Чирмыш-Керманом	потери	 составили	2	 тысячи	всадников	и	3
тысячи	пехотинцев;

—	под	Дэбэром	—	4	тысячи	всадников	и	7	тысяч	пехотинцев;
—	под	Ташлы-Болгаром	—	6	тысяч	всадников	и	10	тысяч	пехотинцев.
Таким	 образом,	 потери	 русских	 составили	 32	 тысячи	 убитыми:	 12

тысяч	 всадников	 и	 20	 тысяч	 пехотинцев.	 Когда	 великий	 князь	 Василий	 I
узнал	 о	 гибели	 своей	 конницы,	 он	 повелел	 «повесить	 уцелевших	 конных
воевод»,	 так	 как	 «эта	 конница	 считалась	 основой	 русского	 могущества».
Она	была	создана	в	1369	г.	Ее	костяк	составляли	татарские	князья	и	мурзы,
перешедшие	на	русскую	службу»[225].

Любопытно,	 как	 этот	 поход	 русских	 был	 отражен	 в	 татарском
народном	эпосе	«Идегей»:

Там,	 где	 травы	 были	 густы,	 Растоптал	Токтамыш	цветы,	Князъ-урус,
рыжий,	 как	 лис,	 С	 бородою	 обросшим	 ртом.	 Разорил	 он,	 разграбил	 наш
дом,	 Наш	 священный	 город	 Булгар,	 И	 ему	 подчиненный	 Сувар,	 И
высоковратный	 Казан,	 Джуке-	 Тау	 над	 гладью	 речной	 И	 Сабы	 в	 глубине
лесной,	И	земель	Ашлы	закрома,	-Он	спалил,	сломал	все	дома.	Отбирал	он
кожу,	сафьян,	Загребал	лопатами	хан	Множество	монет	золотых.	Разгромил
во	 владеньях	 моих	 Он	 четырнадцать	 городов,	 Превратил	 их	 в	 пепел	 и
дым[226].



В	октябре	1408	г.	Едигей	внезапно	двинулся	на	Москву,	введя	Василия
I	в	заблуждение	утверждением,	что	идет	на	Витовта.

Разведка	у	москвичей	работала	неплохо,	и	Василий	1	за	месяц	узнал	о
походе	 Едигея.	 Верный	 семейной	 традиции,	 Василий	 «поехал	 собирать
полки»	в	Кострому.	Понятно,	что	в	другом	месте,	поближе	к	противнику,	их
собрать	 никак	 нельзя	 было!	 Но,	 в	 отличие	 от	 1382	 г.,	 в	Москве	 все-таки
было	 оставлено	 начальство	 —	 Владимир	 Андреевич	 Серпуховской.
Москвичи	выжгли	посад	вокруг	столицы.

1	 декабря	 1408	 г.	 Едигей	 подошел	 к	Москве	 и	 разбил	 лагерь	 в	 селе
Коломенском.	 В	 Тверь	 был	 отправлен	 посол	 с	 требованием	 прислать
войска,	 а	 главное,	 пушки.	 Троицкая	 летопись	 утверждает,	 что	 тверской
князь	 Иван	 Борисович	 пошел	 на	 хитрость,	 чтобы	 не	 поссориться	 как	 с
Едигеем,	так	и	с	Василием	I.	Он	поехал	к	Москве	с	одной	дружиной	и	без
пушек,	но	двигался	медленно	и	доехал	лишь	до	Клина,	где	и	узнал	об	уходе
Едигея	от	Москвы.

Едигей	 простоял	 под	 Москвой	 20	 дней,	 распустив	 по	 татарскому
обычаю	 конные	 отряды	 для	 грабежа	 русских	 городов.	 Они	 разграбили
Переяславль.	 Ростов,	 Дмитров,	 Серпухов,	 Верею,	 Нижний	 Новгород.
Можайск	был	сожжен	дотла,	а	довольно	большой	город	на	Волге	Городец
(периметр	вала	его	кремля	составлял	3500	м)	был	разрушен	до	основания	и
более	не	восстанавливался.	Лишь	в	XVIII	веке	на	его	месте	возникло	село.

По	одной	версии	причиной	ухода	Едигея	был	какой-то	мятеж	в	Орде,
предположительно,	 затеянный	 сыном	 Тохтамыша	 Джелал-ад-дином.	 А
может	 быть,	 эмиру	 показалась	 достаточной	 сумма	 в	 3	 тысячи	 рублей,
выплаченная	 осажденными	 москвичами.	 Короче,	 так	 или	 иначе,	 но,	 взяв
деньги,	 Едигей	 отправился	 восвояси.	На	 обратной	 дороге	 он	 взял	 Рязань,
где	правил	союзник	Василия	1	князь	Федор	Олегович.

СМ.	 Соловьев	 писал.	 «После	 нашествия	 Эдигеева	 московский	 князь
три	года	не	ездил	в	Орду	сам	и	не	посылал	туда	ни	родственников	своих,	ни
бояр	 больших;	 только	 в	 1412	 году,	 когда	 новый	 хан	 Зелени-Салтан
(Джелаледдин	 Султан),	 сын	 Тохтамыша,	 дал	 изгнанным	 нижегородским
князьям	 ярлык	 на	 их	 отчину,	 Василий	 Димитриевич	 поехал	 в	 Орду	 с
большим	богатством	и	со	всеми	своими	вельможами»[227].

А	 дело	 было	 так.	 Сыновьям	 нижегородского	 князя	 Бориса
Константиновича	Ивану	по	прозвищу	Тугой	Лук	и	Даниилу	удалось	каким-
то	 способом	 бежать	 из	 московских	 застенков,	 и	 они	 отправились	 к
булгарскому	 (казанскому)	 эмиру	 Би-Омару.	 В	 1411	 г.	 эмир	 дал	 им	 войско
под	началом	князей	Марджана,	Тал-кыша	и	Хасаина	Ашрафа.

Иван	 и	 Даниил	 Борисовичи	 двинулись	 на	 Владимир.	 Навстречу	 им



Василий	I	послал	большую	рать	под	командованием	своего	младшего	брата
дмитровского	князя	Петра[228].	Ожесточенное	 сражение	произошло	у	 села
Лысково[229].	 Русские	 летописи	 глухо	 сообщают	 о	 поражении	московской
рати.

А	 вот	 согласно	 булгарской	 летописи	 русские	 потеряли	 убитыми	 20
тысяч	 человек,	 а	 булгары	 «потеряли	 убитыми	 небольшое	 количество
воинов.	 Однако	 был	 убит	 главный	 пушечный	 мастер	 Раиль.	 В	 той	 битве
"его	пушки	в	самый	напряженный	момент	побоища	обратили	густую	толпу
русских	 в	 паническое	 бегство".	 В	 этот	 момент	 из	 леса	 неожиданно
выскочили	бывшие	в	засаде	русские	и	зарубили	пушечного	мастера.	"С	той
поры	было	запрещено	брать	в	походы	пушечных	мастеров"»[230].

После	 этого	 отряд	 булгарского	 князя	 Талкыша	 (в	 русской	 летописи
Талыча),	а	по	русской	летописи	к	ним	присоединилась	и	дружина	Даниила
Борисовича,	под	началом	боярина	Семена	Ка-рамышева,	скрытно	подошел
к	Владимиру.

Как	 писал	 Соловьев:	 «Татары	 и	 дружина	 Данилова	 подкрались	 к
городу	в	полдень,	когда	все	жители	спали,	захватили	городское	стадо,	взяли
посады	и	пожгли	их,	людей	побили	множество.	В	соборной	Богородичной
церкви	 затворился	 ключарь,	 священник	 Патрикий,	 родом	 грек;	 он	 забрал
сколько	 мог	 сосудов	 церковных	 и	 других	 вещей,	 снес	 все	 это	 в	 церковь,
посадил	там	нескольких	людей,	запер	их,	сошел	вниз,	отбросил	лестницы	и
стал	 молиться	 со	 слезами	 перед	 образом	 богородицы.	 И	 вот	 татары
прискакали	к	церкви,	кричат	по-русски,	чтоб	им	ее	отперли;	ключарь	стоит
неподвижно	 перед	 образом	 и	 молится;	 татары	 отбили	 двери,	 вошли,
ободрали	 икону	 богородицы	 и	 другие	 образа,	 ограбили	 всю	 церковь,	 а
Патрикия	 схватили	 и	 стали	 пытать:	 где	 остальная	 казна	 церковная	 и	 где
люди,	 которые	 были	 с	 ним	 вместе?	 Ставили	 его	 на	 огненную	 сковороду,
втыкали	щепы	за	ногти,	драли	кожу	—	Патрикий	не	сказал	ни	слова:	тогда
привязали	 его	 за	 ноги	 к	 лошадиному	 хвосту	 и	 таким	 образом	 умертвили.
Весь	 город	 после	 того	 был	 пожжен	 и	 пограблен,	жителей	 повели	 в	 плен;
всей	 добычи	 татары	 не	 могли	 взять	 с	 собою,	 так	 складывали	 в	 копны	 и
жгли,	 а	деньги	делили	мерками;	колокола	растопились	от	пожару,	 город	и
окрестности	наполнились	трупами»[231].

Этот	 эпизод	 красочно,	 но	 с	 большим	 отклонением	 от	 исторической
правды,	 показан	 в	 фильме	 «Андрей	 Рублев»,	 где	Юрий	 Никулин	 сыграл
ключаря	Патрикия.

Взятие	Владимира,	 а	может,	 и	 деньги,	 захваченные	 там,	 несомненно,
способствовали	 получению	 Борисовичами	 в	 Орде	 в	 1412	 г.	 ярлыка	 на



Великое	 княжество	 Нижегородское.	 Судя	 по	 всему,	 Василий	 I	 зря	 туда
ездил	и	зря	тратил	народные	деньги.	Как	писал	Соловьев:	«...имеем	право
заключать,	что	Суздальская	волость	оставалась	за	ними	(за	Борисовичами.
—	А.Ш.),	потому	что	великий	князь	Василий	в	завещании	своем	ни	слова
не	 говорит	 о	 Суздале,	 отказывая	 сыну	 только	 два	 примысла	 свои	 —
Нижний	и	Муром»[232].

Причем	 великому	 князю	 московскому	 пришлось	 не	 только
примириться,	 но	 и	 породниться	 с	 нижегородскими	 князьями.	 В	 1417	 г.
Василий	I	выдал	свою	дочь	Василису	за	князя	Александра	Брюхатого,	сына
Ивана	 Борисовича	 Тугой	 Лук.	 Но	 Брюхатый	 успел	 только	 зачать	 сына
Семена	 и	 помер	 в	 1418	 г.	 Тогда	 Василису	 выдали	 замуж	 за	 двоюродного
брат	Брюхатого	Александра	Взметня,	сына	Даниила	Борисовича.

Итак,	Василий	I	ярлык	на	Нижегородское	княжество	не	получил,	зато	с
1412	г.	ему	пришлось	ежегодно	и	регулярно	платить	дань,	как	во	времена
хана	Узбека.

Но	мы	увлеклись	делами	татарскими	и	 забыли	о	Софье	Ви-товтовне.
Между	 тем	 в	Великом	 княжестве	Литовском	происходили	 весьма	 важные
события.

14	 августа	 1385	 г.	 в	 местечке	 Крево	 был	 подписан	 акт	 об	 унии
(объединении	 Литвы	 и	 Польши).	 С	 литовской	 стороны	 его	 подписали
великий	 князь	 литовский	 Ягайло	 и	 его	 братья	 Скиригай-ло,	 Корибут,
Витовт	 и	 Лугвен.	 Они	 обязались	 принять	 католичество	 и	 крестить	 все
литовское	 население,	 обратить	 литовскую	 казну	 на	 нужды	 Польского
королевства,	 помочь	Польше	 вернуть	 земли,	 когда-либо	 и	 кем-либо	 у	 нее
захваченные,	 и,	 главное,	 навсегда	 присоединить	 к	Польскому	 королевству
Великое	княжество	Литовское.	Замечу,	что	польские	паны	сами	толком	не
знали,	 с	 кем	 они	 объединяются.	 В	 частности,	 в	 старопольском	 языке
литовец	назывался	rusin	(русин),	то	есть	так	же,	как	ляхи	в	X—	XIII	веках
называли	русских.

Весной	 1386	 г.	 совершилось	 бракосочетание	 Ягайло	 с	 польской
королевой	 Ядвигой,	 имевшее	 огромное	 значение	 для	 судеб	 государств
Восточной	 Европы.	 Согласно	 условиям	 унии,	 Ягайло	 отрекся	 от
православия,	а	имя	Ягайло	переменил	на	имя	Владислав.	Ему	последовали
родные	 братья	 Ольгердовичи,	 в	 который	 раз	 сменил	 веру	 и	 двоюродный
братец	Витовт,	приехавший	на	свадьбу.

Одним	из	 первых	деяний	нового	 короля	 стала	инкорпорация,	 то	 есть
включение	 литовских,	 малороссийских	 и	 белорусских	 земель	 в	 состав
Польского	 королевства.	 В	 связи	 с	 этим	 Ягайло	 потребовал	 от	 удельных
князей	 присяжных	 грамот	 на	 верность	 «королю,	 королеве	 и	 короне



польской»,	что	по	нормам	феодального	права	означало	переход	этих	князей
вместе	с	подвластными	им	землями	в	подданство	к	польскому	королю.

Действия	 Ягайло	 вызвали	 сопротивление	 литовских	 князей	 (точнее,
русских	 князей,	 поскольку	 в	 их	 жилах	 было	 куда	 больше	 крови
Рюриковичей,	 чем	 литовской).	 В	 Литве	 началась	 большая	 гражданская
война,	 в	 ходе	 которой	 Витовту	 с	 семьей	 пришлось	 бежать	 в	 столицу
Прусского	ордена	Мариенбург.

И	 вот	 зимой	 1390	 г.	 в	 Мариенбург	 заявилось	 русское	 посольство.
Великокняжеские	 бояре	 Александр	 Поле,	 Белеут	 и	 Селиван	 просили	 от
имени	Василия	руки	Софьи	Витовтовны.	Это	был	лучший	подарок	князю-
изгнаннику.

Русское	 посольство	 повезло	 невесту	 кружным	 путем,	 боясь	 великого
литовского	князя	Скригайло	—	соперника	Витовта.	На	орденских	кораблях
они	дошли	до	устья	Невы,	а	затем	сухим	путем	добрались	до	Новгорода.	И
лишь	 30	 декабря	 1390	 г.	 у	 ворот	 Кремля	 Софья	 была	 встречена
митрополитом	Киприаном	и	многотысячной	толпой	москвичей.	Замечу,	что
Киприану	 разрешили	 вернуться	 в	 Москву	 лишь	 после	 смерти	 Дмитрия
Донского.

9	 января	 1391	 г.	 в	 Успенском	 соборе	 митрополит	 Киприан	 обвенчал
Софью	 и	 Василия.	 Любопытный	 момент:	 Софья	 в	 Кракове	 на	 свадьбе
Ягайло	с	Ядвигой	вместе	с	отцом	перешла	из	православия	в	католичество.
И	 сейчас	 в	Москве	 ей	 вновь	 пришлось	 креститься,	 в	 результате	 чего	 она
получила	 православное	 имя	 Анастасия.	 Тем	 не	 менее	 ее	 и	 в	 быту,	 и	 в
официальных	документах	продолжали	именовать	Софьей.

18	 мая	 1395	 г.	 у	 Василия	 I	 родился	 сын	Юрий.	 За	 ним	 последовали
Иван,	 Анна,	 Анастасия,	 Василиса,	 Мария,	 Даниил	 и	 Симеон.	 Однако
сыновья	 Софьи	 оказались	 нежизнеспособными:	 Юрий	 прожил	 5	 лет,
Даниил	 —	 5	 месяцев,	 а	 Симеон	 только	 12	 недель.	 Иван	 умер	 при
невыясненных	 обстоятельствах	 в	 1417	 г.	 Дочери	 же	 все	 достигли
совершеннолетия.	 Анна	 вышла	 замуж	 за	 наследника	 византийского
престола,	 будущего	 императора	 Иоанна	 VIII	 Палеолога.	 (В	 1417	 г.	 она
умрет,	 так	 и	 не	 дав	 империи	 наследника).	 Анастасия	 вышла	 замуж	 за
удельного	 киевского	 князя[233]	 Александра	 Олелько,	 сына	 Владимира
Ольгер-довича.	 Василиса	 вышла	 за	 суздальского	 князя	 .Александра
Ивановича,	Мария	—	за	литовского	князя	Юрия	Патрикеевича,	служившего
в	Москве.

И	вот	10	марта	1415	г.	Софья	родила	последнего	ребенка,	названного
Василием.

Софья	одна,	а	затем	и	с	детьми	стала	совершать	частые	вояжи	к	отцу.



Внешне	это	кажется	вполне	благопристойно	—	любящая	дочь	возит	внуков
к	 доброму	 дедушке.	 На	 самом	 же	 деле	 Софья	 получала	 конкретные
инструкции	от	великого	князя	литовского.

Витовт	 после	 нескольких	 успешных	 сражений	 отвоевал	 Литву	 у
двоюродного	брата	Скигайло	и	в	1392	г.	заключил	мир	с	польским	королем
Ягайло	(Владиславом).

Дипломатия	 Виговта	 и	 Софьи	 принесла	 свои	 плоды.	 Летом	 1395	 г.
великий	 князь	 литовский	Витовт	 отправился	 в	 поход	 на	 татар	 на	 помощь
своему	зятю	великому	князю	московскому	Василию	I.	Замечу,	что	Москве
действительно	 угрожало	 нашествие	 Тамерлана	 (Тимура).	 Витовт	 как	 бы
случайно	объявился	около	Смоленска.	Смоленский	князь	Глеб	Святославич
выехал	 ему	 навстречу,	 Витовт	 принял	 его	 хорошо,	 одарил	 подарками	 и
отпустил,	предложив	быть	третейским	судьей	для	смоленских	князей	в	их
распрях,	 и	 пообещал	 оборонять	 их	 от	 Юрия	 и	 Олега	 Рязанско-го.
Смоленские	князья	поверили	Витовт	у	и	приехали	к	нему	в	стан	со	своими
боярами.	Но	тут	Витовт	велел	схватить	князей	вместе	со	свитой.

28	 сентября	 1395	 г.	 Смоленск,	 оставшийся	 без	 князей,	 был	 обманом
взят	 литовцами.	 Витовт	 отправил	 Глеба	 Святославича	 на	 княжение	 в
городок	Поденное	 в	Литве,	 а	 в	Смоленске	 оставил	 своих	 наместников	—
князя	 Ямонта	 и	 боярина	 Василия	 Борейковича	 вместе	 с	 литовским
гарнизоном.	На	воле	остался	лишь	князь	Юрий	Святославич,	гостивший	в
то	время	у	своего	тестя	Олега	Ивановича	Рязанского.

Узнав	о	захвате	Смоленска	Витовтом,	Юрий	Святославич	Смоленский
и	Олег	Иванович	с	рязанской	ратью	вторглись	в	литовские	пределы.	Витовт
не	стал	вступать	в	сражение	и	отправился	в	свою	очередь	грабить	Рязань.
Олег	 Рязанский	 приказал	 своему	 войску	 спрятать	 в	 надежном	 месте
добычу,	взятую	в	Литве,	и	налегке	начать	поиски	литовцев,	вторгшихся	на
Ря-занщину.	Рязанцы	нагнали	«литву»	и	побили	ее,	а	сам	Витовт	едва	сумел
уйти.

Московский	 же	 князь	 Василий	 I	 не	 только	 не	 помог	 смоленским
князьям,	а,	наоборот,	в	1396	г.	поехал	в	Смоленск	на	встречу	с	Витовтом.
При	 въезде	 в	 Смоленск	 зять	 Витовта	 приказал	 салютовать	 из	 огромных
картанов	 (пушек)	 в	 течение	 двух	 часов.	 В	 захваченном	 Смоленске
родственнички	отпраздновали	Пасху.

Олег	 Рязанский	 в	 это	 время	 осадил	 литовский	 город	 Любутск,	 но
Василий	 направил	 к	 Олегу	 посла,	 и	 тот,	 угрожая	 московской	 ратью,
заставил	рязанцев	снять	осаду.

Осенью	1396	г.	Витовт	с	большим	войском	напал	на	Рязанскую	землю.
Как	писал	Д.И.	Иловайский:	«...предал	ее	опустошению;	причем	«литовцы



сажали	 людей	 улицами	 и	 секли	 их	 мечами».	 По	 выражению	 летописца,
Витовт	«пролил	Рязанскую	кровь	как	воду».	После	этих	подвигов	прямо	из
Рязанской	 земли	 он	 заехал	 к	 своему	 Московскому	 зятю	 в	 Коломну,	 где
пировал	с	ним	несколько	дней»[234].

Интересно,	 как	 оценивают	 захват	 Смоленска	 литовцами	 и	 позицию
Василия	 I	 наши	 официальные	 историки.	 Вот	 что,	 к	 примеру,	 пишет	 Л.Е.
Морозова,	 доктор	 исторических	 наук,	 старший	 научный	 сотрудник
Института	 российской	 истории	 РАН:	 «...дружба	 между	 зятем	 и	 тестем
окрепла.	Вместе	они	совершали	набеги	на	земли	слишком	свободолюбивых
и	 независимых	 новгородцев,	 вместе	 боролись	 с	 коварным	 рязанским
князем	 Олегом,	 вместе	 после	 этого	 весело	 пировали	 в	 Коломне,	 в
княжеской	 резиденции	 на	 излучине	 Москвы-реки	 и	 Оки»[235].	 Какой
«коварный»	 Олег	 Рязанский!	 Отражая	 постоянно	 нападения	 Москвы	 с
севера	 и	 Орды	 с	 юга,	 он	 еще	 ухитрялся	 помогать	 Смоленску	 в	 борьбе	 с
Литвой!

Затем	Витовт	решил	вмешаться	 в	 ордынские	дела.	А	в	Золотой	Орде
хан	Тохтамыш	был	свергнут	ханом	Темир-Кутлуем.	Витовт	решил	вернуть
престол	 Тохтамышу	 с	 тем,	 чтобы	 он	 стаи	 вассалом	 Великого	 княжества
Литовского.

В	1399	г.	Витовт	собрал	огромное	войско:	кроме	рус	и,	литвы,	жмуди	и
тохтамышевых	 татар	 были	 полки	 волошские,	 польские	 и	 немецкие
(находившийся	в	то	время	в	мире	с	Витовтом	великий	магистр	Тевтонского
ордена	 прислал	 ему	 большой	 отряд).	 Летописец	 одних	 князей	 только
насчитал	в	этом	войске	до	пятидесяти	человек.

Перед	 начатом	 похода	 к	 Витовту	 прибыли	 послы	 от	 Темир-Кутлуя	 с
посланием	 хана:	 «Выдай	 мне	 беглого	 Тохтамыша,	 он	 мой	 враг,	 не	 могу
оставаться	в	покое,	зная,	что	он	жив	и	у	тебя	живет,	потому	что	изменчива
жизнь	наша.	Нынче	хан,	а	завтра	беглец,	нынче	богат,	завтра	нищий,	нынче
много	друзей,	а	завтра	все	враги.	Я	боюсь	и	своих,	не	только	что	чужих,	а
хан	Тохтамыш	чужой	мне	и	враг	мой,	да	еще	злой	враг.	Так	выдай	мне	его,
а	что	ни	есть	около	его,	то	все	тебе».	Витовт	велел	ответить	на	это:	«Хана
Тохтамыша	не	выдам,	а	с	ханом	Темир-Кутлуем	хочу	видеться	сам».

Свидание	 состоялось	 на	 берегу	 реки	 Ворсклы.	 Войска	 Виговта
первыми	 атаковали	 татар.	 Замечу,	 что	 Витовт	 в	 бою	широко	 использовал
пушки	и	пищали.	Но	огнестрельное	оружие	было	татарам	не	в	новинку	и
не	 решило	 дело.	 Свежие	 татарские	 полки	 атаковали	 с	 флангов	 войско
Витовта	и	устроили	ему	небольшие	Канны.

Поражение	 было	 страшным,	 Витовт	 бежал	 с	 несколькими



дружинниками,	 а	 татары	 гнались	 за	 ним	 пятьсот	 верст	 до	 самого	 Киева.
Встав	под	стенами	города,	Темир-Кутлуй	распустил	свое	войско	«воевать	Л
итовскую	землю,	и	ходила	татарская	рать	до	самого	Луцка,	опустошив	все
на	своем	пути».	Киев	откупился	тремя	тысячами	рублей,	причем	Печерский
монастырь	дал	от	себя	тридцать	рублей,	и	хан	ушел	в	свои	степи,	оставив
Литовскую	землю	«в	плаче	и	скудости».

Битва	 на	 Ворскле	 имела	 большое	 значение	 для	 Смоленского
княжества,	 ведь	 там	 был	 убит	 его	 князь	 Глеб	 Святославич.	 Смоляне,
тяготившиеся	 зависимостью	 от	 Витовта,	 обратились	 к	 своему
прирожденному	 князю	Юрию	 Святославичу,	 жившему	 в	 Рязани	 у	 своего
тестя	князя	Олега.	В	1400	г.	Юрий	стал	просить	тестя:	«Прислали	ко	мне
смоленские	доброхоты	с	известием,	что	многие	хотят	меня	видеть	на	моей
отчине	и	дедине.	Сделай	милость,	помоги	мне	сесть	на	великом	княжении
Смоленском».	 Олег	 исполнил	 просьбу	 зятя,	 на	 следующий	 год	 явился	 с
войском	под	Смоленском	и	объявил	его	гражданам,	что	если	они	не	примут
к	себе	Юрия,	то	рязанская	рать	не	уйдет	от	стен,	пока	не	возьмет	города	и
не	предаст	его	огню	и	мечу.

В	 это	 время	 князем	 в	 Смоленске	 был	 Роман	 Брянский,	 посаженный
туда	 Витовтом	 после	 смерти	 Глеба.	 Большинство	 горожан	 не	 желали	 ни
Романа,	 ни	 Витовта,	 и	 в	 августе	 1401	 г.	 смоляне	 открыли	 ворота	Юрию
Святославичу.	 Видимо,	 произошел	 кровавый	 переворот,	 в	 ходе	 которого
были	 убиты	 Роман	 Брянский	 и	 несколько	 бояр,	 как	 местных,	 так	 и	 «не
местных»,	от	Витовта.	Жену	Романа	Брянского	с	детьми	князь	Юрий	велел
отпустить	на	все	четыре	стороны.

Юрий	 Святославич	 занял	 Смоленск	 в	 августе	 1401	 г.,	 а	 уже	 осенью
Витовт	 с	 полками	 стоял	 под	 городом.	 В	 самом	 Смоленске	 сторонники
Витовта	подняли	мятеж,	но	были	перебиты.	Витовт	без	толку	простоял	под
городом	четыре	недели,	в	конце	концов	заключил	перемирие	и	отступил.

Следующий	 1402	 г.	 оказался	 более	 удачным	 для	 Витовта.	 Сын
рязанского	князя	Родислав	Олегович	пошел	на	Брянск,	но	у	Лю-бутска	его
встретили	 князья	 Гедеминовичи	 —	 Семен	 Лугвений	 Ольгердович	 и
Александр	 Патрикиевич	 Стародубский.	 Они	 разбили	 рязанское	 войско,	 а
самого	 княжича	 взяли	 в	 плен.	 Три	 года	 Родислав	 провел	 в	 темнице	 у
Витовта,	и,	наконец,	был	отпущен	в	Рязань	за	три	тысячи	рублей.

В	1403	г.	Лугвений	Ольгердович	взял	Вязьму,	а	в	1404	г.	Витовт	опять
осадил	 Смоленск,	 и	 опять	 неудачно.	 Три	 месяца	 стоял	 он	 под	 городом,
литовцы	 построили	 батареи	 под	 стенами	 и	 начали	 обстрел	 Смоленска	 из
тяжелых	осадных	орудий.	Но	взять	 город	не	удалось,	и	Витовт,	разграбив
окрестности,	ушел	в	Литву.



Как	 уже	 говорилось,	 в	 1402	 г.	 умер	 рязанский	 князь	Олег	Иванович.
Теперь	 Юрию	 Святославичу	 пришлось	 рассчитывать	 только	 на	 себя.
Защитить	 Смоленск	 мог	 только	 московский	 великий	 князь	 Василий
Дмитриевич.	 Но,	 увы,	 недалекий	 «собиратель	 земель	 русских»	 был	 под
каблуком	у	жены.

Юрий	 Смоленский	 поехал	 в	 Москву	 и	 стал	 умолять	 князя	 Василия:
«Тебе	 все	 возможно,	 потому	 что	 он	 тебе	 тесть,	 и	 дружба	 между	 вами
большая,	помири	и	меня	с	ним,	чтоб	не	обижал	меня.	Если	же	он	ни	слез
моих,	ни	твоего	дружеского	совета	не	послушает,	то	помоги	мне,	бедному,
не	 отдавай	 меня	 на	 съедение	 Ви-товту.	 Если	 же	 и	 этого	 не	 хочешь,	 то
возьми	город	мой	за	себя,	владей	лучше	ты	им,	а	не	поганая	Литва».

Василий	 обещал	 помочь,	 но	 медлил.	 По	 сему	 поводу	 Суп-расльская
летопись	говорит:	«Князь	же	Василий	обеща	ему	дати	силу	свою	и	удержа
его	 на	 тые	 срокы,	 а	 норовя	 тьсти	 своему	 Ви-товту».	 То	 есть	 попросту
Василий	арестовал	Юрия	и	дал	знать	об	этом	тестю.

Витовт	не	заставил	себя	ждать	и	в	1404	г.	с	большим	войском	заявился
к	Смоленску.	Несколько	изменников	бояр	открыли	ему	городские	ворота	и
выдали	жену	Юрия	—	дочь	Олега	Рязанского.	Витовт	в	Смоленске	особой
популярностью	не	пользовался,	поэтому	многих	бояр	он	казнил,	 а	других
взял	с	собой	в	Литву	вместе	с	княгиней	и	малолетними	детьми	князя	Юрия.
Там	 они	 и	 погибли	 в	 заточении.	 В	 Смоленске	 был	 посажен	 наместник
Витовта.	С	удельным	княжеством	Смоленским	на	этот	раз	было	покончено
навсегда.

А	 что	же	 делал	 «собиратель	 русских	 земель»	Василий	 I?	Да	 ровным
счетом	 ничего.	 Узнав	 о	 захвате	 Смоленска	 Витовтом,	 он	 свалил	 все	 с
больной	головы	на	 здоровую	и	 заявил	Юрию	Святославичу:	«Приехал	ты
сюда	 с	 обманом,	 приказавши	 смольня-нам	 сдаться	Витовту».	Юрий,	 видя
гнев	московского	князя,	уехал	в	Новгород,	где	жители	приняли	его	и	дали
тринадцать	городов[236].

Витовт	 в	 1403	 г.	 взял	 и	 Вязьму	—	 столицу	 одноименного	 удельного
княжества,	 находящуюся	 примерно	 в	 210	 км	 от	 Москвы	 и	 в	 150	 км	 от
Смоленска.	При	этом	вяземские	князья	признали	себя	вассалами	Великого
княжества	 Литовского,	 но	 сохранили	 свою	 власть	 в	 княжестве.	 Как	 и	 в
случае	со	Смоленском.	Василий	I	промолчал.

Чтобы	 разобраться	 в	 последующих	 событиях,	 нужно	 несколько	 слов
сказать	 и	 о	 делах	 церковных.	 С	 6	 марта	 1390	 г.,	 то	 есть	 со	 дня
торжественного	 возвращения	 в	 Москву,	 Киприан	 на	 15	 лет	 стал
единственным	митрополитом	всея	Руси	в	полном	смысле	этого	слова.

Киприан	 балансировал	 между	 Вильно	 и	 Москвой,	 при	 этом	 отдавая



заметное	 предпочтение	 Витовту.	 Он	 вместе	 с	 Василием	 1	 на	 несколько
месяцев	посетил	Смоленск,	а	затем	полтора	года	прожил	в	Киеве.

В	 1404	 г.	 Киприан	 вновь	 отправляется	 в	 Смоленск	 и	 в	 Вильно	 к
Витовту,	 а	 затем	 заезжает	 в	 Киев.	 Витовт	 дал	 много	 подарков	 и	 денег
митрополиту.	В	Литве	Киприан	вершит	и	церковный	суд.	Он	велит	схватить
в	Киеве	своего	наместника	архимандрита	Тимофея	и	тамошних	своих	слуг
и	 отвезти	 их	 в	 Москву.	 По	 настоянию	 Витовта	 Киприан	 лишил	 сана
туровского	 епископа	 Антония,	 обвиненного	 в	 сношениях	 с	 татарами.
Антоний	 под	 стражей	 был	 увезен	 в	 Москву	 и	 заточен	 в	 Симоновом
монастыре.

16	 сентября	 1406	 г.	 в	 своем	 подмосковном	 селе	 Голенищеве	 умер
митрополит	Киприан.	Позже	его	московские	церковники	причислят	к	лику
святых.

Сразу	 после	 смерти	 митрополита	 Киприана	 Витовт	 отправил	 к
патриарху	 Матвею	 1	 полоцкого	 епископа	 Феодосия.	 Витовт	 просил
императора	и	патриарха:	«Поставьте	Феодосия	нам	в	митрополиты,	чтобы
сидел	на	столе	киевской	митрополии	по	старине,	строил	бы	церковь	божию
по-прежнему,	 как	 наш,	 потому	 что	 по	 воле	 божией	 мы	 обладаем	 тем
городом,	Киевом».

Великий	князь	московский	Василий	 I	не	имел	достойного	кандидата,
да	и	не	хотел	идти	на	прямой	конфликт	с	тестем,	и	обратился	в	Царьград	с
просьбой	 поставить	 митрополита	 «по	 старой	 пошлине»	 (обычаю).	 Это
следовало	 понимать	 в	 том	 смысле,	 что	 Москва	 готова	 принять
митрополита,	указанного	патриархом.

И	 вот	 1	 сентября	 1408	 г.,	 спустя	 два	 года	 после	 смерти	 Киприана,
патриарх	 Матвей	 поставил	 митрополитом	 киевским	 и	 всея	 Руси	 грека
Фотия.	Это	был	уроженец	Морей	 (полуостров	Пелопоннес),	 в	юные	 годы
ушедший	в	монастырь.

1	сентября	1409	г.	Фотий	прибыл	в	Киев,	где	и	пробыл	7	месяцев.	То,
что	 свое	 святительство	 на	 Руси	 он	 начал	 с	 первопрестольного
митрополичьего	 города,	 обещав	 Витовту	 не	 оставлять	 своим	 попечением
Литовскую	Русь,	сделало	возможным	примирение	митрополита	с	великим
князем	литовским.

В	 1410	 г.	 Фотий	 прибыл	 в	 Москву.	 Деятельность	 свою	 он	 начал	 с
устроения	весьма	запущенных	дел	Русской	митрополии.

Фотий.	подобно	Киприану.	хотел	быть	не	московским	митрополитом,	а
подлинным	 митрополитом	 всея	 Руси.	 Управлять	 митрополией	 только	 из
Москвы	или	только	из	Киева	означало	стать	на	стороне	Москвы	или	Литвы,
поэтому	 Фотий	 стал	 «кочующим	 митрополитом».	 Пробыв	 несколько



месяцев	 в	 Москве,	 в	 1411	—	 1412	 гг.	 он	 совершил	 длительное	 турне	 по
южным	епархиям,	посетив	Киев,	Галич,	Луцк	и	т.д.

Витовт	 мечтал	 о	 создании	 сильного	 русско-литовского	 королевства	 с
единой	 и	 зависимой	 от	 него	 власти	 церковью.	 Причем	 сами	 по	 себе
внутренние	 проблемы	 мало	 волновали	 великого	 князя.	 Понятно,	 что
митрополит	 всея	 Руси,	 стоявший	 над	 московским	 и	 литовским	 великими
князьями,	не	устраивал	Витовта.	И	тут	вовремя	подоспела	кляуза	киевских
иерархов	 на	 Фотия,	 мол,	 «митрополит	 переносит	 из	 Киева	 в	Москву	 все
узорочье	 церковное	 и	 сосуды,	 пустошит	 Киев	 и	 весь	 юг	 тяжкими
пошлинами	и	данями».

В	 1414	 г.	 Витовт	 лишил	 Фотия	 права	 управлять	 западнорусскими
епархиями.	 Он	 пожаловался	 в	 Царьград	 и	 просил	 патриарха	 поставить
митрополитом	на	Литву	племянника	Киприана	Григория	Цамвлака.	Однако
в	 Царьграде	 по-прежнему	 не	 любили	 чужих	 избранников	 и	 при
бедственном	 положении	 империи	 надеялись	 получить	 помошь	 скорее	 от
своего	Фотия,	чем	от	кандидата	Витовта	—	болгарина	Григория,	и	просьба
Витовта	была	отклонена.

После	 окончательного	 отказа	 Константинополя	 в	 поставлении
Цамвлака	Витовт	решил	действовать	самостоятельно,	и	Григорий	Цамвлак
был	 посвящен	 в	 митрополиты	 собором	 епископов	 литовской	 Руси	 —
полоцкого,	 черниговского,	 луцкого,	 владимирского,	 перемышльского,
смоленского,	 холмского,	 гуровского.	 В	 итоге	 несколько	 лет	 в	 Великом
княжестве	Литовском	был	свой	митрополит,	а	в	Москве	—	свой.

В	1419	г.	Цамвлак	умирает[237]	,	и	Витовт	соглашается	признать	власть
митрополита	 Фотия	 над	 русской	 Литвой.	 Главной	 причиной	 этого	 стала
возможность	сделать	Василия	II	своим	вассалом.	Со	своей	стороны	Фотий
прекрасно	 понимал	 слабость	 нового	 великого	 князя	 московского	 и	 тоже
искал	союза	с	Витовтом.

Извещая	 о	 примирении	 с	 Витовтом,	 Фотий	 писал:	 «Христос,
устрояющий	 всю	 вселенную,	 снова	 древним	 благолепием	 и	 миром	 свою
церковь	 украсил	 и	 смирение	 мое	 в	 церковь	 свою	 ввел,	 советованием
благородного,	 славного	 Великого	 Князя	 Александра	 (Витовта)».
(Александр	 —	 православное	 имя	 Витовта.)	 Что	 же	 произошло?	 Отчего
давние	враги	кинулись	в	объятия	друг	друга?

Василий	I,	видимо,	уже	к	1423	г.	предчувствовал	приближение	смерти
и	 был	 крайне	 озабочен	 проблемой	 престолонаследия.	 Над	 ним
«дамокловым	 мечом»	 весело	 завещание	 Дмитрия	 Донского,	 по	 которому,
как	 мы	 знаем,	 Василию	 наследовал	 брат	 Юрий.	 Причем	 это	 была	 не
прихоть	 Дмитрия,	 а	 норма	 древнерусского	 феодального	 права,



существовавшего	уже	600	лет.
Князю	Юрию	было	49	лет,	и	он	показал	себя	опытным	полководцем.

Так,	в	1392	г.	он	водил	рати	на	Новгород	и	взял	Торжок,	в	1399	г.,	как	мы
уже	знаем,	воевал	в	Булгарии,	и	т.д.

К	 1425	 г.	 у	Юрия	Дмитриевича	 было	 четыре	 взрослых	 сына	 (20—25
лет):	 Василий	 Косой,	 Дмитрий	 Большой	 (Шемяка),	 Дмитрий	 Меньшой
(Красный)	 и	 Иван.	 Таким	 образом,	 у	 Юрия	 Дмитриевича	 было	 кому
продолжить	 династию	 и	 кому	 защищать	 княжество.	 Любопытно
происхождение	прозвища	Шемяка.	Судя	по	всему,	он	происходит	от	слова
«шеемяка»,	 то	 есть	 силач,	 способный	 любому	 намять	 шею.	 Дмитрий
Шемяка	при	небольшом	росте	(около	168	см)	был	крепкого	телосложения	и
обладал	большой	физической	силой.

Согласно	духовному	завещанию	Дмитрия	Донского	Юрий	Дмитриевич
в	1389	г.	получил	в	удел	города	Звенигород,	Рузу	и	Галич	Мерьский	(он	же
Костромской).	 Столицей	 своего	 удела	 Юрий	 сделал	 подмосковный
Звенигород.	Точное	время	его	основания	неизвестно,	но,	во	всяком	случае,
он	существовал	к	началу	ХШ	века	и	принадлежал	черниговским	князьям.	В
начале	XIV	века	Звенигород	был	захвачен	московскими	князьями.

В	 центре	 города	 находился	 мощный	 деревянный	 кремль.	 Толщина
земляного	 вала	 превышала	 4	 м,	 а	 высота	 —	 8	 м.	 Огромная	 добыча,
захваченная	Юрием	 в	 булгарском	 походе,	 позволила	 ему	 начать	 большое
каменное	 строительство	 в	 Звенигороде.	 Почти	 в	 самом	 центре	 кремля
Юрием	на	рубеже	XV	века	был	построен	белокаменный	Успенский	собор
на	 Городке.	 Тогда	 же	 собор	 был	 расписан	 группой	 мастеров	 с	 участием
молодого	Андрея	Рублева	и	Даниила	Черного.	Рядом	с	Успенским	собором,
к	 юго-западу	 от	 него,	 была	 возведена	 княжеская	 резиденция,	 а	 по
соседству,	уже	за	пределами	крепости,	находился	конюшенный	двор.

В	 полугора	 километрах	 от	 города	 на	 левом	 берегу	 речки	 Сторожки,
близ	 ее	 впадения	 в	 Москву-реку,	 в	 самом	 конце	 XIV	 века	 был	 построен
Савво-Сторожевский	 монастырь,	 своим	 появлением	 обязанный	 бывшему
игумену	 Троице-Сергиева	 монастыря	 Савве,	 которого	 Юрию	 удалось
перезвать	к	себе.	В	течение	семи	или	восьми	лет	он	был	первым	игуменом
основанной	 им	 обители.	 Большинство	 исследователей	 датой	 основания
монастыря	 называют	 1398	 г.	 или	 1399	 г.	 В	 1405	 г.	 в	 монастыре	 строится
белокаменный	Рождественский	собор.

Кто	же	мог	противостоять	Юрию	Дмитриевичу	после	смерти	великого
князя	Василия	I?	Семилетний	сын	Василия	I	Василий	и	два	иностранца	—
грек	Фотий	и	литовка	Софья	Витовтовна?	На	кого	мог	положиться	Василий
I?	На	Орду?	Конечно,	ее	нельзя	было	сбрасывать	со	счетов,	но	«замятия»



там	 продолжалась,	 с	 1411	 по	 1420	 г.	 в	 Орде	 сменилось	 9	 ханов,	 причем
ханы	 Пулат	 и	 Джел-ла-зд-дин	 вступали	 на	 престол	 дважды.	 А	 в	 1421	 г.
Золотая	Орда	распалась	на	Западную	и	Восточную	части.	Ханом	Западной
части	 стал	 в	 1421	 г.	 Улу-Мухаммед,	 а	 Восточной	 —	 Хаджи-Магоммед
(Хаджи	 Махмуд	 хан).	 В	 1423	 г.	 Барак-хан	 разгромил	 войско	 Улу-
Мухаммеда	 и	 захватил	 его	 владения.	 Улу-Мухаммед	 бежал	 в	 Литву	 и
попросил	помощи	у	Витовта.

По	научению	жены	Василий	Дмитриевич	в	1420	г.	отправил	к	Витовту
Фотия	со	своей	духовной	грамотой,	в	которой	отдавал	своего	сына	Василия
под	 покровительство	 великого	 князя	 литовского.	 Замечу,	 что	 этим	 актом
сын	 Дмитрия	 Донского	 делал	 вассалом	 великого	 князя	 литовского	 не
только	своего	сына,	но	всю	Владимиро-Суздальскую	Русь.	Таким	образом,
Василий	 1	 из	 ревности,	 а	 может,	 и	 ненависти	 к	 брату	 готов	 был
поступиться	независимостью	Московского	княжества.

Витовт,	 естественно,	 согласился	 и	 на	 радостях	 помирился	 с	Фотием.
«А	 сразу	 за	 Фотием	 в	 Литву	 отправилась	 великая	 княгиня	 Софья
Витовтовна,	привезшая	восьмилетнего	Василия	Васильевича	на	свидание	с
дедом	 в	 Смоленске.	 Очень	 вероятно,	 что	 именно	 тогда	 все	 еще
находившийся	в	Литве	(поскольку	Борак	доминироват	в	степи	по	меньшей
мере	 до	 лета	 1423	 г.)	 хан	 Улу-Мухаммед	 и	 выдал	 на	 имя	 сына	 великого
князя	 ярлык.	 Инициатива	 в	 этом,	 можно	 полагать,	 исходила	 от	 Витовта,
желавшего	 таким	 образом	 еще	 более	 оградить	 владельческие	 права	 внука
от	возможных	притязаний	со	стороны	его	дядьев	с	отцовской	стороны»[238].

Но	вернемся	в	ночь	на	27	февраля	1425	г.	Буквально	через	несколько
минут	после	смерти	Василия	I	митрополит	Фотий	отправил	в	Звенигород	к
князю	Юрию	Дмитриевичу	своего	боярина	Акинфа	Ослебятева.	Он	должен
был	 передать	 князю	 требование	 девятилетнего	 великого	 князя	Василия	 II
прибыть	в	столицу	и	присягнуть.

Князь	 Юрий	 немедленно	 начал	 собираться	 и	 вместе	 с	 дружиной
отправился	в...	Галич.	Это	был	открытый	вызов	московской	клике.	«Клика»
—	 это	 самое	 скромное	 название	 людям,	 правившим	 от	 имени
девятилетнего	 ребенка:	 властолюбивой	 старухе,	 честолюбивому	 греку	 и
кучке	бояр,	не	желавших	делиться	своим	положением	и	своими	доходами	с
боярами	князя	Юрия.

Славный	витязь	Юрий	Дмитриевич,	став	великим	князем,	немедленно
бы	покончил	с	татарским	игом.	И	это	не	только	личное	мнение	автора.	Так
А.А.	 Горский	 писал:	 «...в	 Орде	 продолжалась	 борьба	 за	 власть	 между
несколькими	 претендентами.	 Ни	 один	 из	 них	 не	 располагал	 серьезной
военной	 силой:	 показательно,	 что	 Борак	 и	 Худайдат	 в	 период	 своего



максимального	 могущества	 терпели	 поражения	 от	 относительно
небольших	 литовско-русских	 воинских	 контингентов.	 Если	 бы	 в
московских	 правящих	 кругах	 существовало	 стремление	 покончить	 с
зависимостью	 от	 Орды,	 для	 этого	 был	 весьма	 подходящий	 с	 военно-
политической	точки	зрения	момент	—	средств	для	восстановления	власти
силой,	как	у	Тохтамыша	и	Едигея,	тогда	не	было»[239].

Понятно,	 что	 Юрий	 Дмитриевич	 вовсе	 не	 мечтал	 стать	 холопом
литовки	 и	 грека,	 и	 тем	 более	 вассалом	 Витовта.	 Он	 бросил	 жребий.	 В
Звенигороде	 рядом	 с	Москвой	 оставаться	 было	 небезопасно,	 и	 он	 едет	 в
Галич	 собирать	 войска.	 День	 отъезда	 князя	Юрия	 из	 Звенигорода	 можно
считать	 началом	 почти	 тридцатилетней	 гражданской	 войны.	 Но
виновником	 ее	 был	 не	 Юрий,	 а	 корыстолюбивое	 московское	 боярство,
которое	 ради	 тридцати	 серебряников	 готово	 было	 отдать	 Русь	 и	Литве,	 и
Орде...

Однако	 весной	 1425	 г.	 к	 немедленному	 началу	 боевых	 действий	 обе
стороны	 были	 явно	 не	 готовы.	 Поэтому	 Юрий	 Дмитриевич	 предложил
Москве	 заключить	 перемирие	 до	 Петрова	 дня,	 то	 есть	 до	 29	 июня.
Клика[240]	согласилась.

По	мнению	историка	А.А.	Зимина:	«Уже	весной	князь	Юрий	"разосла
по	веси	своей	отчине,	по	всех	людей	своих",	и	собрались	"вси	к	нему	изо
всех	градов	его,	и	восхоте	пойти	на	великого	князя".	Похоже,	что	решение
принято	было	с	учетом	пожеланий	всех	собравшихся	воинов	князя	Юрия.
Созвано	 было	 что-то	 среднее	 между	 древнерусским	 вечем	 и	 московским
Земским	собором»[241].

А	 тем	 временем	 Софья	 Витовтовна	 и	 Фотий	 лихорадочно	 раздавали
земли	 своим	 потенциальным	 союзникам.	 Дядя	 Василия	 II	 Константин
получил	 в	 удел	 Ржеву,	 князю	 Петру	 Дмитриевичу	 дали	 в	 удел	 волости
Шачебал	и	Ликурги	(правда,	тот	передал	их	Константину	Дмитриевичу).

Задобрив	дядей	и	заполучив	их	дружины,	клика	нарушила	перемирие
и	 двинула	 войско	 на	 Кострому,	 намереваясь	 оттуда	 наступать	 далее	 на
Галич.	 Юрий	 Дмитриевич	 решил,	 что	 деревянно-земляные	 укрепления
Галича	слабы,	и	ушел	в	Нижний	Новгород.

Вслед	за	ним	на	Нижний	двинулась	и	25-тысячная	московская	рать	во
главе	с	князем	Андреем	Дмитриевичем.	Однако	по	каким-то	причинам	до
Нижнего	 войско	 не	 дошло	 и	 без	 боя	 вернулось	 назад.	 Софья	 и	 Фотий
подозревали	князя	Андрея	в	сговоре	с	братом.	Понятно,	что	сейчас	причину
неудачи	похода	установить	невозможно.

В	 случае	 неудачи	 московского	 войска	 в	 дело	 вступает...	 Совершенно



правильно,	митрополит	Фотий.	На	Рождество	Иоанна	Предтечи	(24	июня)
он	 прибыл	 в	 Ярославль,	 где	 отужинал	 у	 ярославского	 князя	 Ивана
Васильевича.	 Затем	Фотий	 отправился	 в	 Галич.	Юрий,	 узнав,	 что	 к	 нему
едет	 митрополит,	 вышел	 встречать	 его	 с	 детьми,	 боярами	 и	 лучшими
людьми,	собрал	всю	чернь	из	городов	и	деревень	и	поставил	ее	по	горе	так,
что	Фотий	мог	видеть	большую	толпу	народа	при	въезде	в	город.	Но	Юрию
не	 удалось	 испугать	 митрополита.	 Тот,	 лишь	 взглянув	 на	 толпы	 черни,
сказал:	«Сын	князь	Юрий!	Не	видывал	я	никогда	столько	народа	в	овечьей
шерсти»,	тем	самым	говоря,	что	люди,	одетые	в	сермяги,	плохие	ратники.

Начались	переговоры.	Митрополит	настаивал	на	вечном	мире,	то	есть
чтобы	Юрий	навечно	признал	мальчишку	своим	господином.	Галицкий	же
князь	был	согласен	лишь	на	длительное	перемирие.	Фотий	рассердился	и
уехал	 из	 Галича,	 не	 благословив	 ни	 князя,	 ни	 города,	 и	 вдруг	 после	 его
отъезда	в	Галиче	начался	мор

(чума?).	Видимо,	чуму	в	Галич	занесла	свита	Фотия,	благо,	в	Москве
чума	была,	а	в	Галиче	нет.

Князь	Юрий	испугался	 то	 ли	 чумы,	 то	 ли	 суеверных	 сограждан,	 сам
поскакал	 за	 митрополитом,	 нагнал	 его	 и	 со	 слезами	 упросил	 вернуться	 в
Галич.	Фотий	приехал	в	Галич,	благословил	народ,	и	мор	пошел	на	спад,	а
Юрий	 пообещал	 митрополиту	 послать	 двух	 своих	 бояр	 в	 Москву.	 И
действительно	 послал,	 те	 заключили	 мир	 на	 том	 условии,	 что	 Юрий	 не
будет	искать	великого	княжения	сам,	но	хан	кому	даст	великое	княжение,
тот	и	будет	великим	князем.	Но	на	Орду	Юрий	Дмитриевич	не	надеялся,	и
клика	также	боялась	слать	туда	мальчика.

Но	мы	увлеклись	усобицей	дяди	и	племянника	и	 забыли	об	опекуне,
которому	Василий	I	поручил	сына.	Наш	опекун	решил	пока	не	вмешиваться
в	свару,	а	пограбить	в	Псковских	землях.

1	августа	1426	г.	Витовт	осадил	крепость	Опочку.	В	его	войске,	кроме
литовцев,	 были	 наемники	 (немцы,	 чехи	 и	 волохи),	 а	 также	 татары	 из
дружины	 свергнутого	 уже	 к	 тому	 времени	 золо-тоордынского	 хана	 Улу-
Мухаммеда.	 Два	 дня	 литовское	 войско	 безрезультатно	 простояло	 под
стенами	 города,	 и	 тогда	 Витовт	 решил	 найти	 другое	 место	 в	 псковской
обороне,	 которое	 можно	 было	 бы	 прорвать.	 5	 августа	 литовское	 войско
подошло	к	Воро-начу.	Защитники	крепости	мужественно	оборонялись	три
недели,	 несмотря	 на	 то,	 что	 литовцы	 использовали	 большие	 пушки.	 Под
крепостью	 Котелно	 четыреста	 псковичей	 разбили	 семитысячный	 отряд
литовцев	и	татар.	Видимо,	эти	цифры	не	точны,	но	факт	победы	псковичей
не	 вызывает	 сомнения.	 У	 крепостицы	 Велье	 жители	 города	 Острова
уничтожили	татарский	отряд	из	сорока	человек.	Мужественно	сражались	и



жители	 города	 Врева.	 Так	 что	 легкой	 прогулки	 у	 Витовта	 не	 вышло.	 Не
поддержал	 литовского	 князя	 и	 Орден,	 державший	 во	 время	 этой	 войны
нейтралитет.	 Дело	 кончилось	 уступкой	 Псковом	 по	 московской	 летописи
трех	 тысяч	 рублей,	 а	 по	 тверской	 летописи	 —	 тысячи	 рублей	 за
захваченных	в	плен	псковичей.

Но	вот	14	августа	1427	г.	Витовт	пишет	магистру	Ливонского	ордена:
«...как	мы	 уже	 вам	 писали,	 наша	 дочь,	 великая	 княгиня	московская,	 сама
недавно	была	у	нас	и	вместе	со	своим	сыном,	с	землями	и	людьми	отдалась
под	нашу	защиту».	Итак,	наступил	звездный	час	великого	литовского	князя
—	ему	покорилась	Москва!

Русские	летописи	подтверждают	факт	обращения	Софьи	Ви-товтовны
и	московских	бояр	к	Витовту.	С	25	декабря	1426	г.	по	15	февраля	1427	г.	у
литовского	 князя	 находился	 с	 дипломатической	 миссией	 московский
митрополит	Фотий,	а	затем	прибыли	и	Софья	с	Василием.	Тем	не	менее	эту
постыдную	 историю	 постарались	 забыть	 как	 монархические,	 так	 и
советские	историки.

Вслед	за	Василием	II	на	поклон	к	Витовту	кинулись	удельные	князья
—	вассалы	и	союзники	Москвы.	Вот,	к	примеру,	договор	рязанского	князя
Ивана	Федоровича	 с	 великим	 князем	 литовским:	 «Я,	 князь	 великий	Иван
Федорович	рязанский,	добил	челом	господину	господарю	своему,	великому
князю	 Витовту,	 отдался	 ему	 на	 службу:	 служить	 мне	 ему	 верно,	 без
хитрости	и	быть	с	ним	всегда	заодно,	а	великому	князю	Витовту	оборонять
меня	от	всякого.	Если	будет	от	кого	притеснение	внуку	его,	великому	князю
Василию	Васильевичу,	 и	 если	 велит	мне	 великий	 князь	Витовт,	 то	 по	 его
приказанию	я	буду	пособлять	великому	князю	Василию	на	всякого	и	буду
жить	 с	 ним	 по	 старине.	 Но	 если	 начнется	 ссора	 между	 великим	 князем
Витовтом	 и	 внуком	 его	 великим	 князем	 Василием	 или	 родственниками
последнего,	 то	 мне	 помогать	 на	 них	 великому	 князю	 Витовту	 без	 всякой
хитрости».

Вслед	 за	 московским	 князем	 в	 начале	 августа	 1427	 г.	 договоры	 с
Витовтом	 заключили	 князь	 Иван	 Федорович,	 внук	 Олега	 Рязанского,	 и
пронский	 князь	Иван	Владимирович.	Согласно	 этим	 договорам	 оба	 князя
«дались	в	службу»	великому	князю	литовскому	Витовту.

Дело	 в	 том,	 что	 рязанские	 земли	 почти	 ежегодно	 подвергались
разорительным	 набегам	 татар,	 а	 оба	 московских	 Василия	 не	 только	 не
помогали,	но	наоборот	—	вредили	Рязани.

В	 том	же	 1427	 г.	 великий	 тверской	 князь	 Борис	Александрович	 стал
вассалом	 Литвы.	 В	 договоре	 говорилось:	 «Господину,	 господарю	 моему,
великому	 князю	Витовту,	 са	 язъ...	 добилъ	 есми	 челом,	 дался	 если	 ему	 на



службу...	 А	 господину	 моему,	 деду,	 великому	 князю	Витовту,	 меня,	 князя
великого	Бориса	Александровича	тверского	боронити	ото	всякого,	думаю	и
помощью.	 А	 в	 земли	 и	 в	 воды,	 и	 во	 все	 мое	 великое	 княженье	 Тверское
моему	господину,	деду,	великому	князю	Витовту	не	вступаться».

Итак,	 Борис	 Тверской	 признал	 Витовта	 своим	 господином,	 что	 же
касается	 «деда»,	 то	 дед	 Бориса	 Иван	 Михайлович	 был	 первым	 браком
женат	на	сестре	Витовта,	 то	есть	Витовт	приходился	Борису	двоюродным
дедом.

В	 силу	 этого	 договора	 в	 июле	 1428	 г.	 Борис	 Александрович	 послал
свои	полки	на	помощь	литовскому	сюзерену	в	походе	на	Новгород.

Витовту	 удалось	 взять	 Себеж,	 но	 крепость	 Порхов	 оказала
ожесточенное	 сопротивление	 литовцам.	 Они	 стреляли	 по	 крепости	 из
пищалей,	тюфяков	и	пушек.	Ответным	огнем	осажденным	удалось	взорвать
огромную	 литовскую	 пушку	 «Галка»	 и	 убить	 немца	 Николая,
заведовавшего	 осадной	 артиллерией.	 В	 итоге	 Порхов	 взять	 не	 удалось.
Витовт	взял	выкуп	за	пленных	пять	тысяч	рублей	с	Новгорода	и	столько	же
с	 Порхова	 и	 на	 том	 отправился	 восвояси.	 По	 словам	 летописца,	 Витовт
сказал	новгородцам,	принимая	у	них	деньги:	«Вот	вам	за	то,	что	называли
меня	изменником	и	бражником».

Угроза	похода	Витовта	на	Галич	произвела	должное	действие	на	Юрия
Дмитриевича,	и	11	марта	1428	г.	между	Москвой	и	Галичем	был	заключен
мир,	по	которому	54-летний	дядя	признавал	себя	«молодшим	братом»	13-
летнего	 племянника.	 Тем	 не	 менее	 договоренность	 о	 том,	 что	 князья
должны	жить	в	своих	уделах	по	завещанию	Дмитрия	Донского,	оставляла
за	князем	Юрием	возможность	поставить	перед	ордынским	ханом	вопрос	о
судьбе	великого	княжения.

Старый	 Витовт	 был	 в	 зените	 славы.	 Единственное,	 чего	 ему	 не
хватало,	так	это	королевского	титула!	Ну	чем	он	хуже	своего	брата	Ягайло?
И	Витовт	обратился	к	германскому	императору	Сигизмунду.

Коронация	Витовта	должна	была	состояться	в	1430	г.	в	Вильно.	Днем
коронации	назначили	праздник	Успения	богородицы.	Но	так	как	посланцы
Сигизмунда	 не	 подвезли	 еще	 корону,	 коронацию	 перенесли	 на	 другой
праздник	—	Рождество	Богородицы.	В	столице	были	собраны	все	вассалы
великого	 князя	 литовского,	 среди	 которых	 был	 15-летний	 внук	 Витовта
Василий	 II.	 тверской	 князь	 Борис	 Александрович,	 рязанский	 князь	 Иван
Федорович	 и	 другие.	 Понятно,	 что	 Юрий	 Дмитриевич	 Галицкий	 в	 эту
компанию	не	входил.

Поляки	 знали	 о	 готовящейся	 коронации	 и	 расставили	 сторожевые
посты	 по	 всей	 границе,	 чтобы	 не	 пропустить	 сигизмундовых	 послов	 в



Литву.	 На	 границе	 Саксонии	 и	 Пруссии	 схватили	 двух	 послов,	 Чигала	 и
Рота,	которые	ехали	к	Витовту	с	известием,	что	корона	уже	отправлена,	и	с
грамотами,	по	которым	он	получал	право	на	королевский	титул.	За	этими
послами	ехали	другие,	многочисленные	знатные	вельможи,	везшие	корону.
На	 их	 перехват	 бросились	 трое	 польских	 вельмож	 с	 большим	 отрядом.
Послы,	узнав	об	этом,	быстренько	развернулись	назад,	к	Сигизмунду.

Посланцы	 Сигизмунда	 убеждали	 Витовта	 венчаться	 короной,
изготовленной	в	Вильно,	поскольку	это	не	помешает	императору	признать
коронацию	законной.	Но	Витовт	колебался.	27	октября	1430	г.	Витовт	умер.
Скорей	всего,	причиной	этому	была	старость,	князю	было	уже	80	лет,	хотя,
не	исключено	и	отравление.	Без	особого	преувеличения	можно	сказать,	что
смерть	 Витовта	 спасла	 Москву	 и	 всю	 Северо-Восточную	 Русь	 от
включения	в	состав	Великого	княжества	Литовского.

После	 смерти	 Витовта	 русские	 и	 литовские	 князья	 провозгласили
великим	князем	литовским	Свидригайло	Ольгердовича,	побратима	и	свояка
Юрия	 Дмитриевича.	 Для	 начала	 новый	 князь	 занял	 литовские	 замки	 и
привел	 к	 присяге	 их	 гарнизоны	 на	 свое	 имя,	 не	 упоминая	 Ягайло,	 тем
обнаружив	свое	намерение	отложиться	от	Польши.	Надо	ли	говорить,	что
за	 этим	 последовала	 усобица	 между	 Ягайло	 и	 Свидригайло.	 Ляхам	 и
литовцам	 стало	 не	 до	 Московской	 Руси.	 Смерть	 Витовта	 развязала	 руки
Юрию	Дмитриевичу	Галицкому.

К	 тому	 же	 2	 июля	 1431	 г.	 умер	 главный	 советник	 Василия	 II
митрополит	 Фотий.	 Шестнадцатилетний	 князь	 остался	 теперь	 под
влиянием	властной,	злой,	но	не	очень	умной	матери.

Потеряв	литовского	опекуна,	Василий	II	был	вынужден	обратиться	за
помощью	в	Орду,	куда	он	и	выехал	15	августа	1431	г.	Свитой,	да	и	самим
князем	 Василием	 в	 Орде	 руководил	 его	 боярин	 Иван	 Дмитриевич
Всеволожский.	 Узнав	 об	 отъезде	 Василия	 И	 в	 Орду,	 туда	 же	 8	 сентября
выехал	и	Юрий	Дмитриевич.

При	дворе	золотоордынского	хана	Улу-Мухам	меда	шла	ожесточенная
грызня	ордынских	кланов.	Юрий	Дмитриевич	вошел	в	доверие	знатного	и
могущественного	 мурзы	 Тегини,	 который	 обещал	 ему	 ярлык	 на	 Великое
княжество	 Владимирское.	 По	 какой-то	 причине	 Тегиня	 и	 Юрий
Дмитриевич	 отправились	 в	 путешествие	 в	 Крым,	 чем	 не	 преминул
воспользоваться	боярин	Всеволожский.	Он	подольстился	к	другим	мурзам,
надавив	 на	 их	 самолюбие	 и	 ревность	 к	 могуществу	 Тегини.	 «Ваши
просьбы,	—	говорил	он	им,	—	ничего	не	значат	у	хана,	который	не	может
выступить	из	Тегинина	слова:	по	его	слову	дается	великое	княжение	князю
Юрию.	 Но	 если	 хан	 так	 сделает,	 послушавшись	 Тегини,	 то	 что	 будет	 с



вами?	 Юрий	 будет	 великим	 князем	 в	 Москве,	 в	 Литве	 великим	 князем
побратим	его	Свидригайло,	а	в	Орде	будет	сильнее	всех	Тегиня».

По	 словам	 летописца,	 этими	 словами	 Всеволожский	 «уязвил	 сердца
мурз	как	стрелою;	все	они	стали	бить	челом	хану	 за	князя	Василия	и	так
настроили	хана,	что	тот	начал	грозить	Тегине	смер-тию,	если	он	вымолвит
хоть	слово	за	Юрия».

Весной	1432	г.	в	Орде	прошел	суд	между	дядей	и	племянником:	Юрий
основывал	свои	права	на	древнем	родовом	обычае,	доказывал	летописями	и
ссылался	на	завещание	Дмитрия	Донского.	За	Василия	же	говорил	боярин
Всеволожский.	Он	сказал	хану:	«Князь	Юрий	ищет	великого	княжения	по
завещанию	 отца	 своего,	 а	 князь	 Василий	 по	 твоей	 милости.	 Ты	 дал	 улус
свой	отцу	его	Василию	Дмитриевичу,	 тот,	основываясь	на	твоей	милости,
передал	 его	 сыну	 своему,	 который	 уже	 столько	 лет	 княжит	 и	 не	 свергнут
тобою,	 следовательно,	 княжит	 по	 твоей	же	 милости».	 Русский	 летописец
явно	смягчил	слова	Всеволожского.	По	булгарской	летописи	это	звучит	так:
«От	 имени	 Василия	 Васильевича	 выступил	 боярин	 Иван	 Всеволожский.
Обращаясь	к	хану,	он	сказал:	"Царь	верховный!	Молю,	да	позволишь	мне,
смиренному	холопу,	говорить	за	моего	юного	князя.	Юрий	ищет	великого
княжения	по	древним	правилам	русским,	а	государь	наш	по	твоей	милости,
ведая,	 что	 оно	 есть	 твой	 улус:	 отдашь	 его,	 кому	 хочешь.	 Один	 требует,
другой	молит.	Что	значат	летописи	и	мертвые	грамоты,	где	все	зависит	от
воли	царской?"»[242].

И	 эта	 лесть,	 выражавшая	 полное	 презрение	 к	 старинным	 русским
обычаям,	произвела	на	хана	свое	действие.	Он	дал	ярлык	Василию	и	даже
хотел	 заставить	 Юрия	 вести	 коня	 под	 племянником,	 но	 Василий	 сам	 не
захотел	нанести	такой	позор	дяде.	Юрию	также	был	уступлен	Дмитров	—
выморочный	удел	его	брата	Петра,	умершего	в	1428	г.	Так	закончился	суд	в
Орде

Как	 видим,	 бедный	мальчик	Вася	 был	 готов	 на	 все:	 стать	 служилым
князем	при	короле	Витовте	или	«улусником»	полухана[243]	Улу-Мухаммеда,

Юрий	 Дмитриевич	 прибыл	 в	 новоприобретенный	 удел	 Дмитров,	 но
советники	 отговорили	 его	 долго	 там	 находиться.	 Слишком	 близко	 от
Москвы	 —	 налетят	 изгоном	 (то	 есть	 внезапно)	 московские	 воеводы.
Галицкие	 бояре	 как	 в	 воду	 глядели.	Как	 только	Юрий	 уехал,	 на	Дмитров
внезапно	напало	московское	войско	и	овладело	городом.

В	конце	1432	г.	Софья	Витовтовна	решила	женить	семнадцати-легнего
сына	 на	 княжне	 Марии	 Ярославне,	 дочери	 верейского	 князя	 Ярослава
Владимировича	 (сына	 Владимира	 Андреевича	 Серпуховского)	 и	 Марии



Голтяевой,	 внучке	 московского	 боярина	 Федора	 Кошки.	 Нетрудно
догадаться,	что	Софью	Витовтовну	энергично	поддерживал	боярин	Захарий
Иванович	Кошкин	(внук	Федора	Кошки).	Тем	более	что	в	борьбе	за	власть
Кошкиным	 противостоял	 их	 враг	 боярин	Иван	Всеволожский,	 доставший
Василию	 II	 ярлык	 у	 хана	 Улу-Мухаммеда.	 Всеволожский	 намеревался
женить	Василия	II	на	своей	дочери.	Партия	Кошкиных	победила.

8	 февраля	 1433	 г.	 состоялась	 пышная	 свадьба	 Василия	 II	 с	 Марией
Ярославной.	В	Москву	на	торжества	прибыли	два	сына	Юрия	Галицкого	—
Василий	 Косой	 и	 Дмитрий	 Шемяка.	 Осторожный	 Юрий	 Дмитриевич
остался	в	Галиче	вместе	с	младшим	сыном	Дмитрием	Красным.	На	свадьбе
на	 Василии	 Косом	 был	 надет	 золотой	 пояс,	 украшенный	 драгоценными
камнями	(«на	че-пех	с	каменьем»).

Понять	 последующие	 события	 можно,	 лишь	 зная	 функции	 пояса	 в
средневековой	Руси.	Пояс	воспринимается	нами	сейчас	как	одна	из	самых
обыденных,	 но	 скорее	 дополнительных	 деталей	 одежды.	 А	 когда-то	 все
было	 совсем	 иначе.	 Женшина	 без	 пояса	 считалась	 символом	 разврата,	 а
мужчина	 —	 бессилия.	 Распоясать	 человека	 значило	 обесчестить	 его.	 На
Руси	говорили,	что	«появление	без	шапки	и	босиком	не	удивит	сторонних
так,	 как	 появление	 без	 опояски».	 Пояса	 надевались	 не	 только	 поверх
одежды,	 скрепляя	 ее	 элементы	 и	 образуя	 «пазуху»,	 но	 и	 на	 голое	 тело.
Препоясываться	 могли	 и	 туго,	 и	 свободно,	 и	 по	 центру	 живота,	 и	 сбоку
(«кособрюхо»).	 Все	 эти	 детали	 определяли	 возраст	 и	 социальное
положение	человека.	Так,	например,	подпоясывающийся

«под	 брюхо»	 заявлял	 окружающим	 о	 своем	 материальном
благосостоянии.	Считали,	что,	«не	подпоясавшись,	нельзя	ни	молиться,	ни
обедать,	ни	спать	ложиться».	Высшие	должностные	лица	—	князья,	бояре,
посадники	—	носили	 обычно	 пояса	 из	 золота.	Иноземцы	 так	 и	 называли
членов	 совета	 Новгородской	 республики	 —	 «золотые	 пояса».	 Пояса
перечислялись	в	завещаниях	князей	как	фамильные	драгоценности.	Так,	у
Ивана	Калиты	было	десять	таких	поясов.

Московские	бояре	решили	устроить	провокацию,	чтобы	окончательно
уничтожить	Ивана	Дмитриевича	Всеволжского.	На	свадебном	пиру	Захарий
Иванович	 Кошкин	 внезапно	 «узнает»	 пояс	 на	 Василии	 Косом.	 Этот	 пояс
якобы	был	дан	в	1366	г.	суздальским	князем	Дмитрием	Константиновичем
Дмитрию	Донскому	в	приданое	за	дочерью	Евдокией.	А	тысяцкий	Василий
Вельяминов	подменил	этот	пояс	другим,	менее	ценным,	а	настоящий	отдал
своему	 сыну	 Николаю.	 Позже	 Николай	 Вельяминов	 злополучный	 пояс
также	 дал	 в	 приданое	 за	 дочерью,	 которая	 вышла	 за	Ивана	Дмитриевича
Всеволжского.	А	Всеволжский,	в	свою	очередь,	дал	пояс	в	приданое	своей



внучке,	вышедшей	за	Василия	Косого.
Замечу,	что	у	бояр	Кошкиных,	равно	как	и	у	Софьи	Витовтов-ны	были

основания	ненавидеть	галицких	князей	не	только	в	качестве	претендентов
на	московский	престол,	но	и	как...	торговых	конкурентов.	Самым	дорогим
товаром	«повышенного	 спроса»	 на	Руси	 была	 соль.	Хитрая	Софья	 в	 свое
время	 выпросила	 у	 мужа	 Василия	 соляные	 варницы	 в	 Нерехте.	 Другой
частью	 нерехтин-ских	 варниц	 владел...	 Захарий	 Иванович	 Кошкин.
Крупнейшим	 же	 производителем	 соли	 в	 Северо-Восточной	 Руси	 был
городок	 Соль	 Галичская	 в	 верховьях	 реки	 Костромы,	 принадлежавший
князю	Юрию	Дмитриевичу.

Надо	ли	объяснять,	что	версия	бояр	Кошкиных	о	подмене	пояса	была
смехотворна.	 Недаром	 историк	 С.	 Б.	 Веселовский	 назвал	 ее	 басней.	 В
январе	1366	г.	ни	княжна	Евдокия,	ни	ее	свита	не	узрели	подмены	пояса.	А
спустя	 67	 лет	 Захарий	 Кошкин	 вдруг	 узнал	 пояс.	 Как	 мог	 Николай
Вельяминов	 отдать	 пояс	Ивану	Все-волжскому	 в	 приданое,	 если	Николай
погиб	 в	 1380	 г.,	 когда	Ивану	 было	 менее	 десяти	 лет	 от	 роду.	 До	 сих	 пор
сохранился	 документ,	 обличающий	 мошенника	 Кошкина.	 Это	 духовная
грамота

(завещание).	 Там	 Дмитрий	 Донской	 завещал	 своему	 сыну	 Юрию
Галицкому	«пояс	зол	от	с	каменьем,	что	ми	дал	отець	мои,	да	дру-гии	пояс
мои	на	чепех	с	каменьем,	а	третей	пояс	ему	же	на	синем	ремени».	А	князь
Юрий	Дмитриевич	 завещал	Василию	Косому	 «пояс	 золот	 с	 каменьем,	 на
чепех,	без	ремени».

Таким	образом,	на	Косом	мог	быть	пояс	Дмитрия	Донского,	но	владел
он	им	на	законном	основании,	получив	от	отца.

Хитрый	Захарий	правильно	рассчитал,	что	на	пиру	никто	не	вспомнит
о	 грамотах,	 и	 властная	 и	 жадная	 Софья	 Витовтовна	 будет	 действовать
решительно.	 Софья	 подбежала	 к	 Косому	 и	 сорвала	 с	 него	 пояс.	 Братья
Василий	 и	 Дмитрий	 не	 рискнули	 отбивать	 пояс	 силой,	 это	 значило	 быть
немедленно	убитыми.	Они	немедленно	покинули	пир	и	с	охранявшими	их
дружинниками	отправились	к	отцу	в	Галич.

Инцидент	на	свадьбе	был	страшным	оскорблением	по	тем	временам,	и
по	 дороге	 братья	 в	 бешенстве	 отыгрались	 на	 городе	 Ярославле,
принадлежавшем	Москве.	 Московские	 воеводы	 разбежались,	 а	 городская
казна	была	захвачена	Юрьевичами.

История	 с	 поясом	 была	 последней	 каплей,	 переполнившей	 чашу
терпения	 Юрия	 Галицкого.	 Он	 вспомнил	 все.	 и	 унижения	 от	 хана	 Улу-
Мухаммеда,	 и	 захват	 города	 Дмитрова,	 и	 многое	 другое.	 Когда	 Косой	 и
Шемяка	 въезжали	 в	 Галич,	 дружина	 отца	 уже	 готовилась	 к	 походу	 на



Москву.
Василий	II	собрал	большое	войско,	там	была	не	только	дружина,	но	и

московское	 ополчение	 из	 «Москвы	 гостей	 и	 прочих».	 Рати	 сошлись	 25
апреля	1433	г.	на	реке	Клязьме	в	20	верстах	от	Москвы.

Князь	Юрий	Галицкий	и	его	сыновья	были	искусными	воеводами.	Да
еще	 накануне	 битвы	 Василий	 II	 устроил	 пир,	 как	 писал	 А.А.	 Зимин	 —
«москвичи	в	дым	перепились».	Рать	Василия	II	была	вдребезги	разбита,	а
сам	 он,	 не	 дожидаясь	 конца	 сражения,	 бежал	 в	Москву.	 Однако	 готовить
оборону	 столицы	 молодой	 князь	 не	 стал,	 а,	 собрав	 казну,	 жену	 и	 мать,
бежал	 в	 Тверь.	 Однако	 великий	 князь	 тверской	 Борис	 Александрович
держал	 строгий	 нейтралитет	 в	 усобицах	 потомков	 Дмитрия	 Донского	 и
посоветовал	беглецам	ехать	дальше.

Тогда	Василий	с	родней	собрался	сесть	на	струги	и	отправиться	вниз
по	 Волге	 в	 Кострому,	 а	 оттуда	 далее,	 до	 самого	 Сарая.	 Однако	 конная
дружина	 Василия	 Косого	 сумела	 захватить	 Василия	 прежде,	 чем	 он
добрался	до	стругов.

Замечу,	 что	 в	 соседних	 русских	 землях	 действия	Юрия	Дмитриевича
рассматривались	 ни	 как	 узурпация	 власти,	 а	 как	 восстановление
нарушенной	 справедливости.	 Согласно	 Псковской	 летописи	 князь	 Юрий
Дмитриевич	 «седе	 на	 великоем	 княжении	 во	 граде	 Москве	 во	 своей
отчине»[244].

Между	тем	Юрий	Галицкий	въехал	в	Москву	и	стал	великим	князем.
Дядя	поступил	с	захваченным	племянником	Василием	11	великодушно,	дав
ему	в	удел	город	Коломну.

Казалось,	чем	плохо	18-летнему	князю	—	красивый	город	на	Оке,	леса
полны	 зверя	 (там	 и	 сейчас	 заповедники),	 да	 еше	 молодая	 жена.	 Но
старомосковским	боярам	не	понравилось	быть	на	вторых	ролях	у	великого
князя	 Юрия	 Дмитриевича.	 Большинство	 из	 них,	 включая	 Кошкиных,
отправились	 в	 Коломну	 подговорить	 Василия	 II	 выступить	 против	 дяди.
Причем	Юрий	Дмитриевич	 не	 мешал	 отъезду	 бояр	 и	 служилых	 князей	 к
племяннику.	В	итоге	к	Коломне	были	стянуты	большие	силы.

Есть	 версия,	 что	 бояре	 Василия	 Васильевича	 подкупили	 боярина
Семена	Федоровича	Морозова,	 старого	фаворита	великого	князя	Юрия.	В
результате	 между	 Морозовым	 и	 сыновьями	 Юрия	 Даниловича	 возник
конфликт.	Они	пеняли	Морозову:	«Ты	учинил	ту	беду	(мир	с	Василием	II	с
передачей	 ему	Коломны)	 отцю	нашему	и	 нам;	 издавна	 ели	 коломолник,	 а
наш	лиходеи,	не	дашь	нам	у	отца	нашего	жити».	В	принципе,	братья	были
правы:	 своим	 «донкихотством»	 князь	 Юрий	 на	 долгие	 годы	 затянул
гражданскую	 войну.	 Позже	 мы	 увидим,	 что	 Василий	 и	 его	 старший	 сын



действовали	 совсем	 иными	 методами.	 Перепалка	 в	 сенях	 княжеского
дворца	 в	 Кремле	 кончилась	 тем.	 что	 Василий	 Косой	 и	 Дмитрий	Шемяка
зарубили	саблями	боярина.

Юрий	Дмитриевич	разгневался	на	сыновей	за	убийство	своего	старого
приятеля,	 и	 им	 ничего	 не	 оставалось,	 как	 покинуть	 Москву	 со	 своими
боярами	 и	 дружинами.	 Таким	 образом,	 великий	 князь	Юрий	 остался	 без
союзников,	а	Василий	II,	наоборот,	собрат	большое	войско.

В	 августе	 1433	 г.,	 не	 дождавшись	 подхода	 войск	 племянника	 из
Коломны,	 Юрий	 Дмитриевич	 покидает	 Москву	 и	 уезжает	 в	 Звенигород.
Василий	 II	 вернулся	в	Москву	и	 снова	 стал	великим	князем.	Через	месяц
дядя	 с	 племянником	 заключили	 мир.	 Договор	 был	 составлен	 от	 имени
великого	 князя	 и	 союзных	 с	 ним	 князей	 «гнезда	 Калиты»	 (Константина
Дмитриевича.	 Ивана	 и	 Михаила	 Андреевичей	 и	 Василия	 Ярославича)	 с
князем	 Юрием	 и	 Дмитрием	 Меньшим.	 Князь	 Юрий	 признавал
старейшинство	 Василия	 II	 («имети	 ми	 тобя.	 великого	 князя,	 собе	 братом
старейшим»).	 Князья	 обязались	 оказывать	 друг	 другу	 помощь	 в	 случае
борьбы	с	 каким-либо	недругом.	В	конкретных	условиях	 того	 времени	 это
означало	 совместную	 борьбу	 с	 Василием	 Косым	 и	 Дмитрием	Ше-мякой.
Один	 из	 пунктов	 договора	 прямо	 запрещал	 галицкому	 князю	 помогать
своим	 старшим	 сыновьям:	 «...детей	 ми	 своих	 бол-ших,	 князя	 Василья	 да
князя	Дмитрея,	не	приимати,	и	до	своего	жывота,	ни	моему	сыну	меншому,
князю	Дмитрию,	не	приимати	их.	А	тобе	их	также	не	приимати».

В	 качестве	 компенсации	 за	 город	 Дмитров,	 отошедший	 к	 Василию,
Юрий	 Дмитриевич	 получил	 Бежецкий	 Верх.	 Он	 обязался	 по-прежнему
отправлять	 дань	 в	 великокняжескую	 казну	 для	 уплаты	 «ордынского
выхода».	 Обязывался	 князь	 Юрий	 погасить	 задолженность	 за	 уплату
Василием	II	«выхода»	с	его	удела	(«а	что	еси	платил	в	Орде	за	мою	отчину,
за	 Звенигород	и	 за	Галич,	 два	 выхода	и	 с	 распанами,	 а	 о	 том	ми	 с	 тобою
разчестися,	 и	 чего	 ся	 не	 оточтусь,	 и	 мне	 то	 тобе	 поднята	 те	 выходы»).
Василий	II,	со	своей	стороны,	готов	был	заплатить	долг	князя	Юрия	гостям
и	 су-конникам	 (600	 рублей),	 взятый,	 чтобы	 погасить	 задолженность
Василия	 Васильевича	 (ордынского	 долга	 неким	 купцам	 Резеп-Хозе	 и
Абипу).

Помирившись	с	дядей,	Василий	II	решил	разделаться	с	двоюродными
братьями	 и	 двинул	 большую	 рать	 на	 Кострому,	 где	 укрылись	 Косой	 и
Шемяка.	 Главным	 воеводой	 был	 назначен	 Юрий	 Патрикеевич,	 сын
литовского	 князя	 Патрикея	 Каримантовича,	 приехавшего	 на	 службу	 к
Василию	 I	 еще	 в	 1408	 г.	 Как	 мы	 уже	 знаем,	 жена	 Юрия	 Патрикеевича
Мария	приходилась	родной	сестрой	Василию	II.



Войско	Юрия	Патрикеевича	дошло	до	Костромы,	но	братья	Юрьевичи
отступили	вниз	по	левому	берегу	Волги	до	устья	реки	Унжи,	а	затем	пошли
на	север	к	Галичу.

Москвичи	 преследовали	 неприятеля	 и	 углубились	 в	 дремучие
заволжские	 леса.	Между	 тем	 к	Юрьевичам	 присоединился	 отряд	 вятских
ушкуйников.	 23	 сентября	 1438	 г.	 на	 берегу	 речки	 Кусь,	 правого	 притока
реки	Немды,	дружины	Шемяки	и	Косого	вместе	с	ушкуйниками	напали	на
московское	 войско	 и	 в	 скоротечном	 бою	 наголову	 разгромили	 его.	 Сам
Юрий	Патрикеевич	был	взят	в	плен.

Братья	 обратились	 к	 отцу	 с	 предложением	 опять	 идти	 на	Москву,	 но
Юрий	 Дмитриевич	 отказался.	 Дальнейшие	 боевые	 действия	 были
бессмысленны,	и	братья	вернулись	зимовать	в	Кострому.

Дядя	 поступил	 благородно	 по	 отношению	 к	 племяннику.	 А	 вот
московские	бояре	сумели	уговорить	Василия	II	внезапно	напасть	на	Галич
и	захватить	там	Юрия	Дмитриевича.

Для	начала	Василий	II	сорвал	свой	гнев	за	поражение	на	боярине	ИД.
Всеволжском	 и	 приказал	 его	 ослепить.	 Затем	 он	 собрал	 войска	 всех
союзников	 —	 Василия	 Ярославича	 Боровского	 и	 сыновей	 умершего
незадолго	перед	тем	Андрея	Дмитриевича	Можайского,	Ивана	и	Михаила.
Кроме	 того,	 конный	 отряд	 прислал	 к	 союзной	 Москве	 рязанский	 князь
Иван	Федорович.	Войско	возглавил	сам	Василий	II.

Однако	 Юрий	 Дмитриевич	 заранее	 узнал	 о	 затее	 племянника.	 Он	 в
очередной	 раз	 показал	 себя	 опытным	 полководцем.	 Защищать	 Галич	 он
оставил	Шемяку	 и	Косого,	 а	 сам	 с	 основной	 частью	 сил	форсированным
маршем	пошел	на	Белоозеро.	Там	Юрий	Дмитриевич	разгромил	дружину
Михаила	Андреевича	Можайского.

Василий	II	осадил	Галич,	но	взять	его	так	и	не	смог.	С	горя	москвичи
вдоволь	 пограбили	 и	 пожгли	 в	 Галичской	 земле,	 как	 было	 сказано	 в
летописи,	 «много	 зла	 сотворив	 земле	 той».	 Но	 тут	Юрий	 Дмитриевич	 с
войском	 вернулся	 с	 Белого	 озера	 и,	 спустившись	 вниз	 по	 реке	 Обноре,
занял	 позицию,	 угрожавшую	 коммуникациям	 москвичей.	 В	 результате
этого	маневра	воеводам	Василия	II	ничего	не	оставалось,	как	снять	осаду	с
Галича	и	двинуться	восвояси.

Вернувшись	 в	 Галич	 и	 увидев,	 что	 натворил	 его	 племянник,	 Юрий
Дмитриевич	 воспылал	 жаждой	 мщения.	 Он	 помирился	 с	 сыновьями,
которые	оказались	прозорливее	его.

В	 начале	 1434	 г.	 Юрий	 Дмитриевич	 с	 сыновьями	 и	 вятчана-ми
двинулся	в	поход.	Противники	сошлись	20	марта	1434	г.	у	горы

Святого	 Николая	 в	 Ростовской	 земле.	 Вместе	 с	 Василием	 II	 был



можайский	князь	Иван	Андреевич	и	отряд	рязанцев.	В	ходе	жестокой	сечи
Юрий	 Дмитриевич	 наголову	 разбил	 москвичей	 и	 их	 союзников.	 Как	 и	 в
предшествующих	сражениях,	Василий	II	бежал,	не	дождавшись	конца	боя.
Он	прибежал	1	апреля	в	Новгород,	а	Иван	Можайский	укрылся	в	Твери.

К	 этому	 времени	 в	 Новгороде	 служилым	 князем	 был	 Юрий,	 сын
Семена	(Лугвеня)	Ольгердовича.	Новгородцы	попросили	Юрия	избавиться
от	незваного	гостя.	5	июня	дружинники	Юрия	подъехали	к	стану	Василия
II.	 До	 применения	 силы	 дело	 не	 дошло,	 поскольку	 московские	 беглецы
собрали	пожитки	и	отправились	в	Тверь.

Юрий	 Дмитриевич	 послал	 в	 Тверь	 к	 Ивану	 Можайскому	 своего
боярина	 Якова	 Жестова	 с	 предложением	 забыть	 старые	 обиды	 и	 ехать	 к
нему.	 Иван	 Андреевич	 в	 гот	 же	 день	 выехал	 из	 Твери.	 Встреча	 Ивана
Можайского	 и	 Юрия	 Дмитриевича	 состоялась	 в	 Троицком	 монастыре.
Пробыв	там	два	дня,	новые	союзники	двинулись	на	Москву.

24	 марта	 1434	 г.,	 «в	 среду	 на	 страстной	 неделе»,	 войско	 Юрия
Дмитриевича	подошло	к	Москве.	Там	находились	жена	и	мать	Василия	II,	а
защитой	города	ведал	воевода	Роман	Иванович	Хромой.

Но	 осады	 как	 таковой	 не	 было.	 Галицкое	 войско	 и	 его	 союзники
праздновали	Пасху,	 то	же	 самое	 происходило	 и	 в	Москве.	Великий	 князь
Юрий	Дмитриевич	этим	показал	горожанам,	что	он	прибыл	не	штурмовать
вражеский	город,	а	«в	свою	отчину».

И	вот	31	марта,	«в	среду	на	Святой	неделе»,	 в	Москве	торжественно
ударили	 в	 колокола.	 Ворота	 раскрылись,	 и	 народ	 радостно	 встретил
дружину	 галицких	 князей.	 Воевода	 Роман	Хромой	 поступил	 на	 службу	 к
Юрию	 Дмитриевичу,	 а	 великие	 княгини	 Софья	 Витовтовна	 и	 Мария
Ярославна	под	конвоем	отправились	в	ссылку	в	Звенигород.

Итак,	Юрий	Дмитриевич	вторично	стал	великим	князем	московским.
Он	 начал	 энергично	 приводить	 в	 порядок	 разваленные	 Василием	 дела	 и
укреплять	единодержавие.	Даже	ближайшие	союзники	Василия	II	спешили
заключить	 с	 князем	Юрием	 докон-чания	 и	 признать	 его	 старшинство	 на
Руси.	 В	 вассальные	 отношения	 с	 ним	 вступили	 великий	 князь	 рязанский
Иван	 Федорович	 и	 князья	 Иван	 и	 Михаил	 Андреевичи	 (можайский	 и
белозерский	князья).

Иван	Федорович	 обязывался	 «сложити»	 крестное	 целование	 к	 князю
Василию	Васильевичу	и	больше	с	ним	не	вступать	ни	в	какие	переговоры
(«не	 ссылатися»).	 Те	 же	 обязательства	 содержались	 и	 в	 докончании	 с
князьями	Андреевичами.

Юрий	Дмитриевич	решил	перестроить	всю	систему	взаимоотношений
великого	князя	с	союзниками	и	родичами.	Отныне	великий	князь	рязанский



для	московского	князя	становился	«братаничем»,	то	есть	племянником,	а	не
«братом	молодшим»,	то	есть	дистанция	между	ними	увеличивалась.	Иван	и
Михаил	 Андреевичи	 должны	 были	 теперь	 «иметь»	 великого	 князя
московского	«отцом»,	а	тот	обязывался	их	держать	«в	сыновьстве».	Это	уже
не	 отношения	 по	 типу	 «брат	 старейший»	 и	 «брат	 мо-лодший».	 Юрий
Дмитриевич	 пытался	 сделать	 более	 решительный	 шаг	 к	 утверждению
единодержавия	по	сравнению	с	Василием	Васильевичем.

В	 том	 же	 направлении	 шла	 и	 монетная	 реформа,	 начатая	 князем
Юрием.	 Теперь	 на	 монетах	 изображатся	 всадник,	 поражающий	 змия,	 то
есть	 Георгий	 Победоносец.	 Святой	 Георгий	 был	 патроном	 князя	 Юрия.
Выпуск	 монет	 с	 изображением	 победоносного	 всадника	 говорил	 и	 о
стремлении	Юрия	утвердить	единодержавие,	и	о	его	решимости	бороться	с
Ордой,	поскольку	змий	символизировал	Восток.	Василий	II,	вернувшись	к
власти,	сохранил	на	монетах	изображение	Георгия	Победоносца.

Однако	в	ночь	с	5	на	6	июня	1434	г.	Юрий	Дмитриевич	внезапно	умер.
Вполне	возможно,	имело	место	отравление	—	любимый	метод	племянника
Василия,	но	доподлинных	подтверждений	этому,	увы,	нет.

Историк	 А.А.Зимин	 писал	 о	 Юрии	 Дмитриевиче:	 «Князь	 Юрий
Дмитриевич	 принадлежал	 к	 числу	 выдающихся	 политических	 деятелей
первой	 трети	XV	в.	Трезвый	политический	ум	подсказывал	 ему	решения,
которые	 направлены	 были	 к	 укреплению	 единодержавия	 на	 Руси.	 Он
понял,	что	опорой	его	на	этом	поприще	наряду	со	служилым	людом	может
быть	русский	 город.	Являясь	наследником	программы	Дмитрия	Донского,
князь	 Юрий	 сознават,	 что	 только	 в	 борьбе	 с	 Ордой	 можно	 добиться
создания	 мощного	 единого	 государства.	 Он	 умел	 идти	 на	 компромиссы,
когда	 это	 вызывалось	 насущной	 политической	 необходимостью.	 Он	 сам
покинул	столицу	Руси,	когда	убедился,	что	сложившаяся	там	обстановка	не
давала	 ему	 шансов	 на	 успех.	 И	 вместе	 с	 тем	 князь	 Юрий	 снова	 начал
борьбу	 за	 великое	 княжение,	 как	 только	 сумел	 сплотить	 вокруг	 знамени
Дмитрия	Донского	достаточно	сил,	чтобы	нанести	поражение	Василию	II.

На	 Русском	 Севере	 распространен	 был	 культ	 Георгия	 Победоносца,
поражающего	 змия.	 В.Н.	 Лазарев,	 давая	 общую	 характеристику	 русской
живописи	XV	в.,	отметил:	«Образ	Георгия	особенно	почитался	на	Севере,	в
Новгородской,	 Двинской	 и	 Вятской	 областях.	 Здесь	 Георгию	 были
посвящены	 многочисленные	 церкви;	 его	 воспевали	 в	 духовных	 стихах...
Постепенно	 образ	 «Егория	 Храброго»...	 сделался	 одним	 из	 самых
популярных	 тем	 новгородской	 иконописи».	 На	 Севере	 образ	 Георгия
Победоносца	мог	ассоциироваться	с	князем	Юрием,	наследником	славных
традиций	Дмитрия	Донского,	так	же	как	змей	—	с	ордынцами.



Умный	политик,	князь	времени	Предвозрождсния,	Юрий	Дмитриевич
был	 покровителем	 замечательных	 начинаний	 в	 русском	 искусстве,
отмеченных	 гением	 Андрея	 Рублева.	 По	 рождению	 он	 должен	 был
уступить	 великое	 княжение	 своему-старшему	 брату,	 Василию,	 не
обладавшему	 какими-либо	 особенными	 достоинствами.	 В	 решающую
борьбу	 за	 власть	 князь	Юрий	 вступил	 уже	 на	 закате	 своих	 дней.	 Смерть
неожиданно	оборвала	его	жизненный	путь	как	раз	тогда,	когда	он	добился
великого	 княжения	 и	 сложились	 условия,	 которые	 могли	 предотвратить
дальнейшую	 братоубийственную	 войну.	 Завершение	 объединительного
процесса	русских	земель	могло	быть	куплено	ценой	меньших	потерь,	чем
те,	 которыми	 заплатил	 народ	 после	 его	 кончины.	 Но	 история	 отнюдь	 не
всегда	выбирает	прямые	пути	к	прогрессу»[245].

Небезынтересна	 и	 оценка	 главных	 действующих	 лиц	 гражданской
войны	 и	 известным	 историком	 Николаем	 Борисовым:	 «Как	 и	 положено
харизматическому	 лидеру,	 Юрий	 ощущал	 себя	 избранником	 небес.	 Его
отношения	с	Богом	выходили	за	рамки	обычного	ритуального	благочестия.
С	ранней	юности	пленившись	тихими	речами	радонежских	старцев,	князь
всю	жизнь	жертвовал	на	храмы,	чтил	святыни,	и	главное	—	старался	елико
возможно	 избегать	 греха.	 Как	 и	 его	 великий	 отец,	Юрий	 знал,	 что	 копье
святого	Георгия	может	удержать	не	всякая	рука...

Эпическая	фигура	Юрия	Звенигородского	исполнена	шекспировского
трагизма.	Могучий	разрушитель	«рабского	прошлого»,	он	был	обречен	на
гибель	 под	 колесами	 не	 менее	 рабского	 будущего.	 Времена	 благородных
витязей,	 побеждающих	 дракона,	 но	 не	 способных	 победить	 собственную
гордость,	 заканчивались.	 Приближались	 времена	 мирных	 холопов
«государя	всея	Руси».	И	своевольный	Юрий	(а	также	и	все	ему	подобные)
неизбежно	должен	был	быть	признан	«язвой	общества».

Противник	 Юрия	 Звенигородского,	 Василий	 II	 был	 его	 полной
противоположностью.	 Он	 был	 поздний	 ребенок.	 В	 год	 его	 появления	 на
свет	 отцу	 исполнилось	 44	 года,	 а	 матери	 —	 немногим	 менее.	 Как	 все
последыши,	 он,	 вероятно,	 был	 тщедушен	 и	 слабоват	 здоровьем.
Единственный	 наследник,	 он	 вырос	 в	 своих	 московских	 теремах	 под
усиленным	надзором	бабок	и	мамок,	 без	шишек	и	 синяков,	 но	 зато	и	 без
азартного	 духа	 потешных	 дворовых	 сражений.	 Сознание	 своей
исключительности	 в	 сочетании	 с	 острым	 чувством	 физической
неполноценности	 рано	 испортили	 его	 характер.	 В	 его	 поведении
высокомерие	смешивалось	со	склонностью	к	самоуничижению.	Он	трусил
—	и	впадал	в	ярость	от	собственной	трусости.	Поэтому	его	героизм	всегда
носил	несколько	истерический	характер.



Мать	 Василия,	 княгиня	 Софья,	 обучила	 его	 всем	 тонкостям
придворных	 интриг,	 раскрыла	 перед	 ним	 все	 тайны	 восточноевропейских
дворов.	 Ее	 холодная	 злоба	 порой	 путала	 Василия	 не	 меньше,	 чем	 дикая
сила	звенигородского	дядюшки	Юрия.	Ненависть	к	Юрию	ему	внушили	с
пеленок.	 В	 итоге	 он	 стал	 панически	 бояться	 его,	 хотя	 и	 старался	 скрыть
страх	под	маской	высокомерия»[246].

Но	мы	 забыли	бедного	изгнанника	Василия	 II.	 Тверской	 князь	Борис
Александрович	продолжал	держать	 твердый	нейтралитет.	Он	не	подписал
договора	 с	 Юрием	 Дмитриевичем,	 но,	 с	 другой	 стороны,	 посоветовал
Василию	II	ехать	куда	подальше.	Василию	бежать	было	некуда,	в	Литве	его
явно	не	ждали,	и	он	отправился	вниз	по	Волге-матушке	через	Кострому	в
Нижний	Новгород.	Оттуда	оставался	один	путь	—	в	Орду.

В	 Москве	 узнали	 о	 планах	 беглого	 великого	 князя,	 и	 к	 Нижнему
отправился	конный	отряд	во	главе	с	Шемякой	и	Красным.	Весть	о	смерти
великого	 князя	 Юрия	 Дмитриевича	 застала	 Василия	 11	 и	 его	 спутников
чуть	ли	не	на	пристани,	готовившихся	отплыть	в	Орду,	а	дружину	галицких
князей,	ловивших	Василия,	—	во	Владимире.

Со	 смертью	Юрия	 Дмитриевича	 закончился	 первый	 период	 Великой
смуты.	 Надо	 ли	 говорить,	 что	 если	 бы	Юрий	 Дмитриевич	 стал	 великим
князем	московским	в	1425	г.,	то	с	зависимостью	от	Орды	было	покончено	в
год	 или	 два.	 И	 это	 не	 авторское	 предположение.	 Об	 этом	 писали	 многие
историки.	 Однако	 никто	 не	 обратил	 внимание	 на	 то,	 что	 дальнейшая
политика	Софьи	Ви-товтовны	и	московских	бояр	оказала	огромное	влияние
на	судьбу	Великого	княжества	Литовского.

Мы	уже	 знаем,	 что	Софья	в	1427	 г.	фактически	отдала	 всю	Русь	под
власть	 своего	 отца,	 но	 смерть	 Витовта	 кардинально	 изменила	 ситуацию.
После	 смерти	 бездетного	 Витовта	 встал	 вопрос	 о	 его	 преемнике	 на
великокняжеском	престоле	русско-литовского	государства	и	о	дальнейшей
судьбе	 унии	 с	 Польшей.	 Формально	 прежний	 великий	 князь,	 а	 теперь
польский	 король	 Владислав	 II	 (Ягайло)	 мог	 претендовать	 на	 литовский
престол.	 Но	 он	 не	 пошел	 на	 это	 в	 силу	 своего	 преклонного	 возраста,
нерешительного	характера,	 а	 также	противодействия	русских	и	литовских
князей,	дороживших	самостоятельностью	своего	государства.

Кроме	польского	короля	оставались	в	живых	еще	два	внука	Гедимина
—	 Свидригайло	 Ольгердович	 и	 Сигизмунд	 Кейстуто-вич.	 Кроме	 того,
имелась	 еще	большая	компания	правнуков	Гедимина	—	внуков	Ольгерда:
удельные	князья	Корибутовичи,	Луг-веневичи,	Владимировичи	и	др.	Но	о
последних	 и	 говорить	 не	 стоило,	 поскольку	 они	 по	 степени	 родства	 и	 по
политическому	 значению	 не	 могли	 сравниться	 со	 Свидригайло	 и



Сигизмундном.	Кроме	того,	они	все	были	православными.
Формально	и	Свидригайло,	и	Сигизмунд	были	на	1430	г.	католиками,

но	 Свидригайло	 был	 женат	 на	 православной	 княжне,	 и	 фактически	 был
скорее	 православным,	 нежели	 католиком.	 Сигизмунд	 же	 гораздо	 больше
был	склонен	к	католицизму.	Кстати,	это	и	следует	из	имен,	под	которыми
они	вошли	в	историю.	Свидригайло	—	это	языческое	литовское	имя,	позже
он	принял	православие	и	стал	Львом,	затем	перешел	в	католичество	и	стал
Болеславом.	Но	польские	историки,	дабы	подчеркнуть	его	нелояльность	к
католицизму,	 везде	 именовали	 его	 языческим	 литовским	 именем.	А	 вот	 с
Сигизмундом	 все	 было	 сделано	 наоборот.	 Его	 литовское	 языческое	 имя
Шигитас	 было	 польскими	 историками	 навеки	 забыто,	 и	 он	 вошел	 в
историю	как	Сигизмунд.

Ягайло	 отдал	 предпочтение	 своему	 родному	 брату	 Свидригайло	 и
торжественно	 венчал	 его	 великокняжеской	 короной	 в	 кафедральном
виленском	соборе	в	присутствии	съехавшихся	со	всей	страны	литовских	и
русских	князей	и	бояр.

Для	 начала	 новый	 князь	 занял	 литовские	 крепости,	 кроме	Вильно,	 и
привел	 к	 присяге	 их	 гарнизоны	 на	 свое	 имя,	 не	 упоминая	 Ягайло,	 тем
обнаружив	свое	намерение	отложиться	от	Польши.

Отношения	 с	 Ягайло	 у	 Свидригайло	 еще	 более	 испортились	 после
того,	 как	 поляки,	 узнав	 о	 смерти	Витовта,	 захватили	Подо-лию.	В	 1431	 г.
Ягайло	приехал	в	Литву	на	охоту,	что	было	поводом,	главной	же	его	целью
было	примирение	с	братом.

Великий	князь	литовский	Свидригайло	поначалу	обращался	с	братом-
королем	 с	 большим	 почетом.	 Когда	 Свидригайло	 узнал	 о	 вероломном
захвате	поляками	Подолии,	он	немедленно	вызвал	короля,	охотившегося	в
пущах	под	Вильно.	Как	гласит	«Хроника	Быховца»,	Свидригайло	с	гневом
сказал	 Ягайло:	 «Милый	 брат,	 для	 чего	 ты	 держишь	 Подольскую	 землю,
отчину	 той	 земли	Литовской;	 верни	 ее	 мне,	 а	 если	 не	 хочешь	 вернуть	 ее
мне,	я	тебя	из	Литвы	не	выпущу».	После	этого	князь	Свидригайло	схватил
короля	Ягайло	и	посадил	под	стражу.

Ягайло	 был	 вынужден	 заключить	 с	 братом	 договор,	 который
возвращал	ему	Подольские	земли.	Однако	поляки	обманули	Свидригайло.
В	 результате	 и	 в	 Литве	 началась	 большая	 смута.	 Поляки	 решили	 сделать
великим	 князем	 литовским	 Сигизмунда.	 Надо	 отметить,	 что	 война	 в
Великом	 княжестве	 Литовском	 шла	 не	 столько	 за	 то,	 кто	 будет	 великим
литовским	 князем,	 сколько	 за	 то,	 каким	 государством	 станет	 Великое
княжество	 Литовское.	 То	 есть,	 пойдет	 ли	 Западная	 и	 Восточная	 Русь	 по
пути	 создания	 независимого	 православного	 государства	 под	 названием



Великое	 княжество	 Литовское	 или	 попадет	 под	 власть	 польских	 панов	 и
ксендзов,	стремившихся	лишить	людей	их	веры,	языка,	культуры	и	сделать
из	них	«второсортных»	поляков.

Казалось	бы,	в	интересах	великих	московских	князей,	да	и	всех	князей
Северо-Восточной	Руси	было	всеми	силами	поддержать	Свидригайло.	Но,
увы,	 этого	 не	 произошло.	 Софья	 и	 московские	 бояре	 стали	 на	 сторону
Сигизмунда.	В	свою	очередь	Юрий	Дмитриевич	и	его	сыновья	поддержали
Свидригайло.	 Они	 послали	 ему	 на	 помощь	 какие-то	 силы,	 но,	 понятно,
главная	 рать	 им	 требовалась	 в	 Москве.	 До	 нас	 дошло	 письмо	 великого
князя	 литовского	 Свидригайло,	 отправленное	 7	 апреля	 1434	 г.	 из	 Вязьмы
гроссмейстеру	 Ордена:	 «...князь	 Юрий,	 великий	 князь	 Московский,	 и
великий	князь	Василий,	сын	его	брата,	дрались	с	многочисленными	силами
и	с	ужасным	упорством	и	ожесточением.	Всевышний	помог	князю	Юрию
низложить	врага	своего,	князя	Василия,	и	разбить	его	воинство;	завладеть
городами,	 селами	 и	 всею	 его	 землею;	 взять	 в	 плен	 не	 токмо	 старую
великую	 княгиню	 и	 супругу	 Василия,	 но	 и	 всех	 поднявших	 против	 него
оружие	 и,	 наконец,	 изгнать	 самого	 Василия	 из	 его	 владений;	 князь	 же
Юрий	с	давнего	времени	искренний	и	верный	наш	друг,	обещал	подать	нам
помощь	и	прислать	к	нам	своего	сына»[247].

Как	мы	уже	знаем,	рязанский	князь	Иван	Федорович	пошел	явно	не	в
деда,	 по	 наивности	 начал	 поддерживать	 Василия	 II	 и	 тоже	 ввязался	 в
литовские	дела.

Лишь	 тверской	 князь	 Борис	 Александрович	 решительно	 поддержал
Свидригайло.	Их	союз	был	скреплен	династическим	браком	—	в	1431/32	г.
Свидригайло	женился	на	тверской	княжне	Анне,	дочери	покойного	Ивана
Ивановича,	дяди	Бориса	Александровича.

Осенью	 1432	 г.	 Свидригайло	 собрал	 сорокатысячное	 войско[248]	 и
двинулся	 на	 Сигизмунда.	 К	 Свидригайло	 присоединилась	 дружина	 под
командованием	 князя	 Ярослава	 .Александровича,	 брата	 великого	 князя
тверского.	Русское	 (литовское	и	 тверское)	 войско	подошло	на	10	верст	до
Вильно	 и	 стало	 в	 Ошмянах.	 8	 декабря	 1433	 г.	 состоялась	 битва	 между
Свидригайло	 и	 Сигизмундом.	 Несмотря	 на	 большой	 численный	 перевес,
русские	 были	 разбиты.	 Тверской	 боярин	 Семен	 Зобин	 погиб,	 но	 князьям
Ярославу	и	Свидригайло	удалось	бежать.

Тем	не	менее	Свидригайло	и	не	думал	сдаваться.	Зимой	1432/33	г.	он
страшно	опустошил	окрестности	Вильно.	Летом	1433	г.	Свидригайло	стал
снова	 собирать	 войска.	 На	 этот	 раз	 он	 получил	 помощь	 от	 Немецкого
Ордена,	 и	 тверской	 князь	 Борис	 Александрович	 послал	 ему	 свое	 войско.



Гражданская	война	в	Литве	продолжалась.



Глава	17	ДМИТРИЙ	ШЕМЯКА	-
ПОСЛЕДНИЙ	РУССКИЙ	ВИТЯЗЬ	

Еще	до	второго	вступления	на	великокняжеский	престол	(где-то	между
июлем	1432	г.	и	25	апреля	1433	г.)	Юрий	Дмитриевич	составил	духовную
грамоту.	В	ней	он	завещал	Василию	Косому	Звенигород,	Дмитрию	Шемяке
—	 Рузу,	 Дмитрию	 Меньшому	 —	 Галич	 и	 Вышгород.	 Совместно	 они
должны	 были	 владеть	 жребием	 князя	 Юрия	 в	 Москве,	 Вяткой	 и
Дмитровой.	 В	 семитысячный	 «выход»	 со	 Звенигорода	шло	 511	 рублей,	 с
Галича	—	 525	 рублей.	Перед	 смертью	Юрий	Дмитриевич	 так	 и	 не	 успел
решить,	кто	будет	новым	великим	князем	московским.

Как	мы	уже	знаем,	в	момент	смерти	Юрия	Дмитриевича	в	Москве	был
его	 старший	 сын	 Василий	 Косой,	 а	 Шемяка	 и	 Красный	 гонялись	 за
Василием	 П.	 Не	 мудрствуя	 лукаво.	 Косой	 объявил	 себя	 великим	 князем
московским.	 Однако	 этому	 решительно	 воспротивились...	 его	 братья.
Дмитрий	Шемяка	и	Дмитрий	Красный	объявили	Василию	Косому:	«Ащще
не	восхоте	Бог,	да	княжит	отец	наш,	а	тебя	и	сами	не	хотим».

Мотивы	 действия	 братьев	 мне	 абсолютно	 не	 ясны.	 Ряд	 серьезных
историков,	 в	 том	 числе	 А.А.	 Зимин,	 считают,	 что	 они	 поступили	 в
соответствии	 с	 нормами	 древнерусского	 права,	 соблюдением	 «княжеской
чести»	и	т.д.	А.А.	Зимин	писал:	«Василий	Косой	преступил	закон	«гнезда
Калиты».	 Уже	 одно	 это	 могло	 вызвать	 негодование	 у	 его	 братьев.	 Но	 он
выступил	 также	 и	 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	 Донского	 галицкими	 князьями,	 отныне	 принадлежали	 Василию
II»[249].

На	мой	взгляд,	несколько	ближе	к	истине	точка	зрения	Н.С.	Борисова:
«Дмитрий	 Шемяка	 и	 Дмитрий	 Красный	 менее	 всего	 хотели	 оказаться	 в
подчинении	у	своего	жестокого	и	властного	брата.	К	делу	примешивалась	и
острая	 жажда	 мести.	 Сложившаяся	 в	 момент	 кончины	 Юрия	 ситуация
позволяла	им	наконец-то	посчитаться	с	Василием	Косым	за	давние	обиды.
Своего	 родного	 брата	 они	 ненавидели	 и	 боялись	 куда	 сильнее,	 чем



двоюродного	 брата,	 Василия	 Васильевича.	 Этого	 последнего	 Юрьевичи
попросту	 презирали.	 Им	 казалось,	 что	 при	 необходимости	 они	 смогут
расправиться	с	ним	так	же	легко,	как	это	делал	их	отец»[250].

Хотя	и	это	мнение	достаточно	схематично.	Так	или	иначе,	мы	никогда
не	узнаем	причин	столь	недальновидных	поступков	двух	Дмитриев.

Узнав	об	оппозиции	братьев	к	Василию	Косому,	Василий	II	пришел	в
неописуемый	 восторг.	 Естественно,	 что	 вопрос	 о	 поездке	 в	 Орду	 отпал.
Вместо	этого	Василий	II	с	несколькими	спутниками	едет	во	Владимир,	где
его	ждут	Шемяка	и	Красный	со	своими	дружинами.	Примирившиеся	враги
идут	на	Москву.

Василию	Косому	удалось	просидеть	на	великокняжеском	троне	всего
лишь	месяц.	Он	не	стал	дожидаться	войска	братьев	и	бежал.	«Побрав	злато
и	 сребро,	 казну	 отца	 своего,	 и	 градьскыи	 запас	 весь»,	 взяв	 в	 качестве
заложницы	 Марию	 Голтяеву	 (мать	 жены	 Василия	 II),	 Василий	 Косой
направился	к	Ржеве	—	в	один	из	городов	князя	Юрия.

Таким	 образом,	 братья	 Дмитрии	 Юрьевичи	 буквально	 «за	 ручку»
привели	двадцатилетнего	Василия	II	в	Москву	и	посадили	его	на	престол.
Факт,	который	тщательно	обходили	московские	дьяки	и	царские	историки.

Естественно,	 что	 Василий	 щедро	 вознаградил	 своих	 спасителей.
Дмитрий	Шемяка	получил	в	дополнение	к	Рузе	Углич	и	Ржеву,	а	Дмитрий
Красный	—	к	Галичу	Бежецкий	Верх.	В	доконча-нии	с	двумя	Юрьевичами
(около	5	июня	1434	г.	—	6	января	1435	г.)

Василий	 II	 санкционировал	 их	 право	 на	 владение	 землями,
завешанными	 им	 их	 отцом	 князем	 Юрием	 Дмитриевичем,	 а	 также
подтвердил	 собственное	 им	пожалование.	Оно	 состояло	 из	 удела	 недавно
умершего	 князя	 Константина	 Дмитриевича	 (Ржева	 и	 Углич)	 и	 Бежецкого
Верха.	«Бежичами»	жаловался	Дмитрии	Меньшой	«по	старине»,	то	есть	на
условиях	 «сместного»	 (совместного)	 владения	 с	 Великим	 Новгородом.
Положение	 Вятки	 определялось	 распоряжением	Юрия	 Дмитриевича	 («по
отца	 вашего	 последнему	 докончанью»),	 то	 есть	 Вятка	 должна	 была
находиться	в	совместном	владении	Юрьевичей.	В	качестве	компенсации	за
сожжение	Галича	зимой	1434	г.	Василий	II	освободил	этот	город	от	уплаты
«ордынского	выхода»	на	три	года	(«а	галицькие	ми	выти	не	взята	в	выход
три	годы»).

Между	 тем	 Василий	 Косой	 через	 Тверь	 бежал	 в	 Господин	 Великий
Новгород,	где	он	пробыл	до	октября	1434	г.	Собрав	войско,	Косой	двинулся
в	 Бежецкий	 Верх,	 затем	 в	 вологодские	 земли,	 а	 оттуда	 —	 на	 Кострому.
Пробыв	несколько	недель	в	Костроме,	Косой	двинулся	на	Москву.

6	января	1435	г.,	в	самый	праздник	Богоявления,	московское	войско	во



главе	 с	 самим	 великим	 князем	 Василием	 II	 разгромило	 полки	 Василия
Косого	в	кровопролитной	битве	на	реке	Кото-росль,	между	Ярославлем	и
Ростовом.	 (Современный	 поселок	 Козьмодемьянск	 в	 15	 км	 южнее
Ярославля.)

Юрий	 Косой	 с	 уцелевшими	 ратниками	 бежал	 в	 Кашин,	 то	 есть	 на
территорию	Тверского	княжества.	Согласно	Тверской	летописи:	«Ко	князю
же	 Василию	 Юрьевичу	 в	 Кашинъ	 приела	 князь	 великий	 Борись
Александровичъ	 Тферской	 кони	 и	 порты	 и	 доспехъ,	 и	 собрася	 к	 нему
дружины	его	300	человек»[251].

Таким	 образом,	 тверской	 князь	 впервые	 с	 1425	 г.	 нарушил	 свой
нейтралитет	по	отношению	к	сваре	между	потомками	Дмитрия	Донского.

Василий	II	и	его	бояре	не	решились	вторгнуться	в	пределы	Тверского
княжества.	 Вместо	 этого	 московская	 рать	 сосредоточилась	 в	 Вологде.
Расчет	 был	 прост:	 рано	 или	 поздно	 Василий	 Юрьевич	 вынужден	 будет
покинуть	тверские	земли	и	направиться	в	свой	галицкий	удел.

Так	 и	 оказалось.	 Войско	Косого	 выступило	 из	Кашина	 и	 скрылось	 в
заснеженных	лесах.	Московские	разведчики	потеряли	его.

Косой	 по	 зимней	 дороге	 проделал	 путь	 более	 чем	 в	 300	 верст	 и
внезапно	напал	на	Вологду.	Московское	войско	не	успело	оказать	серьезное
сопротивление	 нападавшим.	Нападавшие	 повязали	московских	 бояр	Ф.М.
Челядина,	В.М.	Шею	(из	рода	Морозов).	А.Ф.	Голтяева	и	других.

Ограбив	Вологду,	войско	Косого	двинулось	в	Заозерье	«и,	пришел,	ста
у	 Дмитрея	 Святаго	 на	 устьи».	 Речь	 идет	 о	 реке	 Устье.	 Князь	 Дмитрий
Заозерский	 (союзный	 с	 Дмитрием	 Шемякой,	 а	 значит,	 в	 то	 время	 и	 с
Василием	II)	не	хотел	пропустить	Василия	Косого	в	Новгород,	но	тот,	«бив
его»,	 взял	 в	 плен	 его	 мать	 и	 сестру,	 а	 также	 «имение	 его	 все	 взяв».
«...Много	 же	 людей	 заозерян	 на	 том	 бою	 избьено	 бысть»,	 —	 отмечал
летописей.

Затем	Косой	подошел	к	городу	Устюг.	Московский	воевода	служилый
князь	Глеб	Иванович	Оболенский	приказал	открыть	ворота.	Косой	был	рад
новым	 союзникам.	 Упоенный	 победами	 в	 Вологде	 и	 в	 Заозерье,	 князь
потерял	бдительность.	Между	тем	«начальные	люди»	Устюга	решили	убить
Василия	 Косого	 на	 Пасху.	 По	 обычаю,	 князь	 Василий	 шел	 во	 главе
процессии	—	крестного	хода	вокруг	храма,	которым	начиналась	пасхальная
заутреня.	 Это	 был	 самый	 благоприятный	 момент	 для	 внезапного
нападения:	 князя	 окружали	 заговорщики,	 а	 его	 дружинники	 шли	 где-то
позади.	Но	в	последний	момент	кто-то	из	горожан	предупредил	Косого,	и
тот	с	дружинниками	стал	пробиваться	через	напавших	на	него	устюжских
ратников	 и	 вооруженных	 горожан.	 Зима	 в	 том	 году	 была	 холодная,	 и	 на



Сухоне	 к	 17	 апреля	 ледоход	 еще	 не	 начался.	 Поэтому	 князю	 Василию	 и
нескольким	 десяткам	 его	 дружинников	 удалось	 перебраться	 на	 другую
сторону	 реки.	 Остальные	 дружинники	 были	 перебиты,	 а	 все	 пленные,
взятые	в	Вологде	и	в	Заоозерье,	освобождены.

Тем	 не	 менее	 через	 пару	 недель	 Косой	 снова	 собрал	 войско	 и	 занял
Кострому.	На	помощь	к	нему	из	Вятки	подошли	несколько	сотен	местных
ушкуйников.

В	 конце	 мая	 1435	 г.	 московское	 войско	 подошло	 к	 Костроме	 и
остановилось	 у	 Ипатьевского	 монастыря.	 Противников	 разделяла	 лишь
река	 Кострома.	 Василий	 II	 помнил	 Вологду	 и	 не	 спешил	 начинать
генеральное	сражение,	 а	 вместо	 этого	вступил	в	переговоры	с	кузеном.	У
Косого	 положение	 было	 более	 чем	 сложное,	 и	 он	 охотно	 согласился	 на
«мирное	докончание».

За	 отказ	 от	 претензий	 на	 великокняжеский	 престол	 Василий	 II
пожаловал	 Василию	 Косому	 Дмитров,	 как	 это	 было	 в	 свое	 время	 с	 его
отцом.	 Договор	 закрепляло	 соглашение	 великого	 князя	 с	 союзными	 ему
Дмитрием	 Шемякой	 и	 Дмитрием	 Красным.	 Обе	 стороны	 обязались
освободить	пленных.

Докончание	 оказалось	 недолговременным.	 В	 Дмитрове	 Василий
Юрьевич	 пробыл	 всего	 с	 месяц,	 а	 затем	 снова	 отправился	 в	 Кострому,
послав	 великому	 князю	 «разметные	 грамоты».	 В	 чем	 была	 причина
очередного	конфликта	между	князьями,	мы	вряд	ли	когда-нибудь	узнаем.	В
Костроме	 Василий	 Юрьевич	 прожил	 до	 «зимнего	 пути».	 Когда
установились	холода,	он	вместе	с	вят-чанами	двинулся	к	Галичу.	Удар	и	на
этот	 раз	 был	 направлен	 по	 слабому	 звену	 великокняжеской	 коалиции:	 в
Галиче	 находился	 союзный	 Василию	 II	 брат	 Василия	 Косого	 Дмитрий
Меньшой.

Дмитрий	 Меньшой	 не	 отличался	 полководческим	 дарованием,	 а
галичанам	 вовсе	 не	 хотелось	 воевать	 с	 Василием	 Дмитриевичем.	 В
результате	город	был	занят	Косым	без	боя.

В	первых	числах	ноября	1435	г.	уже	по	снегу	Василий	Косой	двинулся
из	 Галича	 к	 Устюгу.	 В	 сложившейся	 ситуации	 взятие	 Устюга	 не	 имело
серьезного	 стратегического	 значения,	 но	 Косой	 руководствовался
исключительно	жаждой	мщения	за	подлое	нападение	и	погибель	друзей.	В
заговенье	на	Филиппов	пост	 (15	ноября	—	25	декабря)	он	вышел	на	реку
Кичменгу	 и	 двинулся	 по	 реке	Югу.	 Устюг	 был	 осажден	 1	 января	 1436	 г.
Осада	затянулась	на	девять	недель.

По	 некоторым	 данным	 устюжане	 заключили	 с	 Василием	 Косым
условия	 почетной	 капитуляции,	 но	 князь	 нарушил	 их.	 Во	 всяком	 случае,



город	был	взят	и	разграблен.	Местный	воевода	Глеб	Оболенский	погиб	при
штурме,	 а	 представитель	 ростовского	 владыки	 Пев	 Булатов,	 один	 из
организаторов	пасхальной	резни,	был	публично	повешен.	Казнили	и	других
участников	нападения	на	дружину	Косого.

Взятие	 Устюга	 серьезно	 напугало	 Василия	 II,	 и	 он	 начал	 собирать
большое	 войско.	 Не	 доверяя	 своим	 воеводам,	 он	 назначил	 командовать
войском	 литовского	 князя	 Ивана	 Дмитриевича	 Бабу	 Друцкого,	 который
зимой	1435/36	г.	находился	в	Пскове.

Между	 тем	 Дмитрий	Шемяка	 и	 Дмитрий	 Красный	 не	 участвовали	 в
войне	своего	родного	брата	с	двоюродным.

Зимой	 1436	 г.	 в	 Москву	 приехал	 Дмитрий	 Шемяка.	 Он	 пригласил
Василия	 II	 к	 себе	 в	Углич	на	 свадьбу.	Невестой	Шемяки	была	дочь	 князя
Дмитрия	Васильевича	Заозерского	Софья.	Как	писал	А.А.	Зимин:	«Вряд	ли
этот	шаг	означал	попытку	заманить	великого	князя	в	ловушку	или	устроить
на	свадьбе	какой-либо	скандал	по	образцу	происшедшего	в	феврале	1433	г.
Дмитрий	 Шемяка	 в	 это	 время	 воздерживался	 от	 поддержки	 своего
старшего	 брата	 и,	 вероятно,	 пытался	 нормализовать	 свои	 отношения	 с
Василием	 II.	 Однако	 Василий	 Васильевич	 иначе	 оценил	 его	 намерения	 и
решил	 по-своему	 использовать	 предоставленную	 ему	 возможность.	 Он
попросту	 «поймал»	 князя	 Дмитрия	 и	 отправил	 его	 с	 приставом	 Иваном
Старковым	 на	 Коломну»[252].	 Везли	 Ше-мяку	 в	 оковах	 и	 лишь	 через
несколько	дней	пребывания	в	Коломне	его	расковали.

Результатом	 этой	 подлой,	 а	 главное,	 глупой	 акции	 стал	 переход
дружины	Шемяки	на	сторону	Косого.

Решительная	битва	между	двумя	Василиями	состоялась	14	мая	1436	г.
в	 Ростовской	 земле	 на	 реке	 Черехе	 (между	 Волгой	 и	 селом	 Большим),	 у
церкви	 Покрова	 в	 Скорятине	 (по	 другим	 сведениям	 —	 «в	 Ростовском
Нализе»).	Сначала	враждующие	стороны	взяли	перемирие	до	утра.	Полки,
распущенные	 Василием	 II,	 разъехались	 «вси	 кормов	 целя».	 Этим
попытался	 воспользоваться	 Василий	 Косой.	 Нарушив	 достигнутое
временное	 соглашение,	 он	 совершил	 дерзкий	 набег	 на	 лагерь	 великого
князя.	 Однако	 «сторожа»	 предупредили	 Ивана	 Бабу	 Друцкого.	 Он	 сумел
отбить	 атаку	 противника,	 а	 затем	 собрать	 все	 силы	 и	 нанести	 поражение
войскам	Косого.	Сам	Косой	был	лично	схвачен	Иваном	Друцким.

Василия	Косого	доставили	в	Москву,	где	он	и	был	ослеплен	по	приказу
Василия	 II.	 Затем	 его	 в	 железах	 отвезли	 в	 заточенье	 в	 Вологду.	 Жестоко
были	 наказаны	и	 атаманы	 вятских	 ушкуйников.	Один	 из	 них,	Дятел,	 был
повешен	 в	 Москве,	 а	 другого,	 Семена	Жадовского,	 «в	 Переславли	 чернь
мужики	ослопы	убили»,	то	есть	забили	насмерть.



Замечу,	 что	 одной	 из	 причин	 поражения	 Косого	 было	 то,	 что	 он
отпустил	 400	 ушкуйников	 вверх	 по	 Волге	 на	 Ярославль.	 Узнав	 о	 начале
сражения,	 вятчане	 повернули	 обратно,	 но	 опоздали	 и	 не	 сумели	 помочь
своему	князю	и	оставшейся	с	ним	части	ушкуйников.

Далее	 ушкуйники	 вновь	 отправились	 в	 Ярославль	 и	 там	 каким-то
способом	(все	источники	молчат	об	этом)	сумели	разгромить	семитысячное
московское	войско,	а	его	воеводу	князя	Александра	Федоровича	Брюхатого
[253]	взять	в	плен.	Позже	Брюхатый	был	доставлен	в	Вятку.

Расправившись	с	Косым,	Василий	II	присоединил	к	своим	владениям	и
его	уделы:	города	Звенигород	и	Дмитров.

13	 июня	 1436	 г.	 Василий	 II	 и	 Дмитрий	 Шемяка	 составили	 новое
докончание.	 В	 обмен	 на	 свое	 освобождение	 Дмитрий	 Юрьевич	 признал
себя	 «молодшим	 братом»	 Василия	 Васильевича.	 Он	 подтвердил	 переход
удела	 Василия	 Косого	 (Дмитров	 и	 Звенигород)	 Василию	 II.	 Удел
Константина	 Дмитриевича	 (Ржева	 и	 Углич)	 остался	 по-прежнему	 за
Дмитрием	 Шемякой	 и	 его	 братом	 Дмитрием	 Красным.	 Очевидно,	 были
составлены	договора	Василия	II	и	с	другими	его	союзниками	—	князьями
Иваном	 и	Михаилом	 Андреевичами.	 В	 «прибавку»	 к	 своей	 отчине	 князь
Иван	Можайский	получил	Козельск	и	Лисин.	Андреевичи,	как	и	Дмитрий
Юрьевич,	 признали	 Василия	 Васильевича	 «братом	 старейшим».	 Так
Василий	 II	 юридически	 закрепил	 плоды	 своей	 победы	 над	 Василием
Косым.

В	 войне	 межау	 потомками	 Донского	 наступило	 почти	 пятилетнее
перемирие.	 Воспользовавшись	 этим	 обстоятельством,	 мы	 ненадолго
обратимся	 к	 делам	 церковным,	 носившим	 в	 тот	 момент	 судьбоносный
характер	для	всей	Руси.

Как	уже	говорилось,	2	июля	1431	г.	умер	митрополит	Фотий.	Он	был
погребен	 рядом	 со	 святым	 Киприаном	 в	 Успенском	 соборе	 Московского
Кремля.	Впоследствии	митрополита	Фотия	причислили	к	лику	святых.

В	 связи	 с	 усобицей	Москве	 было	не	 до	 поставления	митрополита.	В
свою	очередь,	литовский	князь	Свидригайло,	хотя	и	вел	войну	за	престол	в
Вильно,	нашел	время	отправить	в	Константинополь	на	поставление	своего
кандидата	 —	 смоленского	 епископа	 Герасима,	 который	 и	 стал	 новым
митрополитом.	 Однако	 не	 вполне	 ясно,	 с	 каким	 титулом	 Герасим	 был
поставлен	 на	 митрополию.	 Новгородские	 летописи	 называют	 его
«Киевским	и	всея	Руси»	и	даже	«Московским	и	всея	Руси».	Но	это	могла
быть	 и	 намеренная	 фальсификация,	 связанная	 с	 тем,	 что	 новгородцы
использовали	нового	митрополита	в	своем	противостоянии	с

Москвой:	Герасим	поставил	для	Новгорода	архиепископа	Евфи-мия	II,



которому	в	этом	отказал	Фотий.
В	Москву	 Герасим	 ехать	 не	 захотел,	 мотивируя	 это	 продолжавшейся

там	гражданской	войны.	Герасим	правил	из	Вильно,	а	затем	из	Смоленска.
Он	вел	какие-то	переговоры	с	Римом	о	 воссоединении	церквей.	В	ноябре
1434	 г.	 папа	 послал	 грамоту	 «Достопочтенному	 брату	 нашему	 Герасиму,
архиепископу	провинции	русской».	Видимо,	Герасим	вошел	в	сношение	и	с
польскими	воеводами	против	Свидригайло.

В	 конце	 апреля	 1435	 г.	 митрополит	 был	 схвачен	 по	 обвинению	 в
организации	 заговора	 против	 великого	 князя.	 У	 него	 обнаружили
«переветные	 грамоты».	 Герасим	 готовил	 передачу	 Смоленска	 врагу
Свидригайло	 Сигизмуцду,	 но	 в	 последний	 момент	 заговор	 был	 открыт
смоленским	 наместником.	 26	 июля	 Герасима	 сожгли	 в	 Смоленске	 (по
другим	 сведениям,	 в	 Витебске),	 и	 митрополичий	 престол	 стал	 опять
вакантным.

В	 Москве	 же	 еще	 в	 1432	 г.	 «нарекли»	 в	 митрополиты	 рязанского
епископа	Иону,	но	ехать	в	Царьград	при	жизни	Герасима	Иона	побаивался.
И	лишь	зимой	1435/36	г.	«нареченный»	московский	митрополит	двинулся	в
дальнюю	 дорогу.	 Но	 пока	 он	 ехал,	 в	 середине	 1436	 г.	 патриарх	 утвердил
митрополитом	грека	Исидора.

Это	 решение	 патриарха	 формально	 могло	 оправдываться
последовавшим	 по	 смерти	 Киприана	 от	 самих	 русских	 предложением
ставить	 митрополита	 «по	 старине»,	 то	 есть	 по	 усмотрению	 самого
патриарха	 Константинопольского.	 Прецедент	 с	 поставле-нием	 Фотия	 как
бы	подтверждал	за	Царьградом	это	право.

К	 моменту	 поставления	 Исидора	 греки	 уже	 вовсю	 готовились	 к
Ферраро-Флорентийскому	собору,	который	должен	был	рассмотреть	вопрос
об	 унии	Константинополя	 с	 Римом.	 Такой	 ценой	 греки	 надеялись	 купить
военную	 и	 финансовую	 помощь	 против	 наступавших	 турок.	 Уже	 было
совершенно	очевидно,	что	Константинополь	не	может	один	противостоять
туркам.	Империя	угасала,	ее	история	стремительно	приближалась	к	своему
трагическому	 финалу.	 Размеры	 Византии	 в	 первой	 половине	 XV	 века
свелись	 к	 одному	 лишь	 Константинополю	 с	 его	 окрестностями	 да
маленькому	Морейскому	 деспотату	 на	Пелопоннесском	 полуострове.	 Тем
не	 менее	 в	 Царьграде	 еще	 продолжал	 существовать	 император,	 и
первоиерархом	 православного	 мира	 по-прежнему	 считался
константинопольский	патриарх.	Но	в	некогда	блестящей	столице	Империи
Ромеев	 царила	 ужасающая	 нищета.	 Население	 Царьграда	 во	 много	 раз
сократилось.	 Целые	 кварталы	 города	 лежали	 в	 руинах,	 в	 том	 числе	 и
Большой	императорский	дворец.	Практически	отсутствовало	войско.	Денег



катастрофически	не	хватало	на	самое	необходимое.	Даже	император	ел	на
деревянной	 посуде.	 Все	 это	 были	 явные	 признаки	 агонии	 империи	 и
приближающегося	 конца.	 В	 то	 же	 время	 турецкая	 мощь	 была
несопоставима	с	силами	угасающей	Византии.

В	 такой	 ситуации	 утопающий	 хватается	 за	 соломинку.	 Византийские
власти	и	иерархи	православной	церкви	 готовы	были	согласиться	на	унию
ради	своего	спасения	от	турок.

Увы,	они	выдавали	желаемое	за	действительное.	Запад	не	мог,	да	и	не
хотел	 спасать	 обломки	 Византийской	 империи.	 Исидор	 был	 верным
соратником	патриарха	Иосифа	и	императора	Иоанна	VIII	Палеолога	в	деле
созидания	 унии	 с	 латинянами.	 Патриотически	 настроенный	 грек	 (хотя,
вероятно,	 болгарского	 происхождения),	 он	 с	 огромным	 энтузиазмом
отнесся	 к	 плану	 обороны	 империи	 силами	 католического	 Запада.
Современники	 отзывались	 об	 Исидоре	 как	 о	 человеке	 обширнейших
познаний.	Как	и	его	соратник	в	деле	заключения	унии	митрополит	Никей-
ский	Виссарион,	Исидор	выглядит,	скорее,	интеллектуалом	ре-нессансного
типа,	 чуждым	 православной	 духовности	 и,	 напротив,	 близким	 идеалам
западноевропейского	гуманизма	в	духе	«Возрождения».

Приверженцем	 западной	 ориентации	 он	 зарекомендовал	 себя	 еще	 до
того,	как	стал	митрополитом	всея	Руси.	В	1433	г.	Исидор	уже	побывал	на
Базельском	соборе	католической	церкви,	где	начал	диалог	об	унии.

2	апреля	1437	г.	новый	митрополит	прибыл	в	Москву.	В	его	свите	ехал
незадачливый	 кандидат	 Иона,	 вернувшийся	 к	 прежней	 должности
рязанского	 епископа.	 Правда,	 при	 прощании	 патриарх	 утешил	 Иону,
обещав	поставить	его	на	митрополию	после	смерти	Исидора.

Как	 писал	 А.А.	 Зимин	 в	 превосходной	 монографии	 «Витязь	 на
распутье»:	 «В	 Москве	 Исидор	 был	 принят	 с	 подобающим	 новому
митрополиту	 почетом.	 Свидетельством	 вполне	 лояльных	 отношений,
установившихся	между	великим	князем	и	митрополитом	в	первые	месяцы
после	его	прибытия	в	Москву,	является	до-кончание	Василия	II	с	великим
князем	 тверским	 Борисом	 Александровичем,	 составленное	 «по
благословению»	митрополита	Исидора.

При	 встрече	 с	 Василием	 II	 Исидор	 передал	 ему	 послания
византийского	 императора	 и	 престарелого	 патриарха	 Иосифа	 II	 (1416—
1439	гг.),	в	которых	содержалась	просьба	послать	его	на	собор	«утвержения
ради	православныя	веры».	Василий	II	решил	не	только	отпустить	Исидора
на	 собор,	 но	 и	 послать	 вместе	 с	 ним	 представительную	 делегацию,	 в
которую	 входили	 суздальский	 епископ	 Авраамий	 и	 человек	 сто
сопровождавших	их	лиц»[254].



Церковники	 утверждают,	 что	 Василий	 II	 напутствовал	 митрополита:
«Если	уже	ты	непременно	желаешь	идти	на	Осьмый	Собор,	то	принеси	нам
оттуда	наше	древнее	Православие,	 которое	мы	приняли	от	предка	нашего
Владимира,	а	нового	и	чужого	не	приноси	нам,	—	мы	того	не	примем»[255].
Но,	скорей	всего,	это	позднейшая	интерполяция.

Итак,	 8	 сентября	 1437	 г.	 Исидор	 отправился	 на	 собор	 и	 14	 сентября
прибыл	в	Тверь,	 где	его	встретили	великий	князь	Борис	Александрович	и
епископ	Илья.	Тверской	князь	отправил	вместе	с	Исидором	на	собор	своего
боярина	Фому.	 9	 декабря	 митрополит	 прибыл	 в	 Новгород,	 где	 ему	 также
устроили	пышную	встречу.	Только	6	декабря	Исидор	добрался	до	Пскова,
где	пробыл	семь	недель.

Позже	Исидора	обвинят	в	склонности	к	латинству	еще	в	дороге.	Так,
мол,	в	Юрьеве	Ливонском	(Дерпте),	когда	русское	население	города	вышло
к	 нему	 навстречу	 со	 священниками	 и	 крестами,	 и	 в	 то	 же	 время	 вышли
навстречу	 немцы	 со	 своими	 крестами,	 то	 митрополит	 сначала	 подошел	 к
немцам.	 Мне	 же	 тут	 хочется	 обратить	 внимание	 на	 другое:	 в	 Юрьеве,
основанным	 князем	 Ярославом	 Мудрым	 в	 XI	 веке,	 через	 400	 лет
продолжали	 жить	 русские,	 и	 в	 немалом	 количестве,	 и	 их	 почему-то
окрестные	чухонцы	не	называли	оккупантами.

В	августе	1438	г.,	через	год	после	выезда	из	Москвы,	Исидор	прибыл	в
Феррару,	 где	 еще	 в	 апреле	 1438	 г.	 начался	 собор,	 впоследствии
перенесенный	 во	 Флоренцию.	 Здесь	 уже	 находилась	 вся	 греческая
делегация,	которая	дата	папе	Евгению	IV	убедить	себя	ехать	в	Феррару,	а	не
в	Базель.	Там	заседал	другой	собор	Западной	церкви,	который	находился	в
разрыве	 папой,	 и	 с	 которым	ранее	 греки	 поддерживали	 связь.	 Базельский
собор,	 назвавший	 себя	 «Вселенским»,	 постановил,	 что	 собор	 стоит	 выше
папы	 и	 имеет	 право	 низлагать	 последнего.	 Такая	 позиция	 могла	 бы	 дать
больший	 шанс	 для	 подлинного	 богословского	 диалога	 с	 Западом	 о
соединении	 церквей.	 Кроме	 того,	 Базельский	 собор	 был	 поддержан
большинством	 европейских	 монархов,	 в	 том	 числе	 и	 императором
«Священной	 Римской	 империи	 Германской	 нации»,	 что	 сулило	 более
реальную	помощь	грекам.

Евгений	 IV	отлучил	от	церкви	всех	участников	Базельского	собора,	а
те,	 в	 свою	 очередь,	 угрожали	 аналогичной	 мерой	 всем	 собравшимся	 на
собор	 в	 Ферраре.	 Ни	 один	 европейский	 монарх	 не	 приехал	 в	 Феррару.
Никто	 из	 них,	 кроме	 герцога	 Бургундского,	 не	 прислал	 сюда	 даже	 своих
послов.	Поражает	политическая	недальновидность	всегда	столь	изощренно
хитрых	 греков:	 при	 конфликтной	 ситуации,	 которая	 на	 тот	 момент
сложилась	в	отношениях	между	папством	и	государями	европейских	стран,



было	очевидно,	что	никакой	реальной	помощи	Константинополю	ожидать
не	приходится,	каковы	бы	ни	были	итоги	Фер-рарского	собора.

С	 26	 февраля	 1439	 г.	 заседания	 собора	 были	 перенесены	 во
Флоренцию.	 Присутствовавший	 на	 соборе	 император	 Иоанн	 Па-леолог	 к
догматическим	 спорам	 был	 безразличен,	 его	 волновало	 лишь	 получение
реальной	помощи	от	Запада	для	борьбы	с	турками.	В	итоге	греки	уступили
по	 всем	 пунктам.	 Они	 приняли	 католический	 догмат	 об	 исхождении
святого	духа,	признали	папу	главой	церкви	и	т.д.

Я	умышленно	не	привожу	подробных	сведений	о	различиях	в	обрядах
Восточной	 и	 Западной	 церквей.	 На	 мой	 взгляд,	 все	 унии	 католиков	 с
православными	 имели	 целью	 не	 сближение	 вероучений,	 а	 подчинение
православия	римскому	папе.	Как	уже	в	наши	дни	остроумно	заметил	один
из	иерархов	православной	церкви:	«Мы	не	против	объединения	церквей,	но
при	главенстве	московского	патриарха».

5	июля	1439	г.	уния	была	подписана	всеми	греческими	делегатами,	за
исключением	 одного	 лишь	 епископа	Марка	Эфесско-го.	Исидор	 поставил
красноречивую	подпись	под	актом	о	соединении	с	Римом:	«подписуюсь	с
любовью	 и	 одобрением».	 Роль	 русского	 митрополита	 в	 деле	 заключения
унии	 была	 столь	 велика,	 что	 папа	 выказал	 ему	 свое	 особенное
расположение.	 Исидор	 перед	 отъездом	 на	 Русь	 получил	 кардинальскую
шапку	 и	 титул	 "legatus	 de	 latere	 («легата	 от	 ребра	 апостольского»).	 Его
юрисдикции	 подчинялись	 не	 только	 Русь	 и	 Литва,	 но	 также	 Ливония	 и
Польская	Галиция	[256].

Вскоре	Исидор	неспешно	двинулся	домой,	на	Русь,	повсюду	призывая
православных	причащаться	вместе	с	католиками.

Митрополит	Исидор	прибыл	в	Москву	в	Великий	пост	1441	г.	Перед
ним	 как	 перед	 папским	 легатом	 и	 кардиналом	 несли	 латинский	 крест	—
«крыж	 ляхкий».	 Митрополит	 стал	 совершать	 богослужение	 в	 Успенском
соборе	Кремля.	За	ектениями	он	велел	на	первом	месте	поминать	имя	папы
Евгения,	 а	 не	 патриарха	 константинопольского.	 По	 окончании	 службы
Исидор	 велел	 зачитать	 с	 амвона	 главного	 храма	 России	 акт	 об	 унии
константинопольского	 патриархата	 с	 Римом.	 Затем	 митрополит	 передал
великому	князю	послание	от	папы	Евгения	с	призывом	помогать	Исидору	в
деле	 утверждения	 унии.	 Папе,	 а	 не	 патриарху,	 как	 раньше,	 пропели
многолетие.

Через	 четыре	 дня	 после	 прибытия	 в	 Москву	 Исидор	 по	 приказу
Василия	II	был	схвачен	и	заключен	в	Чудов	монастырь	в	Кремле.	Василий
II	 назвал	 его	 «латинским	 ересным	 прелестником»	 и	 «волком	 в	 овечьей
шкуре».



В	 Москве	 давно	 знали	 о	 ходе	 Флорентийского	 собора.	 Спутник
Исидора	 суздальский	 епископ	Авраам	 прибыл	 в	Москву	 еще	 19	 сентября
1440	 г.	 Так	 что	 времени	 для	 принятия	 решения	 у	 Василия	 II	 и	 у	 его
иерархов	было	более	чем	достаточно.

Современные	 церковные	 историки	 стремятся	 сделать	 Василия	 II
спасителем	 православия:	 «Исидору	 дают	 возможность	 максимально
изобличить	себя	как	отступника	от	Православия,	и	лишь	затем	инициативу
берет	 на	 себя	 великий	 князь.	 Это,	 вероятно,	 тоже	 не	 случайно.	 После
Флорентийского	 собора	 в	 мире	 нет	 уже	 ни	 православного	 Вселенского
Патриарха,	 ни	 православного	 императора,	 есть	 лишь	 одна	 верная
Православию	Поместная	Церковь	—	Русская.

Лишь	 после	 Василия	 высказывают	 свое	 суждение	 о	 митрополите
русские	 архиереи.	В	Москву	 на	Собор	Русской	Церкви	 для	 рассмотрения
дела	митрополита-отступника	приехали	епископы	Ефрем	Ростовский,	Иона
Рязанский,	 Варлаам	 Коломенский,	 Иов	 Сарайский,	 Герасим	 Пермский	 и
Авраамий	 Суздальский,	 многочисленные	 архимандриты,	 игумены
важнейших	 монастырей,	 представители	 черного	 и	 белого	 духовенства.
Собор	 рассмотрел	 флорентийское	 определение	 и	 признал	 его	 «ересью,
противной	Божественным	правилам	и	Преданию».	Кстати,	это	определение
неплохо	 было	 бы	 помнить	 сегодня	 тем	 ревнителям	 экуменизма,	 которые
утверждают,	 что	Православной	Церковью	католицизм	никогда	 соборно	не
квалифицировался	как	ересь	—	постановления	Московского	Собора	1441	г.
никто	до	сих	пор	не	отменял![257]»

С	 таким	утверждением	можно	 во	многом	 согласиться.	Но	не	 следует
забывать,	 что	 Василий	 II	 был	 недалеким	 человеком	 и	 ничтожным
правителем,	которым	всегда	управляли:	поначалу	мать	Софья	Витовтовна	и
митрополит	 Фотий,	 потом	 московские	 бояре.	 И	 ни	 о	 каких	 проблемах
вселенского	масштаба	Василий	не	думал.	Был	бы	жив	дед,	еще	неизвестно,
что	 бы	 он	 затеял.	Но	 великого	Витовта	 не	 было	 в	живых,	 и	 в	Литве	шла
усобица,	то	есть	ни	помоши,	ни	особой	беды	оттуда	ждать	не	приходилось.
До	папы	было	слишком	далеко,	и	проку	от	его	пастырского	благословения,
равно	как	и	от	проклятия,	не	было.

Так	что	мотивы	отказа	от	унии	были	чисто	внутренние.	Принятие	унии
могло	 дать	 серьезное	 оружие	 конкуренту	 Василия	 —	 его	 двоюродному
брату	 Дмитрию	Шемяке.	 А	 власть	 Василия	 II,	 как	 показали	 дальнейшие
события,	и	так	висела	на	волоске.

Спору	нет,	отказ	от	унии	имел	огромное	значение	для	истории	Руси,	да
и	для	всемирной	истории.	Но	при	этом	надо	остерегаться	фальсификаторов,
которые	 и	 так	 уже	 не	 раз	 переписали	 русскую	 историю.	 Завтра



канонизируют	 Василия	 II,	 а	 Дмитрия	 Шемяку	 сделают	 еретиком	 и
радетелем	«латинства».

Заключив	под	стражу	митрополита	Исидора,	московские	власти	сами
себя	поставили	в	сложное	положение:	а	что	с	ним	теперь	делать?	Казнить
или	 отправить	 в	 заключение	 страшно,	 ведь	 власть	 Василия	 висит	 на
волоске.	 Обличать	 в	 ереси	 константинопольского	 патриарха	 и	 всю
греческую	церковь	тоже	не	хочется.

Посему,	 видно,	московские	 власти	намекнули	Исидору:	мол,	 езжайка
ты	 отсюда...	 Исидор	 не	 заставил	 просить	 себя	 дважды	 и	 осенью	 1441	 г.
вместе	со	своим	учеником	архимандритом	Григорием	отправился	в	Тверь.
Однако	тверской	князь	Борис	Александрович,	не	разобравшись	в	ситуации,
посадил	 беглецов	 в	 темницу.	 Лишь	 через	 полгода	 Борис	 все	 понял	 и
отпустил	 Исидора	 с	 Григорием	 в	 Литву.	 Но	 там	 его	 ожидает	 полный
провал:	 великий	 князь	 Казимир	 признал	 законным	 не	 Ферраро-
Флорентийский	 собор	 и	 папу	 Евгения	 IV,	 а	 Базельский	 собор	 с	 его
антипапой	Феликсом	V.	В	результате	унию	не	приняла	даже	Литва.	Такого,
вероятно,	Исидор	не	мог	предположить	даже	при	самом	худшем	прогнозе
событий.	Незадачливый	кардинал	уезжает	в	дорогой	его	сердцу	Рим	с	тем,
чтобы	уже	больше	никогда	не	появляться	на	Руси,	в	которой	он	так	жестоко
обманулся.

Из-за	усобицы	в	Великом	княжестве	Московском	избрание	рязанского
епископа	Ионы	митрополитом	состоялось	лишь	15	декабря	1448	г.	Теперь
московские	власти	уже	не	считали	нужным	спрашивать	об	этом	Царьград.
После	 поставления	 Ионы	 великий	 князь	 отправил	 к	 императору
Константину	Палеологу	грамоту,	в	которой	писал:	«Мы	поступили	так	по
великой	нужде,	а	не	по	гордости	или	дерзости.	До	скончания	века	пребудем
мы	 в	 преданном	 нам	 православии.	 Наша	 церковь	 всегда	 будет	 искать
благословения	церкви	цареградской	и	во	всем	по	древнему	благочестию	ей
повиноваться.	И	отец	наш,	Иона	митрополит,	также	просит	благословения
и	 соединения,	 кроме	 нынешних	 новых	 разногласий,	 и	 молим	 твое	 святое
царство,	будь	благосклонен	к	отцу	нашему	Ионе	митрополиту.	Мы	хотели
обо	 всех	 этих	 делах	 церковных	 писать	 и	 к	 святейшему	 патриарху
православному,	требовать	его	благословения	и	молитвы;	но	не	знаем,	есть
ли	в	вашем	царствующем	граде	патриарх	или	нет?	Если	же,	бог	даст,	будет
у	вас	патриарх	по	древнему	благочестию,	то	мы	будем	извещать	его	о	всех
наших	положениях	и	просить	благословения».

Тут	 внешняя	 покорность	 граничит	 с	 издевкой.	 Это	 не	 просьба,	 а
вежливое	уведомление	об	уже	свершившемся	факте.

Польский	король	и	великий	князь	литовский	Казимир	подчинил	юго-



западную	 церковь	 новому	 митрополиту,	 ив	 1451	 г.	 Иона	 отправился	 в
инспекционную	поездку	по	русской	Литве.

Между	тем	после	взятия	турками	Константинополя	в	1452	г.	стало	два
константинопольских	патриарха:	один	—	в	турецком	Стамбуле,	а	другой	—
в	Риме.	В	1458	г.	патриарх	константинопольский	Григорий	Мамма,	живший
в	Риме,	поставил	митрополитом	всея	Руси	болгарина	Григория.

Узнав	об	этом,	Василий	II	попросил	Казимира	не	принимать	Григория,
так	как	общий	митрополит	всея	Руси	был	Иона,	и	«не	нарушать	старины».
«Старина	же	наша,	—	писал	великий	князь	московский,	—	которая	ведется
со	времени	прародителя	нашего	Владимира,	крестившего	Русскую	Землю,
состоит	 в	 том,	 что	 выбор	 митрополита	 принадлежит	 нам,	 а	 не	 великим
князьям	литовским.	Кто	будет	нам	люб,	тот	и	будет	у	нас	на	всей	Руси,	а	от
Рима	митрополиту	у	нас	не	бывать,	 такой	мне	не	надобен.	И	ты,	брат,	ни
под	каким	видом	не	принимай	его.	Если	же	примешь,	то	ты	церковь	божью
разделишь,	а	не	мы».

В	 ответной	 грамоте	 Казимир	 предложил	 Василию	 II	 признать
Григория	 и	 в	 качестве	 основного	 аргумента	 привел	 дряхлость	 Ионы,
который	 уже	 просто	 физические	 не	 мог	 посещать	 Литву.	 Василий,
естественно,	 отказался,	 и	 Казимир	 поставил	 в	 Киеве	 митрополитом
Григория.

Хворый	Иона	 умер	 в	 1461	 г.,	 назначив	 себе	 преемником	 ростовского
архиепископа	 Феодосия,	 который	 и	 был	 поставлен	 по	 новому	 обычаю	 в
Москве	собором	северных	русских	владык.

Таким	образом,	Иона	стал	последним	митрополитом	всея	Руси.	В	1458
г.	наступил	раскол	русской	православной	церкви	на	русскую	и	литовскую.

От	дел	церковных	перейдем	к	делам	ордынским.	В	1437	 г.	 в	Золотой
Орде	началась	война	между	ханом	Улу-Мухаммедом	(Улук-Мухуммедом)	и
Кичи-Мухаммедом,	сыном	Тимур-хана.

В	 начале	 30-х	 годов	 XV	 века	 орда	 Кичи-Мухаммеда	 кочевала	 в
Средней	 Азии,	 а	 в	 начале	 1437	 г.	 он	 двинулся	 на	 северо-запад.	 Вскоре
Кичи-Мухаммед	захватил	район	низовий	Волги,	Дона	и	Днепра,	некоторое
время	он	контролировал	и	Крым.

Ряд	эмиров	Улу-Мухаммеда	перебежали	со	своими	дружинами	к	Кичи-
Мухаммеду.	 Спасаясь	 от	 соперника,	 Улу-Мухаммед	 двинулся	 с	 ордой	 на
север	и	 занял	 район	 города	Белева.	 Белев	находился	 в	 верховьях	Оки	и	 в
начале	 XIII	 века	 входил	 в	 состав	 Черниговского	 княжества.	 После	 же
развала	 Черниговского	 княжества	 в	 конце	 XIV	 века	 Белевское	 княжество
стало	 независимым.	 Первым	 князем	 белевским	 был	 Василий	 Романович.
Его	 сын	 Михаил	 бежал	 в	 1407	 г.	 в	 Москву	 после	 захвата	 княжества



войсками	Витовта.
Создание	 нового	 татарского	 государственного	 образования	 в

непосредственной	 близости	 от	 Москвы	 вызвало	 ярость	 у	 великого	 князя
Василия	II	и	его	бояр.	Кроме	того,	московское	правительство	и	само	имело
виды	 на	 Белевское	 княжество.	 Недаром	 сыновья	 изгнанного	 белевского
князя	 Михаила	 Васильевича	 —	 Федор	 и	 Василий[258]	 —	 кормились
московскими	хлебами.

В	итоге	на	Белев	было	отправлено	большое	войско,	в	составе	которого
были	 и	 дружины	 «молодших	 князей».	 Во	 главе	 войск	 были	 поставлены
князья	Дмитрий	Юрьевич	Шемяка	и	Дмитрий	Юрьевич	Красный.	С	ними
великий	 князь	 послал	 и	 «прочих	 князей	 множество,	 с	 ними	 же
многочислении	полки».

Как	 утверждает	 великокняжеская	 летопись,	 братья	 Юрьевичи	 не
преминули	 по	 дороге	 заняться	 грабежом	 («все	 пограбиша	 у	 своего	 же
православного	 христьянства,	 и	 мучаху	 людей	 из	 добытка,	 и	 животину
бьюще,	назад	себе	отсылаху,	а	ни	с	чим	же	не	ра-зоидяхуся,	все	грабяху	и
неподобная	и	скверная	сеяху»[259].

Немногочисленные	 татарские	 полки	 под	 Белевым	 были	 разбиты	 и
отброшены	в	город.	Но	закрепить	этот	успех	русским	войскам	не	удалось.
Ворвавшиеся	 в	 Белев	 воеводы	 Петр	 Кузьминский	 и	 Семен	 Волынец
погибли.	Наутро	 татары,	 «убоявся	 князей	Руськых,	 и	 нача	 ся	 давати	им	 в
всю	волю	их,	и	в	закладе	дети	своя	давати,	и	что	где	взяли,	и	не	в	великого
князя	 отчине,	 полону,	 то	 все	 отдавали,	 и	 по	 тот	 день	 не	 чинити	 им
пакости».	Переговоры	вели	«зять	царев»	Елбердей	и	князья	Усеин	Сараев	и
Сеунь-Хозя,	а	с	русской	стороны	—	В.И.	Собакин	и	А.Ф.	Голтяев.

Таким	 образом,	Улу-Мухаммед	 готов	 был	 стать	 вассалом	Василия	 II.
Видимо,	это	было	неплохое	предложение	для	великого	князя	московского.
Орда	Улу-Мухаммеда	могла	стать	хорошим	подспорьем	в	борьбе	с	литвой,
с	галицкими	князьями	и	с	другими	недругами	Василия	II.

Однако	 русские	 отвергли	 все	 предложения	 татар.	 Резонно
предположить,	что	князья	Юрьевичи	не	были	заинтересованы	в	появлении
сильного	 вассала	 у	 их	 потенциального	 противника.	 «Видевъше	 своих
многое	 множество,	 а	 сих	 худое	 недостаточьство»,	 они	 решили
окончательно	добить	врага.

5	 декабря	 1437	 г.	 началось	 новое	 сражение,	 которое	 закончилось
совсем	 не	 так,	 как	 виделось	 воеводам.	 Летописец	 с	 горечью	 писал:
«...малое	и	худое	оно	безбожных	воиньство	одолеша	тмочисленым	полком
нашим,	 неправедне	 ходящим,	 преже	 своих	 губящем».	 Старожилы



рассказывали,	что	в	разгроме	русских	войск	был	повинен	мценский	воевода
Григорий	Протасьев,	 состоявший	 на	 службе	 у	 великого	 князя	 литовского.
Глубоко	вдвинутый	в	Степь	верховский	город	Мценск	(на	реке	Зуше)	часто
подвергался	нападениям	ордынцев.	Поэтому	дурной	мир	с	ними	горожане
предпочитали	хорошей	войне.	Эти	настроения	сказались	и	на	событиях	под
Мценском	в	1437	г.	Протасьев	якобы	«сотвори	крамолу,	хотяше	бо	лестию
промеж	их	мир	сотворити».	Протасьев	якобы	заявил	московским	воеводам:
«Великий	князь	мой	(то	есть	литовский.	—	А.Ш.)	прислал	ко	мне	приказ,
чтоб	я	не	бился	с	ханом,	а	заключил	с	ним	мир	и	распустил	полки».	Русские
воеводы	 склонились	 было	 к	 его	 доводам,	 а	 Протасьев	 тем	 временем
перешел	 на	 сторону	 противника	 и	 послал	 своего	 человека	 к	 Улу-Му-
хаммеду,	 подбивая	 его	 выступить	 против	 русских.	 Воспользовавшись
мглой,	 ранним	 утром	 татары	 незаметно	 вышли	 из	 острога	 и	 ударили	 по
русским	полкам.	Позже,	в	1439	г.,	по	приказу	Василия	II	воевода	Григорий
Протасьев	был	ослеплен.

Результатом	 похода	 московского	 войска	 стало	 то,	 что	 Улу-Мухаммед
осознал	 неудобства	 создания	 своего	 государства	 в	 верховьях	 Оки,	 где
сходились	интересы	Москвы	и	Вильно.	Кроме	того,	там	не	было	исключено
и	 нападение	 Кичи-Мухаммеда.	 В	 итоге	 Улу-Мухаммед	 двинулся	 на
Нижний	Новгорода,	а	оттуда	—	на	Булгары.

И	 русские,	 и	 ордынские	 источники	 сообщают	 о	 захвате	 Улу-
Мухаммедом	 Нижнего	 Новгорода.	 Разница	 лишь	 в	 том,	 что	 русские
летописи	 сообщают	 только	 об	 отдельных	 фактах	 пребывания	 Улу-
Мухаммеда	в	Нижнем	Новгороде,	как,	например,	в	1445	г.,	а	современные
татарские	авторы	(Мифтахов,	Муслимов	и	др.),	основываясь	на	булгарских
и	 ордынских	 летописях,	 считают,	 что	 татары	 Улу-Мухаммеда	 занимали
Нижний	Новгород	с	1438	по	1445	г.

Занятие	 татарами	 Нижнего	 Новгорода	 прошло	 относительно	 мирно.
Мы	 уже	 знаем,	 что	 15	 августа	 1389	 г.	 татарский	 посол	 Шахмат	 сверг
последнего	нижегородского	князя	Бориса	Константиновича	и	передал	город
Василию	I.	Московский	князь	не	стал	сажать	служилых	князей	в	Нижнем
Новгороде,	а	держал	там	беспородных	воевод.	Население	города	не	любило
и	не	уважало	их.

Понятно,	что	особого	желания	умирать	за	Василия	II	у	нижегородцев
не	было,	и	они	открыли	ворота	Улу-Мухаммеду.

Татары	 согнали	 с	 вотчины	 шуйского	 князя	 Василия	 Юрьевича,
правнука	великого	князя	нижегородского	Дмитрия	Константиновича	(годы
правления	 1359—1363).	 Он	 был	 вынужден	 бежать	 в	 Господин	 Великий
Новгород.	Новгородцы	сделали	его	вторым	служилым	князем	(первый	был



литовский	князь	Иван	Владимирович).	В	1445	г.	в	ходе	войны	Новгорода	с
Орденом	Василий	Юрьевич	был	воеводой	в	крепости	Ям.	Запомним	этого
князя,	к	нему	мы	вернемся	через	несколько	страниц.

А	 мы	 возвратимся	 к	 Улу-Мухаммеду,	 который	 после	 занятия
Нижегородского	 княжества	 отправился	 в	 Булгарию.	 Город	 Булгар	 был	 к
тому	времени	разрушен,	и	Улу-Мухаммед	идет	к	Казани.	Здесь	имеется	в
виду	старая	Казань,	построенная	еще	во	времена	Батыя	и	к	этому	времени
влачившая	жалкое	существование.

Улу-Мухаммед	 строит	 рядом	 новую	 Казань,	 там,	 где	 она	 сейчас	 и
находится[260].	 Как	 писал	 М.Г.	 Худяков:	 «Город	 (Новая	 Казань.	 —	 А.Ш.)
...расположен	 в	 100	 верстах	 от	 Булгара,	 вверх	 по	 течению	 Волги,	 в	 том
самом	 месте,	 где	 река	 круто	 поворачивает	 на	 юг;	 угол,	 образуемый
течением	Волги	—	гора	Услон	—	находится	как	раз	напротив	Казани.	Город
расположен	 при	 впадении	 в	 Волгу	 р.	 Казанки,	 последнего	 из	 волжских
притоков,	 имеющих	 меридиональное	 направление.	 Местоположение
Казани	менее	выгодно,	чем	Булгара,	стоящего	близ	самого	слияния	Волги	и
Камы,	но	природою	Казань	еще	сильнее	укреплена.	Подобно	Булгару,	она
расположена	на	левом,	 луговом	берегу	Волги,	 в	 значительном	расстоянии
от	 реки.	 Такое	 положение	 города	 составляло	 условие,	 чрезвычайно
выгодное	для	его	обороны,	в	особенности	со	стороны	русских:	неприятелю
приходилось	 переплавляться	 через	 Волгу	 и	 по	 болотистой	 низменности
подступать	 к	 крепости,	 расположенной	 на	 высоком	 мысу.	 Наиболее
укрепленная	природою	часть	города	обращена	как	раз	в	сторону	русских,	а
тыловая,	 наиболее	 слабая	—	 в	 противоположную	 сторону,	 тогда	 как	 если
бы	Казань	была	расположена	на	правом,	горном	берегу	реки	Волги,	ее	тыл
был	бы	обращен	в	сторону	русских.

Утвердившись	 в	 Среднем	 Поволжье,	 хан	 Мухаммед	 решил
восстановить	 господство	 свое	 над	 Россией	 и	 заставить	 Московского
великого	князя	платить	дань	по-прежнему	ему,	а	не	саранскому	хану	Кичи-
Мухаммеду»[261].

В	начале	лета	1439	г.	Улу-Мухаммед	двинулся	на	Москву.	По	традиции
потомков	 Калиты	 Василий	 11	 «отправился	 собирать	 полки	 за	 Волгу»,
видимо,	в	район	Костромы.	Защищать	Москву	великий	князь	оставил	князя
Юрия	Патрикеевича.	А	3	июля	Улу-Мухаммед	осадил	Москву.	Опять	же.	по
традиции,	отдельные	татарские	отряды	пустошили	московские	княжества	и
доходили	до	границ	Тверского	княжества.

Улу-Мухаммед	постоял	под	Москвой	десять	дней,	но	города	взять	не
смог	и	двинулся	назад.	По	пути	он	взял	и	сжег	Коломну.



Любопытно,	 что	 булгарская	 летопись	 утверждает,	 что	 в	 поход	 на
Москву	 Улу-Мухаммед	 отправился	 из	 Нижнего	 Новгорода,	 туда	 же	 он	 и
вернулся	обратно[262].

В	конце	1444	г.	хан	Улу-Мухаммед	взял	Муром.	Причина	этого	похода
была	 весьма	 прозаическая.	 Зима	 выдалась	 холодной,	 и	 татары	 уже
совершенно	 объели	 окрестности	 Нижнего	 Новгорода.	 Узнав	 об	 этом,
Василий	II	собрал	большое	войско	и	двинулся	к	Мурому.	С	ним	шли	князья
Дмитрий	 Шемяка,	 Иван	 и	 Михаил	 Андреевичи	 и	 Василий	 Ярославич.
Великий	 князь	 шел	 в	 поход	 «со	 всеми	 князи	 своими,	 и	 боляры,	 и
воеводами,	и	со	всеми	людьми».

«Передний	полци»	(воеводы),	отправленные	Василием	II,	побили	татар
и	под	Муромом,	и	«в	Гороховце,	и	во	всех	инех	местех».	Основные	же	силы
Улу-Мухаммеда	 отошли	 в	 Нижний	 Новгород.	 На	 этом	 кампания
окончилась.	Успокоенный	легкой	победой	на	востоке,	Василий	II	поспешил
вернуться	 через	 Суздаль	 и	 Владимир	 в	 Москву,	 куда	 он	 торжественно
вступил	26	марта	1445	г.

Возможно,	 имело	место	 и	 какое-то	 соглашение	между	Василием	 II	 и
Улу-Мухаммедом.	Я	лично	не	люблю	предположений,	но	в	смуте	XV	века
на	 Руси	 так	 много	 темных	 мест,	 благо	 наши	 дьяки	 и	 историки	 вдоволь
постаратись	 искромсать	 отечественную	 историю,	 что	 без	 предположений
просто	не	обойтись.	Во	всяком	случае,	можно	только	московско-татарским
договором	объяснить	поход	московских	воевод	и	двух	татарских	царевичей
на	 земли	Великого	княжества	Литовского,	начатый	еще	в	феврале—марте
1445	г.	Союзники	разорили	Вязьму	и	Брянск	и	дошли	почти	до	Смоленска.
С	богатой	добычей	и	большим	полоном	они	вернулись	восвояси.

Великий	князь	литовский	Казимир	среагировал	немедленно.	Во	главе
литовского	 войска	 были	 поставлены	 ковенский	 староста	 Волимунт
Судивой,	 виленский	 воевода	маршалок	Радзи-вилл	Осикович,	 смоленский
наместник	 Николай	 Немиров,	 полоцкий	 наместник	 Андрей	 Сакович	 и
другие.	 Литовцы	 разорили	 Козельск,	 Верею,	 Калугу	 и	 Можайск.	 По
новгородским	 сведениям,	 литовская	 рать	 «5	 городов	 взя,	 и	 плени	 земли
много	 и	 по-вева,	 и	 христьянсьству	 погибель	 велика	 бысть».	 Московские
летописцы	 дают	 более	 точные	 сведения:	 против	 семи	 тысяч	 литовцев
русские	 смогли	 выставить	 едва	 только	 сто	 можаичей,	 сто	 верейцев	 и	 60
серпуховичей	 и	 боровичан.	 Воеводой	 у	 ратников	 князя	 Василия
Ярославича	был	Жичев.	Сопротивлялись	они	упорно.	Так,	под	Козельском
литовцы	 стояли	 целую	 неделю,	 но	 на	 реке	 Суходрови,	 притоке	 Угры,	 им
удалось	 нанести	 поражение	 малочисленным	 войскам	 русских,	 хотя
литовцы	и	потеряли	убитыми	200	человек.



Среди	 погибших	 русских	 воевод	 был	 суздальский	 князь	 Андрей
Васильевич	 Лугвица,	 служивший	 можайскому	 князю	 Ивану	 Андреевичу.
Возглавлявший	войска	князя	Михаила	Андреевича	Иван	Федорович	Судок
Монастырев	 попал	 в	 плен.	 Затем	 он	 вернулся	 на	 Русь,	 служил	 Ивану
Андреевичу	и	позднее	вместе	с	ним	бежал	в	Литву.

Трудно	понять,	зачем	Василию	II	понадобилось	нападать	на	Литву	при
полной	 неподготовленности	 западных	 рубежей	 Московского	 княжества	 к
войне.

Стоит	упомянуть	и	о	походе	в	1444	г.	царевича	Мустафы	на	Рязанские
земли.	 Отметим,	 что	 сей	 царевич	 подчинялся	 не	 Улу-Мухаммеду,	 а
сарайскому	 хану	 Кичи-Мухаммеду.	 Согласно	 летописи,	 он	 «повоевал
волости	и	 села	 рязанские	 и	 остановился	 в	 степи	 для	 продажи	пленников,
которых	выкупали	рязанцы.	Когда	пленные	были	все	выкуплены,	Мустафа
пришел	опять	в	Рязань,	на	этот	раз	уже	с	миром;	хотелось	ему	зимовать	в
городе,	 потому	 что	 в	 степи	 не	 было	 никакой	 возможности	 оставаться:
осенью	 вся	 степь	 погорела	 пожарам,	 а	 зима	 была	 лютая,	 с	 большими
снегами	и	сильными	вьюгами;	от	бескормицы	лошади	у	татар	перемерли.
Когда	 в	Москве	 узнали	 об	 этом,	 то	 великий	 князь	 отправил	 на	Мустафу
двоих	 воевод	 своих	—	 князя	 Василия	 Оболенского	 и	 Андрея	 Голтяева	 с
двором	 своим	 да	мордву	 на	 лыжах.	Московскис	 воеводы	нашли	Мустафу
под	Переяславлем	на	речке	Листа-ни,	потому	что	рязанцы	выслали	его	из
своего	города.	Несчастные	татары,	полузамерзшие,	бесконные,	не	могшие
владеть	 луками	 по	 причине	 сильного	 вихря,	 должны	 были	 выдержать
нападение	 с	 трех	 сторон:	 от	 воевод	 московских,	 от	 мордвы	 и	 от	 казаков
рязанских,	 которые	 упоминаются	 туг	 в	 первый	 раз.	 Несмотря	 на
беспомощное	 состояние	 свое,	 татары	 резались	 крепко,	 по	 выражению
летописца,	 живыми	 в	 руки	 не	 давались	 и	 были	 сломлены	 только
превосходным	числом	неприятелей,	причем	сам	Мустафа	был	убит»[263].

Несколько	 слов	 стоит	 сказать	 и	 о	 взаимоотношениях	 Василия	 II	 с
сыновьями	 Юрия	 Дмитриевича.	 В	 1440	 г.	 при	 весьма	 странных
обстоятельствах	в	Галиче	умер	Дмитрий	Красный.	Процитирую	летопись	в
переложении	Карамзина:	 «Меньший	брат,	Дмитрий,	 скоро	 умер	 в	Галиче,
достопамятный	 единственно	 наружной	 красотою	 и	 странными
обстоятельствами	 своей	 кончины.	 Он	 лишился	 слуха,	 вкуса	 и	 сна;	 хотел
причаститься	Святых	Тайн	и	долго	не	мог,	ибо	кровь	непрестанно	лила	у
него	 из	 носу.	 Ему	 заткнули	 ноздри,	 чтобы	 дать	 причастие.	 Дмитрий
успокоился,	 требовал	 пищи,	 вина;	 заснул	 —	 и	 казался	 мертвым.	 Бояре
оплакали	князя,	закрыли	одеялом,	выпили	по	нескольку	стаканов	крепкого
меду	 и	 сами	 легли	 спать	 на	 лавках	 в	 той	 же	 горнице.	 Вдруг	 мнимый



мертвец	скинул	с	себя	одеяло	и,	не	открывая	глаз,	начал	петь	стихиры.	Все
оцепенели	 от	 ужаса.	 Разнесся	 слух	 о	 сем	 чуде:	 дворец	 наполнился
любопытными.	 Целые	 три	 дня	 князь	 пел	 и	 говорил	 о	 душеспасительных
предметах,	 узнавал	 людей,	 но	 не	 слыхал	 ничего,	 наконец	 действительно
умер	с	именем	Святого:	ибо	—	как	сказывают	летописцы	—	тело	его,	через
23	дня	открыто	для	погребения	в	московском	соборе	Архангела	Михаила,
казалось	живым,	без	всяких	знаков	тления	и	синеты»[264].

Возможно,	 князь	 был	 отравлен,	 но	 почему-то	 наши	 археологи	 не
спешат	 исследовать	 его	 останки,	 находящиеся	 в	 Архангельском	 соборе	 в
Кремле	рядом	с	могилой	великого	князя	Юрия	Дмитриевича.

Василий	II	сразу	после	смерти	Дмитрия	Красного	захватил	Бежецкий
Верх	—	самый	лакомый	кусок	из	его	удела.

Мало	 того,	 осенью	 1441	 г.	 Василий	 II	 попытался	 внезапно	 овладеть
Угличем	 —	 столицей	 удела	 Дмитрия	 Шемяки.	 Однако	 моековский	 дьяк
Кулудар	 Ирежицкий	 отправил	 Дмитрию	 Юрьевичу	 грамоту	 с
предупреждением.	 Тот	 немедля	 ускакал	 на	 запад	 с	 частью	 дружины.
Василий	II	приказал	несчастного	дьяка	забить	до	смерти	кнутом	«по	станам
водя».	Но	взять	Углич	московское	войско	так	и	не	смогло.

После	снятия	осады	с	Углича	туда	вернулся	Шемяка	и	начал	собирать
войско.	 К	 нему	 приехал	 удельный	 князь	 Иван	 Андреевич	 Можайский,	 в
очередной	 раз	 обиженный	 московской	 кликой	 (Василием	 II.	 Софьей
Витовтовной	и	К°).	Сия	компания	быстро	осознала	свою	ошибку	и	послала
грамоту	 Ивану	 Можайскому	 с	 предложением	 добавить	 в	 удел	 еще	 город
Суздаль	с	окрестностями.	От	такого	подношения	Иван	отказаться	не	мог	и
отправился	 в	 Москву.	 Но	 тут	 опять	 был	 допущен	 просчет	 —	 Суздаль
находился	 в	 «кормлении»	 у	 литовского	 князя	 Александра	 Чарторижского
(Чар-торыйского).	 Сей	 князь	 участвовал	 в	 убийстве	 великого	 князя
литовского	 Сигизмунда	 и	 был	 вынужден	 бежать	 в	 Москву.	 Потеряв
Суздаль,	 наш	Гедеминович	 с	 горя	 отправился	 к	Шемяке	 и	 стал	 одним	 из
лучших	воевод.

Шемяка	и	Чарторижский	двинулись	из	Углича	на	Москву.	По	пути	они
заехали	в	Троицкий	монастырь,	игумен	которого	Зиновий	решил	взять	на
себя	функции	миротворца.

Посредничество	 игумена	 увенчалось	 успехом,	 и	 двоюродные	 братья
заключили	 очередной	 мир.	 По	 его	 условиям	 Шемяка	 сохранял	 за	 собой
Углич,	 Галич,	 Ржеву	 и	 Рузу.	 Земли,	 принадлежавшие	 сидевшему	 в
заточенье	Василию	Косому	 (Звенигород,	Дмитров	 и	Вятка),	 признавались
владениями	Василия	II.

Василий	II	потребовал	у	Шемяки	крупную	сумму	ордынской	дани.	«А



что,	брате,	еще	в	целовании	(то	есть	в	мире)	будучи	со	мною,	не	додал	ми
еси	 въ	 выходы	 серебра	 и	 в	 ординские	 протори,	 и	 что	 есмь	 посылал
киличеев	(послов)	своих	ко	царем	к	Кичи-Маметю	и	к	Сиди-Ахметю,	а	то
ти	мне,	брате,	отдати	по	розочту,	по	сему	нашему	докончанью»[265].

Любопытно,	 что	 трусливый	 Василий	 II	 одновременно	 платил	 дань
сразу	 двум	 ханам	 —	 сарайскому	 Кичи-Мухаммеду	 и	 кочевавшему	 в
причерноморских	 степях	Сеим-Ахмету[266].	 Надо	 ли	 говорить,	 что	 это	 не
понравилось	 Улу-Мухаммеду.	 Надо	 же	—	 двум	 его	 конкурентам	 улусник
Василий	платит,	а	ему,	самому	ближнему	хану	—	нет!

Весной	1445	г.	Улу-Мухаммед	отправил	двух	своих	сыновей,	Махмуда
(в	 русских	 летописях	 Мамутякяк	 или	 Махмутек)	 и	 Я	 куба,	 в	 поход	 на
Москву.	В	июле	им	навстречу	отправился	и	Василий	II	с	московской	ратью.
По	 пути	 к	 нему	 присоединились	 вассальные	 князья	 Иван	 и	 Михаил
Андреевичи	и	князь	Василий	Ярославич.	Дмитрий	Шемяка	на	этот	раз	не
пришел.

Московское	 войско	 подошло	 к	 Суздалю	 и	 разбило	 лагерь	 на	 реке
Каменке.	 6	 июля	 в	 стане	 началось	 движение	—	 ратники	 одели	 доспехи,
подняли	знамена	и	выступили	в	поле.	Но	татар	не	было	видно,	и	Василий
Васильевич	вернулся	в	лагерь	и	сел	с	князьями	и	боярами	ужинать.	Пили	и
гуляли	 долго,	 спать	 легли	 под	 утро.	 Великий	 князь	 проснулся	 поздно,
отслушал	 заутреню	 и	 собрался	 было	 опять	 лечь	 спать,	 но	 тут	 разведка
донесла,	что	татары	переправляются	через	реку	Нерль.	Великий	князь	тут
же	 послал	 поднимать	 войска,	 сам	 надел	 доспехи,	 поднял	 знамена	 и
выступил	в	поле.

В	 битве	 у	 Спасо-Евфимьевского	 монастыря	 русские	 поначалу	 стали
одолевать,	 татары	 отступили.	 Но	 многие	 русские,	 по	 словам	 летописца,
«начаша	 избитых	 татар	 грабить».	 Этим	 воспользовался	 бек	 Кураиш,
который	 завернул	 своих	 бежавших	 киргизов	 и	 контратаковал	 русских.
Московская	 рать	 была	 вдребезги	 разбита.	 Василий	 II,	 его	 двоюродные
братья	 Михаил	 Андреевич	 Верейский	 и	 Иван	 Андреевич	 Можайский
попали	в	плен	и	были	отправлены	в	Казань.

Затем	 татары	 разграбили	 Суздаль	 и,	 перейдя	 через	 Клязьму,	 стали
напротив	Владимира,	но	штурмовать	его	не	решились	и	отправились	назад
через	Муром	в	Нижний	Новгород.

Когда	 в	 Москве	 узнали	 о	 пленении	 Василия	 II,	 то	 «поднялся	 плач
великий	и	рыдание	многое».	Но	за	этой	бедой	пришла	и	другая:	ночью	14
июля	«загорелась	Москва	и	выгорела	вся,	не	осталось	ни	одного	дерева,	а
каменные	 церкви	 рассыпались	 и	 каменные	 стены	 попадали	 во	 многих



местах».	Людей	погибло	много,	по	одним	данным	700	человек,	по	другим
—	 гораздо	 больше,	 потому	 что	 из	 города	 мало	 кто	 бежал:	 боялись	 татар.
Добра	 всякого	 сгорело	 множество,	 так	 как	 в	 Москве	 собрались	 жители
других	городов	и	окрестных	сел	и	готовились	к	осаде.

Паника	 в	 Москве	 была	 пресечена	 приходом	 Дмитрия	 Ше-мяки,
который	 взял	 власть	 в	 свои	 руки.	 Между	 тем	 Улу-Мухаммед	 отправил	 в
Москву	 своего	 посла	 мурзу	 Бегича	 с	 поручением	 возвести	 на
великокняжеский	 престол	 Шемяку.	 Дмитрий	 очень	 обрадовался,	 так	 как
давно	мечтал	об	этом.	Вместе	с	Бегичем	он	отправил	к	хану	своего	посла
Федора	 Дубинского,	 чтобы	 выразить	 Улу-Мухаммеду	 благодарность	 за
оказанную	честь.	Бегич	и	Дубинский	до	Мурома	ехали	на	лошадях,	а	там
пересели	 на	 судно.	 Так	 пожелал	 Бегич:	 он	 хотел	 полюбоваться	 речными
просторами	Оки.

Но	 пока	 Бегич	 пьянствовал	 в	 Москве	 и	 путешествовал	 по	 Оке,	 хан
Улу-Мухаммед	был	убит	в	Казани	своим	братом	Кара	Якубом.	Дальнейшую
историю	 3.3.	 Мифтахов	 описывает	 так:	 «После	 этого	 (убийства	 Улу-
Мухаммеда.	—	А.Ш.)	Кара	Якуб	освободил	из	тюрьмы	Василия	II,	а	также
его	 двоюродного	 брата	 и	 бывших	 при	 них	 бояр.	 Первым	 делом	 великий
князь	отправил	Андрея	Плещеева	в	г.	Переславль,	чтобы	сообщить	матери
и	жене	 о	 своем	 освобождении,	 а	 также	 о	 том,	 чтобы	привезли	 выкуп	 в	 г.
Курмыш.	 В	 деревне	 Иваново-Кислеево	 Плещеев	 встретил	 Плишко
Образцова,	 который	 с	 лошадьми	 ожидал	 прибытия	 на	 судне	 Бигича	 и
Дубинского.	На	берегу	Оки,	недалеко	от	переправы,	между	ними	состоялся
обмен	информацией.	Плещеев	сообщил	о	том,	что	Василий	II	освобожден
из	 плена,	 а	Образцов	 о	 том,	 что	 в	Москве	 великим	 князем	 провозглашен
Дмитрий	 Шемяка.	 Когда	 подплывшие	 на	 корабле	 мурза	 Бегич	 и	 посол
Дубинский	узнали	о	случившемся,	то	они	вернулись	в	г.	Муром,	где	Бегич
был	арестован	сторонниками	Василия	II.	Узнав	об	освобождении	Василия
II	из	тюрьмы,	Дмитрий	Шемяка	покинул	Москву	и	направился	в	Углич.

Тем	 временем	 Кара	 Якуб	 вместе	 с	 Василием	 и	 его	 приближенными
прибыл	в	г.	Курмыш,	расположенный	на	берегу	Оки.	Здесь	он	стал	ждать,
когда	 привезут	 выкуп.	 В	 Казани	 Кара	 Якуб	 оставил	 своего	 племянника
Якуба,	перешедшего	на	его	сторону,	с	500	кыргызами,	а	также	ногайского
служилого	князя	Кильдибека	с	2500	всадниками.

Якуб	освободил	из	тюрьмы	Гали-бея,	который	сразу	стал	претендовать
на	власть.

Когда	Махмуд	 и	 Кураиш	 узнали	 о	 гибели	Улу-Мохаммеда,	 то	 «были
потрясены	 этим	 вероломством	 и	 изменой».	 В	 сопровождении	 тысячи
кыргызов	 они	 прибыли	 в	 г.	 Курмыш.	 Здесь	 «между	 ними	 и	 злодеем



произошел	бой».	Во	время	этого	боя	Кара	Якуб	«бросился	на	Махмудтека	с
ножом,	 но	 тот	 опередил	 дядю»	и	 ударом	 кинжала	 убил	 его.	Так	 закончил
свой	жизненный	путь	братоубийца	Кара	Якуб»[267].

Узнав	 об	 освобождении	 Василия	 II,	 Дмитрий	 Шемяка	 бежал	 из
Москвы	в	Углич.	А	Василий	тем	временем	добрался	до	Мурома,	 а	оттуда
направился	во	Владимир.	«И	бысть	радость	велика	всем	градом	Русскым»,
—	с	умилением	пишет	московский	летописец.

В	Переяславле	состоялась	торжественная	встреча	великого	князя.	Туда
загодя	прибыли	великие	княгини	Софья	Витовтовна	и	Мария	Ярославна	с
сыновьями	 Василия	 II	 Иваном	 и	Юрием,	 а	 также	 весь	 великокняжеский
двор.	А	на	Дмитриев	день,	26	октября,	Василий	прибыл	в	Москву.

Но	 к	 ужасу	 москвичей	 великий	 князь	 приехал	 не	 один,	 его
сопровождали	500	вооруженных	татар,	 которые	вели	 себя	 в	Москве	как	 в
побежденном	городе.	В	народе	пошли	толки,	что-де	князь	Василий	за	свое
освобождение	пообещал	татарам	фантастическую	по	тем	временам	сумму
—	 200	 тысяч	 рублей,	 а	 также	 несколько	 русских	 городов,	 из	 которых	 он
намеревался	выгнать	местных	князей.

В	 любом	 случае	 сумма	 выкупа	 за	 Василия	 II	 была	 огромная.	 Все
простые	 воины,	 взятые	 в	 плен	 в	 Суздальской	 битве,	 и	 мирные	 жители,
захваченные	 татарами,	 не	 возвратились,	 а	 были	проданы	в	 рабство.	Мало
того,	Василий	II	начал	передачу	татарам	русских	городов,	чего	не	было	со
времен	Батыя.	Впервые	в	истории	Руси	в	наших	городах	татарским	князьям
было	разрешено	строить	мечети.

Василий	 успел	 передать	 татарам	 лишь	 один	 русский	 город	 —
Мещерский	городок	на	Оке.	Он	перешел	в	потомственное	владение	Касиму,
сыну	Улу-Мухаммеда.

Позже	 наши	 историки	 будут	 нагло	 врать,	 что-де	 Василий	 II	 просто
принял	 на	 службу	 татарского	 царевича	 Касима	 и	 дал	 ему	 в	 кормление
Мещерский	 городок,	 как	 московские	 князья	 и	 ранее	 давали	 в	 кормление
городки	 и	 села	 татарским	 и	 литовским	 князьям.	 Лживость	 последнего
утверждения	 очевидна.	 Никогда	 и	 ни	 при	 каких	 обстоятельствах
московские	 или	 иные	 князья	 не	 позволяли	 литовским,	 татарским	 и	 иным
служилым	князьям	строить	на	Руси	латинские	храмы,	литовские	языческие
капища,	мечети	и	т.д.

Василий	 за	 себя	 и	 своих	 потомков	 поклялся	 вечно	 платить	 дань
царевичу	 Касиму	 и	 его	 потомкам.	 Как	 писал	 историк	 В.	 В.	 Похлебкин:
«Дань	 Касимовским	 царевичам	 (ханам)	 зафиксирована	 в	 следующих
документах:

А.	 Договор	 князей	 Ивана	 и	 Федора	 Васильевичей	 Рязанских	 от	 19



августа	1496	г.
Б.	Договор	между	сынозьями	Ивана	III	Василием	и	Юрием	от	16	июня

1504	г.	и	завещание	Ивана	III,	составленное	в	1594	г.	(Собр.	Гос.	Грамот	и	и
договоров,	ч.	I,	док.	144,	с.	389—400,	М.,	1813	г.).

Более	того	—	эта	дань	сохранялась	даже	при	Иване	IV	Грозном	чуть	ли
не	после	покорения	Казани!	(Последнее	упоминание	о	ней	относится	к	12
марта	1553	г.)»[268].

Вот,	 к	 примеру,	 завещание	 Ивана	 III	 (умер	 27	 октября	 1505	 г.):	 «В
ордынские	 выходы:	 в	 Крым,	 Казань,	 Астрахань,	 Царевичев	 городок
(Касимов),	 для	 других	 царей	 и	 царевичей,	 которые	 будут	 в	 Московской
земле,	на	послов	татарских	назначена	тысяча	рублей	в	год:	из	этой	суммы
717	рублей	платит	великий	князь,	остальное	доплачивают	удельные»[269].

Выходит	—	это	дань.	Таким	образом,	через	25	лет	после	освобождения
от	ига	Русь	платила	дань	Крыму,	Казани,	Астрахани	и	Царевичему	городку
(Касимову)!	Но	если	это	не	дань,	а	жалованье	касимовского	правителя,	то
тогда	 и	 казанские,	 и	 крымские	 ханы	 должны	 были	 состоять	 на	 службе
московского	князя.

Постыдные	 действия	 Василия	 II	 вызвали	 возмущение	 во	 всех	 слоях
русского	общества.

В	 начале	 февраля	 1446	 г.	 Василий	 II	 поехал	 замаливать	 грехи	 в
Троицкий	 монастырь.	 В	 ночь	 на	 12	 февраля	 москвичи	 открыли	 ворота
дружинам	 Дмитрия	 Шемяки	 и	 Ивана	 Можайского.	 Им	 никто	 не
сопротивлялся.	 Воины	 Шемяки	 схватили	 Софью	 Ви-товтовну	 и	 жену
Василия	 Васильевича.	 Лишь	 детям	 великого	 князя	 удаюсь	 бежать	 в	 село
Боярово	 (недалеко	 от	Юрьева	 Польского),	 принадлежавшее	 князю	 Ивану
Ряполовскому.	 Вместе	 с	 ними	 бежали	 бояре	 В.М.	 Шея	 Морозов	 и	Ю.Ф.
Кутузов.

Согласно	 летописи,	 Василий	 II	 13	 февраля	 служил	 обедню	 в
монастыре,	 как	 вдруг	 в	 церковь	 вбежал	 рязанец	 Бунко	 и	 объявил,	 что
Шемяка	и	Можайский	идут	на	Василия	ратью.	Василий	не	поверил,	потому
что	Бунко	незадолго	до	этого	перешел	от	него	к	Шемяке.	«Эти	люди	только
смущают	 нас,	—	 сказал	 великий	 князь,	—	 может	 ли	 быть,	 чтобы	 братья
пошли	на	меня,	когда	я	с	ними	в	крестном	целовании?»	После	чего	повелел
выгнать	 Бунко	 из	 монастыря.	 Тем	 не	 менее	 Василий	 все-таки	 послал
разведку	 к	 Радонежу	 (на	 гору),	 но	 дружинники	 Ивана	 Можайского
заметили	ее,	не	выдав	себя.

Тогда	Можайский	велел	собрать	много	саней	и	положить	в	них	по	два
человека	в	доспехах,	прикрыть	их	рогожами,	а	третьему	велел	идти	сзади,



как	 будто	 за	 возом.	 Таким	 образом	 дружина	 въехала	 на	 гору,	 ратники
повыскакивали	 из	 возов	 и	 перехватали	 сторожей	 Василия,	 которые	 по
глубокому	 снегу	 не	 смогли	 убежать.	 После	 этого	 войско	 Можайского
двинулось	к	монастырю.

Василий	II	увидел	неприятелей,	когда	те	скакали	с	Радонежской	горы	к
селу	 Клементьевскому,	 и	 бросился	 на	 конюшенный	 двор.	 Но	 там	 не
оказалось	 ни	 одной	 запряженной	 лошади.	 Тогда	 Василий	 побежал	 в
монастырь,	к	Троицкой	церкви,	пономарь	впустил	его	и	запер	дверь.	В	этот
момент	в	монастырь	въехала	неприятельская	дружина	во	главе	с	боярином
Шемяки	 Никитой	 Константиновичем,	 который	 взлетел	 на	 коне	 даже	 на
церковную	лестницу.

Следом	 въехал	 в	 монастырь	 и	 сам	 князь	 Иван	 Можайский	 и	 стал
спрашивать,	 где	 великий	 князь.	Василий,	 услышав	 его	 голос,	 закричал	из
церкви:	«Братья!	Помилуйте	меня!	Позвольте	мне	остаться	здесь,	смотреть
на	образ	божий,	пречистой	богородицы,	всех	святых.	Я	не	выйду	из	этого
монастыря,	постригусь	здесь».

Василий	 много	 раз	 нарушал	 клятвы	 и	 договоры,	 и	 ему,	 естественно,
никто	 не	 поверил.	 Его	 схватили	 и	 привезли	 в	 Москву.	 Ночью	 ему
прочитали	 приговор:	 «Зачем	 навел	 татар	 на	 Русскую	 землю	 и	 города	 с
волостями	отдал	им	в	кормление?	Татар	и	речь	их	любишь	сверх	меры,	а
христиан	 томишь	 без	 милости;	 золото,	 серебро	 и	 всякое	 имение	 отдаешь
татарам,	 наконец,	 зачем	 ослепил	 князя	 Василия	 Юрьевича?»,	 а	 затем
ослепили.	После	казни	Василий	II	получил	прозвище	Темный.	С	помощью
рязанского	 епископа	 Ионы	 Шемяка	 захватил	 и	 детей	 Василия	 II.
Ослепленный	великий	князь	с	сыновьями	был	сослан	в	заточенье	в	Углич.

Однако	 победу	Шемяки	можно	 без	 преувеличения	 назвать	 пирровой.
Значительная	часть	московских	бояр	отказалась	служить	галицкому	князю.

Победа	 Шемяки	 над	 Василием	 II	 вызвала	 явное	 неудовольствие	 у
ордынских	покровителей	московского	князя.	И	17	апреля	1446	г.,	«на	Велик
день»,	казанские	татары,	простояв	три	дня	под	Устюгом,	пошли	на	штурм.
Они	 «приступили	 к	 городу,	 несу-чи	 на	 головах	 насад».	 Насады	 (лодьи)
должны	 были	 защищать	 татар	 от	 града	 камней,	 стрел	 и	 копий,	 которые
сыпались	 на	 них	 с	 крепостных	 стен.	 Однако	 захватить	 Устюг	 татарам	 не
удалось,	и	они	отошли,	получив	с	него	«откуп,	комейщину,	за	11	000	денег
и	всякою	рухлядью»	(мехами).	В	Устюг	меха	поступали	с	Севера,	а	отсюда
уже	 шли	 на	 рынки	 Новгорода,	 по	 Волге	 и	 в	 Центр.	 На	 этот	 раз	 татары
остались	без	полона.

Затем	татары,	миновав	Галич,	«приходили...	на	Кичменгу»	и	вверх	по
Югу	 через	 волок	 направились	 на	 Ветлугу,	 приток	 Волги.	 До	 Казани	 они



плыли	 на	 плотах,	 «да	 в	 полоех	 тонули».	 Из	 отборного	 отряда	 «царева
двора»	численностью	в	700	человек	в	Казань	вернулось	40	человек.

Значительная	 часть	 сторонников	Василия	 II	 бежала	 в	Литву.	Первым
туда	 бежал	 боярин	 Федор	 Басенок	 с	 дружиной,	 затем	 —	 князь	 Василий
Ярославич	 Серпуховской,	 которому	 Казимир	 IV	 дал	 «в	 вотчину»	 города
Брянск,	 Гомель,	 Стародуб	 и	 Мстиславль.	 Брянск	 Василий	 Ярославич
уступил	князю	СИ.	Оболенскому	и	Федору	Басенку.

На	 литовском	 порубежье	 находились	 татарские	 царевичи	 Бер-дедат
Кудудатович,	 Касим	 и	 Якуб	 Мухаммедовичи,	 сохранявшие	 верность
Василию	II.

Экономика	Владимиро-Суздальской	Руси	была	доведена	Василием	II,
как	 говорится,	 до	 ручки.	 Разруха	 заставила	 Дмитрия	 Шемяку	 провести
денежную	 реформу.	 Князь	 дважды	 уменьшал	 вес	 монеты:	 первый	 раз	 до
0,54—0,5	г	(по	галицкой	норме),	а	второй	раз	—	до	0,39—0,4	г.	На	монетах
Дмитрия	 Шемяки	 изображался	 всадник	 с	 копьем	 и	 буквами	 «Д.о.»,	 что
означало	 «Дмит-рий-осподарь».	 Также	 помещал	 Шемяка	 на	 монетах
надпись:	«Ос-подарь	всея	земли	Русской»,	твердо	заявляя	свое	стремление
к	 утверждению	 единодержавия	 на	 Руси.	 Выразительно	 было	 и	 второе
изображение	 на	 монетах	 Дмитрия	Юрьевича	—	 князь	 на	 троне.	 Позднее
опыт	 чеканки	 монет	 и	 их	 символика	 были	 использованы	 Василием	 II.
Реформа	первого	«Государя	русского»	привела	к	существенному	росту	цен.

В	 сложившейся	 ситуации	 Шемяка	 решил	 примириться	 с	 Василием
Темным.	Вместе	с	несколькими	церковными	иерархами	он	поехал	в	Углич,
где	 содержался	 в	 заключении	 Василий.	 Приехав	 туда,	 Шемяка	 выпустил
Василия	 с	 детьми	 из	 заключения,	 покаялся	 и	 попросил	 у	 него	 прощения.
Василий	же,	сознавая	свою	вину,	говорил:	«И	не	так	еще	мне	надобно	было
пострадать	 за	 грехи	 мои	 и	 клятвопреступление	 перед	 вами,	 старшими
братьями	 моими,	 и	 перед	 всем	 православным	 христианством,	 которое
изгубил	 и	 еще	 изгубить	 хотел.	 Достоин	 был	 я	 и	 смертной	 казни,	 но	 ты,
государь,	 показал	 ко	 мне	 милосердие,	 не	 погубил	 меня	 с	 моими
беззакониями,	дал	мне	время	покаяться».	Как	говорил	летописец:	«Когда	он
это	 говорил,	 слезы	 текли	 у	 него	 из	 глаз	 как	 ручьи;	 все	 присутствующие
дивились	такому	смирению	и	умилению	и	плакали	сами,	на	него	глядя».

Дмитрий	Шемяка	 в	 честь	 примирения	 с	 Василием	 закатил	 для	 него,
его	 жены	 и	 детей	 большой	 пир,	 куда	 были	 приглашены	 все	 епископы,
многие	бояре	и	дети	боярские.	Василий	получил	богатые	дары	и	Вологду	в
отчину,	поклявшись	Шемяке	впредь	не	искать	великого	княжения.

Но	 Василий,	 естественно,	 и	 не	 собирался	 выполнять	 условия
крестного	 целования	 и,	 освободившись,	 немедленно	 возобновил



гражданскую	 войну.	 Помимо	 московского	 боярства	 у	 него	 нашлось	 еще
несколько	 союзников.	 Так,	 тверской	 князь	 Борис	 Александрович	 первые
годы	 гражданской	 войны	 держал	 нейтралитет,	 а	 в	 феврале	 1446	 г.
поддержал	 Шемяку,	 испугавшись	 передачи	 Василием	 татарам	 русских
городов[270].	Но	к	1447	г.	тверской	князь	осознал,	что	его	родной	Твери	куда
большую	угрозу	представляет	талантливый	полководец	«государь	Дмитрий
Юрьевич»,	 чем	 слепой	 Василий,	 который	 и	 прежде-то	 был	 бездарным
полководцем,	 зато	 отличным	 выпивохой.	 В	 1447	 г.	 состоялось	 обручение
старшего[271]	 сына	 Василия	 II	 Ивана	 и	 Марии,	 дочери	 Бориса
Александровича	Тверского.	Свадьба	состоялась	в	Москве	позже,	4	августа
1452	г.	Жениху	в	это	время	было	12	лет,	а	невесте	—	около	10.

Между	прочим,	Мария	родила	вполне	 здорового	сына	Ивана.	Умерла
Мария	рано,	в	1467	г..	но	не	от	раннего	вступления	в	брак,	а	от	«смертного
зелья»	—	тело	ее	непомерно	разбухло	и	т.д.

Тверской	 князь	 помог	 Василию	 Темному	 деньгами	 и	 войском,	 в	 том
числе	 осадной	 артиллерией[272].	 Взамен	 Василий	 пообещал	 отдатьТвери
сильную	крепость	Ржеву.	Много	сделали	для	Василия	и	казанские	татары.
В	конце	1446	г.	войско	Касима	соединилось	с	войском	Якуба,	пришедшим
из	Казани.

Игумен	 Кириллова	 монастыря	 Трифон	 от	 лица	 церкви	 благословил
Василия	II	на	борьбу	с	Шемякой	и	взял	на	себя	грех	нарушения	Василием
Васильевичем	 крестного	 целования.	 «Еже	 еси	 целовал	 неволею»,	 —	 так
объяснил	это	кирилловский	игумен.	В	1448	г.	в	благодарность	за	поддержку
в	 трудную	 минуту	 Василий	 II	 назначит	 Трифона	 архимандритом
придворного	Новоспасского	монастыря.

Князья	 Василий	 Ярославич	 Серпуховской,	 трое	 Ряполовских,	 Иван
Стрига	 и	 Семен	 Оболенские	 собрали	 свои	 дружины	 в	 районе	 города
Мстиславля	 и	 решили	 идти	 на	 помощь	Василию	 II.	 Замечу,	 что	 дружины
этих	 князей	 были	 сформированы	 в	 основном	 на	 территории	 Великого
княжества	Литовского	с	согласия	и	с	помощью	великого	князя	литовского
Казимира.	Чтобы	не	допустить	соединения	войск	Василия	Серпуховского	и
Василия	 II	 Дмитрий	 Шемяка	 и	 Иван	 Можайский	 вышли	 из	 Москвы	 с
большой	 ратью	 и	 заняли	 район	Волоколамска.	 Там	 они	 и	 простояли	 с	 15
ноября	 по	 25	 декабря	 1446	 г.	 При	 этом	 подавляющее	 большинство
московских	ратников	попросту	дезертировало.	Кто	бежал	в	Тверь,	кто	—	по
домам.	 В	 итоге	 Дмитрий	 и	 Иван	 остались	 со	 своими	 дружинами	 —
галицкой	и	можайской.

Тем	временем	конный	отряд	тверского	князя	Бориса	Александровича	и



несколько	 десятков	 дружинников	 Василия	 II	 во	 главе	 с	 Плещеевым	 и
Измайловым	 совершили	 смелый	 рейд	 на	 Москву.	 Ворота	 были	 открыты,
этим	 воспользовались	 нападавшие	 и	 ворвались	 в	 город.	 Сопротивление
тверичам	 и	 людям	 Плещеева	 было	 оказано	 слабое.	 В	 плен	 был	 взят
наместник	 можайского	 князя	 Ивана	 Андреевича	 Василий	 Чешиха,	 а
наместнику	 Шемяки	 Федору	 Галицкому	 удалось	 бежать.	 Чувствуя
непрочность	своего	положения	в	Москве,	Шемяка	в	самом	начале	боевых
действий	отослал	в	Галич	жену	Софью	Дмитриевну	и	сына	Ивана.	Жители
столицы	 были	 приведены	 к	 присяге	 на	 имя	 Василия	 II.	 На	 случай
возможного	нападения	противника	город	начали	спешно	укреплять.

Одновременно	с	посылкой	«изгонной	рати»	к	Москве	основные	силы
союзников	 двинулись	 к	 Волоколамску.	 Их	 вели	 сами	 великие	 князья
Василий	II	и	Борис	Александрович.

В	 такой	 ситуации	 Дмитрию	 Шемяке	 ничего	 не	 оставалось,	 как
уходить.	Он	отошел	к	Угличу,	а	затем	по	замерзшей	Волге	через	Ярославль
дошел	 до	 Костромы.	 Далее	 он	 двинулся	 по	 рекам	 Костроме	 и	 Вексе.	 В
Чухломе	 Шемяка	 захватил	 старуху	 Софью	 Витовтовну	 и	 вместе	 с	 ней
остановился	в	Каргополе.

Тверской	князь	Борис	Александрович,	дойдя	с	Василием	II	до	городка
Редена,	узнал	о	бегстве	Шемяки	«в	далная	части	земли».	Тогда	он	отпустил
с	великим	князем	московским	своих	воевод	Бориса	и	Семена	Захарьичей	со
«множеством»	воинов,	а	сам	«той	же	зимы	восхоте	пойти	ко	граду	Ржеве».
Но	 ржевичи	 «не	 вос-хотеша	 отворяти»	 ворот	 своего	 города	 тверским
воеводам	 Дмитрию	 Федоровичу	 и	 Григорию	 Никитичу.	 А	 инок	 Фома
писал:	«Град	той	аще	ли	мал,	но	тверд,	а	велми	приправы	градскые	на	нем
велми	 много».	 Тогда	 Борис	 Тверской	 послал	 в	 Ржеву	 своего	 боярина
Константина	Константиновича	с	предложением	сдать	город,	но	ржевичи	не
согласились.	 Тогда	 князь	 Борис	 направил	 подкрепление	 с	 воеводами
Даниилом	Григорьевичем	и	Карпом	Федоровичем.	Ржевичи	зажгли	посады
и	перешли	к	обороне.	Осада	Ржевы	затянулась.

В	 это	 время	 московско-тверское	 войско	 осадило	 Углич.	 Несколько
позже	 к	 Угличу	 подошли	 и	 сформированные	 в	 Литве	 войска	 служилых
князей	 —	 сторонников	 Василия	 II.	 Наконец,	 к	 Угличу	 подтянулась	 и
мощная	 тверская	 осадная	 артиллерия.	 Ей	 заведовал	 известный	 тверской
пушкарь	 Микула	 Кречетников.	 Инок	 Фома	 писал	 о	 нем:	 «Таков	 беаше
мастер,	но	яко	и	среди	немець	не	обрести	такова».

Деревянные	 стены	 Углича	 не	 выдержали	 огня	 тверских	 бомбард	 и
пищалей,	 и	 в	 середине	 января	 1447	 г.	 город	 был	 взят.	При	штурме	 погиб
известный	воевода	Василия	II	литвин	Юшка	Драница.



Сразу	 после	 взятия	 Углича	 «тверской	 наряд»	 вместе	 с	 Мику-лой
Кречетниковым	был	направлен	под	Ржеву.	Ржевичи	упорно	сопротивлялись
в	 течение	 трех	 недель,	 несмотря	 на	 ожесточенный	 пушечный	 обстрел
города.	 По	 словам	 инока	 Фомы,	 горожане	 в	 свою	 очередь	 «биаху	 овии
пушками,	а	инии	пращами,	а	друзии	камение	метаху,	а	овии	стрелами,	яко
ж	дождем	пуща-ху».	Но	тверской	наряд	оказался	мощнее:	«толь	бо	грозно,
но	 яко	 ж	 от	 великого	 того	 грому	 многым	 человеком	 падати».	 В	 конце
концов	под	город	пришел	сам	князь	Борис	Александрович,	и	весной	1447	г.,
«в	Великое	заговенье»	Ржева	сдалась	на	милость	победителя.

Стремясь	 изолировать	 Шемяку	 от	 союзников,	 Василий	 II	 заключает
докончание	 с	 бывшим	 его	 соратником	 можайским	 князем	 Иваном
Андреевичем.	 Текст	 договора	 до	 нас	 не	 дошел.	Но,	 судя	 по	 соглашениям
великого	 князя	 с	 тем	 же	 Иваном	 Андреевичем	 от	 сентября	 1447	 г.	 и	 с
серпуховским	князем	Василием	Ярос-лавичем	начала	1447	г.,	Василию	II	за
отказ	 Ивана	 Можайского	 от	 союза	 с	 Шемякой	 пришлось	 передать
можайскому	князю	Бежецкий	Верх,	Лисин	и	половину	Заозерья.

Сразу	 после	 взятия	 Углича	 войско	 Василия	 II	 вместе	 с	 тверскими
воеводами	двинулось	по	Волге	к	Ярославлю.

В	 Ярославле	 союзники	 соединились	 с	 татарским	 войском	 царевичей
Касыма	и	Якуба,	сыновей	Улу-Мухаммеда.	Из	Ярославля	Василий	II	пишет
Шемяке.	 В	 не	 слишком	 достоверном	 издании	 Морозовой	 без	 ссылок
приводится	цитата	из	грамоты	Василия:	«Брат	Дмитрий!	Какая	тебе	честь	и
хвала	 держать	 в	 неволе	 мать	 мою,	 а	 твою	 тетку?	 Ищи	 для	 меня	 более
подходящую	 месть	 за	 то,	 что	 я	 сел	 на	 великое	 княжение	 и	 прогнал
тебя»[273].

На	 мой	 взгляд,	 в	 грамоте	 содержалось	 предложение	 о	 перемирии,	 а
одним	из	условий	его	было	освобождение	старушки.

Шемяка	согласился	и	отпустил	свирепую	бабку.	Встреча	ее	со	слепым
сыном	состоялась	в	Троицком	монастыре,	а	затем	они	вместе	отправились	в
Переяславль.	 Любопытно,	 что	 доставивший	 Софью	 Витовтовну	 боярин
Михаил	 Сабуров	 (потомок	 мурзы	 Чета)	 обратно	 в	 Галич	 не	 вернулся,	 а
остался	служить	Василию	И.

Летом	и	осенью	1447	г.	боярам	Василия	II	удается	создать	коалицию	из
служилых	и	независимых	князей,	направленную	против	Шемяки.	19	июня
1447	 г.	 был	 заключен	 договор	 с	 князем	 Михаилом	 Андреевичем,	 по
которому	 он	жаловался	 половиной	 Заозерья	 («отчины	 заозерьских	 князей
половина»)	 и	 сотней	 деревень	 из	 другой	 половины.	 Правда,	 часть	 их
должна	 быть	 отписана	 на	 великого	 князя	 «против»	 переданной	Михаилу
Андреевичу	 половины	 Кубены.	 В	 сентябре	 1447	 г.	 было	 подписано



докончание	 с	 князем	Иваном	Андреевичем,	 по	 которому	 вторая	 половина
Заозерья	отошла	к	нему.

Заозерье	(за	Белоозером)	и	Кубена	(к	северу	и	востоку	от	Ку-бенского
озера)	 входили	 состав	 Ярославского	 княжества	 и	 являлись	 «занозой»,
отделявшей	 великокняжескую	 Вологду	 от	 Новгорода.	 Последний
ярославский	князь	Александр	Федорович	Брюхатый	поддерживал	Василия
II,	но	во	время	войны	его	с	Василием	Косым	в	1435	г.	был	взят	вятчанами	в
плен	и	отправлен	на	Вятку.	Где	он	находился	в	1447	г.,	неизвестно.	А	его
дядя	Дмитрий	Васильевич	(младший	брат	его	отца)	княжил	в	Заозерье.	На
дочери	князя	Дмитрия	Васильевича	был	женат	Дмитрий	Шемяка.	Так	что,
отдавая	Заозерье,	Василий	II	ничего	не	терял.

20	 июля	 1447	 г.	 вместе	 с	 князьями-союзниками	Иваном	 и	Михаилом
Андреевичами	 и	 Василием	 Ярославичем	 заключили	 договор	 с	 великим
князем	 рязанским	 Иваном	 Федоровичем.	 По	 этому	 договору	 Иван
Рязанский	признавал	себя	«молодшим	братом»	великого	князя	московского
и	обязывался	отныне	«не	приставать»	к	Литве	и	ходить	ратью	на	«недруга»
Василия	 Васильевича.	 В	 остальном	 же	 договор	 повторял	 старые
докончанья	с	Рязанью,	в	том	числе	докончание	от	25	ноября	1402	г.	Василия
I	 с	 Федором	 Оль-гердовичем	 и	 договор	 1434	 г.	 Юрия	 Дмитриевича	 с
Иваном	Федоровичем.

Летом	 1447	 г.	 Дмитрий	 Шемяка	 и	 Иван	 Андреевич	 Можайский
попытались	 договориться	 с	 Василием	 II.	 Для	 этого	 они	 заключили
перемирие	 с	 союзниками	 великого	 князя	 Михаилом	 Андреевичем	 и
Василием	 Ярославичем	 и	 договорились,	 что	 эти	 князья	 выступят
посредниками	в	переговорах	с	великим	князем	московским.

Перемирие	с	белозерским	и	серпуховским	князьями	было	заключено,
«уговев	Петрова	говенья	неделю»,	то	есть	около	12	июня	1447	г.	Перемирие
предусматривало	прекращение	военных	действий	галицкого	и	можайского
князей	 с	 великим	 князем	 московским.	 Во	 время	 перемирия	 Дмитрий
Шемяка	и	Иван	Можайский	обязывались	не	нападать	ни	на	Василия	II,	ни
на	 его	 союзников	—	Михаила	 Андреевича	 и	 Василия	 Ярославича,	 «и	 на
царевичи,	и	на	князей	на	ордыньских,	и	на	их	татар	не	ити,	и	не	изонити
их»	 и	 не	 чинить	 «никоторые	 пакости»	 вотчине	 великого	 князя.	 Дмитрий
Шемяка	 и	Иван	Можайский	 обязывались	 «любовь	 и	 докончанье	 взяти	 по
старине»	с	Борисом	Александровичем,	так	как	он	с	Василием	II	был	«один
человек».	 Василий	 же	 Ярославич	 с	 Михаилом	 Андреевичем	 обещали
похлопотать	 перед	 Василием	 II	 с	 тем,	 чтобы	 он	 заключил	 также	 мирное
докончание	 с	 Дмитрием	 Юрьевичем	 и	 Иваном	 Андреевичем.	 Для	 этого
Шемяка	соглашался	«отступиться»	от	Углича,	Ржевы	(уже	им	потерянной)



и	 «Бе-житцкие	 волости»,	 а	 Иван	 Можайский	 отказывался	 от	 Козельска,
Алексина	и	Лисина.

Летом	1447	г.	Шемяка	заключил	с	Василием	II	еще	одно	докончание.
Текст	 договора	 не	 сохранился,	 но	 о	 некоторых	 его	 положениях	 можно
судить	 по	 их	 изложению	 в	 декабрьском	 1447	 г.	 послании	 иерархов.	 Это
докончание	напоминало	аналогичное	докончание,	которое	в	сентябре	того
же	года	заключил	с	Василием	II	Иван	Можайский.	Иван	Андреевич,	равно
как	и	Шемяка,	признавал	Василия	II	«старейшим	братом»,	обязывался	«не
канчива-ти	ни	с	кем,	ни	сылатися»	вез	ведома	великого	князя	(в	том	числе
«Орды	не	знати»).	Василий	II,	со	своей	стороны,	гарантировал	галипкому	и
можайскому	 князьям	 владение	 их	 уделами	 и	 обязывался	 жить	 «по
душевной	 грамоте	 деда	 нашего	 великого	 князя	 Дмитрея	 Ивановича»,	 на
чем	всегда	настаивали	Юрий	Дмитриевич	и	его	сыновья.

Между	 тем	 Дмитрий	 Шемяка	 заключил	 союз	 с	 нижегородскими
князьями.	 Мы	 помним,	 что	 в	 1438—1445	 гг.	 Нижний	 Новгород
контролировали	 казанские	 татары	 (Улу-Мухаммед,	 сыновья	 и	 К°).	 Но	 в
ответ	на	татарский	набег	1446	г.	Дмитрий	Шемяка	выбил	татар	из	Нижнего
Новгорода.	 Понятно,	 что	 этот	 вопрос	 многие	 историки	 обходят	 —	 мол,
были	татары,	да	все	куда-то	исчезли...

А	в	начале	1447	г.	Шемяка	отобрал	Суздаль	у	изменившего	ему	князя
Ивана	Можайского.	После	этого	Дмитрий	Юрьевич	воссоздает	Суздальско-
Нижегородское	 Великое	 княжество.	 Во	 главе	 его	 были	 поставлены
удельные	шуйские	князья	Василий	и	Федор	Юрьевичи,	правнуки	великого
князя	Дмитрия	Константиновича	Нижегородского.

Договор	 Дмитрия	 Шемяки	 с	 Василием	 и	 Федором	 Юрьевичами	 не
содержал	 признания	 за	 ними	 полной	 независимости,	 но	 в	 делах,
касавшихся	 непосредственно	 земель	 их	 княжества,	 они	 сохраняли
суверенные	 права.	 Используя	 терминологию	 докон-чаний	 своего	 отца,
Дмитрий	Юрьевич	обязывался	держать	князя

Василия	 своим	 «сыном»,	 а	 князя	 Федора	 —	 «братаничем».	 Сын
Шемяки	 Иван	 рассматривался	 в	 докончании	 «братом	 ровным»	 князю
Василию	и	«старейшим	братом»	князю	Федору.

Забегая	вперед,	скажу,	что	новые	суздальско-нижегородские	князья	не
сумели	 оказать	 достаточно	 эффективной	 поддержки	 Шемеке	 в	 борьбе	 с
Василием	Темным.	В	конце	40-х	годов	XV	века	Василий	Юрьевич	умер	и
был	похоронен	в	Архангельском	соборе	Нижегородского	кремля.	А	Федору
Юрьевичу	в	50-х	годах	пришлось	бежать	от	московских	войск	в	Псков.	Там
он	 становится	 служилым	 князем	 и	 в	 1464	 г.	 защищает	 Псков	 от	 немцев.
Наконец,	в	1471	г.	он	едет	в	Москву	на	службу	к	Ивану	III.



Замечу,	 что	 и	 сыновья	 Василия	 Юрьевича	 —	 Василий	 Бледный	 и
Михаил	 —	 поступают	 на	 службу	 к	 московским	 князьям.	 Сын	 Василия
Бледного	 Иван	 получает	 прозвище	 Скопа,	 от	 него	 пошел	 знаменитый
княжеский	 род	 Скопиных-Шуйских.	 А	 вот	 сын	 Михаила	 Васильевича
Андрей	 Честокол	 служил	 боярином	 у	 Василия	 III	 и	 Ивана	 IV,	 внук	 же
Честокола	 Василий	 Иванович	 Шуйский	 в	 1606	 г.	 становится	 царем	 всея
Руси.

Но	вернемся	к	дипломатии	Дмитрия	Шемяки.	Он	в	1447	г.	попытался
было	вступить	в	союз	против	Темного	с	Господином	Великим	Новгородом.
Но	у	республики	в	тот	момент	назревал	очередной	конфликт	с	Ливонским
орденом	и	союзной	с	ним	Швецией.	Поэтому	новгородцы	отказали	Шемяке
и	продолжали	держать	нейтралитет	в	войне.

Оказавшись	 в	 сложном	положении,	Шемяка	 был	 вынужден	изменить
свою	антитатарскую	политику	и	отправить	посла	в	Казань	к	местному	хану
Мамутеку	 (Махшутеку),	 старшему	 сыну	 Улу-Мухаммеда.	 При	 этом,
несмотря	 на	 договор	 с	 Василием	 II,	 Дмитрий	 Юрьевич	 категорически
отказался	платить	дань	хану	Сеид-Ахмету:	«От	царя	Седи-Яхмата	пришли
к	брату	твоему	старейшему	великому	князю	его	послы,	и	он	к	тобе	посылал
просити,	что	ся	тобе	имает	дати	с	своей	отчины	в	те	в	татарские	просторы;
и	ты	не	дал	ничего,	а	не	заучи	царя	Седи-Яхмата	царем».

Мне	 лично	 трудно	 понять,	 зачем	Москве	 понадобилось	 платить	 дань
Сеид-Ахмету,	кочевавшему	в	то	время	в	Подолии	и	воевавшему	с	польским
королем	Казимиром	IV.

А	 тем	 временем	Василий	 II	 подготовил	 «идеологическую	 диверсию»
против	 Дмитрия	Шемяки.	 Предоставлю	 слово	 А.А.	 Зимину:	 «29	 декабря
1447	 г.	 высшие	 иерархи	 русской	 церкви	 (включая	 рязанского	 епископа
Иону),	явно	по	прямому	указанию	Ва-силя	II	и	его	окружения,	составляют
послание	 Дмитрию	 Шемя-ке.	 В	 нем	 они	 перечисляют	 "вины"	 и
"неисправления"	мятежного	князя,	в	первую	очередь	нарушение	галицким
князем	 последнего	 докончания	 с	 Василием	 Васильевичем.	 Прежде	 всего,
пишут	 они,	 обращаясь	 к	Шемяке,	 "ты	 на	 него	 (Василия	 II)	 добываяся,	 а
христианьство	 православное	 до	 конца	 губя,	 съсыла-ешся	 с	 иноверци,	 с
поганьством	и	с	иными	со	многими	землями,	а	хотя	его	и	самого	конечне
погубити	 и	 его	 детки,	 и	 все	 православное	 христианьство	 раздрушити".
Иерархи	 утверждают,	 что	 Дмитрий	 Шемяка	 пытается	 "подбить"	 на
выступление	 против	 великого	 князя	 соседей:	 "...всюды	 во	 християнство,
так	 и	 в	 бес-серменство,	 к	 Новугороду	 к	 Великому	 посылаешь,	 ко	 князю
Ивану	Андреевичи)	посылаешь,	к	вятчанам	посылаешь".

Касаясь	 деликатного	 вопроса	 о	 татарах	 на	 Руси,	 иерархи	 от	 имени



великого	 князя	 обещали,	 что,	 как	 только	Шемяка	 "упра-виится...	 во	 всем
чисто	 по	 крестному	 целованию",	 Василий	 II	 тотчас	 "татар	 из	 земли	 вон
отошлет"»[274].

Из	 грамоты	 иерархов	 следует,	 что	 нанятые	 Василием	 II	 татарские
отряды	 рыщут	 по	 всему	Московскому	 княжеству	 и	 изрядно	 надоели	 как
знати,	 так	 и	 черни.	 Так,	 в	 1446—1447	 гг.	 по	 приказу	 Василия	 II	 войско
царевичей	 Касима	 и	 Якуба	 стояло	 в	 Костроме,	 защищая	 ее	 от	 Шемяки.
Надо	ли	говорить,	во	что	обошлась	горожанам	и	окрестным	крестьянам	эта
«защита».

В	 конце	 послания	 иерархи	 призывали	 Шемяку	 подчиниться	 воле
великого	 князя	 и	 покаяться.	Они-де	 били	 челом	 перед	 великим	 князем,	 и
Василий	 II	 готов	 «жаловати...	 по	 старине»	 Шемяку,	 если	 тот	 «о	 всем...
управливатися	срок,	по	Крещеньи	две	недели».	И	если	в	этот	срок	Шемяка
не	 выполнит	 предъявленные	 ему	 требования,	 то	 иерархи	 угрожали	 ему
отлучением	 от	 церкви:	 «...ино	 то	 не	 мы	 тобе	 учиним,	 но	 сам	 на	 себе
наложиш	тягость	церковную	духовную».

Пока	 иерархи	 писали	 послание	 Шемяке,	 Мамутяк	 в	 Филип-пово
заговенье	(15	ноября	—	25	декабря)	1447	г.	выступил	на	Владимир,	Муром
и	другие	города.	На	перехват	татар	была	послана	московская	рать.	Татары
решили	 не	 принимать	 боя	 и	 благополучно	 ушли	 с	 добычей	 и	 полоном.
Клевреты	 Василия	 II,	 как	 тогдашние,	 так	 и	 современные,	 пытались
приписать	 действия	 Ма-мутека	 проискам	 Шемяки.	 Но	 никаких
доказательств	 у	 них	 нет.	 С	 точки	 зрения	 элементарной	 логики
грабительский	набег	татар	в	любом	случае	ничего	не	мог	дать	Шемяке.

В	 1448	 г.	 боевых	 действий	 не	 было,	 за	 исключением	 того,	 что
Ярославко,	воевода	князя	Ивана	Вельского	(вассала	Казимира	IV),	захватил
Ржеву.

Дело	 это	 было	 совсем	 нетрудное,	 поскольку	 горожане	 не	 желали
драться	за	тверского	князя.

В	 том	 же	 1448	 г.	 в	 московской	 тюрьме	 умер	 давно	 забытый	 всеми
ослепленный	 князь	 Василий	 Косой.	 Соблюдая	 «политес»,	 Василий	 II
разрешил	похоронить	двоюродного	брата	в	Архангельском	соборе	Кремля
рядом	с	отцом	и	старшим	братом	(Дмитрием	Красным).

В	 декабре	 1448	 г.	 в	 Москву	 съехались	 владыки,	 возглавлявшие
крупнейшие	 епархии,	 —	 Ефрем	 Ростовский,	 Авраамий	 Суздальский,
Варлаам	 Коломенский	 и	 Питирим	Пермский.	 Это	 были	 те	 самые	 ручные
иерархи,	 которые	 год	 назад	 послали	 гневную	 грамоту	 Шемяке.	 Теперь
Василий	 II	 и	 его	 бояре	 поручили	 им	 избрать	 митрополита	 рязанского
архиепископа	 Иону.	 Новгородский	 архиепископ	 Евфимий	 и	 тверской



владыка	Илья	 не	 явились,	 но	 прислали	 грамоты	 с	 согласием	 на	 избрание
Ионы.	 15	 декабря	 1448	 г.,	 в	 воскресенье,	 состоялась	 официальная
церемония	избрания	Ионы	первым	русским	автокефальным	митрополитом.

Любопытно,	что	в	грамоте	об	избрании	Ионы	впервые	восьмилетний
княжич	 Иван	 назван	 великим	 князем	 московским.	 Слепой	 великий	 князь
делал	все	возможное,	чтобы	закрепить	на	престоле	свою	династию.	Отсюда
и	 эта	 довольно	 глупая	 затея.	 Кстати,	 и	Иван	 III	 до	 самой	 своей	 смерти	 в
1505	 г.	 будет	 величать	 своего	 наследника	 великим	 князем	 московским.
Таким	 образом,	 на	 Руси	 57	 лет	 будет	 сразу	 по	 два	 великих	 князя
московских.

Иона	сразу	же	начал	отрабатывать	свой	хлеб	и	отправил	по	епархиям
«филиппику»	против	Шемяки:	«Ведаете,	сынове,	что	как	ся	стато	от	князя
Дмитриа	Юрьевича,	коликое	лиха	и	запус-тениа	земли	нашей	починилося	и
крови	 христианьской	 проли-лося	 множество».	 Митрополит	 писал,	 что
князь	 Дмитрий,	 «в	 познание	 пришед,	 да	 своему	 брату	 старейшему
великому	 князю	 добил	 челом	 и	 животворящий	 крест	 целовал...	 и	 не
одинова,	 да	 и	 грамоту	 на	 себе	 сам	 написал	 своею	 волею	 такову,	 что	 ему
было	 по	 то	 место	 лиха	 никакова	 не	 думати,	 ни	 починати...	 на	 великого
князя»	под	угрозой	отлучения	от	церкви.

На	 сторону	 Москвы	 в	 конце	 1448	 г.	 перешел	 князь	 суздальский
Василий	Бледный,	получивший	в	удел	Суздаль	после	смерти	отца	Василия
Юрьевича.	Их	докончание	состоялось	между	15	декабря	1448	г.	и	22	июня
1449	г.	Оно	укрепляло	позиции	Василия	Васильевича,	так	как	суздальский
князь	обязывался	«не	приставати»	к	Дмитрию	Юрьевичу	или	какому-либо
еще	 «недругу»	 великого	 князя.	 Судя	 по	 договору,	 Нижний	Новгород	 еще
находился	под	властью	Федора	Юрьевича,	союзника	Шемяки.

Дальнейшей	 целью	 договора	 была	 подготовка	 юридического
прикрытия	 к	 захвату	 суздальских	 и	 нижегородских	 земель.	 Василий
Васильевич	обязывался	вернуть	все	старые	ярлыки	на	Суздаль	и	Нижний,
«и	на	все	Новугородское	княжение»	и	«не	има-ти»	новых	ярлыков.	Если	же
ордынский	царь	такие	ярлыки	пришлет,	то	их	следовало	передать	Василию
II.

В	конце	1448	г.	Казимир	собрал	большое	войско	для	похода	на	Тверь.	В
довершении	всего	25	апреля	1449	г.	в	Твери	случился	грандиозный	пожар.
В	итоге	великий	князь	тверской	Борис	Александрович	уже	не	мог	оказать
помощь	Василию	Темному.

Этим	 воспользовался	 Шемяка,	 подошедший	 13	 апреля	 1449	 г.	 к
Костроме.	 Город	 защищали	 два	 видных	 воеводы	 Василия	 —	 князь	 И.В.
Стрига	 Оболенский	 и	 боярин	 Ф.В.	 Басенок.	 А	 рядом	 стояла	 орда



касимовских	 ханов.	 Взять	 Кострому	 галичанам	 не	 удалось.	 А	 тут	 еще
подошло	к	Волге	войско	Василия	Темного.

Оба	войска	сошлись	у	села	Рудина	под	Ярославлем.	Но	до	битвы	дело
не	дошло.	Московские	бояре	предпочли	действовать	«не	наступательно,	не
оборонительно,	а	подкупательно».

Вместе	 с	 войском	 Шемяки	 стояла	 дружина	 Ивана	 Андреевича
Можайского,	 в	 который	 раз	 поменявшего	 политическую	 ориентацию.
Московские	 бояре	 отправили	 к	 Ивану	 его	 родного	 брата	 Михаила
Андреевича	 Верейского.	 После	 недолгих	 переговоров	 Иван	 Андреевич
«добил	 челом»	Василию	 II	 и	 получил	 за	 это	 от	 великого	 князя	 Бежецкий
Верх.

Дмитрий	Шемяка,	 оставшись	 без	 союзника,	 предпочел	 не	 вступать	 в
сражение	 с	 Василием	 II	 и,	 «взяв	 перемирие»	 с	 ним,	 вернулся	 в	 Галич.
Докончание	 Василия	 II	 с	 Шемякой	 до	 нас	 не	 дошло.	 В	 очередной	 раз
обратим	 внимание,	 что	 в	 XIV—XVII	 веках	 в	 Москве	 «терялись»	 в
основном	 те	 документы,	 которые	 в	 большей	 или	 меньшей	 степени
компрометировали	московских	владык.

В	 Литве	 в	 это	 время	 тоже	 шла	 гражданская	 война,	 главными
действующими	 лицами	 которой	 были	 король	 и	 великий	 князь	 литовский
Казимир	 и	 принц	 Михаил,	 сын	 короля	 Сигизмунда.	 Воспользовавшись
литовскими	неурядицами,	Василий	II	вступил	в	переговоры	с	Казимиром.

В	результате	31	августа	1449	г.	был	заключен	договор	между	королем
Казимиром	 IV	 и	 великим	 князем	 Василием	 II	 и	 его	 братьями	 Иваном
Андреевичем,	Михаилом	Андреевичем	и	Василием	Ярославичем.	Василий
Темный	обязался	жить	с	Казимиром	в	мире	и	согласии	и	действовать	везде
заодно,	 «хотеть	 добра	 ему	 и	 его	 земле	 везде,	 где	 бы	 ни	 было».	 Те	 же
обязательства	взял	на	себя	и	Казимир.	Казимир	обязывался	не	принимать	к
себе	Дмитрия	Шемяку,	 а	Василий	—	Михаила	Сигизмундовича.	В	 случае
нападения	 татар	 князья	 и	 воеводы	 литовские	 и	 московские,	 обязались,
сославшись	друг	с	другом,	обороняться	заодно.

Договор	предусматривал	возможности	перехода	на	литовскую	службу
великого	князя	рязанского	Ивана	Федоровича.

Казимир	IV	дал	обязательство	«не	вступамися»	в	Великий	Новгород	и
Псков,	 а	 также	 в	 новгородские	 и	 псковские	 места.	 Реально	 это	 означало
отказ	 Великого	 княжества	 Литовского	 от	 претензий	 на	 политическое
господство	 в	 Пскове	 и	 Новгороде.	 Этот	 отказ	 сохранял	 силу	 даже	 в	 том
случае,	если	сами	новгородцы	и	псковичи	будут	«се...	давати»	Казимиру	IV
(тот	 все	 равно	 не	 должен	 был	 принимать	 их	 под	 свое	 покровительство).
Если	 в	 чем-либо	 новгородцы	 или	 псковичи	 «зъгрубять»	 Казимиру	 IV,	 то



великий	князь	литовский	мог	разбирать	дело,	лишь	«обослав»	с	Василием
II.	 Великий	 князь	 московский	 опасался,	 что	 Казимир	 IV	 вознамерится
посягнуть	на	Новгород	или	Псков,	 ссылаясь	на	«грубость»	новгородцев	и
псковичей.	 Поэтому	 решение	 конфликтных	 случаев	 должно	 было
проходить	под	контролем	московского	государя.

Договор	 обязывал	 Казимира	 IV	 не	 вступать	 в	 новгородские	 и
псковские	 «в	 земли	 и	 в	 воды»	 и	 тем	 самым	 предусматривал
недопустимость	 в	 дальнейшем	 каких-либо	 территориальных	 претензий
литовского	великого	князя	к	новгородцам	и	псковичам.

В	 1449	 г.	 татары	 хана	 Седи	 Ахмета	 совершили	 набег	 на	 западную
часть	 Московского	 княжества.	 Они	 опустошили	 берега	 реки	 Пахры.
Навстречу	 татарам	 Седи	 Ахмета	 из	 Звенигорода	 (подмосковного)	 вышел
татарский	 отряд	 Касима.	 В	 летописи	 говорилось:	 «И	 с	 коими	 стретился
(Касим)	 тех	 бил	 и	 полон	 отьимал;	 они	 же,	 видев	 то,	 бежаша	 назад».	 На
самом	же	 деле	 татарам	Седи	Ахмета	 удалось	 увести	 большое	 количество
пленных,	 в	 том	 числе	 и	 несколько	 боярынь,	 живших	 летом	 в	 своих
подмосковных	вотчинах.	Среди	них	оказалась	и	княгиня	Мария,	жена	князя
Василия	Ивановича	Оболенского	—	любимого	воеводы	Василия	II.

Для	 нас	 же	 этот	 сравнительно	 небольшой	 набег	 интересен	 числом
городов,	 отданных	 Василием	 II	 на	 кормление	 татарам.	 Я	 уже	 говорил	 о
Мещерском	 Городке	 (Касимове)	 и	 Костроме.	 Звенигород	 был	 захвачен
Василием	 II	 в	 конце	 1436	 г.	 после	победы	над	Василием	Косым.	В	 конце
1446	 г.	 Василий	 II	 передал	 Звенигород	 и	 окрестные	 места	 татарским
царевичам	 —	 сыновьям	 Улу-Мухаммеда.	 Вот	 почему	 царевич	 Касим
кинулся	бить	соплеменников,	защищая	свои	владения.

Видимо,	 татары	 хозяйничали	 в	 Звенигороде	 до	 1454—1455	 гг.,	 когда
Василий	 II	 отдал	 Звенигород	 в	 удел	 князю	 Василию	 Ярос-лавичу
Серпуховскому.

Осенью	 1449	 г.	 Василий	 II	 решает	 внезапно	 напасть	 на	 Галич	 и
покончить	с	Шемякой.	Но	у	князя	Дмитрия	Юрьевича	хватало	доброхотов	в
Москве,	и	он	узнал	о	нападении	раньше,	чем	московская	рать	двинулась	в
поход.	Для	начала	Шемяка	лично	отвез	жену	и	малолетнего	сына	Ивана	в
Господин	Великий	Новгород,	а	сам	вернулся	в	Галич.	Оттуда	он	с	большей
частью	дружины	выступил	к	Вологде.

Об	 уходе	 Шемяки	 из	 Галича	 Василий	 II	 узнал	 в	 Костроме,	 где
сосредоточилось	московское	войско.	Теперь	великий	князь	решает	идти	не
в	Галич,	а	в	северные	костромские	волости	Иледам	и	Обнору,	чтобы	оттуда
двинуться	 навстречу	 Шемяке	 в	 Вологду.	 Когда	 великокняжеское	 войско
дошло	до	церкви	Святого	Николы	на	Обноре,	стало	известно,	что	Шемяка



повернул	 к	 Галичу.	 Тогда	 Василий	 II	 двинулся	 вдоль	 реки	 Обноры	 вниз,
затем	вдоль	реки	Костромы	вверх	и	остановился	неподалеку	от	устья	Вёксы
у	 Железного	 Борока	 в	 Иоанно-Предтеченском	 (Железноборков-ском)
монастыре.	Здесь	великому	князю	донесли,	что	Шемяка	уже	давно	в	Галиче
и	 собрал	 там	 большое	 войско,	 «а	 город	 крепит	 и	 пушки	 готовит,	 и	 рать
пешая	у	него,	а	сам	перед	городом	стоит	со	всею	силою».	Тогда	Василий	II
назначил	князя	В.И.	Стригу	Оболенского	главным	воеводой	и	отправил	его
под	Галич	«со	всею	силою	своею».	С	ним	он	отпустил	и	«прочих	князей	и
воевод	многое	множество,	потом	же	и	царевичей	отпустил	и	всех	князей	с
ними».

27	 января	 1450	 г.	 войско	 Стриги	 Оболенского	 подошло	 к	 Галичу.
Шемяка	со	своими	силами	расположился	на	горе	под	городом.	Московское
войско	подошло	к	горе	со	стороны	озера,	и	ратники	начали	взбираться	на
гору.	 Из	 города	 по	 нападавшим	 началась	 стрельба	 из	 пушек,	 тюфяков	 и
самострелов,	но	из-за	большой	дальности	стрельбы	«не	убиша	никого	же».
В	рукопашном	бою	победила	московская	рать.	Москвичи	«многих	избиша,
а	лутчих	всех	руками	яша,	а	сам	князь	едва	убежа,	а	пешую	рать	мало	не
всю	избиша,	а	город	затворился».

Промосковские	летописцы	пишут	о	храбрых	воеводах	Василия	II,	а	на
самом	 деле	 исход	 сражения	 решила	 конница	 царевича	 Касима,
разгромившая	правый	фланг	галичан.

Часть	разбитого	галицкого	войска	укрылась	в	городе,	а	часть	во	главе	с
Дмитрием	 Шемякой	 ушла	 «неведомо	 куда».	 И	 лишь	 через	 два	 месяца
Шемяка	прибыл	в	Господин	Великий	Новгород.

Получив	 известие	 о	 победе,	 Василий	 II	 из	 Борока	 пошел	 к	 Галичу.
Узнав	 о	 его	 приходе,	 горожане	 «предашася	 ему.	 Он	 же	 град	 омирив	 и
наместники	своя	посади	по	всей	отчине	той».	Великокняжеский	наместник
был	 посажен	 также	 и	 в	 Угличе.	 На	 Масленой	 неделе,	 9—15	 февраля,
Василий	II	вернулся	в	Москву.

В	Новгороде	Шемяка	был	встречен	с	большим	почетом.	Характерная
деталь:	сразу	после	его	прибытия	архиепископ	Евфи-мий	приказал	начать
ремонт	 детинца	 (новгородского	 кремля).	 Тем	 не	 менее	 поднять	 Господин
Великий	Новгород	на	открытую	войну	с	Москвой	было	нереально.	Однако
у	 «золотых	 поясов»	 (новгородских	 бояр)	 был	 еще	 один	 очень	 простой
выход	—	без	особой	огласки	снабдить	Шемяку	достаточными	средствами
для	найма	ратников.	Их	можно	было	набрать	 среди	русских	подданных	в
Литве,	 шведов,	 немцев	 и	 т.д.	 При	 достаточно	 хорошем	 финансировании
блестящий	галицкий	полководец	мог	воевать	с	Москвой	десятилетиями.

Замечу,	 что	 полная	 победа	 Дмитрия	Юрьевича	 вовсе	 не	 нужна	 была



Господину	 Великому	 Новгороду.	 Наоборот,	 энергичный	 полководец	 и
политик	на	московском	престоле	был	республике	куда	опаснее,	чем	слепой
Василий	 и	 выжившая	 из	 ума	 его	 мать.	 Но	 длительная	 «замятия»	 в
Московском	княжестве	давала	шанс	Новгороду	уцелеть.	Тем	более	что	если
не	 дать	 деньги	Шемяке,	 их	 силой	 возьмет	Василий	Темный.	В	 1442	 г.	 он
стребовал	с	Новгорода	8	тысяч,	через	5	лет	—	еще	15	тысяч	и	т.д.	(Суммы,
огромные	для	того	времени!)

Но	 новгородские	 бояре	 в	 очередной	 раз	 проявили	 недальновидность
(за	что	и	жестоко	поплатились	через	20	лет),	и	не	оказали	помощи	Шемяке
в	необходимом	объеме.

В	 то	 же	 время	 великий	 князь	 тверской	 Борис	 Александрович
договорился	 с	 Василием	 II	 о	 совместном	 походе	 на	 Господин	 Великий
Новгород.	Тверские	князья	не	менее	московских	издавна	зарились	на	земли
и	богатства	республики.	Для	новгородцев	особую	опасность	представляла
мощная	тверская	осадная	артиллерия.

В	такой	ситуации	«золотые	пояса»	посоветовали	Шемяке	уехать	куда
подальше.	 Князь	 последовал	 их	 совету	 и	 отправился	 на	 Двину,	 где	 на
насадах	и	ушкуях	спустился	вниз	и	29	июня	1450	г.	под	колокольный	звон
вошел	 в	 Устюг.	 Горожане	 принесли	 присягу	 Дмитрию	 Юрьевичу.	 Но
нашлось	 и	 несколько	 сторонников	 Василия	 Темного,	 которые	 решили
повторить	 «пасхальный	 подвиг»	 1435	 года	 —	 застать	 врасплох	 дружину
Шемяки	и	перебить	ее,	как	это	было	сделано	с	дружиной	Василия	Косого.
Но	 заговор	 был	 своевременно	 раскрыт,	 и	 заговорщиков	 побросали	 в
Сухону,	«вя-жучи	камение	великое	на	шею	им».

После	захвата	Устюга	Шемяка	призвал	вогуличей	и	вятчан	«грабити»
великокняжеские	 волости,	 имелась	 в	 виду	 Вычегодско-Вымская	 земля.
«Наущением	 Шемяки»	 вятчане	 приходили	 «на	 Сысолу,	 на	 Вычегду,	 на
Вымь,	погосты	пожгли,	храмы	святей	 грабили».	Подошли	они	и	к	центру
Вычегодско-Вымской	земли	городу	Усть-Выму,	но	взять	его	так	и	не	смогли
и	вернулись	на	Вятку.	Шемяка	же	пошел	на	Вятку	и,	«воивав»	ее,	вернулся
на	Устюг,	где	жил	«2	годы	неполны»,	то	есть	примерно	до	начала	1452	г.

Как	писал	А.А.	Зимин:	«Сохранились	глухие	известия,	что	около	1450
—1451	 гг.	 Дмитрия	Шемяку	 отлучают	 от	 церкви	 и	 составляют	 по	 этому
случаю	«проклятую	грамоту».	О	том,	что	подобную

«проклятую	грамоту»	подписал	пермский	епископ	Питирим	в	1447	г.,
сообщает	Вымский	летописец.	Дата	этой	записи	ошибочна,	да	и	сам	факт
вызывает	 сомнения.	 В	 послании	 новгородскому	 архиепископу	 Евфимию
митрополит	Иона	даже	в	сентябре	1452	г.	писал,	что	Шемяка	«сам	себе	от
христианства	отлучил».	Об	отлучении	его	церковным	собором	митрополит



не	говорит»[275].
О	 церковном	 проклятии,	 которое	 кончится	 канонизацией	 Шемяки

через	два	века,	мы	еще	поговорим,	а	пока	попробуем	запомнить	сей	факт.
Относительная	 пассивность	 Василия	 II	 в	 1450—1452	 гг.	 в	 войне	 с

Шемякой	 отчасти	 объясняется	 занятостью	 литовскими	 и	 татарскими
делами.

В	 1450	 г.	 ставка	 Михаила	 Сигизмундовича	 была	 в	 Клецке.	 Там	 он
предложил	каким-то	князьям	Воложским	убить	великого	князя	Казимира	на
охоте.

И	вот,	когда	Казимир	со	свитой	отправился	на	охоту,	князья	Воложские
с	 пятьюстами	 всадниками	поехали	 ловить	 самого	 великого	 князя.	Однако
один	 из	 загонщиков	 увидел	 вооруженных	 всадников	 и	 предупредил
Казимира.	 Тот	 бросился	 бежать	 в	 замок	 Троки.	 Немедленно	 из	 Трок
выехала	дружина	главного	литовского	воеводы	Яна	Гаштольда.	Вскоре	все
пять	князей	Волож-ских	были	пойманы	и	казнены	в	Троках.

Узнав	 о	 казни	 Воложских,	 Михаил	 Сигизмундович	 бросил	 Клецк	 и
бежал	 в	 удаленный	 от	 Вильно	 Брянск.	 Далее	 я	 процитирую	 «Хронику
Быховца»:	«И	находясь	в	Брянске,	собрал	там	немалое	войско	и	с	помощью
Москвы	 пошел	 и	 захватил	 город	Киев.	И	 князь	 великий	Казимир,	 собрав
силы	свои	литовские,	спешно	послал	своего	дядьку	Ивана	Гаштольда.	Он
же	прибыл	туда	и	города	Киев	и	Брянск	возвратил	Великому	княжеству.	А
Михай-лушко	(Михаил	Сигизмундович.	—	А.Ш.)	услышав,	что	идет	войско
литовское,	испугался,	и	побежал	из	тех	городов	в	Москву.	И	когда	был	он	в
одном	монастыре	и	слушал	обедню,	игумен,	который	не	любил	его,	дал	ему
в	причастии	лютую	отраву	 ядовитую.	Он	 это	причастие	быстро	принял	и
проглотил,	и	здесь	же	пал	и	подох».

Похоже,	что	Василий	II	отправил	войско	на	помощь	Михаилу,	но	после
поражения	 решил	 замести	 следы.	 По	 этому	 поводу	 А.А.	 Зимин	 писал:
«Польский	 хронист	 середины	 XV	 в.	 Ян	 Длугош	 отметил,	 что
«Михайлушко»	отравлен	был	ядом,	данным	ему,	«как	утверждают,	великим
князем	 московским».	 Смерть	 Михаила	 Сигизмундовича	 исследователи
относят	к	1451	г.	Опыт	расправы	с	ним	пригодился	вскоре,	когда	Василию
II	 представилась	 возможность	 покончить	 со	 своим	 недругом	 Дмитрием
Шемякой»[276].

В	 1450	 г.	 состоялся	 очередной	 набег	 татар.	 На	 сей	 раз	 шел
«Малымбердей	 улан	 и	 иные	 с	 ним	 князи	 со	 многими	 татары».	 Наши
«поганые»,	 то	 есть	 царевич	 Касим	 с	 компанией,	 объединились	 с
коломенскими	 воеводами	 и	 прогнали	 «поганых»	 хана	 Сеид-Ахмета.



Согласно	русским	летописям,	татары	были	разбиты	у	реки	Битюг[277]	 ,	но,
скорей	всего,	они	ушли	до	подхода	сил	противника.

В	 следующем	1451	 г.	 состоялся	 куда	более	 крупный	 татарский	набег.
Из	 степи	 шло	 войско	 царевича	 Мазовши	 (Махмуда,	 сына	 Кичи-
Мухаммеда).	Василий	 II	поначалу	вышел	с	 войском	к	Оке	у	Коломны,	но
позже	 испугался	 и	 убежал	 в	 Москву,	 оставив	 за	 себя	 Ивана
Звенигородского,	 которому	 приказал	 воспрепятствовать	 переправе	 татар
через	 Оку.	 Но	 Звенигородский	 тоже	 испугался	 и	 вернулся	 в	 Москву,	 но
другим	путем,	а	не	прямо	за	великим	князем.

Между	тем	Василий	Темный,	пробыв	Петров	день	в	Москве,	бежал	с
сыном	Иваном	 за	Волгу	 (традиционно	 в	 район	Костромы).	Остальные	же
члены	 великокняжеской	 семьи	 и	 митрополит	 Иона	 остались	 в	 столице.
Согласно	 московской	 летописи	 «татары	 подошли	 к	 Оке,	 думая,	 что	 на
берегу	стоит	русская	рать,	и	не	видя	никого,	послали	сторожей	на	другую
сторону	 реки,	 посмотреть,	 не	 скрылись	 ли	 русские	 где	 в	 засаде.	Сторожа
обыскали	 всюду	 и	 возвратились	 к	 своим	 с	 вестию,	 что	 нет	 нигде	 никого.
Тогда	 татары	 переправились	 через	 Оку	 и	 без	 остановки	 устремились	 к
Москве	 и	 подошли	 к	 ней	 2	 июля.	В	 один	 час	 зажжены	были	 все	 посады,
время	было	сухое,	и	пламя	обняло	город	со	всех	сторон,	церкви	загорелись,
и	от	дыма	нельзя	было	ничего	видеть;	несмотря	на	то,	осажденные	отбили
приступ	у	всех	ворот	Когда	посады	сгорели,	то	москвичам	стало	легче	от
огня	 и	 дыма,	 и	 они	 начали	 выходить	 из	 города	 и	 биться	 с	 татарами;	 в
сумерки	враг	отступил».	Утром	татар	уже	не	было.

Софья	 Витовтовна	 немедленно	 послала	 грамоту	 сыну.	 Гонец	 нагнал
Василия	II	и	Ивана,	когда	те	переправлялись	через	Волгу,	недалеко	от	устья
реки	Дубны.	Беглецы	немедленно	повернули	 обратно.	Въехав	 в	Москву	 8
июля,	Темный	утешал	народ,	говоря:	«Эта	беда	на	вас	ради	моих	грехов;	но
вы	не	унывайте,	ставьте	хоромы	по	своим	местам,	а	я	рад	вас	жаловать	и
льготу	давать».

1	 января	 1452	 г.	 московское	 войско	 во	 главе	 с	 Василием	 II	 и
двенадцатилетним	 Иваном	 (оба,	 как	 мы	 знаем,	 носили	 титулы	 великих
князей),	 покинуло	 столицу	 и	 пошло	 на	 север.	 6	 января	 оно	 уже	 было	 в
Троице,	а	далее	двинулось	на	Ярославль.

В	 Ярославле	 московское	 войско	 разделилось.	 Одна	 часть	 под
формальным	 руководством	 Ивана	 должна	 была	 покарать	 кокша-ров
(жителей	плодородной	устюжской	волости	по	реке	Кокшен-ге[278]),	а	вторая
часть	 во	 главе	 с	 Василием	 II	 двинулась	 к	 Костроме.	 Таким	 образом,
московские	 воеводы	 хотели	 взять	 Устюг,	 где	 по	 их	 предположениям



находился	Шемяка,	в	клещи.
Н.С.	 Борисов	 писал:	 «В	 Костроме	 к	 Василию	 Темному	 явился

служилый	татарский	царевич	Ягуп,	сын	Улу-Мухаммеда.	Ему	велено	было
идти	на	север,	к	Устюгу,	и	поступить	под	начало	княжича	Ивана»[279].	 На
самом	 деле	 оный	 Ягуп	 (Якуб)	 уже	 много	 лет	 правил	 Костромой	 и
окрестными	землями.

Узнав	 о	 подходе	 московских	 ратей,	 Шемяка	 сжег	 посады	 Устюга,
оставил	 в	 городе	 своего	 наместника	 Ивана	 Киселева	 и	 ушел	 на	 Двину.
Здесь	 он	 «застави	 двинян...	 полита	 (палить?)	 пониже	 города	 Орлеца».
Орлец	находился	недалеко	от	устья	Двины,	южнее	Холмогор.	В	погоню	за
Шемякой	 кинулись	 великокняжеские	 воеводы	 «с	 силою,	 Югом	 мимо
Устюг»,	не	задержавшись	ни	на	один	день	под	городом.

А	 тем	 временем	 княжич	 Иван	 и	 татарский	 царевич	 Якуб	 на	 реке
Кокшенге	расправились	с	кокшарами,	«градкы	их	поима-ша,	а	 землю	всю
поплениша	и	в	полон	поведоша».	По	Устюжской	летописи	путь	их	пролегал
с	Андреевых	селищ	и	Галишны	на	реку	Городишну,	приток	Сухоны,	далее
на	Сухону,	Селенгу	и,	наконец,	на	Кокшенгу	(ее	верховья	близки	к	Сухоне).
Здесь	 Иван	 Васильевич	 «город	 Кокшенскои	 взял,	 а	 кокшаров	 секл
множество».	Великокняжеская	рать	дошла	до	устья	Ваги	и	Осинова	Поля	и
вернулась	«со	многим	пленом	и	великою	корыстью».

Таким	 образом,	 кампания	 1452	 г.	 была	 бездарно	 проиграна
московскими	воеводами.	Две	огромные	рати	ничего	не	добились.

кроме	 избиения	 и	 ограбления	 мирного	 населения	 на	 Сухоне,	 Кок-
шенге	и	в	других	местах.

После	падения	Устюга	Дмитрий	Шемяка	несколько	месяцев	находился
в	 районе	 реки	 Двины.	 А	 тем	 временем	 новгородцы	 весной	 1452	 г.,	 «в
Великое	 говенье»,	 во	 главе	 с	 князем	 Чарторыским	 совершили	 поход	 на
можайского	 князя	 Ивана	 Андреевича,	 еще	 в	 1449	 г.	 ставшего	 союзником
Василия	11.	Иван	Можайский,	узнав	о	походе	новгородцев,	бежал	из	своего
удела,	а	новгородцы	«много	волостей	великого	князя	воеваша	и	пожгоша	и
полону	 много	 при-ведоша».	 Великокняжеские	 волости	 летописец
упоминает	не	случайно.	За	переход	на	свою	сторону	Василий	II	пожаловал
Ивану	Можайскому	 в	 1449	 г.	 Бежецкий	 Верх.	 Теперь	 же,	 считая	 Бежицы
своей	 волостью,	 подлежащей	 совместному	 управлению	 с	 великим	 князем
(а	великим	князем	новгородцы	считали	не	только	Василия	II,	но	и	Дмитрия
Шемяку),	 новгородцы	 только	 восстановили	 справедливость,	 выгнав
захватчика.

В	1452	 г.	 князь	Александр	Чарторыский	женился	на	дочери	Дмитрия
Шемяки.	Свадьба	состоялась	в	Новгороде,	но	сам	Шемяка	в	это	время	был



с	дружиной	в	далеком	Заволочье.	Вымская	летопись	сообщает,	что	в	1452	г.
он	«поймал»	пермского	епископа	Питирима,	направлявшегося	в	Москву,	и
бросил	его	в	темницу.

Когда	 точно	 Дмитрий	 Шемяка	 вернулся	 из	 Заволочья	 в	 Новгород,
неизвестно.	 Но	 уже	 10	 сентября	 1452	 г.	 он	 совершил	 набег	 на	 Кашин.
Возможно,	Шемяка	 собирался	 пробиться	 к	 Ржеве,	 которую	 считал	 своей
вотчиной,	 хотя	 в	 ней	 уже	 с	 1449	 г.	 сидели	 наместники	 великого	 князя
тверского	 Бориса.	 Кашин	 взять	 не	 удалось,	 и	 Шемяке	 пришлось
ограничиться	сожжением	посада	и	ограблением	окрестностей.

Воеводы	 тверского	 князя	 Бориса	 Александровича	 князья	 Андрей	 и
Михаил	 Дмитриевичи	 отправились	 в	 погоню	 за	 войском	 Дмитрия
Юрьевича,	 но	 так	 и	 не	 смогли	 догнать	 его.	Шемяка	 ушел	 в	 Заволочье,	 а
зимой	1452/53	г.	вернулся	в	Новгород.

Василий	 II	 не	 рискнул	 послать	 войско	 на	Новгород,	 чтобы	 захватить
Шемяку.	 Уже	 много	 столетий	 русские	 и	 даже	 литовские	 князья,
потерпевшие	неудачу	в	усобицах,	приезжали	в	Господин	Великий	Новгород
и	находили	там	приют.	Причем	Новгород	ни	разу	не	выдавал	изгнанников	и
даже	 не	 мешал	 их	 свободе	 передвижения	 —	 они	 могли	 покидать
республику	и	возвращаться.

Конечно,	 московским	 боярам	 было	 плевать	 на	 вековые	 неписаные
законы	 Руси.	 Но	 войны	 и	 грабежи	 татар,	 приведенных	 Василием,
окончательно	 разорили	 Московское	 княжество.	 А	 богатая	 республика
имела	 храброго	 и	 опытного	 полководца,	 и	 поход	 на	 Новгород	 мог
обернуться	полным	разгромом	и	даже	приходом	Шемяки	в	Москву.

За	 неимением	 лучшего	 в	 дело	 пустили	 митрополита	 Иону.
Сохранились	два	послания,	направленные	в	это	время	Ионой	в	Новгород	и
касавшиеся	 непосредственно	 Дмитрия	 Шемяки.	 В	 одном	 из	 них	 (точно
датировать	 это	 послание	 не	 удается)	 Иона	 писал	 новгородскому
архиепископу	Евфимию,	что	уже	неоднократно	посылал	ему	своих	послов
с	 грамотами	 и	 речами.	 Новгородцы	 и	 князь	 Дмитрий	 должны	 были	 по
«опасным	 грамотам»	 прислать	 своих	 послов,	 последний	 «с	 чистым
покаянием»,	 «без	 лукавства».	 Новгород	 и	 Псков	 посылали	 уже	 своих
послов,	 «но	 прислали	 ни	 с	 чем»,	 да	 и	 князь	 Дмитрий	 «прислал	 своего
боярина	Ивана	Новосильцева...	ни	с	чем».	Он	к	тому	же	«грамоты	посылает
тайно,	 а	 с	 великою	 высостию:	 о	 своем	 преступленьи	 и	 о	 своей	 вине	 ни
единого	слова	пригодного	не	приказал».	Василий	II	милостиво	пожаловал
Новгород,	 «полон	 их	 к	 ним	 велел	 отпущати,	 и	 без	 окупа».	 А	 князю
Дмитрию	следует	«бити	челом,	с	покаянием,	от	чиста	сердца».	Митрополит
надеялся	 также,	 что	 для	 продолжения	 переговоров	 из	Новгорода	 приедут



новые	послы.
Во	втором	послании,	скорее	всего	от	29	сентября	1452	г.,	Иона	писал

Евфимию,	что	до	него	дошли	его	«речи».	В	них	Евфимий	писал:	«...будтось
яз	 посылаю	 к	 тобе	 и	 пишу	 о	 князи	 Дмитреи	 Юрьевичи,	 а	 называя	 его
сыном».	Но	посмотри	в	ту	посланную	мной	грамоту,	ведь	в	ней	«не	велю	с
ним	ни	пити,	ни	ести?	Занеже	сам	себе	от	христианства	отлучил...	(пропуск
в	 рукописи)	 своему	 брату	 старейшему	 великому	 князю	 Василию
Васильевичу,	а	еще	он	же,	своею	волею,	какую	великую	церковную	тягость
на	себе	положил	и	неблагословение	всего	великого	Божиа	священьства,	да
и	 грамоту	 на	 себе	 написал,	 что	 ему	 потом	 брату	 своему	 старей-шому
великому	 князю	 и	 всему	 христьанству	 лиха	 никакого	 не	 хо-тети,	 ни
починати;	да	то	все	изменил».

Евфимий	 писал	 митрополиту	 Ионе,	 что	 прежде	 князья	 приезжали	 в
Новгород	«и	честь	им	въздавали	по	силе»,	а	митрополиты	таких	грамот,	как
Иона	«с	 тягостию»,	не	присылали.	Но	ведь	 тогда	и	князья	 такого	лиха	не
чинили,	 как	Шемяка,	 возражал	 ему	Иона.	Князь	Дмитрий	 ведь	 «княгиню
свою,	и	дети,	и	весь	свой	кош	оставя	в	вас	в	Великом	Новегороде,	да,	от	вас
ходя	в	великое	княжение,	христианство	губил».	Митрополит	писал,	чтобы
Ев-фимий	 с	 посадником,	 тысяцким	 и	 Великим	 Новгородом	 послали	 «с
челобитьем	 и	 со	 всею	 управою»	 к	 Василию	 II,	 и	 обещал	 за	 них
«печаловаться».

Как	 видим,	 «идеологическая	 атака»	 не	 удалась.	 Тогда	 Василий	 II
решил	 покончить	 с	 соперником	 иным	 образом.	 В	 Новгород	 отправился
посол	 —	 дьяк	 Василия	 Степан	 Бородатый	 с	 большой	 суммой	 денег	 и
«лютым	зельем».	Ему	удалось	подкупить	боярина	Шемяки	Ивана	Котова,	а
тот,	в	свою	очередь,	подкупил	повара,	служившего	Шемяке.	И	прозвище-то
было	у	повара	вполне	подходящее	—	Поганка.	И	вот	Поганка	поднес	князю
яд	«в	куряти».	Дмитрий	болел	12	дней	и	17	июля	1453	г.	скончался.

23	июля,	в	понедельник,	Василий	II	в	Москве	в	церкви	Бориса	и	Глеба,
«что	 на	 рву»,	 слушал	 вечерню,	 а	 24	 июля	 был	 день	 поминовения
блаженных	страстотерпцев	князей	Бориса	и	Глеба,	которые	стали	жертвами
убийц,	подосланных	братом	 («приятное»	совпадение	для	Василия	 II	и	его
бояр).	Прямо	в	церковь	ворвался	гонец	из	Новгорода	и	сообщил	великому
князю	о	 смерти	Шемяки.	Василий	 впал	 в	 неприличную	радость.	 Гонец,	 а
им	оказался	подьячий	Василий	Беда,	был	немедленно	пожалован	в	дьяки.
Позже	 дьяк	 Беда	 стал	 доверенным	 лицом	 Василия	 II	 и	 составителем	 его
завещания.

Митрополит	 Иона,	 бывший	 соратник	 Шемяки,	 а	 теперь	 верой	 и
правдой	 служивший	 Василию,	 запретил	 поминать	 отравленного	 князя.	 В



ответ	 игумен	 Боровского	 монастыря	 Пафнутий	 самого	 Иону	 не	 велел
именовать	митрополитом.

Тогда	 Иона	 послал	 в	 Боровский	 монастырь	 митрополита	 и	 бояр	 с
дружинниками,	которые	доставили	Пафнутия	в	Москву.	Там	митрополит	на
игумена	 «страшную	 брань	 положил».	 Пафнутий	 же	 продолжал	 стоять	 на
своем	и	очутился	в	железах	в	монастырской	тюрьме.	Однако	эта	расправа
вызвала	 возмущение	 большой	 части	 духовенства.	 И,	 как	 сказано	 в
летописи,	«...митрополит	смирился	и	сам	пред	Пафнотием	повинился	и	мир
дав	ему	и	дарова	его	и	отпусти	его	с	миром	о	Христе	Исусе.	И	Пафнотей	до
конца	поминовал	князя	Дмитрея».

Известен	 и	 еще	 один	 случай	 неподчинения	 церковных	 иерархов
Василию	 II.	 Так,	 узнав	 об	 отравлении	 Шемяки,	 троицкий	 игумен
Мартиниан	 публично	 наложил	 на	Василия	 строгую	 епитимью	 (церковное
наказание).	Неизвестно,	стал	ли	Темный	выполнять	епитимью,	но	с	3	июля
1453	 г.	 великий	 князь	 перестал	 называть	 в	 своих	 грамотах	 троицкого
игумена	по	имени.	А	летом	1454	г.	Мартиниана	заставили	покинуть	Троицу
и	уйти	в	Ферапонтов	монастырь	на	Белое	озеро.	На	его	место	был	назначен
троицкий	 старец	 Вассиан	 Рыло.	 Позже	 Мартиниан	 Белозерский	 был
причислен	к	лику	святых	так	же,	как	и	Пафнутий	Боровский.

Через	несколько	месяцев	после	смерти	Дмитрия	Шемяки	в	Боровский
монастырь	 явился	 его	 убийца	 (бывший	 повар	 Поганка),	 постригшийся	 в
монахи.	 Пафнутий,	 узнав	 об	 этом,	 изобличил	 его	 перед	 всей	 братией	 и
отказался	принять	в	своей	обители.

Приключения	 храброго	 князя	 Дмитрия	 Юрьевича	 не	 кончились	 его
смертью.	 Перенесемся	 в	 1614	 г.	 в	 Новгород.	 На	 Руси	 заканчивалось
Смутное	 время.	 Поляки	 были	 выбиты	 из	 Москвы,	 но	 в	 Новгороде	 еще
хозяйничали	 шведы.	 Шведские	 солдаты	 грабили	 Юрьев	 монастырь	 в	 20
верстах	от	Новгорода.	Кому-то	пришла	мысль	вскрыть	гробницы	в	древнем
Георгиевском	 соборе.	В	 большинстве	могил	 лежали	 лишь	 рассыпавшиеся
кости,	но,	подняв	очередную	надгробную	плиту,	шведы	остолбенели	—	там
лежал...	 живой	 человек.	 Через	 несколько	 секунд	 испуг	 солдат	 прошел	—
это	 был	 мертвец.	 Он	 был	 одет	 в	 роскошные	 княжеские	 одежды,	 которые
здорово	 истлели	 от	 времени,	 но	 сам	 труп	 не	 подвергся	 тлению.	 Шведы
забрали	 все	 драгоценности,	 а	 тело	 поставили	 у	 церковной	 стены	 «яко
живо».	Шведский	командир	расценил	это	как	курьез	и	звал	сослуживцев	в
церковь,	как	в	кунсткамеру.

Слух	 об	 этом	 дошел	 до	 новгородского	 митрополита	 Исидора,	 и	 тот
обратился	к	шведскому	главнокомандующему	Якобу	Дела-гарди	с	просьбой
отдать	нетленное	 тело.	Дела	 к	 тому	 времени	у	шведов	пошли	неважно,	 и



ссориться	 из-за	 пустяков	 с	 митрополитом	 Делагарди	 не	 захотел.	 Тело
перенесли	 в	 Софийский	 собор	 в	 Новгородском	 кремле.	 Не	 мудрствуя
лукаво,	Исидор	признал	тело	за	нетленные	мощи	князя	Федора	Ярославича,
который	княжил	в	Новгороде	с	1228	по	1233	г.	Мощи	были	торжественно
захоронены	в	Софийском	соборе.

Канонизация	 всех	 русских	 правителей	 от	 князей	 Бориса	 и	 Глеба	 до
императора	 Николая	 II	 имела	 политическую	 подоплеку.	 Само	 собой,	 не
обошлось	 без	 политики	 и	 на	 сей	 раз.	 Исидор	 устроил	 антишведскую
демонстрацию.	Ведь	 князь	Федор	был	 старшим	братом	князя	Александра
Ярославича	Невского.

На	 веруюших	 должно	 было	 произвести	 впечатление	 хорошее
состояние	 трупа:	 в	 начале	 XVII	 века	 Федор	 выглядел	 как	 живой.	 Ведь
православная	церковь	всегда	видела	в	нетлении	святых	«особый	дар	Божий
и	видимое	свидетельство	их	славы».	Со	временем	князь	Федор	Ярославич
из	 местного	 святого	 превратился	 в	 общерусского.	 Ежегодно	 5	 июня	 (18
июня	по	новому	стилю)	православная	церковь	отмечала	день	благоверного
князя	 Федора	 Ярославича.	 В	 начале	 XIX	 века	 на	 деньги	 Д.С.	 Яковлевой
(урожденной	княжны	Баратаевой)	была	сделана	серебряная	рака,	в	которую
положили	тело	святого	Федора.

Материалисты-большевики	в	борьбе	с	православной	церковью	решили
показать	 населению,	 что	 на	 самом	 деле	 представляют	 собой	 «нетленные
мощи».	В	1919	г.	была	вскрыта	рака	святого	князя	Федора	Ярославича.	Там
большевики	 обнаружили	 не	 «живого	 человека»,	 а	 мумию.	 Тело	 сильно
пострадало	 в	 1614	 г.,	 когда	 оно	 слишком	 долго	 находилось	 на	 открытом
воздухе.	Тем	не	менее	и	мумия	очень	озадачила	«активистов-безбожников»
—	ведь	в	остальных	могилах	лежали	только	истлевшие	кости.	Было	решено
тщательно	 исследовать	 останки	 князя	Федора	 и	 дать	 научное	 объяснение
этому	феномену.

Исследование	мумии	было	закончено	лишь	в	1930-х	годах	известным
антропологом	 В.В.	 Гинзбургом.	 Исследование	 дало	 сенсационные
результаты.	Тело	принадлежало	мужчине	в	возрасте	около	40	лет.	Гинзбург,
в	отличие	от	митрополита	Исидора,	знал,	что	князь	Федор	умер	в	возрасте
14—15	 лет.	 Читатель	 спросит,	 как	 мог	 княжить	 в	 Новгороде	 подросток?
Дело	 в	 том,	 что	 новгородцы	 сами	 просили	 великого	 князя	 Ярослава
Всеволодовича	 дать	 им	 в	 князья	 старшего	 сына.	 Приезд	Федора	 означал,
что	 теперь	 Великий	 Новгород	 находится	 под	 зашитой	 Ярослава.	 Князь
Федор	приехал	не	один,	а	с	дружиной	«кованой	рати».

Изучение	 летописей	 дало	 сенсационный	 результат	 —	 неизвестные
останки	могли	принадлежать	 только	великому	князю	Дмитрию	Юрьевичу



Шемяке,	скончавшемуся	в	лето	6961-е,	то	есть	в
1453	г.	Дело	в	том,	что	Шемяка	в	1446	г.	был	собором	русской	церкви

предан	анафеме.	Собор	отлучил	его	«от	Бога,	от	церкви	Бо-жией»	и	предал
проклятию.

Так	 почему	же	 тело,	 князя,	 преданного	 анафеме,	 стало	 нетленным,	 и
как	он	оказался	«святым	Федором»?

Шведы	 в	 1614	 г.	 сняли	 и	 перепутали	 все	 надгробные	 плиты,	 а
митрополита	 Исидора	 устраивали	 лишь	 мощи	 князя	 Федора	 Ярославича.
Всего	 в	 Георгиевском	 соборе	 были	 захоронены	 четыре	 князя:	 Шемяка,
Федор	и	двое	малолетних	детей	—	Изяслав	и	Ростислав,	родившиеся	в	1190
и	 1193	 гг.	 и	 умершие	 в	 возрасте	 8	 и	 5	 лет	 соответственно.	 По	 логике
Исидора	святым	мог	оказаться	лишь	князь	Федор	Ярославович.

Но	почему	же	останки	трех	князей,	трех	монахов	и	княгини	Феодосии,
захороненных	 в	 соборе,	 истлели,	 а	 труп	Шемяки	 в	 1614	 г.	 выглядел	 как
живой?	 С	 1	 по	 28	 октября	 1987	 г.	 химическое	 отделение	 Бюро	 судебно-
медицинской	 экспертизы	 ГУЗМ	 Министерства	 здравоохранения	 РСФСР
провело	исследование	останков	Шемяки	по	поводу	обнаружения	мышьяка,
ртути,	 сурьмы	 и	 свинца,	 а	 также	 установления	 возможности	 наступления
смерти	в	результате	отравления.	«При	исследовании	печени,	почки,	мышцы
груди,	 содержимого	брюшной	полости	 (пыли)	и	 кости	обнаружены	следы
мышьяка».

Количество	 соединений	 мышьяка	 в	 почке	 составило	 значительную
цифру	 —	 0,21	 мг	 (естественный	 фон	 по	 мышьяку	 в	 человеческом
организме	составляет	лишь	сотые	миллиграмма	—	от	0,01	до	0,08).

Данные	исследования	предполагают	возможность	наступления	смерти
в	 результате	 развития	 желудочно-кишечной	 формы	 отравления
соединениями	мышьяка.	«Для	данной	формы	отравления	характерно	резкое
обезвоживание	 организма,	 обусловленной	 обильной	 потерей	 воды	 и	 как
следствие	 —	 выведение	 большей	 части	 яда.	 Резкое	 обезвоживание
организма	 в	 период,	 предшествующий	 смерти,	 значительно	 способствует
мумификации	 трупа.	 Смерть	 при	желудочно-кишечной	форме	 отравления
наступает	в	срок	до	двух	недель».

Прошу	 прощения	 у	 читателя	 за	 цитирование	 скучного	 акта
экспертизы.	 Но	 тем	 не	 менее	 данные	 экспертизы	 сошлись	 с	 данными
новгородской	 летописи.	 Итак,	 виновность	 Василия	 II	 и	 его	 бояр	 в
совершении	 преступления	 официально	 доказана.	 Заодно	 же	 выяснено
происхождение	мощей	«князя	Федора».

А	куда	же	делись	останки	настоящего	Федора	Ярославича?	В	1945—
1946	 гг.	 археолог	 А.Л.	 Монгайт	 обнаружил	 в	 северо-западной	 части



паперти	 так	называемое	«погребение	№	7».	Там	найден	костяк	подростка
возраста	около	14	лет,	останки	находились	в	деревянном	гробу.	Погребение
имело	 вид	 позднейшего	 перезахоронения.	 Это	 и	 были	 останки	 брата
Александра	Невского.

Сейчас	останки	Дмитрия	Шемяки	находятся	в	запасниках	Софийского
собора	 в	 Новгороде.	 Но	 почему	 его	 нельзя	 похоронить	 в	 Архангельском
соборе	Кремля	рядом	с	его	отцом	великим	князем	Юрием	Дмитриевичем	и
братьями	Дмитрием	Красным	и	Василием	Косым?

По	 сей	 день	 великий	 князь	 Юрий	 Дмитриевич	 и	 его	 сыновья
поливаются	грязью,	но	восхваляются	Василий	Темный	и	его	свирепый	сын.

Первым,	 кто	 отдал	 должное	 Дмитрию	Юрьевичу	Шемяке,	 стал	 А.А.
Зимин.	В	своей	предсмертной	работе	«Витязь	на	распутье»	он	решительно
порвал	 с	 царским	 и	 советским	 мифотворчеством	 и	 даже	 со	 своими
взглядами	 молодых	 лет.	 Он	 писал:	 «Князь	 Дмитрий	 Юрьевич	 Шемяка
обладал	качествами	незаурядного	правителя.	Беда	 его	 состояла	в	 том,	что
он	 во	 многом	 обгонял	 свое	 время,	 которое	 никогда	 не	 прощает	 тем,	 кто
пытается	заглянуть	в	будущее.	Продолжая	дело	Дмитрия	Донского	и	своего
отца,	 Дмитрий	 Юрьевич	 сделал	 все,	 что	 было	 в	 его	 силах,	 чтобы
объединить	 русские	 земли	 и	 нанести	 решительный	 удар	 ордынским
царям...

...История	 ничего	 не	 прощает	 неудачникам.	 Поэтому	 она	 нарисовала
портрет	Шемяки	с	помощью	его	злейших	врагов,	исходя	из	результатов	его
деятельности	 последних	 лет,	 забыв,	 что	 опыт	 борьбы	 галицкого	 князя	 за
единство	 Руси,	 против	 татарского	 ига	 позднее	 был	 широко	 использован
именно	тем,	кто	не	жалел	сил	для	очернения	Шемяки»[280].

Естественно,	 что	 книга	 Зимина	 увидела	 свет	 только	 в	 ходе
«перестройки»	в	1991	г.	Но,	увы,	сейчас	наметился	откат	к	старым	мифам.
Так,	Н.С.	 Борисов	 пишет:	 «Однако	Василий	 II,	 при	 всех	 его	 недостатках,
имел	 одно	 неоспоримое	 достоинство.	 Как	 правитель	 он	 олицетворял
Порядок.	За	спиной	же	мятежного	галичанина	вставал	темный	хаос...»[281]

Итак,	смелый	воевода	и	мудрый	политик	толкал	Русь	в	«темный	хаос».
Но	во	что	ввергли	страну	Василий	II,	Софья	Витовтовна	и	К°?	Не	удалось
отдать	 Русь	 королю	Витовту,	 так	 они	 отдали	 ее	 на	 разграбление	 татарам.
Или	татарские	«царевичи»,	вступая	в	союз	с	Василием	II,	переставали	быть
дикими	грабителями?	Московские	дьяки	вымарали	из	летописей	и	грамот
все,	что	связано	с	татарской	оккупацией	Руси	в	40—50-х	годах	XV	века.	Но
мы	знаем,	как	татары	вели	себя	в	остальных	набегах	и	можем	представить,
что	 они	 творили	 в	Мещерском	Городке,	 Звенигороде,	Костроме	 и	Галиче.



От	 Василия	 Васильевича	 и	 его	 властолюбивой	 матушки	 Русь	 пострадала
больше,	чем	от	Батыя.



Глава	18	ЯВЛЕНИЕ	ИВАНА
СТРАШНОГО	

Покончив	с	Шемякой,	Василий	II	решил	расправиться	с	нейтралами	и
союзниками.	 Для	 начала	 Темный	 начал	 хватать	 и	 сажать	 в	 темницы
можайских	бояр,	хотя	это	противоречило	тогдашнему	феодальному	праву:
вассал	 моего	 вассала	—	 не	 мой	 вассал.	 Летом	 1454	 г.	 Василий	 II	 собрал
большое	войско	и	двинулся	на	Можайск.	Можайская	дружина,	естественно,
не	 могла	 противостоять	 рати	 Темного,	 и	 князь	 Иван	Андреевич	 вместе	 с
семейством	и	дружиной	(по	крайней	мере,	с	частью	ее)	бежал	в	Литву.

Можайский	 удел	 был	 ликвидирован	и	 там	посажен	 великокняжеский
наместник.	 Через	 8	 лет	 (в	 1462	 г.)	 Василий	 II	 передал	Можайск	 вместе	 с
Дмитровым	своему	сыну	Юрию	Младшему,	который	владел	ими	до	самой
своей	смерти	в	1472	г.

Король	 Казимир	 IV	 пожаловал	 беглому	 можайскому	 князю	 вначале
Брянск	 с	 волостями,	 а	 затем	 поменял	 его	 на	 Стародуб	 и	 Гомель.	 Таким
образом,	 Иван	 Андреевич	 и	 его	 сыновья	 Андрей	 и	 Семен	 выиграли	 от
смены	сюзерена.

Весной	 1456	 г.	 умер	 великий	 князь	 рязанский	 Иван	 Федорович.
Согласно	 московской	 летописи,	 он	 «княжение	 же	 свое	 Рязанское	 и	 сына
своего	 Василия	 приказал	 великому	 князю	 Василью	 Васильевичу	 на
соблюдение.	 Князь	 же	 великий	 Василей	 сына	 его,	 и	 съ	 сестрою	 его
Феодосиею,	взя	их	к	себе	на	Москву,	а	на	Рязань	посла	наместника	своя	на
соблюдение,	и	на	прочаа	грады	его	и	на	власти;	а	сын	его	тогда	был	осми
лет».	Как	писал	Н.С.	Борисов:	«Решение	рязанского	князя	отдать	сына	на
попечение	Василия	Темного	свидетельствует	о	том,	что	он	доверял	кузену
и	не	считал	его	злодеем,	от	которого	можно	ждать	любого	коварства»[282].

Представим	себя	на	месте	рязанского	князя	Ивана	Федоровича.	Отдали
бы	вы	на	воспитание	своих	малолетних	детей	такому	деятелю,	как	Василий
II?	 На	 самом	 деле	 после	 смерти	 рязанского	 князя	 Василий	 II	 начал
шантажировать	расправой	рязанских	бояр	или	попытался	их	подкупить,	 а
могло	 быть	 и	 то,	 и	 другое	 вместе.	 Так	 или	 иначе,	 но	 с	 независимостью
Рязанского	 княжества	 было	 фактически	 покончено,	 а	 в	 Рязани	 стал
управлять	великокняжеский	наместник.

Через	8	лет,	в	1464	г.,	Иван	III	женил	княжича	Василия	Ивановича	на



своей	 сестре	 Анне	 и	 отправил	 княжить	 в	 Рязань.	 Формально	 Рязанское
княжество	 потеряло	 свою	 независимость	 в	 1510	 г.,	 но	 в	 1464—1510	 гг.
рязанские	князья	были	марионетками	Москвы.

История	 гибели	 Рязанского	 княжества	 —	 тема	 неисследованная,	 но
очень	интересная,	но,	увы,	она	выходит	за	рамки	нашего	повествования.	Я
лишь	 коснусь	 одной	 детали	 в	 договоре	 Ивана	 III	 с	 рязанским	 князем
Иваном,	 сыном	Василия	Ивановича,	 от	9	июля	1483	 г.	Согласно	договору
великий	 рязанский	 князь	 обязуется	 платить	 то,	 что	 «шло	 царевичу
Касыму...	 при	 великом	 князи	 Иване	 Федоровиче...	 и	 что	 царевичевым
князем	 шло,	 и	 их	 казначеем	 и	 дарагам».	 Размер	 поступлений	 царевичам
определялся	 записями,	 которые	 составил	 («кончал»)	 Василий	Васильевич
«за	Василия	Ивановича	Рязанского».

Это	 очередное	 подтверждение	 того,	 что	 Москва	 не	 только	 сама
платила	 дань	 касимовским	 ханам,	 но	 и	 заставляла	 платить	 союзников.
Главное	же	то,	что	еще	неизвестно,	кто	был	сюзереном,	а	кто	—	вассалом:
Василий	 II	 и	 Иван	 III	 или	 касимовские	 ханы	 («царевичи»).	 Насколько
известно,	сюзерен	вассалу	дань	не	платит,	а	совсем	наоборот.

Летом	1456	г.	настало	время	расправы	над	самым	верным	союзником
Василия	Темного	князем	Василием	Ярославичем	Серпуховским.	Василия	II
не	 остановило	 то,	 что	 серпуховской	 князь	 был	 его	 шурином.	 Можно
составить	 длинный	 список	 походов	 против	 Юрия	 Дмитриевича	 и	 его
сыновей,	 в	 которых	 участвовал	 Василий	 Ярославич.	 В	 1446	 г.,	 когда
ослепленный	 Василий	 II	 находился	 в	 углической	 темнице,	 Василий
Ярославич	 даже	 готовил	 внезапный	 набег	 на	 Углич	 для	 освобождения
великого	князя.	В	отличие	от	многих	князей	и	бояр	Василий	Ярославич	ни
разу	не	переходил	на	сторону	врагов	Василия	II.

Но	вот	великий	князь	Василий	II	вызывает	по	каким-то	делам	Василия
Ярославича	 в	 Москву.	 А	 по	 приезде	 10	 июля	 1456	 г.	 его	 заковывают	 в
железа	и	бросают	в	темницу.	За	что?	СМ.	Соловьев	отвечает	так:	«...именно
потому,	что	оказал	большие	услуги	великому	князю	и,	следовательно,	имел
большие	притязания	на	благодарность	и	уступчивость	последнего»[283].

Та	 же	 участь	 постигла	 и	 его	 младших	 детей,	 но	 старший	 сын	 Иван
вместе	со	второй	женой	Василия	Ярославича	сумел	из	Боровска	убежать	в
Литву.	Там	он	получил	от	короля	Казимира	IV	во	владение	города	Городок,
Ктецк,	Рогачев,	которыми	еще	в	конце	XV	—	начале	XVI	в.	владел	его	сын
Федор.

Из	Москвы	Василия	Ярославича	переводят	в	тюрьму	в	Углич,	а	оттуда
в	 1462	 г.	 перевозят	 в	 Вологду.	 В	 1483	 г.	 несчастный	 серпуховской	 князь
умер	 «в	 железах»	 в	 Вологде.	 Великий	 князь	 Иван	 III	 решил	 «соблюсти



политес»	 и	 велел	 похоронить	 страдальца	 в	 Архангельском	 соборе
Московского	Кремля	недалеко	от	могилы	Василия	II.

Дольше	 всех	 продержался	 Михаил	 Андреевич	 Верейский,	 который
сражался	 вместе	 с	 Василием	 II	 в	 Суздальской	 битве	 и	 вместе	 с	 ним	 был
взят	 в	 плен.	 Вместе	 с	 сыном	 Василием	 Удалым	 он	 отличился	 в
новгородских	походах	Ивана	 III	и	отражении	рати	Ахмата	в	1480	г.	В	том
же	 1480	 г.	 Василий	 Удалой	 женился	 на	 Марии	 Андреевне	 Палеолог,
племяннице	Софьи	Палеолог,	жены	Ивана	III.	Через	некоторое	время	Иван
III,	решив	расправиться	с	верейскими	князьями,	издевательски	отнимает	у
Василия	 Удалого	 приданное	 жены.	 Обиженный	 князь	 вместе	 с	 женой	 в
1483	г.	бежал	в	Литву.	Его	отец	Михаил	Андреевич	был	посажен	в	темницу,
где	 его	 «уговорили»	 завещать	 Верею	 Ивану	 III,	 после	 чего	 Михаил,
естественно,	 умер.	 Верея	 же	 была	 отдана	 на	 прокормление	 татарским
царевичам.	В	Верее	еще	в	XIX	веке	была	большая	татарская	слобода.	Улица
Татарская	была	переименована	большевиками	в	20-х	годах	XX	века.

Но	вернемся	в	1455	год.	В	этот	год	состоялся	очередной	набег	на	Русь
татар	из	орды	Сеид-Ахмета.	Согласно	летописи	«приходили	татарове	Седи-
Ахметовы	 к	 Оке-реке	 и	 перевезошася	 Оку	 ниже	 Коломны».	 Против	 них
был	послан	князь	Иван	Юрьевич	«с	многими	вой».	Во	время	столкновения
«одолеша	 христьяне	 татар».	 В	 том	 бою	 был	 убит	 князь	 Семен	 Бабич
Друцкий.

В	конце	1455	г.	великий	князь	Василий	II	решил	напасть	на	Господин
Великий	Новгород.	Формальных	оснований	для	этого	не	было,	поскольку,
как	 уже	 говорилось,	 республика	 держала	 нейтралитет	 в	 московской
тридцатилетней	 усобице,	 а	 после	 убийства	 Шемяки	 вообще	 никаких
боевых	действий	ни	в	Московском	княжестве,	ни	в	новгородских	владениях
не	 велось.	Мало	 того,	 в	мае	 1454	 г.	 семнадцатилетний	 сын	Шемяки	Иван
покинул	Новгород	и	уехал	в	Литву.	Там	король	Казимир	IV	дал	Шемяке	во
владение	 города	 Рыльск	 и	 Новгород	 Северский.	 Эти	 владения	 по
наследству	 достались	 сыну	 Ивана	 Дмитриевича	 Василию,	 который	 стал
князем	новгород-северским.

В	 Новгороде	 же	 оставались	 вдова	 Шемяки	 и	 дочь	 Мария,	 бывшая
замужем	 за	 служилым	 новгородским	 князем	 Александром	 Чарторыйским
—	 Гедиминовичем	 по	 происхождению.	 Замечу,	 что	 жена	Шемяки	 Софья
Дмитриевна,	 в	 отличие	 от	 Софьи	 Витовтов-ны,	 никогда	 не	 лезла	 ни	 в
политику,	 ни	 в	 ратные	 дела	 и	 не	 могла	 представлять	 никакой	 угрозы	 для
Москвы.	Что	же	касается	ее	зятя,	служилого	князя	Александра,	то	он	был
славный	воевода,	но	права	его	были	предельно	ограничены	новгородскими
законами.	 В	 мирное	 время	 в	 его	 распоряжении	 было	 лишь	 300



тяжеловооруженных	всадников	кованой	рати.
Понятно,	 что	 проживание	 родственников	Шемяки	 в	 Новгороде	 было

лишь	поводом	для	нападения.	На	самом	деле	Василию	II	было	смертельно
важно	 в	 очередной	 раз	 ограбить	 республику.	 Своих	 подданных	 Темный
довел	 до	 крайней	 степени	 нищеты,	 а	 ведь	 надо	 чем-то	 платить	 татарам.
Бедняга	Василий	платил	всем	—	ханам	Золотой	Орды	(причем	сразу	двум),
казанским	ханам	и,	наконец,	касимовским	«царевичам».	Кстати,	даже	титул
подтверждает	 вассальную	 зависимость	 Василия	 II.	 Если	 казанский	 хан	 в
московских	 грамотах	 называется	 царем,	 то	 он	 автоматически	 становился
выше	московского	князя.

19	 января	 1456	 г.	 Василий	 II	 с	 войском	 выступил	 из	 Москвы.	 В
Волоколамске	 к	 нему	 прибыли	 новгородские	 послы	 с	 челобитьем,	 в
котором	просили,	 чтобы	великий	 князь	 «на	Новгород	не	шел	и	 гнев	 свои
отложил».	Но	проку	от	этого	не	было.	Московская	рать	двинулась	на	север.
Пятитысячный	 отряд	 под	 командованием	 воевод	 Ивана	 Васильевича
Стрига	Оболенского,	Семена

Карамышева	 и	 Федора	 Басенка	 был	 отправлен	 к	 городу	 Русе
(современная	Старая	Русса).

Воеводы	 Русы	 не	 соизволили	 организовать	 разведку,	 за	 что	 и	 были
наказаны.	Рано	угром	москвичи	и	татары	ворвались	в	Русу	и	расправились
с	 ее	 жителями.	 Согласно	 летописи:	 «...И	 животы	 пограбиша,	 и	 у	 святых
церквей	 двери	 выломаша,	 и	 от	 икон	 ругу	 отышаша	 и	 всякую	 утварь
сребряную	 и	 златую	 и	 лаци	 разъбиша,	 и	 много	 зла	 учиниша».	 Затем
московско-татарские	 рати	 двинулись	 обратно,	 но	 были	 перехвачены
новгородцами	 во	 главе	 с	 князем	 Василием	 Васильевичем	 Гребенкой
Шуйским[284].	 Однако	 татарам	 удалось	 отбить	 атаку	 новгородцев	 и	 даже
взять	 в	 плен	 посадника	 Михаила	 Тучу.	 Любопытно,	 что	 новгородские
источники,	 рассказывая	 об	 этом	 сражении,	 упоминают	 исключительно
татар.

Затем	московские	рати	 захватили	несколько	небольших	новгородских
городов:	 Молвотицы,	 Стерж	 и	 др.	 Над	 Новгородом	 нависла	 страшная
опасность.	7	февраля	1456	г.,	«убояся	князя	великого»,	из	Новгорода	бежала
вдова	 князя	Дмитрия	Шемяки	Софья.	А	 13	февраля	 неожиданно	 умирает
дочь	Шемяки	Мария.	Есть	сведения,	что	ее	отравили.	В	это	легко	поверить
с	 учетом	 ее	 возраста	 —	 18	 лет.	 В	 сложившейся	 ситуации	 муж	 Марии
Александр	Чарторыйский,	возглавлявший	один	из	новгородских	отрядов	в
войне	с	Василием	Темным,	был	вынужден	уехать	в	Псков,	откуда	он	через
несколько	лет	бежал	в	Литву.

15	 февраля	 в	 Новгороде	 собралось	 вече,	 отправившее	 владыку



Евфимия	и	нескольких	бояр	 в	 село	Яжелбицы	в	 150	 км	к	юго-востоку	от
Новгорода	в	ставку	Василия	II.

Между	 20	 и	 22	 февраля	 1456	 г.	 был	 заключен	 Яжелбицкий	 мир.
Республика	заплатила	Василию	II	8,5	тысяч	рублей,	а	по	другим	данным	—
10	тысяч.	Впервые	за	всю	историю	Великого	Новгорода	его	власти	обещали
более	не	принимать	великокняжеских	«лиходеев»,	 то	есть	врагов	Василия
II.	 Не	 менее	 важно	 было	 обязательство	 новгородцев	 отныне	 заверять	 их
грамоты	великокняжеской	печатью	и	запрет	составлять	вечевые	документы
(«а	 вечным	 грамотам	 не	 быти»).	 Тем	 самым	 московская	 администрация
брала	 под	 свой	 контроль	 всю	 законодательную	 и	 текущую
административную	 деятельность	 в	 Новгороде,	 а	 в	 самом	 городе
устанавливался	 режим	 «совместного	 управления»	 великим	 князем	 (его
наместником)	и	новгородской	администрацией.

Чтобы	 еще	 более	 унизить	 новгородцев,	 Василий	 II	 вместе	 с	 сыном
Юрием	приехал	в	Новгород	и	прожил	две	недели	в	княжеской	резиденции
на	Городище,	где	до	своей	смерти	жил	Дмитрий	Шемяка.

В	начале	марта	1456	г.	Василий	II	с	войском	и	деньгами	торжественно
вернулся	в	Москву.

10	марта	1458	г.	умер	новгородский	архиепископ	Евфимий.	Его	смерть
была	 тяжелой	 потерей	 для	 Новгорода.	 Он	 был	 умный	 и	 осторожный
политик,	 умело	 лавировавший	 между	 сторонами	 Тридцатилетней	 войны.
Как	 писал	 А.А.	 Зимин:	 «...все	 же	 годы,	 когда	 архиепископский	 престол
занимал	 Евфимий,	 для	 Новгорода	 были	 отмечены	 подъемом	 во	 всех
областях	 его	 жизни.	 Об	 этом	 говорит	 уже	 «Евфимьевское	 возрождение»,
давшее	шедевры	архитектуры	и	живописи,	овеянные	тоской	по	ушедшему
в	далекое	прошлое	величию	Новгорода,	успешно	противостоявшего	в	XII	в.
натиску	великих	князей	Северо-Восточной	Руси.	Пусть	в	этом	было	что-то
от	 «пира	 во	 время	 чумы»,	 но	 плоды,	 взращенные	 Евфимием,	 позднее
войдут	в	сокровищницу	общерусской	культуры.	И	кто	знает,	не	навеяно	ли
было	обращение	к	древнерусской	традиции	в	Москве	конца	XV	в.	в	какой-
то	мере	опытом	Новгорода	середины	того	же	столетия?»[285]

Через	 девять	 дней	 после	 смерти	 Евфимия,	 19	 марта	 1458	 г.,
новгородцы	избрали	нового	владыку	—	Иону.

Вскоре	вече	посылает	посадника	Ивана	Лукинича	к	королю	Казимиру
IV	с	просьбой	прислать	им	служилого	князя	«на	новгородские	пригороды».
И	 вот	 1	 ноября	 1458	 г.	 в	 Новгород	 из	 Литвы	 прибывает	 королевское
посольство	 во	 главе	 с	 королевским	 наместником	 Полоцка	 Андреем
Саковичем.	 Послы	 привезли	 с	 собой	 и	 служилого	 князя	 Юрия



Лугвеньевича	 (Семеновича)	Мстиславского[286].	В	кормление	Юрию	были
даны	 новгородские	 пригороды	 Руса,	 Ладога,	 Орешек,	 Ям	 и	 половина
Копорья.	Обычно	служилый	князь	приезжал	в	Новгород	со	своей	дружиной
в	300—500	всадников.

В	 конце	 января	 1459	 г.	 в	 Москву	 к	 митрополиту	 Ионе	 на	 «по-
ставление»	 прибыл	 новый	 новгородский	 владыка	 Иона.	 1	 февраля
митрополит	 Иона	 поставил	 своего	 тезку	 на	 архиепископство,	 и	 его	 «с
честию»	 отпустили	 восвояси.	 Но,	 видимо,	 перед	 этим	 у	 него	 вырвали
обещание	 убрать	 Мстиславского.	 И	 действительно,	 согласно	 летописи:
«...месяца	 августа	 (1459	 г.)	 князь	Юрьи	Се-меновичь	Литовьскый	 восхоте
поехати	 в	 свою	 землю,	 и	 с	 своею	 княгинею	 и	 с	 своими	 бояры,	 и
архиепископ	владыка	Иона	и	весь	Великый	Новъгород	честь	ему	въздаша
добре,	и	одариша	его,	и	отпустиша	въсвояси».

В	 начале	 января	 1460	 г.	 Василий	 II	 с	 сыновьями	Юрием	 и	 Андреем
Большим	 отправился	 в	 поход	 или	 туристическое	 турне	 (об	 этом	 спорят
наши	 историки)	 в	 Господин	 Великий	 Новгород.	 Старший	 сын	 Иван	 на
всякий	 случай	 остался	 в	Москве.	 В	 этот	 раз	 поход	 обошелся	 без	 боевых
действий.

В	 воскресенье	 20	 января	 1460	 г.	 состоялся	 торжественный	 въезд
великого	 князя	 Василия	 II	 в	 Новогород.	 Толпы	 народа	 собрались,	 чтобы
поглядеть	 на	 небывалое	 зрелище.	 Гремели	 знаменитые	 колокола
Софийского	собора.

По	 традиции	 Василий	 II	 со	 свитой	 расположился	 на	 Городище	 (вне
города).	Там	назойливые	гости	провели	пять	недель.

Был	пост,	и	Василия	II	все	время	возили	по	церквям	и	монастырям,	но
в	 антрактах	 великий	 князь	 и	 его	 бояре	 постоянно	 вмешивались	 в	 дела
республики.

Сразу	 же	 после	 прибытия	 великого	 князя	 в	 Новгород	 псковичи
отправили	туда	своих	послов	с	небольшим,	всего	50	рублей,	даром.	Послы
передали	жалобы	 на	 ливонских	 немцев	 и	 просили	 оставить	 для	 обороны
Псковской	земли	служилым	князем	А.	В.	Чар-торыйского.	Василий	Темный
обещал	 «боронить»	 Псков	 «от	 поганых»,	 но	 князя	 Чарторыйского
соглашался	 оставить	 только	 в	 том	 случае,	 если	 тот	 «поцелует
животворящий	крест»	в	верности	ему	и	его	детям	(«что	ему	зла	на	мене	и
на	моих	детей	не	мысли-ти»).	Василий	 II	не	 забыл	союза	Чарторыского	 с
Шемякой.	Но	князь	Александр	ответил	решительным	отказом:	«Не	слута-
де	яз	великому	князю	и	не	буди	целование	ваше	на	мне	и	мое	на	вас;	коли
не	 учнуть	 псковичи	 соколом	 вороны	 иметь,	 ино	 тогда-де	 и	 мене,
Черторизкако,	воспомянете».	Попрощавшись	с	псковичами,	князь	со	своим



двором	(300	воинов	«кованой	рати»	не	считая	кошевых)	10	февраля	1460	г.
отъехал	в	Литву.

Тогда	Василий	II	послал	в	Псков	своего	сына	Юрия,	который	прибыл
туда	24	февраля	и	был	 торжественно	 встречен	псковичами.	Князю	Юрию
при	этом	вручили	Довмонтов	меч	—	символ	власти	над	Псковом.	23	марта
состоялась	церемония	поставления

Юрия	 на	 псковское	 княжение.	Юрий	 Васильевич	 целовал	 крест	 «по
всей	пъсковъскои	пошлине	(старине)».	В	Пскове	он	принял	посольство	от
ливонцев	 и	 заключил	 с	 Орденом	 перемирие.	 28	 марта	 князь	 Юрий	 с
подарками	 покинул	Псков,	 а	 наместником	 там	 остался	 князь	И.В.	Стрига
Оболенский.

Во	время	пребывания	Василия	II	на	Городище	новгородцы	«на	стороже
жили».	Василий	мог	в	любой	момент	отдать	приказ	своей	рати	напасть	на
город.	 В	 итоге	 дело	 чуть	 было	 не	 дошло	 до	 кровопролития.	 Знаменитый
московский	 воевода	Федор	 Васильевич	 Басенок	 напился	 у	 новгородского
посадника	 и	 отправился	 ночью	 на	 Городище.	 По	 пути	 на	 него	 напали
«шилники»	 (грабители),	 убили	 его	 слугу,	 а	 сам	 Федор	 Васильевич	 «едва
утече	 на	 Городище	 с	 товарищи».	 Услышав	 «голку»	 (переполох),
новгородцы	 «возмятошася	 и	 приидоша	 всем	 Новым	 городом	 на	 великого
князя	к	Городищу:	чаяли,	что	князя	великого	сын	пришел	ратью	на	них,	и
едва	 толишася».	Шум	 потасовки	 разбудил	 новгодцев,	 и	 они	 решили,	 что
москвичи	ворвались	в	город.	По	зову	вечевого	колокола	собралось	вече,	где
горячие	 головы	 предлагали	 напасть	 на	 Городище	 и	 убить	 Темного	 с
сыновьями.	Однако	их	намерения	предотвратил	архиепископ	Иона,	сказав:
«...большую	язву	Новугороду	доспеете:	сын	бо	его	большей	князь	Иван	се
послышит	 ваше	 злотворение,	 а	 се	 часа	 того,	 рать	 испросивши	 у	 царя,	 и
придет	на	вы,	и	вывоюеть	землю	вашу	всю».

Цитата	сия	доподлинная,	она	есть	во	Второй	Софийской	и	в	Львовской
летописях.	Вчитаемся	же	 в	нее	 внимательнее	и	попробуем	понять,	 кого	и
чего	 боятся	 новгородцы?	Не	 великого	 князя	 Ивана	 с	 грозной	 московской
ратью,	 а	 улусника	 Ивана,	 который	 побежит	 жаловаться	 к	 царю,	 то	 есть
татарскому	хану,	и	тогда	татарская	рать	«вывоюеть	землю	вашу	всю».

Тут	владыка	Иона	расставил	все	точки	над	"i",	четко	указав	потомкам,
кто	 был	 хозяином	 на	 Руси	 в	 княжение	Василия	 II.	 Сколько	 не	жгли	 и	 не
вымарывали	 летописи	 и	 грамоты	 верноподданные	 дьяки	 и	 историки,	 но
при	 внимательном	 прочтении	 то	 здесь,	 то	 там	 всплывают	 детали,
рисующие	подлинную	картину	событий	тех	лет.

Несколько	слов	стоит	сказать	и	о	судьбе	знаменитого	воеводы	Федора
Басенка.	Он	всю	жизнь	верой	и	правдой	служил	Василию	II	и	его	сыну	и,



как	большинство	князей	и	соратников	Василия	II,	подвергся	расправе,	когда
отпала	 нужда	 в	 его	 услугах.	 27	 августа	 1463	 г.	 Басенок	 был	 внезапно
арестован	в	Москве	и	в	тот	же	день	ослеплен.	Замечу,	что	сделано	это	было
без	 суда	 и	 следствия,	 как	 и	 почти	 все	 расправы	 Василия	 II	 и	 Ивана	 III.
Спору	 нет,	 в	 XIV—XV	 веках	 в	 Европе	 были	 незаконные	 процессы,	 как,
например,	 процессы	 Тамплиеров,	 но	 все-таки	 были	 суды,	 судебные
документы	 и	 т.п.	 Нашим	 же	 правителям	 куда	 более	 импонировали
татарские	порядки.

Десять	лет	Басенок	провел	в	железах	в	московской	темнице,	 а	потом
был	 сослан	 в	 Кирилло-Белозерский	 монастырь,	 где	 и	 умер	 в	 1480	 г.
Видимо,	 Басенок	 рассказывал	 кирилловским	 монахам	 о	 своих	 былых
делах.	 Его	 воспоминания	 нашли	 отражение	 в	 летописных	 трудах
кирилловских	 книжников.	 Очевидно,	 от	 него	 и	 узнали	 летописцы
подробности	об	отравлении	Дмитрия	Шемяки.

Василий	 Темный	 покинул	 Новгород	 в	 субботу	 1	 марта	 и	 прибыл	 в
Москву	в	воскресенье	9	марта	1460	г.	После	этого	похода	Новгород	вновь,
как	 в	 былые	 годы,	 был	 обложен	 тяжелой	 данью	 —	 «черным	 бором»,
предназначавшимся	для	уплаты	Орде.	Какой	процент	от	этой	дани	Василий
II	присваивал	себе	—	история	умалчивает.

А	нужно	ли	было	в	середине	XV	века	платить	дань,	да	еще	нескольким
ордам?	 Ответ	 однозначен.	 Разрозненные	 и	 враждующие	 между	 собой
татарские	 орды	 не	 представляли	 серьезной	 опасности	 для	 Московского
государства,	во	всяком	случае,	большей	опасности,	чем	крымские	татары	в
XVII	—	первой	половине	XVIII	вв.

Походы	татар	на	Русь	в	конце	50-х	годов	XV	века	являлись	попросту
налетами	бандитских	шаек,	действовавших	по	принципу	«набег	—	отход».
Татары	грабили	пограничные	земли,	а	затем	быстро	уходили,	не	вступая	в
сражение	с	княжескими	дружинами.	Так,	в	1459	г.	на	Рязанское	княжество
напали	 татары	 Орды	 Сеид-Ахмета.	 Навстречу	 им	 «к	 берегу»	 вышло
московское	 войско	 во	 главе	 с	 княжичем	 Иваном,	 которое	 не	 допустило
переправы	татар	через	Оку,	«отбися	от	них,	они	же	побегоша».	В	честь	этой
победы	 митрополит	 соорудил	 к	 алтарю	 Успенского	 собора	 каменный
придел	Похвалы	Богородицы.

В	августе	1460	г.,	в	Успенский	пост,	татары	вновь	напали	на	окраинные
земли	 Рязанского	 княжества.	 На	 этот	 раз	 царь	 Ахмат,	 сын	 Кичи-
Мухаммеда,	 из	 Большой	 Орды	 пришел	 под	 Переяславль	 Рязанский	 («на
Ряськое	поле»),	 а	мурзы	Тенсуфуй	и	Темир	появились	под	Рязанью.	Царь
Ахмат	стоял	под	городом	шесть	дней,	но,	«ничтоже	успев	граду	тому»,	был
вынужден	отойти.	Пе-реяславцы	же	«много	у	него	татар	побили».	Войско



княжича	Ивана	Васильевича	заняло	оборону	«на	берегу»	(на	р.	Оке).
Как	 видим,	 в	 обоих	 случаях	 московский	 князь	 не	 желает	 защищать

союзную	 Рязань,	 а	 лишь	 прикрывает	 переправы	 через	 Оку.	 О
преследовании	 татар	 московские	 воеводы	 и	 не	 думают,	 равно	 как	 и
татарские	мурзы	не	думают	о	форсировании	Оки.

1—7	марта	1462	г.,	на	Федоровой	неделе,	Василий	11	получил	донос,
что	 «дети	 боярьские	 и	 иные	 дворяне»	 Василия	 Ярославича	 «хитростью
коею	 хотеша»	 освободить	 («выняти»)	 серпуховского	 князя	 с	 Углича	 «ис
поиманиа».	Подобный	заговор	уже	имел	место	несколько	лет	назад,	 с	 той
лишь	разницей,	что	«ис	поиманиа»	на	Угличе	хотели	освободить	Василия
II,	 а	 во	 главе	 заговора	 стоял	 Василий	 Ярославич.	 Тогда	 дело	 увенчалось
успехом.	Но	теперь	времена	изменились,	и	Василий	II	хотел	всем	показать,
что	 прошлого	 не	 воротить.	 Во	 главе	 заговора	 стояли	Владимир	Давыдов,
Парфен	Рейн	и	Лука	Евсевьев.	Их	и	«иных	многих»	 великий	князь	 велел
«казнити,	 бити	 и	 мучити.	 и	 конми	 волочити	 по	 всему	 граду	 и	 по	 всем
торгом,	а	последи	повеле	им	главы	отсещи».

Казни	 эти,	 да	 еще	 совершенные	 в	 Великий	 пост,	 произвели	 на
москвичей	тягостное	впечатление.	«Множество	же	народа,	видя-ще	сиа,	от
боляр,	и	от	купць	великих,	и	от	священников,	и	от	простых	людей,	во	мнозе
быша	ужасе	и	удивлении,	и	жалостно	зрение,	яко	всех	убо	очеса	бяху	слез
исполнени,	 яко	 николиже	 таковая	 не	 слышаша,	 ниже	 видеша...	 в	 русских
князех	 бываемо,	 понеже	 бо	 и	 недостойно...	 кровь	 проливати	 во	 святые
Великий	пост».

Как	писал	А.А.	 Зимин:	 «Так	 страшными	казнями	 завершилось	 время
княжения	Василия	II.	Они	были	предвестниками	того,	что	принесет	с	собой
образование	единого	государства	тем,	кто	не	хотел	мириться	с	этим	фактом
или	вызывал	чем-либо	другим	неудовольствие	державного	правителя»[287].

31	 марта	 1461	 г.	 умер	 митрополит	 Иона.	 Он	 был	 погребен	 в	 старом
здании	 Успенского	 собора,	 а	 позже	 причислен	 церковью	 к	 лику	 святых.
Новым	митрополитом	3	мая	был	выбран	ростовский	митрополит	Феодосии
Бывальцев.	Его	хорошо	знали	Василий	II	и	московские	бояре,	поскольку	до
1454	г.	Феодосии	был	архимандритом	кремлевского	Чудова	монастыря.

А	 через	 год,	 в	 ночь	 на	 28	 марта	 1462	 г.	 в	 возрасте	 47	 лет	 умер	 от
«сухотной	 болезни»	 и	 сам	 великий	 князь	 Василий	 Васильевич.	 В
рукописной	 богослужебной	 книже	 («Постной	 Триоди»),	 хранившейся	 в
подмосковном	 Воскресенском	 монастыре,	 есть	 современная	 событию
запись	 о	 кончине	Василия	 II.	 она	 гласит:	 «В	лето	 (1462)	месяце	марта	 28
день	в	3	час	ноши	об	нощь	свя-таго	воскресения	(то	есть	в	ночь	с	субботы
27	 марта	 на	 воскресенье	 28	 марта)	 преставися	 раб	 Божий	 князь	 великий



Василий	 Васильевич».	 А	 пониже	 этой	 записи	 другой	 рукой,	 судя	 по
почерку	 также	 в	XV	веке,	 сделана	 приписка:	 «Июда	 душегубец,	 рок	 твой
пришед...»

Незадолго	 до	 смерти	 Василий	 II	 составил	 завещание,	 в	 котором
разделил	между	своими	детьми	земли,	как	полученные	от	отца	и	деда,	так	и
отнятые	у	врагов	и	союзников.

Великим	княжением	Василий	Васильевич	благословил	старшего	сына
Ивана.	 Ему	 были	 завещаны	 треть	 в	 Москве,	 Владимир,	 Переяславль,
Кострома,	 Галич	 с	 Солью	 Галичской,	 Устюг,	 Вятская	 земля,	 Суздаль,
Нижний	 Новгород,	 Муром,	 Великая	 Соль,	 Юрьев	 Польский,	 Боровск,
Суходол,	Калуга	с	Алексиным.

Отныне	 великий	 князь	 становился	 господином	не	 только	 земель,	 «по
старине»	 принадлежавших	 его	 семье,	 владельцем	 промыслов,	 добытых	 в
упорной	 борьбе	 его	 отцом,	 но	 и	 самого	 великого	 княжения	 с	 городами,
относившимися	 «к	 короне».	 Ему	 переходили	 столицы	 бывших	 уделов
Юрия	 Дмитриевича	 и	 Дмитрия	 Шемяки,	 удельная	 столица	 Василия
Ярославича,	 часть	 земель	 Ивана	 Андреевича,	 а	 также	 Нижегородско-
Суздальское	княжество.

Второй	 сын	 Василия	 II	Юрий	 получал,	 как	 и	 старший	 брат,	 треть	 в
Москве	 (Василия	 Ярославича),	 но	 уже	 не	 единолично,	 а	 в	 совместное
владение	 («по	 половинам»)	 с	 братом	Андреем	 Большим,	 а	 также	 «год»	 в
столице,	принадлежавший	когда-то	князю	Константину	Дмитриевичу.

Столицей	удела	князя	Юрия	стал	Дмитров,	принадлежавший	когда-то
князю	Петру	Дмитриевичу,	а	затем	бывший	объектом	борьбы	Василия	II	с
Юрием	 Дмитриевичем	 и	 его	 детьми.	 Также	 Юрию	 отходила	 бывшая
столица	 князя	 Ивана	 Андреевича	 Можайского	 город	 Можайск	 и	 около
половины	земель	князя	Василия	Ярославича	(Серпухов	и	Хотунь).

Князь	 Андрей	 Большой	 кроме	 трети	 в	 Москве	 («по	 половинам»	 с
Юрием)	получал	Углич	с	Устюжной,	которыми	когда-то	владел	князь	Петр
Дмитриевич;	 Бежецкий	 Верх	 и	 Звенигород,	 то	 есть	 в	 основном	 земли,
входившие	в	удел	князя	Юрия	Дмитриевича	и	его	сыновей	(но	без	Галича	и
Вятки).

Князь	 Борис	 Васильевич	 кроме	 «года»	 в	 Москве	 (князя	 Ивана
Андреевича)	получал	Волок,	Ржеву	и	Рузу.	Волок	продолжал	номинально
числиться	 совместной	 новгородско-московской	 волостью.	 Руза	 когда-то
принадлежала	князю	Юрию	Дмитриевичу	и	его	сыновьям,	а	за	Ржеву	шла
упорная	борьба	с	Тверью,	Литвой	и	Дмитрием	Шемякой.

Младший	сын	Василия	II,	Андрей	Меньшой,	получал	«год»	в	Москве,
ранее	 принадлежавший	 князю	 Петру	 Дмитриевичу,	 а	 также	 Вологду	 с



Кубеной	 и	 Заозерьем.	 Вологда,	 как	 и	 Волок,	 номинально	 считались
новгородско-московской	волостью,	а	Заозерье	«поймано»	было	Василием	II
у	союзных	Дмитрию	Шемяке	за-озерских	(ярославских)	князей.

Жена	же	 великого	 князя	Мария	Ярославна	 по	 традиции	 «до	живота»
становилась	 владетельницей	 Ростова	 (там	 сохраняли	 часть	 прав	 и
ростовские	 князья),	 а	 также	 Романова	 (ее	 «примы-сел»,	 добытый	 у
ярославских	князей).

Теперь	 на	 Руси	 формально	 независимыми	 оставались	 лишь	 Тверь,
Рязань	и	Великий	Новгород,	но	и	их	час	гибели	был	совсем	близок.



Глава	19	ТРАГЕДИЯ	ГОСПОДИНА
ВЕЛИКОГО	НОВГОРОДА	

27	 марта	 1462	 г.	 на	 престол	 взошел	 22-летний	 княжич	 Иван
Васильевич,	 которого	 современники	 и	 их	 дети	 называли	 Грозным.	Позже
это	 прозвище	 забылось,	 так	 как	 его	 свирепый	 внук	 многократно	 побил
рекорд	 жестокости,	 установленный	 дедом,	 и	 по	 праву	 вошел	 в	 русскую
историю	как	Иван	Грозный.

Как	 и	 отец,	 Иван	 III	 смертельно	 боялся	 потерять	 власть.	 На	 всякий
случай,	чтобы	приучить	русских	князей	и	народ	к	мысли,	что	именно	он,	а
не	 кто	 другой	 должен	 был	 наследовать	 московский	 престол,	 с	 1448	 г.	 во
всех	 московских	 документах	 Ивана	 III	 именуют	 великим	 князем,	 то	 есть
получается,	что	в	1448—1462	гг.,	в	течение	четырнадцати	лет,	было	целых
два	великих	князя	Московских	—	Василий	и	Иван.

«Новая	метла	чисто	метет».	Эта	пословица	вполне	подходит	к	новому
князю.	 Для	 начала	 он	 избавился	 от	 старого	 митрополита	 Феодосия,
который	 проявлял	 слишком	много	 самостоятельности.	Поводом	 для	 этого
стала	 попытка	 навести	 элементарный	 порядок	 в	 церковных	 делах.	 Так,
согласно	 лет	 тиси,	 Феодосии	 решил	 «попов	 и	 дьяконов	 нужею
(принуждением)	 навести	 на	 Божий	 путь».	 Согласно	 правилам,
установленным	 еще	 митрополитом	 Петром,	 овдовевшие	 священники	 и
дьяконы	 должны	 были	 постригаться	 в	 монахи.	 Но	 они	 не	 только
уклонялись	 от	 этого,	 но,	 оставаясь	 в	 миру,	 брали	 себе	 наложниц,	 с
которыми	жили	как	с	женами.	Но	в	XV	веке	церковные	власти	не	обращали
внимания	 на	 эти	 непорядки.	 Однако	 Феодосии	 стал	 наказывать	 таких
нарушителей,	 отсылая	 их	 в	 монастырь	 и	 даже	 лишая	 сана.	 Поэтому
смещение	Феодосия	великим	князем	Иваном	вызвало	поддержку	большей
части	«белого	духовенства».

13	сентября	1464	 г.	митрополит	сам	 заявил,	что	оставляет	кафедру,	и
удалился	 в	 Чудов	 монастырь.	 Позже	 Феодосии	 переехал	 в	 Троицкий
монастырь,	где	и	скончался	осенью	1475	г.

11	 ноября	 1464	 г.	 на	 церковном	 соборе	 в	 Москве	 на	 митрополичью
кафедру	 был	 поставлен	 Филипп.	 Туг	 стоит	 сделать	 два	 замечания.	 Во-
первых,	на	соборе	главное	место	занимали	Иван	III	с	братьями,	а	остальные
владыки	 —	 ростовский	 архиепископ	 Трифон,	 епископы	 Евфимий



Брянский,	Давид	Рязанский,	Терентий	Коломенский,	Вассиан	Саранский	—
играли	 совещательную	 роль.	 Как	 повелось,	 новгородский	 и	 тверской
архиепископы	 отсутствовали,	 но	 прислали	 грамоты,	 в	 которых	 выражали
согласие	с	любым	решением	собора	—	«мысленно	вместе!»

А	 во-вторых,	 Филипп	 был	 «темной	 лошадкой»,	 о	 предшествующей
жизни	его	даже	современники	толком	ничего	не	знали,	а	потомки	и	подавно
понятия	не	имеют.	Надо	ли	 говорить,	 что	первые	 годы	«темная	лошадка»
исправно	выполнял	руководящие	указания	«товарища	Ивана	Васильевича».

Далее	 великий	 князь	 решил	 избавиться	 от	 жены.	 Их	 брак	 носил
политический	 характер.	 Именно	 тверской	 князь	 Борис	 Александрович
вместе	 с	 татарами	 помог	 Василию	 II	 разгромить	 Ше-мяку.	 Теперь	 же
тверские	князья	стали	подручниками	Москвы.

Мария	Борисовна	Тверская	 скончалась	 22	 апреля	 1467	 г.	Сам	Иван	 в
это	 время	 находился	 в	 Коломне.	 Он	 мог	 отсрочить	 похороны,	 чтобы
проститься	 с	женой	и	матерью	 его	 сына	—	Ивана	Молодого.	Но	 великий
князь	не	пожелал	ехать,	и	24	апреля	Марию	без	него	похоронили	в	главном
соборе	женского	Вознесенского	монастыря	в	Кремле.

«В	одном	из	летописных	сводов	его	составитель	настаивал	на	версии
об	 отравлении	 молодой	 великой	 княгини:	 «...преставися	 великая	 княгиня
Мария...	 тверянка,	 от	 смертного	 зелия;	 занеже	 познаху	 потому,	 покров	 на
ней	 положиша,	 ино	 много	 свисло	 его,	 потом	же	 тело	 разошлося,	 ино	 тот
покров	много	не	достал	на	тело...»	Документы	тех	далеких	лет	сохранили
довольно	 редкое	 описание	 поразившего	 современников	 умершей	 княгини
явления...	К	тому	же	нужно	учесть,	что	апрель	—	не	самое	жаркое	время
года,	 что	 могло	 бы	 быть	 причиной	 столь	 странного	 «поведения»	 тела
умершей	княгини.

Консультации	 с	 экспертами	 в	 области	 судебной	 медицины	 дают
возможность	 говорить,	 что	 в	 данном	 случае	 мы,	 возможно,	 имеем	 дело	 с
ядом	растительного	происхождения.	Некоторые	из	них,	действуя	на	кровь,
могут	дать	столь	яркую	картину	изменений	трупа.	Не	исключено,	что	здесь
мы	 столкнулись	 как	 раз	 с	 таким	 случаем.	Но	 выявлять	 растительные	 яды
люди	 пока	 еще	 не	 научились.	 Анализ	 же	 костных	 останков	 Марии
Борисовны	 на	 микроэлементный	 состав	 показал	 наличие	 огромного
количества	цинка	 в	 организме	 этой	 великой	княгини	—	3385	 (!)	мкг	 (при
фоновом	 содержании	 в	 14),	 как	 и	 избыток	 других	 металлов	 —	 никеля,
свинца,	 ртути,	 циркония	 и	 галлия,	 словно	 она	 много	 лет	 трудилась	 на
серьезном	металлургическом	производстве.	Объяснения	этому	пока	нет,	но
влияние	 на	 здоровье	 и	 поведенческие	 реакции	 великой	 княгини	 Марии
было	ощутимым,	что	и	привело	к	ее	ранней	смерти»[288].



Предположить,	что	Мария	Борисовна	перешла	кому-то	дорогу	и	стала
жертвой	 придворной	 интриги,	 довольно	 сложно.	 Современники	 называли
ее	 «доброй	 и	 смиренной»,	 а	 некоторые	 —	 даже	 святой.	 Н.С.	 Борисов
пишет:	«Ходили	упорные	слухи	(проникшие	и	в	некоторые	летописи),	что
Мария	 Борисовна	 умерла	 «от	 смертного	 зелия».	 Называли	 даже
предполагаемую	 отравительницу	 —	 Наталью	 Полуектову,	 жену	 дьяка
Алексея	Полуекто-ва,	которая	якобы	тайком	посыла	к	бабе-ворожейке	пояс
великой	княгини	для	злой	ворожбы.	Однако	зачем	ей	понадобилось	идти	на
такое	злодеяние	—	остается	неясным»[289].

Мне	 же	 кажется,	 что	 заказчик	 отравления	 более	 чем	 очевиден.
Предположим,	 что	 им	 был	 не	 великий	 князь,	 тогда	 каким	 бы	 жутким
пыткам	подверг	бы	дьяка	Полуектова	и	его	жену	Иван	Страшный!	Но,	увы,
ничего	этого	не	произошло,	а	великий	князь	приказал	Алексею	Полуектову
временно	не	мелькать	при	дворе.

Разобравшись	с	делами	домашними,	Иван	III	решил	заняться	внешней
политикой.	Он	не	был	ни	гениальным	полководцем,	ни	мудрым	политиком,
как	в	этом	пытались	нас	уверить	царские	и	советские	историки.	Он,	как	и
его	 отец,	 дед	 и	 прадед,	 действовал	 по	 принципу	 сиюминутной
целесообразности.	 А	 элементарный	 расчет	 показывал,	 что	 можно,
используя	татар,	покончить	с

Новгородской	 республикой,	 а	 затем,	 используя	 новгородские	 деньги,
избавиться	от	татарской	зависимости.

Единственным	спасением	Господина	Великого	Новгорода	могло	быть
Великое	 княжество	 Литовское.	 С	 XII	 века	 новгородцы	 отстаивали	 свою
независимость,	 балансируя	 между	 владими-ро-суздальскими	 князьями.
Теперь	вся	Владимиро-Суздальская	Русь	принадлежала	свирепому	Ивану.

Давайте	 посмотрим	 на	 противостояние	 Москвы	 и	 Новгорода	 не
глазами	историков	XIX—XX	веков,	а	глазами	новгородцев	XV	века.	Они	не
могли	предвидеть	Брестскую	унию,	полонизацию	Литовской	Руси,	дикого
произвола	 польских	 магнатов	 в	 XVII—XVIII	 векахит.д.	 В	 их	 время
большинство	 литовских	 князей	 и	 панов	 исповедывали	 православие,	 еще
была	 веротерпимость.	 Многие	 города	 Литвы	 получили	 Магдебургское
право,	пусть	и	не	всегда	в	полном	объеме.	Наконец,	новгородцы	привыкли
видеть	на	Городище	служилых	литовских	князей.	Так	почему	мы	должны
вслед	за	царскими	и	советскими	историками	называть	часть	новгородского
населения,	тяготевшую	к	Литве,	изменниками?

Сторонников	 Литвы	 в	 Новгороде	 возглавляли	 бояре	 Борец-кие.
Началом	 решительной	 схватки	 с	Москвой	 можно	 считать	 осень	 1470	 г.	 5
ноября	умер	новгородский	владыка	Иона.	Через	два	дня	после	его	смерти	в



Новгород	приехал	из	Литвы	Михаил	Александрович,	брат	киевского	князя
Семена,	Михаил	прибыл	с	киевской	дружиной	и	получил	статус	служилого
князя.	 Интересно,	 что	 в	 Новгороде	 одновременно	 с	 ним	 находился	 и
наместник	 великого	 князя	 московского	 Ивана	 III.	 Собственно,	 в	 этом
ничего	 необычного	 для	 республики	 не	 было,	 мы	 помним,	 как	 часто	 на
кормлении	содержалось	сразу	по	два	князя.	Но	тут	ситуация	была	совсем
другой.	Если	Михаила	с	некоторой	натяжной	можно	считать	кондотьером,
то	 Иван	 III	 считш!	 своего	 наместника	 ровней	 наместникам	 в	 Ростове,
Можайске	и	других	захваченных	Москвой	городах.

Партию	 Борецких,	 которую	 возглавляла	 Марфа,	 вдова	 посадника
Исака	Борецкого,	постигла	серьезная	неудача	при	выборе	нового	владыки.
Марфа	 желала	 видеть	 архиепископом	 Пимена,	 заведовавшего	 при	 Ионе
Софийской	 (церковной)	 казной.	 Но	 по	 новгородскому	 обычаю	 владыка
выбирался	по	жребию	из	трех	претендентов.	Ими	стали	Пимен,	Варсоний
(духовник	покойного	Ионы)	и	протодиакон	Феофил.

15	ноября	1470	г.	на	Софийском	(владыческом)	дворе	собралось	вече.
Жребий	пал	на	Феофила.	Противники	Борецких	воспользовались	случаем	и
потребовали	 провести	 ревизию	 влады-ческой	 казны.	 Вече	 согласилось	—
русские	 люди	 всегда	 ненавидели	 взяточников	 и	 казнокрадов.	 Не	 берусь
судить,	воровал	ли	Пимен	церковные	деньги,	но	была	обнаружена	большая
недостача.	Пимена	схватили,	долго	били,	разорили	его	двор	и	постановили
взыскать	с	него	тысячу	рублей.	Понятно,	что	ревизия	была	инсценирована
московской	агентурой.

Дело,	конечно,	было	не	в	тысяче	рублей.	У	Борецких	и	других	бояр	—
противников	 Москвы	 —	 средства	 имелись	 большие,	 проблема	 была	 в
резком	падении	престижа	литовской	партии.

Выбранный	владыкой	протодьякон	Феофил	был	серой	бесхарактерной
личностью.	Его	мало	беспокоила	судьба	Господина	Великого	Новгорода,	а
интересовало	 лишь	 собственное	 благополучие.	 Он	 равно	 не	 хотел	 ни
полного	 подчинения	Новгорода	Ивану	 III,	 ни	 победы	 литовской	 стороны.
Феофил	опасался,	что	в	последнем	случае	его	влияние	резко	упадет,	в	чем
он	действительно	был	прав.	А	свирепый	Иван	между	тем	был	тише	воды,
ниже	 травы	 и	 посылал	 в	 Новгород	 доброжелательные	 грамоты,	 которые
служили	сильным	оружием	для	промосковской	партии.

Стороны	сошлись	на	вече.	Победила	литовская	партия,	и	вече	приняло
«договорную	грамоту»	с	великим	князем	литовским	Казимиром.	Согласно
договору	король	обязался	держать	в	Новгороде	своего	наместника	из	числа
православных	 панов.	 Наместник,	 дворецкий	 и	 тиуны,	 проживая	 на
Городище,	не	должны	были	иметь	при	себе	более	пятидесяти	человек.	Если



пойдет	 великий	 князь	 московский	 или	 сын	 его,	 или	 брат	 на	 Новгород
войной,	 король	 вместе	 с	 Радой	 литовской	 должен	 был	 идти	 на	 подмогу
новгородцам.	Если	же	король,	не	помирив	Новгорода	с	московским	князем,
поедет	 в	 Польскую	 или	 Немецкую	 землю	 и	 без	 него	 пойдет	 Москва	 на
Новгород,	 то	 Рада	 литовская	 должна	 идти	 оборонять	 Новгород.	 Король
обязался	не	притеснять	православную	веру,	и	где	захотят	новгородцы,	там	и
поставят	себе	владыку,	а	король	не	будет	строить	католических	церквей	ни
в	Новгороде,	ни	в	пригородах,	ни	по	всей	земле	Новгородской.

В	случае	реализации	этого	договора	в	жизни	новгородцев	ничего	бы	не
изменилось	 на	 много	 десятилетий.	 Другой	 вопрос,	 обошла	 бы	 вольный
Новгород	 мутная	 волна	 католической	 экспансии	 и	 полонизации	 в	 конце
XVI	—	начале	XVII	века?

Планы	литовской	партии	перечеркнуло	незначительное	событие,	вроде
бы	 не	 имевшее	 отношения	 к	 Новгороду.	 В	 Киеве	 умер	 князь	 Семен
Александрович.	 Узнав	 о	 смерти	 брата,	 князь	 Михаил	 15	 марта	 1471	 г.
бросает	Новгород	и	вместе	с	дружиной	отправляется	в	Литву.	До	Михаила
дошли	сведения,	что	Казимир	решил	отнять	Киев	у	династии	Олельковичей
и	 посадить	 там	 своего	 наместника.	 Уходя	 из	 Новгорода,	 дружина
Михайлова	 кое-чего	 пограбила	 в	 новгородских	 волостях.	 Дело	 вроде	 бы
житейское	—	в	те	времена	без	этого	никто	не	обходился.	Но	промосковские
элементы	подняли	по	сему	поводу	в	Новгороде	страшный	шум.

Обратим	 внимание	 на	 дату	 отъезда	 Михаила	 —	 15	 марта.	 Сколько
времени	 требуется	 гонцу,	 чтобы	 добраться	 до	 Москвы	 в	 весеннюю
распутицу?	Не	менее	полутора	месяцев.	И	вот	в	мае	1471	г.	великий	князь
Иван	 III	 созывает	на	думу	братьев	своих,	митрополита,	 архиереев,	бояр	и
воевод	и	объявляет,	что	необходимо	выступить	в	поход	на	новгородцев	за
их	«отступление».	Встал	вопрос,	наступать	ли	немедленно	или	подождать
до	зимы.	Новгородская	земля	изобилует	озерами,	реками,	непроходимыми
болотами,	и	поэтому	прежние	великие	князья	летом	старались	в	походы	на
Новгород	не	ходить,	а	кто	ходил,	тот	терял	много	людей.	Решили	все-таки
выступать	 немедленно,	 и	 Иван	 III	 занялся	 распоряжениями	 перед	 своим
отъездом.	 Москву	 он	 оставил	 на	 своего	 сына	 Ивана	 Молодого,	 при	 нем
приказал	 быть	 своему	 брату	 Андрею	 Васильевичу	 Старшему	 вместе	 с
татарским	служилым	царевичем	Муртозой.	С	собой	в	поход	великий	князь
взял	 братьев	 Юрия,	 Андрея	 Меньшого	 и	 Бориса,	 князя	 Михаила
Андреевича	Верейского	с	сыном	и	другого	татарского	служилого	царевича
Даньяра.

Немедленно	 из	Москвы	 в	 Тверь	 и	Вятку	 полетели	 гонцы	 с	 приказом
идти	 на	 Новгород.	 И	 Тверское	 княжество,	 и	 Вятский	 край	 обладали



значительными	 вооруженными	 силами,	 и.	 поддержи	 они	 Великий
Новгород,	 Ивану	 мало	 бы	 не	 показалось.	 Но,	 увы,	 скупость	 и	 трусость
тверского	 князя	 Михаила	 Борисовича	 и	 жадность	 вятчан	 (хлыновцев)
решили	 дело.	 Они	 всеми	 силами	 поддержали	 Москву.	 Прошло	 совсем
немного	 времени,	 и	 великий	 князь	 московский	 по	 заслугам	 отблагодарил
союзников.	В	 сентябре	 1485	 г.	Иван	 111	 осадил	Тверь.	 15	 сентября	 город
капитулировал,	 а	 Иван	 III	 подарил	 Тверское	 княжество	 своему	 старшему
сыну	Ивану	Молодому.

Через	4	года	Иван	III	разделается	с	Вяткой.	Московское	войско	вместе
с	отрядом	казанского	хана	Махмет-Алина	16	августа	1489	г.	осадит	Хлынов
(Вятку).	Город	будет	вынужден	сдаться.	С	Хлыновом	Иван	III	поступит	так
же,	 как	 и	 с	 Великим	 Новгородом	 —	 за	 массовыми	 казнями	 последует
тотальное	 выселение	 горожан	 в	 Боровск,	 Алексин,	 Кременец,	 Дмитров	 и
др.	 В	 свою	 •очередь,	 часть	 населения	 этих	 городов	 ни	 за	 что	 ни	 про	 что
будет	отправлено	на	Вятку,	в	места	для	них	«не	столь	отдаленные».

Но	 все	 это	 будет	 потом,	 а	 сейчас	 хлыновцы	 послали	 войско	 на
Новгород.	Московская	рать	шла	на	республику	через	Тверское	княжество,	и
Михаил	 Борисович	 обязался	 обеспечить	 его	 продовольствием	 и	 всем
необходимым.	По	пути	к	Ивану	III	присоединилось	и	тверское	войско	под
началом	князя	Михаила	Федоровича	Микулинского.

По	настоянию	Ивана	III	против	Новгорода	выступил	и	его	«молодший
брат»	Псков.	(С	Псковом	покончит	уже	сын	Ивана	—	Василий	III.)

Наступление	 войск	 Ивана	 сопровождалось	 беспрецедентным
психологическим	 давлением	 на	 новгородцев	 со	 стороны	 промос-ковской
«пятой	 колонны».	 Соловецкий	 отшельник	 Зосима	 ходил	 по	 Новгороду	 и
заявлял,	 что	 на	 пиру	 у	 Борецких	 он	 видел	 знатнейших	 бояр	 без	 голов.
(Впоследствии	Иван	III	их	казнит.)	Кто-то	рассказывал,	что	на	гробах	двух
новгородских	 архиепископов,	 почивающих	 в	 мартириевской	 паперти	 у
святой	Софии,	 увидели	 кровь;	 у	 хутынского	Спаса	 зазвонили	 сами	 собой
колокола;	в	женском	монастыре	Евфимий	в	церкви	на	иконе	Богородицы	из
очей	покатились	слезы,	как	струя;	заметили	слезы	и	на	иконе	св.	Николая
Чудотворца	 в	Никитинской	улице,	 а	 на	Федоровой	улице	полилась	 вода	 с
ветвей	и	с	вершины	топольцев	(ветл),	и	это	были	как	будто	слезы.

По	 Новгороду	 распускались	 слухи,	 что	 Марфа	 Борецкая	 выходит
замуж	 за	 литовского	 князя,	 и	 даже	 назывались	 мифические	 кандидаты.
Предположим,	 что	 был	 хотя	 бы	 разговор,	 хотя	 бы	 строчка	 в	 письме	 от
Марфы.	 Немедленно	 или	 потом	 Москва	 поставила	 бы	 ей	 это	 в	 вину	 и
раззвонила	бы	во	все	колокола.

Московские	дьяки	и	летописцы	изворачивались,	 как	могли.	Вот	один



из	 перлов:	 «Неверные	 изначала	 не	 знают	 Бога;	 а	 эти	 новгородцы	 столько
лет	 были	 в	 христианстве	 и	 под	 конец	 начали	 отступать	 к	 латинству;
великий	князь	пошел	на	них	не	как	на	христиан,	но	как	на	иноязычников	и
на	 отступников	 от	 православия;	 отступили	 они	 не	 только	 от	 своего
государя,	и	от	самого	господа	Бога;	как	прежде	прадед	его,	великий	князь
Димитрий,	вооружился	на	безбожного	Мамая,	так	и	благоверный	великий
князь	Иоанн	пошел	на	этих	отступников»[290].

Итак,	новгородцы,	желающие	жить	по	обычаям	своих	отцов	и	дедов,
защищающие	 свое	 имущество	 и	 жизни,	 сравниваются	 с	 ханом	 Мамаем,
идущим	грабить	Русь.	Так	кто	больше	похож	на	Мамая	—	Марфа	Борецкая
или	Иван	III?	Ну,	ладно,	простим	эту	формулировку	московскому	дьяку.	Но
даже	 СМ.	 Соловьев	 предваряет	 вышеприведенную	 цитату	 из	 московской
летописи	 своим	 умозаключением:	 «И	 прежде	 в	 летописях	 отражается
нерасположение	 северо-восточного	 народонаселения	 к	 Новгороду;	 но
теперь,	 при	 описании	 похода	 1471	 года,	 замечаем	 сильное
ожесточение»[291].

29	июня	Иван	III	с	ратью	зашел	в	Торжок.	А	14	июля	на	реке	Шелони
состоялось	сражение	москвичей	с	новгородцами.	Официальный	летописец
утверждает,	что-де	москвичей	было	4	тысячи,	а	новгородцев	40	тысяч.	Это,
видимо,	 ложь,	 то	 есть,	 может,	 речь	 шла	 только	 о	 москвичах,	 и	 не	 были
учтены	татары,	 тверичи	и	 т.д.	Между	 тем	именно	удар	 татарских	 войск	 в
тыл	новгородцам	решил	исход	битвы.	Замечу,	что	важную	роль	тут	сыграл
и	низкий	моральный	дух	новгородского	войска,	 разложенного	московской
пропагандой.	 Так,	 «владычный	 полк»[292]	 вообще	 не	 принял	 участия	 в
битве,	и	воины	его	спокойно	смотрели,	как	татары	убивают	их	земляков.

Иван	 III	 приказал	 казнить	 наиболее	 знатных	 новгородцев,	 взятых	 в
плен	на	Шелони	—	сына	Марфы	Борецкой	Дмитрия,	Василия	Селезнева-
Губу,	 Киприана	 Арьбузьева	 и	 архиепископского	 чашника	 Иеремия
Сухощека.

В	 конце	 июля	 московские	 войска	 подошли	 к	 Новгороду.	 В	 самом
городе	вовсю	действовала	«пятая	колонна».	Некий	Упадыш	с	товарищами
ночью	 заколотил	 железом	 пятьдесят	 пушек[293],	 стоявших	 на	 стенах,
прежде	чем	их	схватили	сторожа.	Изменников	растерзал	народ,	но	пушки	в
строй	ввести	уже	было	невозможно.

Новгород	 капитулировал.	 По	 приказу	 великого	 князя	 московского
были	составлены	две	договорные	грамоты.	По	ним	Новгород	отрекался	от
союза	 с	 великим	князем	литовским	Казимиром,	 обязывался	не	принимать
врагов	 и	 всех	 лиходеев	 великого	 князя	 (а	 именно	 сына	 Шемяки	 Ивана



Можайского	и	Василия	Ярославича	Боровского).	Теперь	только	московский
митрополит	мог	поставить	владыку	в	Новгороде.	Новгородцы	обязывались
не	 мстить	 всем	 участникам	 «пятой	 колонны».	 Новгород	 терял	 часть
северовосточных	 владений.	 И,	 само	 собой	 разумеется,	 горожанам
пришлось	платить	«за	проступки»	15,5	тысяч	рублей.

В	отличие	от	прежних	договоров	Новгорода	с	Великими	княжествами
Владимирским	и	Московским	в	договоре	фигурировал	не	один,	а	сразу	два
князя	московских	—	Иван	Васильевич	и	Иван	Иванович.	Дело	в	 том,	что
Иван	 III	 был	 патологически	 подозрителен,	 и	 на	 всякий	 случай	 короновал
своего	сына.

23	 ноября	 1475	 г.	 Иван	 III	 прибыл	 в	 Новгород	 с	 миром,	 как	 теперь
говорят:	«с	государственным	визитом».	Но,	кроме	обычных	поборов,	князь
приказал	схватить	несколько	десятков	неугодных	ему	знатных	новгородцев
и	 в	 оковах	 отправить	 в	 Москву,	 а	 с	 их	 семейств	 еще	 содрать	 полторы
тысячи	рублей.

Сколько	приобрел	великий	князь	в	Новгороде	на	сей	раз,	неизвестно,
поскольку	 брал	 он	 частями.	 К	 примеру,	 владыка	 Феофил	 поднес	 Ивану
«три	 постава	 сукон,	 100	 корабельников	 (червонцев),	 зуб	 рыбий,	 да	 и	 на
проводях	две	бочки	вина».	А	посадник	Фома	Андреевич	Курятник	вместе	с
тысяцким	поднесли	Ивану	тысячу	рублей	от	всего	Великого	Новгорода.

26	 января	 1471	 г.	 великий	 князь	 покинул	Новгород	 и	 уже	 8	 февраля
был	в	Москве	(по	санному	пути	добираться	быстрее).	А	в	марте	в	Москву
приехал	владыка	Феофил	с	боярами	просить	об	освобождении	заточенных
новгородцев.	 Иван	 хорошо	 принял	 владыку,	 угостил,	 но	 не	 отпустил	 ни
одного	пленника.

В	 Москву	 прибыли	 и	 несколько	 новгородских	 бояр	 искать	 суда	 у
великого	 князя,	 поскольку	 в	 Новгороде	 они	 не	 рассчитывали	 на	 успех	 в
своих	 гражданских	 исках.	 В	 их	 числе	 был	 бывший	 посадник	 Василий
Никифорович	Пенков.	И	 тут	Иван	 III	 сделал	хитрый	ход	—	потребовал	у
новгородских	бояр	присягнуть	ему	как	государю.	Так,	27	февраля	1477	г.	к
Ивану	 III	 с	 челобитной	 приехали	 подвойский	Назар	 и	 дьяк	 веча	 Захар.	В
Москве	их	приняли	за	послов	от	владыки	и	от	всего	Великого	Новгорода.
Назар	 и	 Захар	 называли	 великого	 князя	 и	 его	 сына	 государями,	 а	 не
господами.	 С	 утверждением	 самодержавия	 получили	 огромное	 значение
титулы,	 которые	 впоследствии	 сыграли	 значительную	 роль	 в
государственной	 истории	 России	 и	 не	 один	 раз	 служили	 предлогом	 к
войнам.	Великий	князь	тотчас	придрался	к	фразе	новгородцев,	и	вопрос	о
титуле	стал	поводом	к	расправе	над	Новгородом.	Он	отправил	в	Новгород
своих	 послов	 —	 бояр	 Федора	 Давидовича	 и	 Ивана	 Тучкова,	 и	 дьяка



Василия	Далмато-ва	специально	по	этому	вопросу.
Созвав	 вече,	 великокняжеские	 послы	 сказали:	 «Великий	 князь	 велел

спросить	 Новгород:	 какого	 государства	 он	 хочет?»	 —	 «Мы	 не	 хотим
никакого	 государства!»	 —	 кричали	 взволновавшиеся	 новгородцы.	 «Но
Великий	Новгород,	—	продолжали	послы,	—	посылал	к	великому	князю	от
владыки	 и	 от	 всех	 людей	 Великого	 Новгорода	 послов	 своих,	 Назара	 и
Захара,	 бить	 челом	 о	 государстве,	 и	 послы	 назвали	 великого	 князя
государем».	—	«Вече	никого	не	посылало!	—	кричали	новгородцы.	—	Вече
никогда	не	называло	великого	князя	государем!	От	века	не	было	того,	как	и
земля	 наша	 стала,	 чтобы	 какого-нибудь	 князя	 мы	 называли	 государем.	 А
что	великому	князю	сказывали,	будто	мы	посылали,	так	это	ложь!»

Новгородцы	попросили	великокняжеских	послов	объяснить	им,	какая
перемена	 будет,	 когда	Новгород	 назовет	 великого	 князя	 государем	 вместо
господина.	Те	сказали:	«Коли	вы	его	назвали	государем,	значит,	вы	за	него
задались,	и	следует	быть	суду	его	в	Великом	Новгороде,	и	по	всем	улицам
сидеть	его	тиунам,	и	Ярославово	дворище	великому	князю	отдать,	и	в	суды
его	не	вступаться!»

Новгородцы,	 наконец,	 догадались,	 что	 их	 хотят	 лишить	 последних
прав	 и	 закричали:	 «Как	 смели	 ходить	 в	 Москву	 судить	 и	 присягать
великому	князю,	как	государю!..	Этого	от	века	не	делалось,	и	в	докончаньи
сказано,	чтоб	новгородца	не	судить	на	низу,	а	судить	в	Новгороде!	Давайте
сюда	тех,	кто	ездил	судиться!»

31	 мая	 притащили	 на	 вече	 Василия	 Никифорова	 Пенкова	 и	 Захара
Овинова.	 «Переветник!	—	кричали	 новгородцы	на	Василия.	—	Ты	был	 у
великого	 князя	 и	 целовал	 ему	 на	 нас	 крест!»	Василий	 ответил:	 «Я	 был	 у
великого	 князя	 и	 целовал	 ему	 крест	 в	 том,	 что	 служить	 мне,	 великому
государю,	 правдою	 и	 добра	 хотеть,	 а	 не	 на	 государя	 моего	 Великий
Новгород	и	не	на	вас,	свою	господу	и	братию!»	Тогда	«прижали»	Захара,	и
он	показал	на	Василия,	что	тот	целовал	крест	и	от	имени	Новгорода.

Форма	 присяги,	 принятая	 в	 Москве,	 до	 уничтожения	 веча	 не	 была
известна	 в	Новгороде.	Уж	 очень	 текст	 ее	 был	 раболепным,	 непривычным
для	вольных	людей,	 какими	считали	 себя	новгородцы.	Присягнувший	по-
московски	 обязывался,	 в	 случае	 нужды,	 действовать	 против	 Новгорода	 и
доносить	 великому	 князю	 о	 всяком	 сопротивлении	 ему	 или
недоброжелательстве.

Тут	же	на	вече	народ	до	смерти	забил	Василия	и	Захара.	Новгородские
власти	продержали	великокняжеских	послов	в	Новгороде	6	недель	и	потом
дали	 им	 такой	 ответ:	 «Бьем	 челом	 господам	 своим	 великим	 князьям,	 а
государями	их	не	зовем;	суд	вашим	наместникам	по	старине,	на	Городище;



а	у	нас	 суда	 вашего	княжеского	не	будет,	и	 тиунам	вашим	у	нас	не	быть;
дворища	 Ярославова	 не	 дадим	 вам.	 Как	 мы	 с	 вами	 на	 Коростыне	 мир
кончили	и	крест	целовали,	так	на	том	докончании	и	хотим	с	вами	жить;	а	с
теми,	что	поступали	без	нашего	ведома,	ты,	государь,	сам	разведайся:	как
хочешь,	так	их	и	казни;	но	и	мы	тоже,	где	которого	поймаем,	там	и	казним;
а	 вам,	 своим	 господам,	 бьем	 челом,	 чтоб	 держали	 нас	 по	 старине,	 по
крестному	целованию».

Так	как	лето	1471	г.	было	как	никогда	сухое,	то	Иван	III	ожидал	осени.
23	ноября	Иван	 с	 войском	был	уже	у	Сытина	 в	 30	 верстах	 от	Новгорода.
Здесь	к	нему	явились	владыка	Феофил	с	посадником	и	житными	людьми	и
стали	бить	челом:	«Господин	государь	князь	великий	Иван	Васильевич	всея
России!	Ты	положил	гнев	свой	на	отчину	свою,	на	Великий	Новгород,	меч
твой	 и	 огонь	 ходят	 по	 Новгородской	 земле,	 кровь	 христианская	 льется,
смилуйся	 над	 отчиною	 своею,	 меч	 уйми,	 огонь	 утоли,	 чтобы	 кровь
христианская	не	лилась:	господин	государь,	пожалуй!	Да	положил	ты	опалу
на	бояр	новгородских	и	на	Москву	свел	их	в	свой	первый	приезд:	смилуйся,
отпусти	их	в	свою	отчину	в	Новгород	Великий».

Великий	князь	ничего	послам	не	ответил,	но	отобедать	их	пригласил.
Тогда	 на	 следующий	 день	 новгородские	 послы	 пошли	 к	 брату	 Ивана	 III
Андрею	 Меньшому,	 принесли	 подарки	 и	 попросили,	 чтобы	 он	 замолвил
слово	 великому	 князю	 за	 Новгород.	 Потом	 послы	 пошли	 к	 Ивану	 III	 с
просьбой,	чтобы	велел	с	боярами	поговорить.	Великий	князь	выслал	к	ним
троих	 бояр	 «на	 говорку».	 Послы	 предложили	 им	 такие	 условия:	 чтобы
великий	князь	ездил	в	Новгород	на	четвертый	год	и	брал	по	1000	рублей;
велел	бы	суд	судить	своему	наместнику	и	посаднику	в	городе,	а	с	чем	они
не	 справятся,	 то	 великий	 князь	 бы	 тогда	 судил,	 когда	 сам	 приедет	 на
четвертый	год,	но	в	Москву	бы	не	вызывал.	Чтобы	великий	князь	не	велел
своим	 наместникам	 судить	 владычных	 и	 посадничьих	 судов,	 чтобы
великокняжеские	подданные	в	 своих	 тяжбах	 с	новгородцами	судились	бы
перед	наместником	и	посадником,	 а	не	на	Городище.	Вместо	ответа	Иван
III	 велел	 своим	 воеводам	 подойти	 к	 Новгороду,	 занять	 Городище	 и
пригородные	монастыри.

27	 ноября	 московское	 войско	 стало	 у	 стен	 города.	 4	 декабря	 в
московский	 стан	 явились	 владыка	 Феофил	 с	 посадниками	 и	 житными
людьми	и	били	челом,	чтобы	государь	пожаловал,	указал	своей	отчине,	как
бог	 положит	 ему	 на	 сердце	 свою	 отчину	 жаловать.	 Ответ	 был	 прежний:
«Захочет	наша	отчина	бить	нам	челом,	и	она	знает,	как	бить	челом».	Послы
вернулись	в	Новгород,	а	на	следующий	день	прибыли	к	Ивану	с	повинной,
что	действительно	Новгород	посылал	в	Москву	Назара	и	Захара	называть



великого	князя	государем	и	потом	заперся.	«Если	так,	—	велел	ответить	им
Иван,	 —	 если	 ты,	 владыка,	 и	 вся	 наша	 отчина,	 Великий	 Новгород,
сказались	перед	нами	виноватыми	и	спрашиваете,	как	нашему	государству
быть	 в	 нашей	 отчине,	 Новгороде,	 то	 объявляем,	 что	 хотим	 такого	 же
государства	и	в	Новгороде,	какое	в	Москве».

7	 декабря	 при	 очередном	 визите	 послов	 Иван	 III	 пояснил,	 чего	 он
хочет:	«Государство	наше	таково,	вечевому	колоколу	в	Новгороде	не	быть;
посаднику	не	быть,	а	государство	все	нам	держать;	волостями,	селами	нам
владеть,	как	владеем	в	Низовой	земле,	чтоб	было	на	чем	нам	быть	в	нашей
отчине,	 а	 которые	 земли	 наши	 за	 вами,	 и	 вы	 их	 нам	 отдайте;	 вывода	 не
бойтесь,	в	боярские	вотчины	не	вступаемся,	а	суду	быть	по	старине,	как	в
земле	суд	стоит».	Новгородцы	вынуждены	были	согласиться.

Затем	 к	 новгородцам	 обратились	 московские	 бояре:	 «Великий	 князь
велел	вам	сказать:	Великий	Новгород	должен	дать	нам	волости	и	села,	без
того	 нам	 нельзя	 держать	 государства	 своего	 в	 Великом	 Новгороде».
Новгород	предложил	боярам	две	волости:	Луки	Великие	и	Ржеву	Пустую,
но	великий	князь	не	согласился.	Тогда	предложили	десять	волостей,	и	тут
Иван	 III	 отказался.	 Новгородцы	 предложили	 самому	 князю	 назначить,
сколь	 ему	 надо	 волостей.	 Иван	 не	 растерялся	 и	 назначил	 половину
волостей	владычных	и	монастырских	и	 все	новоторжские,	 чьи	бы	они	ни
были.

Затем	начались	переговоры	о	дани.	Сначала	великий	князь	хотел	брать
по	 полугривне	 с	 обжи.	 Новгородскую	 обжу	 составлял	 один	 человек,
пашущий	на	 одной	лошади.	Три	обжи	 составляли	 соху,	 пашущий	на	 трех
лошадях	и	сам-третей	составляли	также	соху.

20	 января	 1478	 г.	 Иван	 III	 назначил	 своими	 наместниками	 в	 городе
Ивана	 и	 Ярослава	 Васильевичей	 Оболенских.	 Перед	 отъездом	 великий
князь	 велел	 схватить	 купеческого	 старосту	 Марка	 Панфильева,	 боярыню
Марфу	Борецкую[294]	с	внуком	Василием	Федоровым,	еще	пятерых	знатных
новгородцев	и	отвезти	их	в	Москву,	а	имения	их	Иван	прибрал	себе.	Также
были	 изъяты	 все	 договоры,	 когда-либо	 заключенные	 новгородцами	 с
литовскими	князьями.

17	февраля	Иван	выехал	из	Новгорода	и	5	марта	прибыл	в	Москву.	За
ним	 привезли	 в	 Москву	 вечевой	 колокол	 и	 подняли	 на	 колокольню	 на
кремлевской	площади	звонить	вместе	с	другими	колоколами.

После	этого	новгородцам	показалось,	что	великий	князь	оставил	их	в
покое.	 Но,	 увы,	 26	 октября	 1479	 г.	 Иван	 III	 вновь	 двинулся	 на	 Новгород
якобы	«с	миром»,	 благо,	никаких	поводов	к	 войне	новгородцы	не	давали.
Однако	 подойдя	 к	Новгороду,	Иван	 велел	 открыть	 артиллерийский	 огонь.



Догадайтесь,	 кто	 командовал	 «пушечным	 нарядом»?	 Аристотель
Ферованти,	 которым	 наши	 историки	 восхищаются	 за	 строительство
Успенского	собора	в	Кремле.	Но	это	было	делом	десятым	Аристотеля,	так
сказать,	хобби.	С	момента	приезда	в	Москву	в	1475	г.	Аристотель	выполнял
обязанности	 генерал-фельдцейхмейтера,	 говоря	 языком	 XVIII	 —	 начала
XX	 века,	 а	 языком	 второй	 половины	 XX	 века	 —	 главного	 маршала
артиллерии.	 Аристотель	 проектировал	 пушки,	 лил	 и	 ковал	 их,	 учил
стрелять	из	пушек	и	управлять	огнем	орудий	в	бою.

После	нескольких	дней	бомбардировки	городские	ворота	открылись	и
оттуда	вышли	владыка	и	духовенство,	несшие	кресты	и	иконы,	а	следом	—
посадник,	тысяцкий,	старосты	пяти	концов,	бояре	и	множество	народа.	Все
пали	ниц	перед	великим	князем	и	взмолились	о	пощаде	и	прощении.	Иван
III	сказал	им:	«Я,	ваш	государь,	даю	всем	невинным	в	этом	зле	мир;	ничего
не	 бойтесь».	 Тем	 не	 менее,	 заняв	 город,	 Иван	 велел	 схватить	 свыше
пятидесяти	 новгородцев	 и	 подверг	 их	 страшным	 пыткам.	 «Тут	 только
великий	князь	узнал	об	участии	владыки	в	заговоре	и	о	сношениях	братьев
своих	с	новгородцами»[295].

Наш	великий	историк	писал	это	вполне	серьезно.	Как	Иван	III,	так	и
его	 «свирепый	 внук»	 Иван	 IV	 очень	 мало	 думали	 о	 логике	 своих
обвинений.	В	1569	г.	Иван	Грозный	обвинит	жителей	Новгорода	в	том,	что
они-де	 «Новгород	 и	 Псков	 отдати	 литовскому	 королю,	 а	 царя	 и	 великого
князя	Ивана	Васильевича	всея	Русии	хотели	злым	умышлением	извести,	а
на	государство	посадити	князя	Володимира	Ондреевича».	Предположим	на
минуту,	 что	 московский	 властелин	 прав,	 и	 новгородцы	 хотели	 отдаться
Литве,	то	зачем	им	менять	Ивана	III	(или	IV)	на	его	братьев?

Ларчик	 открывался	 просто	 —	 Ивану	 III	 и	 его	 внуку	 нужны	 были
деньги	и	очень	много	денег,	а	заодно	и	подготовить	материал	для	расправы
над	 родными	 братьями[296].	 В	 частности,	 Иван	 III	 мечтал	 залезть	 во
владычную	(архиепископскую)	казну.	Разумеется,	трусливый	Феофил	ни	в
чем	не	был	замешан,	он	с	1470	г.	вел	себя	как	забеременевшая	гимназистка
—	хорошо	бы,	чтобы	все	само	рассосалось.

Выявленные	под	пытками	обвинения	дали	повод	арестовать	Феофила.
Он	был	отослан	в	заточение	в	московский	Чудов	монастырь,	все	богатства
архиепископа	 взяты	 в	 Москву.	 Вместо	 Феофила	 по	 воле	 Ивана	 III
митрополит	 Геронтий	 поставил	 московского	 протопопа	 Симеона,
переименованного	 при	 посвящении	 в	 Сергия.	 Поэтому	 Сергий	 надменно
вел	себя	с	новгородцами	и	третировал	местное	духовенство.	Вскоре	Сергия
начали	мучить	видения.	К	нему	сначала	во	сне,	а	потом	уже	и	наяву	стали



приходить	давно	усопшие	новгородские	владыки	 (архиепископы).	 «Зачем,
безумец,	 —	 говорили	 они,	 —	 зачем	 дерзнул	 ты	 принята	 поставление
святительства	 нашего,	 на	 место	 поруганного,	 неправедно	 сверженного	 и
еще	живого	владыки?	Не	по	правилам	ты	осмелился	сесть	на	мученический
престол!	Оставь	его!»	Сергий	вначале	крепился,	но	затем	в	его	поведении
появились	 странности.	 То	 он	 «выйдет	 из	 кельи	 без	 мантии,	 то	 сядет	 под
храмом	Св.	Софии	или	у	Евфимиевской	паперти	и	глядит	бессмысленно».
Кончилось	 дело	 тем,	 что	 Сергий	 вообще	 потерял	 дар	 речи.	 Московские
власти	 официально	 заявили,	 что	 новгородцы	 отняли	 у	 него	 ум
волшебством.

26	 июня	 1484	 г.	 Сергия	 увезли	 в	 Троицкий	 монастырь	 под	 Москву.
Иван	III	занялся	подбором	кандидатов	на	место	Сергия.	Лучшим	оказался
чудовский	архимандрит	Геннадий	Гонзов,	поскольку	архимандрит	«а	дал	от
того	 (за	 назначение)	 дви	 тысячи	 рублей	 князю	 великому»[297]	 .	 Геннадий
поехал	 в	 Новгород.	 А	 немощный	 Сергий,	 вернувшись	 в	 Троицкий
монастырь,	пришел	в	себя	и	прожил	еще	20	лет.	Судя	по	всему,	даже	столь
промосковски	 настроенный	 священнослужитель	 ужаснулся	 безобразиям,
творимым	московскими	наместниками	Яковом	Захарьевичем	и	Юрием	За-
харьевичем	Кошкиными	в	Новгороде.

Братья	 творили	 в	 Новгороде	 буквально	 все,	 что	 хотели.	 Иван	 III
отдавал	 лучшие	 новгородские	 земли	 своим	 боярам.	 Глава	 московской
боярской	думы	князь	И.Ю.	Патрикеев	с	 сыном	получили	500	обеж[298]	 ,	 а
Яков,	Юрий	и	Василий	Захарьевичи	получили	800	обеж.	Любопытно,	что
когда	 родные	 братья	 Ивана	 III	 попросили	 его	 поделиться	 по	 обычаю
новгородской	добычей,	он	им	категорически	отказал.

В	1487	г.	по	доносу	Якова	Захарьевича	Иван	III	выслал	из	Новгорода
пятьдесят	семей	лучших	купцов	и	перевел	их	во	Владимир.	В	следующем
году	 Яков	 и	 Юрий	 открывают	 «ужасный»	 заговор	 новгородцев,	 которые
хотели	 убить	 братьев.	 В	 Новгороде	 начинаются	 массовые	 казни	 —	 кого
вешают,	 кому	 рубят	 головы.	 По	 доносу	 Захарьевичей	 Иван	 III	 повелел
выселить	 из	 Новгорода	 семь	 тысяч	 житных	 людей	 (домовладельцев)	 и
поселить	их	в	Костроме,	Нижнем	Новгороде,	Владимире	и	других	городах.
В	 следующем	 1489	 г.	 Иван	 III	 повелел	 выселить	 из	 Новгорода	 всех
остальных	 (коренных)	 житных	 людей.	 Их	 также	 расселили	 в	 средней
России,	 причем	 многие	 были	 убиты	 по	 дороге.	 На	 место	 высланных
новгородцев	прибывали	обозы	с	переселенцами	со	всей	России.

По	 этому	 поводу	 Н.И.	 Костомаров	 писал:	 «Так	 добил	 московский
государь	Новгород,	и	почти	стер	с	земли	отдельную	северную	народность.



Большая	 часть	 народа	 по	 волостям	 была	 выгуб-лена	 во	 время	 двух
опустошительных	 походов.	 Весь	 город	 был	 выселен.	 Место	 изгнанных
старожилов	 заняли	 новые	 поселенцы	 из	 Московской	 и	 Низовой	 Земли.
Владельцы	земель,	которые	не	погибли	во	время	опустошения,	были	также
почти	все	выселены;	другие	убежали	в	Литву».

Надо	 ли	 говорить,	 что	 в	 80-х	 годах	 XV	 века	 Новгород	 покинуло
подавляющее	большинство	иностранных	купцов,	занимавших	ранее	целый
квартал	 в	 городе	 —	 «немецкий	 двор».	 Бесспорно,	 в	 вольном	 Новгороде
было	много	буйства,	но	иностранцы	были	надежно	защищены	от	него.	На
гот	же	«немецкий	двор»	новгородцы	могли	заходить	только	днем.	Строгий
порядок	в	торговых	сделках	сменился	бесчинствами	Захарьевичей.	Да	и	не
с	кем	стало	торговать	—	все	партнеры	иностранных	купцов	были	казнены
или	высланы	из	Новгорода.

Так	 рухнули	 торговые	 связи	 Новгорода	 Великого,	 доставлявшие
огромные	 средства	 республике.	 Иван	 III	 из	 жадности	 зарезал	 курицу,
несшую	золотые	яйца.

В	целом	для	истории	России	уничтожение	торговых	связей	Новгорода,
а	через	30	лет	и	Пскова,	привело	фактически	к	изоляции	России	на	200	лет
от	 Западной	 Европы.	 На	 западе	 Россию	 от	 Европы	 отгораживали
враждебные	 Литва	 и	 Польша,	 на	 юге	 —	 Оттоманская	 империя.	 Северо-
западное	окно	в	Европу	заколотил	сам	Иван	III,	а	в	начале	XVII	века	шведы
лишь	заделали	щели.



Глава	20	МОСКВА	-	ТРЕТИЙ	РИМ	

В	 середине	 XV	 века	 Казанское	 ханство	 стало	 окончательно
независимым	 от	 Золотой	Орды.	В	 1464	 г.	 казанский	 князь	Хапиль	 в	 ходе
аудиенции,	 данной	 послу	 золотоордынского	 хана,	 взял	 грамоту	 хана
Ахмата,	 разорвал	 ее	 и	 растоптал.	 Затем	 казанские	 беки	 по	 очереди
подходили	 и	 оплевывали	 обрывки	 ахматовой	 грамоты,	 причем	 посол
крымского	хана	с	удовольствием	присоединился	к	ним.

Между	Золотой	Ордой	и	Казанью	начались	боевые	действия,	но	шли
они	вяло.	В	1466	г.	Халиль	был	свергнут	с	престола,	заключен	в	тюрьму,	где
через	 год	 и	 умер.	 На	 казанский	 престол	 вступил	 младший	 брат	 Халиля
Ибрагим.

Сарайский	 хан	 Ахмат	 приказал	 Ивану	 III	 отпустить	 из	 Мещерского
городка	 в	 Казань	 царевича	 Касима.	 Ахмат	 надеялся,	 что	 Касим	 вернет
Казанское	 ханство	 под	 власть	 Золотой	 Орды.	 В	 августе	 1467	 г.
сорокатысячное	московское	войско	двинулось	на	Казань.	Во	главе	его	были
Касим	 и	 князь	 Иван	 Васильевич	 Стрига-Оболенский.	 Войско	 подошло	 к
Волге	 в	 районе,	 где	 позже	 будет	 построен	 город	Свияжск.	Первым	Волгу
форсироват	 отряд	 касимовских	 татар	 под	 начатом	 некоего	 Айдара.	 Там
отряд	Айдара	был	окружен	превосходящими	силами	хана	Ибрагима.	Айдар
сдагся	без	сопротивления	и	позже	получил	поместье	под	Казанью.

Узнав	 об	 измене	 Айдара,	 Касим	 и	 Оболенский	 отошли	 к	 месту,	 где
сейчас	находится	Верхний	Устюг,	и	устроили	там	укрепленный	лагерь.	Как
свидетельствуют	летописцы,	осень	1467	г.	была	холодной	и	дождливой,	и
когда	 продовольствие	 и	 фураж	 в	 русском	 войске	 закончились,	 ратники
стати	отбирать	скот	и	фураж	у	населения	Горной	стороны.	Грабежи	вызвали
ответную	реакцию:	черемисы	стали	нападать	на	войско	Касима.

Долго	 и	 безрезультатно	 простояв	 на	 правом	 берегу	 Волги,	 русские
войска	ушли,	побросав	много	оружия	по	пути.

В	 ответ	 хан	 Ибрагим	 устроил	 поход	 на	 Верхний	 Устюг,	 Вятскую	 и
Галицкую	 земли.	 Галичане	 не	 остались	 в	 долгу	 и	 6	 декабря	 1467	 г.
выступили	из	Галича	в	Черемисскую	землю.	Целый	месяц,	в	лютую	стужу,
без	дорог	шли	они	лесами	и	6	января	1468	г.	вошли	к	черемисам	и	выжгли
всю	их	землю	дотла,	людей	много	перебили,	взяли	большой	полон,	имения
все	пограбили,	скот,	который	нельзя	было	увести	с	собой,	перебили.	Только
один	 дневной	 переход	 отделял	 войско	 галичан	 от	 Казани,	 но	 галичане



повернули	назад.
В	 1469	 г.	 по	 приказу	 Ивана	 III	 на	 Казань	 пошла	 судовая	 рать	 под

началом	воеводы	Константина	Александровича	Беззубцева.	В	войске	были
дети	 боярские	 из	 всех	 городов,	 пошла	 и	 московская	 городовая	 рать,
сурожане,	 суконники,	 купцы	 и	 прочие	 москвичи.	 Суда	 шли	 к	 Нижнему
Новгороду:	из	Москвы	по	Москве-реке	и	Оке,	Из	Коломны	и	Мурома	—	по
Оке,	 из	 Владимира	 и	 Суздаля	 —	 по	 Клязьме,	 из	 Дмитрова,	 Можайска,
Углича,	 Ярославля,	 Ростова,	 Кострому	 и	 других	 поволжских	 земель	 —
прямо	по	Волге,	и	все	прибыли	в	Нижний	одновременно.

В	Нижнем	Беззубцова	 догнала	 великокняжеская	 грамота	 с	 приказом:
самому	 стоять	 в	 Нижнем,	 а	 на	 казанские	 места	 отправить	 охотников
(добровольцев).	 Беззубиев	 собрал	 всех	 воевод	 и	 князей	 и	 объявил:
«Прислал	великий	князь	грамоту	и	велел	всем	вам	сказать:	кто	из	вас	хочет
идти	воевать	казанские	места	по	обе	стороны	Волги,	 тот	ступай,	 только	к
городу	 Казани	 не	 ходите».	 Князья	 и	 воеводы	 ответили:	 «Все	 хотим	 на
окаянных	татар,	за	святые	церкви,	за	своего	государя	великого	князя	Ивана
и	за	православное	христианство!»	И	пошли	все,	а	Беззубцев	один	остался	в
Нижнем	Новгороде.

Ратники	 выплыли	 из	 Оки	 под	 Нижний	 Новгород	 Старый,	 сошли	 с
судов,	 подошли	 к	 церкви	 и	 велели	 священникам	 отслужить	 молебен	 за
великого	 князя	 и	 за	 его	 воинов.	 Потом	 ратники	 стали	 решать,	 кого
поставить	воеводой	и	выбрали	Ивана	Руна.

В	тот	же	день	войско	отплыло	от	Нижнего,	два	раза	ночевали	в	дороге
и	 на	 третьи	 сутки	 утром	 21	 мая	 пришли	 под	 Казань,	 напали	 на	 посад	 и
начали	 рубить	 сонных	 татар.	 Разграбили	 посад,	 набрали	 пленных,
освободили	 христианских	 пленников	 (московских,	 рязанских,	 литовских,
вятских,	устюжских,	пермских)	и	зажгли	посад	со	всех	сторон.	Татары,	не
желая	отдаваться	в	руки	русским,	запирались	с	женами	и	детьми	в	мечетях
и	там	сгорали.

Когда	 посады	 полностью	 выгорели,	 русское	 войско	 отступило	 от
Казани,	ратники	погрузили	добычу	на	суда	и	отплыли	на	остров	Коровнич,
где	 остановились	 на	 7	 дней.	 А	 на	 восьмой	 день	 из	 Казани	 прибежал
пленный	коломенский	ратник	и	объявил:	«Собрался	на	вас	царь	казанский
Ибрагим	и	всею	землею».

Русские	отправились	в	обратный	путь.	Татары	несколько	раз	нападали
на	них.	Обе	стороны	понесли	большие	потери,	но	основная	часть	русской
рати	добралась	до	Нижнего	Новгорода.

Летом	1469	г.	Иван	III	послал	на	Казань	своих	братьев	Юрия	и	Андрея
Большого	 и	 молодого	 верейского	 князя	 Василия	 Михайловича	 «со	 всею



силою	московскою	и	устужскою,	конною	и	судовою».
1	 сентября	 князь	Юрий	 подошел	 к	 Казани.	 Татарское	 войско	 вышло

навстречу,	 но	 после	 короткого	 боя	 вернулось	 назад.	 Русские	 осадили
Казань.	 По	 булгарским	 же	 летописям	 русские	 были	 разбиты	 и
капитулировали.	 По	 русской	 версии	 хан	 Ибрагим,	 «видя	 себя	 в	 большой
беде,	 начал	 посылать	 с	 просьбою	 о	 мире	 и	 добил	 челом	 на	 всей	 воле
великого	князя	и	воеводской.	Мы	не	знаем,	в	чем	состояла	эта	воля,	знаем
только,	что	хан	выдал	всех	пленников,	взятых	за	40	лет»[299].

По	татарской	версии:	«На	следующее	утро	к	русскому	лагерю	прибыл
командующий	 булгарским	 флотом	 Ике-Имэн.	 Он	 показал	 московскому
воеводе	 голову	 командующего	 русским	 флотом.	 После	 этого	 московский
воевода	 вступил	 в	 переговоры	 с	 князем	Гали-Гази.	Итог	 переговоров	 был
таков:	 булгары	 разрешили	 воеводе	 и	 четырем	 другим	 русским	 князьям
отплыть	к	Нижнему	Новгороду	«в	обмен	на	сдачу	ими	всего	войска».	Сдача
войска	 должна	 была	 состояться	после	 того,	 как	 русские	 князья	 доберутся
до	Нижнего	Новгорода.	И	когда	от	них	«в	лагерь	прибыл	бояр	с	известием
об	этом,	все	войско	сдалось».	До	этого	в	истории	волжских	булгар	не	было
случая,	 чтобы	 одновременно	 им	 в	 плен	 попали	 55	 тысяч	 воинов.
Дальнейшая	судьба	пленных	была	такова.

Во-первых,	русские	выкупили	пять	тысяч	пленных.
Во-вторых,	князь	Гали-Гази	купил	три	тысячи.	Из	них	150	человек	он

подарил	 своему	 тестю	—	сибирскому	хану	Тубе,	 а	 «остальных	поселил	 в
своем	Лаишевском	округе	и	дал	им	право	кур-мышей».	Позже	принявших
ислам	он	перевел	в	разряд	субашей	и	«женил	на	выкупленных	им	арских
рабынях»...

В-третьих,	 часть	 русских	 пленных	 купили	 арские	 черемисы.	 Они
использовали	их	на	заготовке	леса,	строительстве	домов,	укреплений	и	на
других	самых	тяжелых	работах.

В-четвертых,	 основную	 массу	 пленных	 продали	 купцам	 из	 Сарая	 и
Крыма,	а	также	булгарским	казанчеям.

В	сентябре	1470	г.	Иван	III	направил	князя	Юрия	Васильевича	в	поход
на	Казань.	 Войска	 подплыли	 на	 судах	 и	 сразу	 хотели	штурмом	 захватить
город.	 Произошли	 кратковременные,	 но	 ожесточенные	 стычки.	 Затем
начались	переговоры,	которые	закончились	заключением	мира.	После	этого
русские	войска	вернулись	в	Москву»[300].

Очевидно,	что	обе	летописи	искажают	ход	боевых	действий,	а	русская
летопись	объединяет	походы	1469	г.	и	1470	г.	в	один.

Весной	 1471	 г.	 «по	 большой	 воде»	 отряд	 вятских	 ушкуйников



спустился	по	Каме	и	Волге	и,	воспользовавшись	отсутствием	хана	Ахмата	с
большей	частью	войска,	овладел	Сараем	и	взял	множество	пленных.	Мест
для	 пленных	 на	 ушкуях	 не	 хватало,	 поэтому	 многих	 из	 них	 везли	 на
захваченных	у	татар	лошадях	параллельно	берегу.	Город	Сарай	после	этого
налета	больше	не	восстанавливался.

На	 обратном	 пути	 татары	 попытались	 перехватить	 ушкуйников	 и
перегородили	Волгу	своими	судами.	Однако	вятчане	прорвали	заграждения
и	благополучно	ушли.

Любопытно,	что	в	июне	1471	г..	когда	в	Москву	дошла	весть	о	взятии
Сарая,	 Иван	 III,	 «идя	 к	 Новугороду»,	 отправил	 своего	 боярина	 Никиту
Беклемышева	 в	 степь,	 чтобы	 тот	 разыскал	 там	 «царевича	 Муртозу,
Мустофина	 сына»	 и	 срочно	 взял	 его	 на	 московскую	 службу.	 Переговоры
увенчались	 успехом,	 и	 Муртоза	 приехал	 в	 Москву	 еше	 до	 возвращения
великого	 князя	 из	 Новгорода.	 Княжич	 Иван	 Молодой	 радушно	 принял
татарского	царевича.

Занимаясь	 делами	 новгородскими	 и	 татарскими,	 великий	 князь
московский	 не	 забывал	 и	 о	 своих	 семейных	 делах.	Сразу	 после	 убийства
Марии	 Тверской	 Иван	 III	 начал	 подыскивать	 себе	 невесту.	 В	 этом	 ему
помогли	заезжие	итальянцы	—	братья	Джан	Баттисто	делла	Вольпе	и	Карло
делла	Вольпе.	Вскоре	к	делу	подключились	и	племянники	братьев	Вольпе
—	Антонио	и	Николо	Джислярди.	Они	и	предложили	Ивану	византийскую
царевну	 Софью	 (Зою)	 Палеолог,	 наследницу	 византийского	 престола.	 На
самом	деле	она	была	дочерью	морейского[301]	деспота	Фомы	Палео-лога,	то
есть	мелкого	феодала,	по	сравнению	с	которым	можайский	или	верейский
князь	 мог	 казаться	 королем.	 Софья	 была	 племянницей	 последнего
византийского	императора	Константина	XI,	но	никогда	в	Константинополе
не	бывала.

Софья	родилась	между	1443	и	1449	годами	в	Морее.	Отец	Софьи,	брат
погибшего	 императора	 Константина	 XI	 в	 1460	 г.	 был	 изгнан	 турками	 из
своих	 владений	 в	 Морее	 на	 остров	 Корфу.	 Фома	 Палеолог	 оставил	 на
Корфу	жену	 и	 детей	Андрея,	Мануила	 и	Софью,	 а	 сам	 отправился	 в	 Рим
искать	покровительства	у	папского	престола.	Фома	явился	к	папе	Николаю
V	не	с	пустыми	руками.	Он	привез	знаменитую	христианскую	святыню	—
голову	 апостола	 Андрея	 Первозванного,	 распятого	 и	 похороненного	 в
городе	 Патры.	 Голову	 апостола	 при	 необычайном	 стечении	 народа
поместили	 в	 храм	 святого	 Петра,	 а	 Фома	 Палеолог	 удостоился	 папского
покровительства	и	ежегодной	пенсии	в	6	тысяч	золотых	экю.

Через	три	года	Фама	скончался.	Почти	одновременно	на	Корфу	умерла
его	жена,	а	Зоя	вместе	с	братьями	Андреем	и	Мануи-лом	в	конце	мая	1465



г.	 приехала	 в	 Рим.	Там	 она	 исполняла	 все	 обряды	 католической	 церкви	 и
считалась	католичкой.

В	 Риме	 Палеологи	 оказались	 под	 покровительством	 кардинала
Виссариона,	 который	 до	 Флорентийского	 собора	 был	 ни-кейским
митрополитом,	 но,	 приняв	 унию,	 остался	 в	 Риме.	 После	 же	 смерти
последнего	константинопольского	патриарха	Исидора	в	1462	г.	Виссарион
и	 получил	 это	 звание.	 Кардинал	 пытался	 сосватать	 Софью	французскому
королю	 и	 миланскому	 герцогу,	 но	 получил	 отказ.	 И	 тут	 подвернулись
«московские»	итальянцы.

Виссарион	и	другие	греческие	иерархи-ренегаты,	принявшие	унию,	а
то	 и	 вообще	перешедшие	 в	 католичество,	 внушили	папе	Павлу	 II	 идею	о
том,	 что,	 женившись	 на	 византийской	 принцессе,	 великий	 князь
московский	 станет	 претендовать	 на	 низвергнутый	 турками	 византийский
трон	и	для	этого	начнет	войну	с	Османской	империей,	а	также	немедленно
примет	унию.

В	 конце	 1468	 г.	 папа	 Павел	 II	 и	 кардинал	 Виссарион	 отправляют	 к
Ивану	III	посла	Юрия	Грека	(Траханиота)	с	предложением	великому	князю
руки	Софьи	Палеолог.	11	февраля	1469	г.	Юрий	Грек	прибыл	в	Москву.

В	 марте	 1469	 г.	 Иван	 III	 отправил	 в	 Рим	 своего	 посла	—	монетного
мастера	 Ивана	 Фрязина	 (он	 же	 известный	 нам	 итальянец	 Жан	 Баттист
делла	 Вольпе).	 Фрязин	 возвратился	 с	 портретом	 невесты	 и	 с	 опасными
грамотами	 от	 папы	 для	 проезда	 московских	 послов	 с	 Софьей	 по	 всем
католическим	 землям.	 Вскоре	 Фрязин	 опять	 отправился	 в	 Рим,	 что	 бы
представлять	там	жениха	при	обручении.

Папе	 очень	 хотелось	 выдать	 Софью	 за	 московского	 великого	 князя,
восстановить	 Флорентийскую	 унию	 и	 приобрести	 могущественного
союзника	против	страшных	турок.

Тем	не	менее	бюрократическая	волокита	затянулась	почти	на	три	года.
И	лишь	в	июне	1472	г.	принцесса	Софья	выехала	из	Рима	в	сопровождении
папского	 легата	 кардинала	 Антония.	 На	 дорогу	 папа	 Сикст	 VI	 выдал
«королеве	русской»	6	тысяч	золотых	дукатов	и	больше	сотни	лошадей.

Из	 Рима	 в	 Москву	 Софья	 ехала	 кружным	 путем	 через	 Германию.	 1
сентября	кортеж	невесты	достиг	ганзейского	города	Любека.	Через	8	дней
Софья	 и	 ее	 спутники	 на	 ганзейских	 судах	 11	 дней	 плыли	 до	 Ревеля.	 А
оттуда	 был	 уже	 сравнительно	 легкий	 и	 безопасный	 путь	 через	 Дерпт
(Юрьев)	 и	 Псков.	 Я	 умышленно	 подробно	 рассказываю	 о	 пути	 Софьи,
чтобы	показать	отношение	польских	королей	к	Руси,	которую	они	держали
в	 блокаде.	 Из-за	 этого	 молодая	 невеста	 была	 вынуждена	 плыть	 по
штормовой	осенней	Балтике.	(По	новому	стилю,	который	тогда	еще	не	был



известен,	плавание	приходилось	на	конец	сентября	—	начало	октября.)
12	ноября	Софья	въехала	в	Москву	и	в	тот	же	день	была	обвенчана	с

Иваном,	а	на	другой	день	легат	правил	посольство	и	поднес	дары	от	папы.
Кардинал	 Антоний	 должен	 был	 сразу	 же	 поднять	 вопрос	 о	 соединении
церквей,	 но	 испугался,	 потому	 что,	 как	 говорит	 летописец,	 московский
митрополит	 выставил	 против	 него	 на	 спор	 книжника	 Никиту	 Поповича:
«иное,	 спросивши	 у	 Никиты,	 сам	 митрополит	 говорил	 легату,	 о	 другом
заставлял	спорить	Никиту».	Кардинал	не	нашел,	что	ответить	и,	заканчивая
спор,	 сказал:	 «Нет	 книг	 со	 мною!»	 Так	 неудачно	 закончилась	 попытка
римского	 двора	 восстановить	 Флорентийскую	 унию	 посредством	 брака
князя	 московского	 и	 Софии	Палеолог.	 Но	 брак	 этот	 имел	 другие	 важные
последствия.

Безмерно	возгордившийся	Иван	повелел	называть	себя	государем.	А	в
1483—1484	 гг.	 в	 ряде	 документов	 появляется	 и	 титул	 «царь».	 В	 1498	 г.
происходит	венчание	Дмитрия	Ивановича,	 внука	Ивана	 III,	 на	престол	по
всем	правилам	венчания	византийских	императоров[302].

Женитьба	 на	 Софье	 дала	 повод	 Москве	 впервые	 заговорить	 о
претензиях	 на	 Константинополь.	 Так,	 в	 ряде	 документов,	 датированных
1499	 годом,	 Софья	 именовата	 себя	 «царевной	 царьградской	 великой
княгиней	 московской	 Софьей	 великого	 князя	 московского».	 Старый
московский	 герб	 с	 Георгием	 Победоносцем,	 введенный	 князем	 Юрием
Дмитриевичем,	был	заменен	на	двуглавого	орла.	С	VII	века	до	н.э.	орел	был
символом	Римской	империи,	с	 IV	века	н.э.	двуглавый	орел	стал	символом
разделения	 Римской	 империи	 на	 Западную	 со	 столицей	 в	 Риме	 и
Восточную	со	столицей	в	Константинополе.

Но	наиболее	 важным	моментом	для	отношений	 с	Литвой	и	Польшей
было	принятие	Иваном	титула	Государя	Всея	Руси.	Но	ведь	Иван	III	владел
лишь	частью	того,	что	в	конце	XV	века	понималось	под	Русью	в	Москве,
Вильно	и	Кракове.	Замечу	от	себя,	что	тогда	у	этих	трех	стран	даже	и	спора
не	 возникало	 о	 конкретных	 землях,	 считать	 их	 русскими	 или	 нет,	 как,
например,	 о	 Киевской	 земле,	 о	 Волыни,	 Брянской	 земле	 и	 др.	 Повторяю,
тогда	 в	 официальных	 документах	 всех	 трех	 государств	 существовало
единство	 по	 сему	 поводу.	 Изменения	 же	 в	 названиях	 появились	 спустя
несколько	веков.

Таким	 образом,	 Иван	 III	 выдвинул	 претензии	 на	 русские	 земли,
находившиеся	в	составе	Литвы	и	Польши,	что	не	могло	не	вызвать	резкую
отповедь	в	Вильно	и	Кракове.

Но	 вернемся	 к	 делам	 ратным.	 Первые	 годы	 правления	 Ивана	 III
ознаменовались	 походами	 воевод	 в	 Предуралье	 и	 за	 Урал.	 Эти	 земли



формально	считались	собственностью	Господина	Великого	Новгорода.	Но
присутствие	 республики	 там	 сводилось	 к	 регулярному,	 а	 где	 и	 к
эпизодическому	 сбору	 дани	 ватагами	 ушкуйников	 или	 тиунами
новгородских	бояр.

В	1472	г.	Иван	III	послал	воеводу	князя	Федора	Пестрого	на	пермяков
за	 «их	 неисправления».	 26	 июня	 в	 Москву	 пришла	 весть,	 что	 Пестрый
завоевал	Пермскую	землю.	С	устья	реки	Черной	воевода	плыл	на	плотах	с
лошадьми	до	городка	Анфаловкого,	там	он	сошел	с	плотов	и	отправился	на
лошадях	 в	 верхнюю	 землю	 к	 городку	 Искору,	 отпустив	 отряд	 под
начальством	 Нелидова	 в	 нижнюю	 землю	 на	 Урос,	 Чердынь	 и	 Почку,	 где
правил	 какой-то	 князь	 Михаил.	 Не	 доходя	 до	 Искора	 на	 реке	 Колве,
Пестрый	встретил	пермскую	рать,	разбил	ее	и	взял	в	план	воеводу	Качаима.

Далее	русские	пошли	к	Искору,	взяли	его	и	другие	городки	и	пожгли.
То	же	Нелидов	 делал	 и	 в	 нижней	 земле.	Придя	 на	место,	 где	 река	Почка
впадает	 в	Колву,	Пестрый	«сождался»	 со	 всеми	 своими	отрядами,	 срубил
городок,	где	и	провел	со	своим	отрядом	всю	зиму.	А	к	Ивану	III	Пестрый
отправил	 пленного	 князя	 Михаила	 с	 воеводами	 и	 добычу	—	 16	 сороков
соболей,	 соболью	 шубу,	 29,5	 поставов	 сукна,	 три	 панциря,	 шлем	 и	 две
булатные	сабли.

Но	после	этого,	во	все	княжение	Ивана	III,	в	Перми	правили	туземные
князья,	 последним	 из	 которых	 был	 Матвей	 Михайлович,	 видимо,	 сын
упомянутого	выше	Михаила.	Этого	Матвея	великий	князь	«свел»	с	Великой
Перми	в	1505	г.	и	послал	туда	первого	русского	наместника	князя	Василия
Ковра.

Новгородцы	 и	 Югру	 причисляли	 к	 своим	 волостям.	 Югрой	 тогда
называли	 район	между	 верховьями	рек	Печоры	и	Оби.	В	 1465	 г.	Иван	 III
велел	 устюжанину	 Василию	 Скрябе	 воевать	 Югорскую	 землю.	 С	 ним
пошли	 «охочие	 люди»,	 а	 также	 князь	 Василий	 Ермолаич-Вымский	 с
вымичами	 и	 вычегжанами.	 Они	 привели	 Югорскую	 землю	 под	 власть
великого	 князя,	 взяли	 там	 большой	 полон,	 а	 также	 доставили	 в	 Москву
двоих	местных	князей.	Иван	III	пожаловал	их	опять	югорским	княжением	и
отпустил	домой,	наложив	дань.

Вогуличи	уже	давно	нападали	на	русские	владения	в	Перми,	и	епископ
Питирим,	один	из	приемников	святого	Стефана,	стал	их	жертвой.	В	1467	г.
120	вятчан	вместе	с	пермяками	воевали	во-гуличей	и	взяли	в	плен	их	князя
Асыку.



Глава	21	ИГО	ПАЛО	-	ДА	ЗДРАВСТВУЕТ
ИГО!	

Отечественные	 историки	 еще	 в	 XVIII	 веке	 по	 отношению	 к	 татарам
стали	применять	систему	штампов,	невзирая	на	то,	что	Золотая	Орда	XII—
XIV	 веков	 имела	мало	 общего	 по	 сравнению	 с	 Большой	Ордой[303]	 конца
XV	 века.	 Да	 и	 само	 слово	 «орда»	 в	 России	 стало	 обозначать	 какое-то
неорганизованное	скопище	диких	людей.	К	сожалению,	подобные	штампы
бытуют	 и	 поныне.	 Н.С.	 Борисов	 пишет:	 «Нападение	 на	 Русь	 издавна
осуществлялось	как	бы	на	двух	уровнях:	как	общегосударственное	военное
предприятие	 и	 как	 частная	 инициатива	 отдельных	 лиц.	 Войны	 первого
порядка	 были	 относительно	 редкими,	 тогда	 как	 на	 втором,
«неофициальном»	 уровне	 они	 велись	 практически	 непрерывно.	 Ханское
правительство	закрывало	глаза	на	эти	местные	инициативы.	Грабителям	не
препятствовали,	но	и	не	покровительствовали.	На	 эти	 вещи	 смотрели	как
на	 своего	 рода	 спорт,	 в	 котором	 настоящие	 мужчины	 оттачивали	 свое
воинское	 мастерство	 и	 пополняли	 карманы.	 Но	 спорт	 немыслим	 без
объективности.	 Хозяин	 всегда	 имеет	 право	 уничтожить	 грабителя,
забравшегося	 в	 его	 дом.	 Это	 право	 признавалось	 и	 за	 бесправными
русскими	 князьями.	 Даже	 в	 самые	 тяжелые	 времена	 ордынского	 ига	 они
время	 от	 времени	 истребляли	 какую-нибудь	 степную	 шайку,
опустошавшую	их	владения.	Никакого	наказания	князья	за	это	не	несли.	И
все	 случаи	 справедливого	 возмездия	 были	 редкими.	 Обычно	 «поганые»
приходили	 внезапно	 и,	 разграбив	 целую	 волость,	 так	 же	 стремительно
исчезали.	Их	путь	отмечали	 горящие	села	и	деревни.	Казалось,	 огненный
змей	проносился	над	Русской	 землей	и	 бесследно	 таял	 в	 степном	мареве.
Этим	лихим	делом	промышляло	едва	ли	не	пол-Орды»[304].

На	 самом	 деле	 ничего	 подобного	 «издавна»	 не	 было.	 Никаких
«непрерывных»	 нападений	 на	 Северо-Восточную	 Русь	 при	 ханах	 Берке
(1256—1266)	 или	 при	 Узбеке	 (1313—1342)	 не	 было	 и	 быть	 не	 могло.
Залотая	 Орда	 была	 централизованным	 государством,	 и	 всяческие	 разбои
карались	там	смертной	казнью.	Русские	князья	могли	«заплатить	налоги	и
спать	спокойно»[305].	По	сведениям	многих	независимых	авторов	от	арабов
до	итальянцев,	не	только	князья,	но	и	купцы	любой	национальности	могли
совершенно	безопасно	двигаться	по	водным	и	караванным	путям.



Набеги	же	на	Русь	разных	шаек	начались	в	годы	«великой	замятии»	в
Золотой	 Орде	 (1339—1380).	 Затем	 подобные	 походы	 становятся	 крайне
редкими.	Другой	 вопрос,	 что	 после	 1420	 г.	 отряды	 татар,	 нападающих	на
Русь,	наши	историки,	не	сумев	определить	сюзерена	(хана),	пославшего	их,
считают	шайками	никому	не	подчинявшихся	феодалов.

Н.С.	 Борисов	 представляет	 Ивана	 III	 великим	 стратегом	 и	 тактиком.
Летом	1459	г..	«посланный	отцом	с	полками	на	южную	границу,	он	(Иван)
сумел	остановить	отряды	степняков	у	«Берега».	Кажется,	именно	из	этого
успешного	противостояния	Иван	и	вывел	свою	будущую	стратегию	борьбы
со	 степняками:	 не	 ходить	 навстречу	 им	 в	 Степь	 (как	 это	 делал	 Дмитрий
Донской),	 но	 и	 не	 подпускать	 к	 Москве	 (подобно	 Василию	 Темному),	 а
останавливать	на	рубеже	Оки»[306].

Думаю,	 не	 надо	 напоминать	 читателю,	 что	 Ока,	 во-первых,	 была
большим	 водным	 рубежом,	 где	 можно	 легко	 организовать	 оборону,	 а	 во-
вторых,	фаницей	Великого	 княжества	Московского.	А	московские	 князья,
навязывая	 с	 одной	 стороны	 кабальные	 союзные	 договоры	 Рязани,	 с
безразличием	смотрели	на	разорение	рязанских	земель	татарами.	Наоборот,
московские	 воеводы	 «с	 чувством	 глубокого	 удовлетворения»	 с	 левого
берега	Оки	 наблюдали	 за	 пожарищами	 на	 правобережье.	 Так	 было	 и	 при
Дмитрии	Донском,	и	при	обоих	Василиях,	и	при	Иване	III.	А	подпускал	к
Москве	 татар	 не	 только	 Василий	 II,	 но	 и	 другие	 московские	 князья.
Вспомним	хотя	бы	поход	Тохтамыша	в	1382	г.

Не	было	новой	стратегии	и	в	стравливании	орд	между	собой.	Иван	III
и	в	этом	продолжил	традиции	своих	предков.	С	1462	г.	начались	контакты
Москвы	 с	 Крымским	 ханством.	 История	 Крымского	 ханства	 большей
частью	хронологически	выходит	за	рамки	нашей	работы,	но	несколько	слов
сказать	все-таки	придется.

К	 началу	 XIII	 века	 население	 Крыма	 представляло	 собой	 смесь	 из
потомков	десятков	народов,	в	разное	время	появлявшихся	на	полуострове.
Это	были	скифы,	киммерийцы,	готы,	сарматы,	греки,	римляне,	хазары	и	др.

Были	 среди	 этих	 народов	 и	 русские.	 В	 939	 г.	 киевский	 князь	 Игорь
взял	хазарский	город	Самкеру,	расположенный	на	Таманском	полуострове.
Вскоре	 хазарам	 удалось	 его	 отбить.	 В	 964—	 965	 гг.	 киевский	 князь
Святослав	 Игоревич	 разгромил	 Хазарский	 каганатат	 и	 какое-то	 время
контролировал	Северный	Крым.

В	 конце	 X	 века	 было	 основано	 Тмутараканское	 княжество	 Киевской
Руси	на	Таманском	и	части	Керченского	полуостровов.	Столицей	княжества
был	 город	 Корчев	 (современная	 Керчь).	 С	 этого	 времени	 славяне	 из
Киевской	 Руси	 начали	 расселяться	 по	 всему	 Крыму.	 В	 Старом	 Крыму,



Судаке,	 Мангупе,	 Херсонесе	 славяне	 составляли	 наиболее	 значительную
часть	населения.

Тмутаракань	 вскоре	 стала	 вторым	 по	 значению	 после
Константинополя	портом,	через	который	в	XI—XII	веках	проходили	почти
все	 морские	 и	 степные	 торговые	 пути.	 Мстислав	 Владимирович,
правивший	княжеством	до	1036	г.,	расширил	и	укрепил	его	границы.

В	1792	г.	на	Таманском	полуострове	была	найдена	мраморная	плита	с
выбитой	на	ней	надписью:	«В	лето	6576	года	(1068	г.)	индикта	6	Глеб	князь
мерил	море	по	леду	от	Тмутараканя	до	Кор-чева	14000	сажен».

Есть	основания	полагать,	что	и	в	других	частях	Крыма	были	русские
если	 не	 княжества,	 то,	 по	 крайней	 мере,	 городища.	 Например,	 при
раскопках	на	холме	Тепсель	возле	нынешнего	поселка	Планерское	найдены
остатки	 славянского	 поселения,	 возникшего	 в	 XII—XIII	 веках	 и
существовавшего	 довольно	 долгое	 время.	 Отрытый	 на	 холме	 храм	 по
своему	 плану	 близок	 к	 храмам	Киевской	 Руси,	 а	 раскопанная	 в	 одном	 из
жилищ	 печь	 напоминает	 древнерусские.	 То	 же	 можно	 сказать	 и	 о
найденной	на	месте	раскопок	керамике.

Остатки	 русских	 церквей	 найдены	 и	 в	 других	 районах	 Крыма.
Фресковые	росписи	и	штукатурка,	судя	по	найденным	фрагментам,	близки
к	подобному	материалу	киевских	соборов	XI—XII	веков.

Первые	 татарские	 отряды	 ворвались	 в	 Крым	 в	 январе	 1223	 г.	 Они
взяли	и	разорили	город	Сугдею	(Судак)	и	ушли	в	степи.

Следующее	 вторжение	 татар	 относится	 к	 1242	 г.	 На	 сей	 раз	 татары
обложили	 данью	население	Северного	 и	Восточного	Крыма.	 Батый	 отдал
Крым	и	 степи	между	Доном	и	Днестром	 своему	 брату	Мавалу.	Столицей
Крымского	 улуса	 и	 резиденцией	 улус-ского	 эмира	 стал	 город	 Кырым,
построенный	 татарами	 в	 долине	 реки	 Чурук-Су	 на	 юго-востоке
полуострова.	В	XIV	веке	название	 города	Кырым	постепенно	перешло	на
весь	полуостров	Таврида.	Примерно	в	это	же	время	на	караванном	пути	из
Степного	Крыма	на	южное	побережье	в	восточной	части	полуострова	был
построен	город	Карасубазар	 («Базар	на	реке	Карасу»,	ныне	г.	Бе-логорск),
который	быстро	стал	самым	многолюдным	и	богатым	городом	улуса.

После	 захвата	 в	 1204	 г.	 Константинополя	 крестоносцами	 на	 берегах
Тавриды	 возникают	 венецианские	 и	 генуэзские	 города-колонии.	В	 1292	 г.
между	 Венецией	 и	 Генуей	 началась	 семилетняя	 война,	 закончившаяся
победой	 Генуи.	 В	 1299	 г.	 эти	 республики	 заключили	 «вечный	 мир»,	 по
которому	 единственным	 владельцем	 всех	 итальянских	 колоний	 в	 Крыму
стала	 Генуя.	 Эти	 колонии	 остаются	 и	 после	 захвата	 степного	 Крыма
татарами.	 Между	 итальянцами	 и	 татарами	 неоднократно	 возникали



конфликты,	но	в	целом	улусские	эмиры	терпели	существование	колоний.	С
одной	 стороны,	 прибрежные	 города-крепости	 были	 хорошо	 укреплены	 и
могли	 получать	 подкрепление	 с	 моря,	 а	 с	 другой	 стороны,	 торговля	 с
итальянцами	 приносила	 эмирам	 неплохие	 барыши,	 так	 зачем	 же	 резать
курицу,	несущую	золотые	яйца.

Основатель	 династии	 Гиреев	 Хаджи-Девлет	 Гирей	 родился	 в	 20-х
годах	XV	века	 в	 литовском	 замке	Троки,	 куда	бежали	 его	родственники	в
ходе	ордынских	усобиц.

Хаджи	Гирей	был	не	то	сыном,	не	то	внуком	золотоордын-ского	хана
Таш-Тимура.	 Сам	 Таш-Тимур	 был	 прямым	 потомком	 Тукой-Тимура,
тринадцатого	сына	хана	Джучи	и	внука	Чингисхана.	Поэтому	впоследствии
Гирей	 считали	 себя	 Чингисидами	 и	 претендовали	 на	 власть	 над	 всеми
государствами,	возникшими	на	развалинах	Золотой	Орды.

В	 Крыму	 Хаджи	 Гирей	 впервые	 появился	 в	 1433	 г.	 По	 мирному
договору	 от	 13	 июля	 1434	 г.	 генуэзцы	 признали	 Хаджи	 Гирея	 крымским
ханом.	Однако	через	несколько	месяцев	ногайский	хан	Сейид-Ахмет	выбил
Гирея	из	Крыма.	Гирей	был	вынужден	бежать	на	«родину»	в	Литву.	Там	в
1443	 г.	 он	 и	 был	 провозглашен	 крымским	 ханом.	 Затем	 при	 военной	 и
финансовой	 поддержке	 великого	 литовского	 князя	 Казимира	 IV	 Гирей
двинулся	в	Крым.	Вновь	став	крымским	ханом,	Хаджи	Гирей	сделал	своей
столицей	город	Крым-Солхат.	Но	вскоре	Сейид-Ахмет	вновь	изгнал	Хаджи
Гирея	из	Крыма.	Окончательно	Хаджи	Гирей	стал	крымским	ханом	лишь	в
1449	г.

В	Крыму	Хаджи	 Гирей	 основал	 новый	 город	 Бахчисарай	 («Дворец	 в
садах»),	ставший	при	его	сыне	Менгли	Гирее	новой	столицей	государства.

В	 советской	 исторической	 литературе	 истории	 Крыма	 с	 античных
времен	до	XIII	века	посвящены	десятки	изданий,	а	по	истории	Крымского
ханства	 не	 было	 издано	 ни	 единой	 книги	 до	 1990	 г.	 В	 изданиях	 же	 по
русской	истории	авторы	лишь	вскользь	касались	Крымского	ханства.

Это	было	связано	как	с	депортацией	крымских	татар	в	1944	г.,	так	и	с
несоответствием	 истории	 ханства	 марксизму-ленинизму.	 Марксисты
считали,	 что	 в	 средние	 века	 существовало	 два	 класса	 —	 феодалы	 и
крепостные	 крестьяне.	 Причем	 первые	 жили	 за	 счет	 непосильного	 труда
вторых.	 Но	Маркс	 утверждал	 это,	 имея	 в	 виду	 феодальные	 отношения	 в
Западной	 Европе,	 а	 вот	 Ленин	 и	 К°,	 не	 мудрствуя	 лукаво,	 перенесли	 это
положение	 на	 народы	 всего	 мира.	 Когда	 говорят	 «феодализм»,
«капитализм»,	 «социализм»	 и	 т.п.,	 автоматически	 подразумевается,	 что
основной	 способ	 производства	 —	 феодальный,	 капиталистический	 или,
соответственно,	 социалистический.	 В	 Крымском	 же	 ханстве	 феодальный



способ	производства	имел	место,	но	он	не	приносил	и	половины	валового
дохода	ханства.	Основным	же	способом	производства	был	грабеж	соседей.
Такой	 способ	 производства	 не	 описан	Марксом	 по	 той	 простой	 причине,
что	подобных	государств	в	Западной	Европе	в	XIII—XIX	веках	вообще	не
было.	Вот,	к	примеру,	Швеция	и	Русь	вели	между	собой	почти	два	десятка
больших	 и	 малых	 войн.	 Целью	 войны	 было	 подписание	 мира,
сопряженного	с	территориальными	приобретениями,	льготами	в	торговле	и
т.п.	 Средством	 достижения	 мира	 было	 уничтожение	 вооруженных	 сил
неприятеля.	 За	 несколькими	 годами	 войны	 между	 Швецией	 и	 Россией
следовали	 несколько	 десятилетий	 мира.	 То	 же	 самое	 было	 и	 у	 других
европейских	государств,	например,	у	Франции	и	Испании.

Крымские	 же	 татары	 совершали	 набеги	 на	 соседей	 практически
ежегодно.	Они	никогда	не	осаждали	крепостей	и	вообще	не	стремились	к
генеральным	 сражениям	 с	 основными	 силами	 противника.	 Их
стратегическая	 и	 она	 же	 тактическая	 цель	 войны	 —	 награбить	 и
благополучно	 увезти	 награбленное.	 Регулярных	 войск	 крымские	 ханы
практически	 не	 имели.	 Войско	 в	 поход	 собиралось	 из	 добровольцев.	 Как
писал	 историк	 Д.И.	 Яро-вицкий:	 «Недостатков	 в	 таких	 охотниках	 между
татарами	никогда	не	было,	что	зависело	главным	образом	от	трех	причин:
бедности	 татар,	 отвращения	 их	 к	 тяжелому	 физическому	 труду	 и
фанатической	 ненависти	 к	 христианам,	 на	 которых	 они	 смотрели,	 как	 на
собак,	достойных	всяческого	презрения	и	беспощадного	истребления»[307]	.

В	30-е	годы	XV	века	между	Днепром	и	Доном	образовалась	Большая
орда	Сеид-Ахмеда.	Претендуя	на	лидерство	среди	татарских	улусов,	Орда
Сейд-Ахмеда	 вела	 напряженную	 борьбу	 как	 против	 Волжской	 орды	 Улу-
Мухаммеда,	 так	 и	 против	 Крыма.	 В	 создавшейся	 ситуации	 Сейд-Ахмед
пытался	то	вытеснить	Хаджи	Гирея	из	Крыма,	то	ослабить	хана	Волжской
Орды	 Улу-Мухаммеда,	 находясь	 при	 этом	 в	 союзе	 с	 правителем	 другого
волжского	улуса	Кучук-Махаммедом.

Оказавшись	в	сложном	положении,	крымский	хан	в	1454	г.	вступает	в
союз	 с	 турками,	 которые	 за	 несколько	 месяцев	 до	 этого	 захватили
Константинополь	 и	 стали	 хозяевами	 Проливов.	 В	 следующем	 1455	 г.
Хаджи	Гирею	удается	наголову	разгромить	войско	хана	Сейд-Ахмеда.

Захват	 турками	 Проливов	 и	 усиление	 власти	 Хаджи	 Гирея	 в	 Крыму
угрожало	 самому	 существованию	 генуэзских	 колоний.	 Последние	 два
генуэзских	корабля	 с	 боем	прошли	Проливы	и	23	 апреля	 1455	 г.	 вошли	в
гавань	Кафы.

В	июне	 1456	 г.	 была	 проведена	 первая	 совместная	 турецко-татарская
операция	 против	 генуэзцев	 в	 Кафе.	 Эта	 акция	 закончилась	 подписанием



мирного	договора,	согласно	которому	генуэзцы	стали	платить	дань	туркам
и	татарам.

А	 в	 мае	 1475	 г.	 турецкая	 эскадра	 под	 командованием	 верховного
визиря	Кедука-паши	высадила	десант	в	Кафинском	заливе.

С	 берега	 десант	 поддерживали	 татарские	 отряды	 Менгли-Гирея.	 На
пятый	день	Кафа	пала.	Город	стал	называть	по-турецки	—	Кефе.	Он	стал
главным	опорным	пунктом	Турции	в	Крыму.	Турецкие	войска	разгромили	и
заняли	 княжество	 Феодоро	 и	 все	 города	 южного	 побережья	 Крыма.	 С
генуэзским	присутствием	в	Крыму	было	покончено.	Затем	турки	захватили
Таманский	полуостров.

Первый	 посол	 хана	 Хаджи	 Гирея	 некий	 Эминек	 из	 знатного	 рода
Ширинов	 приезжает	 в	Москву	 еще	 при	Василии	Темном.	Позже	Иван	 III
писал	ему:	«Коли	еси	был	у	нашего	отца,	и	отец	наш	да	и	мы	тобе	добро
свое	 чинили»[308].	 Видимо,	 щедрый	 Василий	 платил	 дань	 и	 Гиреям.	 Так,
другой	 знатный	 татарин	 Агиш	 из	 рода	 Ширинов	 в	 1508	 г.	 напоминал
Василию	 III,	 что	 его	 дед,	 великий	 князь	Василий	 II,	 «отца	 моего	Когуша
сыном	 себе	 назвал	 и	 в	 казну	 его	 в	 свою	 ввел,	 и	 тое	 правости	 нам
много»[309].

В	 1474	 г.	 Иван	 III	 и	 крымский	 хан	 Менгли-Гирей	 заключили	 союз
против	 Большой	 Орды,	 управляемой	 Ахманом,	 сыном	 Кичи-Мухаммеда.
Любопытно,	что	в	этом	договоре	Иван	III	фигурировал	как	великий	князь,	а
Менгли-Гирей	 —	 как	 царь.	 Надо	 ли	 говорить,	 что	 Ивану	 пришлось	 и
платить.

Многие	 историки	 считают	 союз	 с	 крымским	 ханом	 большой
дипломатической	победой	Ивана	III.	Безусловно,	этот	союз	дал	Москве	ряд
тактических	преимуществ	в	1474—1480	гг.	Но	в	целом,	по	моему	мнению,
договор	был	большим	просчетом	московских	властей.	Во-первых,	Большая
Орда	 была	 крайне	 слаба	 и	 неминуемо	должна	 была	 развалиться	 даже	 без
войн	 с	 Москвой.	 Во-вторых,	 Гирей	 и	 сыновья	 Кичи-Мухаммеда	 были
смертельными	 врагами	 и	 ни	 при	 каких	 обстоятельствах	 не	 могли
объединиться	против	третьей	стороны.

Зато	 финансовая,	 военная	 и	 дипломатическая	 поддержка	 Москвой
Крымского	ханства	позволила	Гиреям	закрепить	свою	власть	над	Крымом.
В	 результате	 уже	 в	 самом	 начале	 XVI	 века	 крымские	 татары	 становятся
головной	 болью	 русских	 князей.	 Русское	 государство	 понесло	 огромные
убытки	 как	 от	 набегов	 крымских	 татар,	 так	 и	 от	 выплаты	 им	 ежегодной
дани	 и	 строительства	 засечных	 полос	 (укреплений	 на	 южных	 границах).
Вопрос	 был	 кардинально	 решен	 лишь	 Екатериной	 Великой,	 повелевшей



«навсегда	 присоединить	 Крым	 к	 России».	 Впрочем,	 и	 после	 крымские
татары	 пытались	 вредить	 России.	 Точку	 в	 конфликте	 поставил	 Сталин
весной	1944	г.

В	русских	летописях	и	трудах	позднейших	историков	рассматривается
версия,	 что	 король	Казимир	 IV	решил	 в	 1471	 г.	 направить	на	Московское
государство	золотоордынского	хана	Ах-мата	с	целью	остановить	агрессию
Ивана	III	в	отношении	Новгорода.	Согласно	летописи,	«в	1471	г.	Казимир
послал	 в	 Золотую	 Орду	 к	 хану	 Ахмату	 татарина	 Кирея	 Кривого,	 холопа
Иоаннова,	 бежавшего	 от	 своего	 господина	 в	Литву.	Приехавши	к	Ахмату,
Кирей	 начал	 говорить	 ему	 от	 короля	 на	 московского	 князя	 многие	 речи
лживые	и	обговоры,	поднес	богатые	дары	хану	и	всем	вельможам	его	и	бил
челом,	чтоб	вольный	царь	пожаловал,	пошел	на	московского	князя	со	всею
Ордою,	 а	 король	 с	 другой	 стороны	 пойдет	 на	 Москву	 со	 всею	 своею
землею;	вельможи	были	за	короля,	но	хану	в	это	время	был	недосуг,	целый
год	продержал	он	у	себя	Кирея»[310].

Однако	подтверждений	этому	в	литовских	и	польских	источниках	нет.
Так	 что,	 в	 лучшем	 случае,	 это	 была	 мелкая	 «идеологическая	 диверсия»
Литвы.

По	другой	версии,	поход	хана	Ахмата	в	1472	г.	был	ответом	на	набеги
ушкуйников.

Примерно	в	июле	1472	г.	войско	Ахмата	вышло	к	Оке.	Узнав,	что	хан
под	Алексиным,	Иван	 III	велел	братьям	и	воеводам	вести	войско	к	Оке,	а
сам	поехал	в	Коломну,	а	оттуда	в	Ростиславль,	куда	велел	прибыть	и	своему
сыну	Ивану.

В	 Алексине	 людей	 ратных	 было	 много,	 но	 не	 было	 ни	 пушек,	 ни
пищалей,	 ни	 самострелов,	 укрепления	 были	 слабы,	 и	 поэтому	 Иван	 III
велел	 алексинскому	 воеводе	 Беклемишеву	 оставить	 город.	 Но	 воевода	 не
хотел	уходить,	не	разоривши	жителей.	«Те	давали	ему	пять	рублей,	но	он
требовал	шестого	для	жены,	и	в	то	время	как	происходила	торговля,	татары
повели	приступ».

Беклемишев	 с	 семейством	 и	 слугами	 бросился	 на	 другой	 берег	Оки,
татары	 кинулись	 за	 ним,	 но	 поймать	 не	 успели,	 так	 как	 в	 этот	 момент	 к
берегу	подошел	отряд	князя	Василия	Михайловича	Верейского	и	остановил
татар.	 В	 тот	 же	 день	 к	 Оке	 подошли	 и	 братья	 Ивана	 III,	 князь	Юрий	 из
Серпухова,	князь	Борис	с	Козлова	Брода	и	воевода	Петр	Челядин	с	двором
великого	князя.

Хан	 велел	 своим	 татарам	 взять	 Алексин,	 но	 горожане	 храбро
оборонялись	и	отбили	приступ.	Но	вскоре	обороняться	алексин-цам	стало
нечем,	 не	 осталось	 ни	 стрелы,	 ни	 копья,	 и	 татары	 зажгли	 город	 вместе	 с



людьми	и	со	всем	добром,	а	кому	удавалось	выбежать	из	огня,	те	попадали
в	руки	татарам.

Князь	Юрий	 Васильевич	 и	 воеводы	 стояли	 на	 другом	 берегу	 Оки	 и
горько	плакали,	но	помочь	ничем	не	могли,	якобы	из-за	большой	глубины
реки	в	этом	месте.

После	 хан	Ахмат	 спросил	 одного	 пленного	 алексинца,	 куда	 девались
горожане,	 поскольку	 и	 сгорело	 их	 мало,	 и	 в	 плен	 попало	 мало.	 Тогда
пленник,	 которому	 татары	 пообещали	 свободу,	 выдал	 секрет,	 что	 более
тысячи	жителей	 спрятались	 в	 тайнике,	 выходившем	 к	 реке.	 Татары	 взяли
тайник,	и	тут	уж	никто	живым	не	ушел.

Истребив	жителей	Алексина,	хан	Ахмат	повернул	восвояси.	По	одной
версии,	 он	 испугался	 подхода	 основных	 русских	 сил	 во	 главе	 с	 братом
Ивана	 III	 Андреем	 и	 сыном	 царевича	 Касима	 Да-ньяром.	 По	 другим
сведениям	 отход	 Ахмата	 связан	 с	 эпидемией	 моровой	 язвы	 в	 татарском
войске.

По	 одной	 версии,	 после	 этого	 похода	 Ахмата	 Иван	 III	 приказал
прекратить	регулярную	(ежегодную)	выплату	дани	Орде.	По	другой	версии
—	 Москва	 платила	 дань	 Золотой	 Орде	 вплоть	 до	 1480	 г.	 Дань	 же
Казанскому	ханству	выплачивалась	и	до,	и	после	1480	г.

Во	всяком	случае,	большие	суммы	были	отправлены	в	Золотую	Орду	с
московскими	 послами.	 Так,	 в	 1473	 г.	 в	 Орду	 поехал	 посол	 Никифор
Басенков.	 В	 рассказе	 о	 стоянии	 на	 Уфе	 Софийская	 летопись	 об	 этом
посольстве	 говорит	 следующее:	 «Тъй	 бо	 Макыфор	 был	 в	 Орде	 и	 многу
алафу	(дары)	татаром	даст	от	себе;	того	ради	любяше	его	царь	и	князи	его».

На	 следующий,	 1474	 г.	 Басенков	 вернулся	 в	Москву,	 но	 не	 один,	 а	 с
послом	Ахмата	Кара-Кучуком,	которого	сопровождал	конвой	из	600	татар.
Посла	 и	 конвой	 пришлось	 кормить.	 Естественно,	 Кара-Кучука	 бояре
подкупили	и	послали	богатые	поминки	хану.

В	 1476	 г.	 от	 Ахмата	 в	 Москву	 приехал	 новый	 посол	 звать	 великого
князя	в	Орду.	Иван	 III	отправил	с	ним	к	хану	своего	посла	Бестужева,	но
неизвестно,	с	каким	наказом.

Согласно	 московской	 летописи,	 по	 прибытии	 очередных	 ханских
послов	 Иван	 III	 в	 резкой	 форме	 отказался	 от	 уплаты	 дани,	 «взял	 басму
(ханское	 изображение),	 изломал	 ее,	 бросил	 на	 землю,	 растоптал	 ногами,
велел	умертвить	послов,	кроме	одного,	и	сказал	ему:	"Ступай,	объяви	хану,
что	случилось	с	его	басмою	и	послами,	то	будет	и	с	ним,	если	он	не	оставит
меня	в	покое"».

СМ.	 Соловьев	 считает,	 что	 это	 позднейшая	 выдумка,	 а	 выступить
Ивана	против	татар	уговорила	его	жена	Софья	Палеолог.



Посол	австрийского	императора	Сигизмунд	Герберштейн,	побывавший
в	России	в	1517	и	в	1536	гг.,	писал	об	Иване	 III:	«Впрочем,	как	он	и	был
могущественен,	 а	 все	 же	 вынужден	 был	 повиноваться	 татарам.	 Когда
прибывали	татарские	послы,	он	выходил	к	ним	за	 город	навстречу	и	стоя
выслушивал	их	сидящих.	Его	гречанка-супруга	так	негодовала	на	это,	что
повторяла	 ежедневно,	 что	 вышла	 замуж	 за	 раба	 татар,	 а	 потому,	 чтобы
оставить	 когда-нибудь	 этот	 рабский	 обычай,	 она	 уговорила	 мужа
притворяться	при	прибытии	татар	больным»[311].

Соловьев	 писал:	 «Великую	 княгиню	Софию	 оскорбляла	 зависимость
ее	мужа	от	степных	варваров,	зависимость,	выражавшаяся	платежом	дани,
и	 что	 племянница	 византийского	 императора	 так	 уговаривала	 Иоанна
прервать	эту	зависимость;	"Отец	мой	и	я	захотели	лучше	отчины	лишиться,
чем	 дань	 давать;	 я	 отказала	 в	 руке	 своей	 богатым,	 сильным	 князьям	 и
королям	для	веры,	вышла	 за	 тебя,	 а	 ты	теперь	хочешь	меня	и	детей	моих
сделать	 данниками;	 разве	 у	 тебя	мало	 войска?	 Зачем	 слушаешься	 рабов	 в
своих	 и	 не	 хочешь	 стоять	 за	 честь	 свою	 и	 за	 веру	 святую".	 К	 этому
известию	 прибавляют,	 будто	 по	 старанию	 Софии	 у	 послов	 и	 купцов
татарских	 взято	 было	 Креплевское	 подворье,	 будто	 София	 уговорила
Иоанна	не	выходить	пешком	навстречу	к	послам	ордынским,	привозившим
басму,	будто	древние	князья	кланялись	при	этом	послам,	подносили	кубок	с
кумысом	 и	 выслушивали	 ханскую	 грамоту,	 слоя	 на	 коленях:	 будто	Иоанн
для	избежания	этих	унизительных	обрядов	сказывался	больным	при	въезде
послов	ханских»[312].

Хан	Ахмат	в	1477	—	1478	гг.	был	занят	войной	с	узбеками	в	Средней
Азии.	А	в	1479	г.	он	договорился	о	совместных	действиях	против	Москвы	с
королем	Польши	и	великим	князем	литовским	Казимиром	IV.	Летом	1480	г.
большое	войско	Ахмата	двинулось	на	Русь.

В	 это	 время	 ситуация	 в	 Московском	 государстве	 была	 серьезно
осложнена	 конфликтом	Ивана	 III	 с	 младшими	 братьями.	Дело	 началось	 с
чисто	 финансовой	 проблемы.	 В	 1472	 г.	 умер	 князь	 Юрий	 Васильевич
Дмитровский,	и	его	владения,	по	стародавнему	обычаю,	должны	были	быть
поделены	между	всеми	братьями.	Но	Иван	III	взял	все	себе.	Точно	также	он
отказался	поделиться	огромной	новгородской	«добычей»,	взятой	в	1478	г.

Наконец,	 в	 1479	 г.	 обиженный	 Иваном	 служилый	 князь	 Иван
Владимирович	 Лыко	 Оболенский	 отъехал	 от	 великого	 князя	 к	 его	 брату
Борису	Волоцкому.	Тогда	Иван	III	решил	впервые	торжественно	нарушить
старинное	 право	 отъезда:	 он	 послал	 на	 Волок	 одного	 из	 своих	 слуг	 с
приказом	 схватить	Оболенского,	 но	 Борис	 не	 допустил	 этого.	 Тогда	Иван



отправил	 к	 Борису	 другого	 слугу	 с	 требованием	 немедленно	 выдать
перебежчика,	на	что	Борис	ответил,	что	не	выдаст,	«а	кому	до	Оболенского
дело,	тому	на	него	суд	да	исправа».	И	Иван	III,	отправляясь	в	октябре	1479
г.	в	Новгород,	велел	своему	боровскому	наместнику	Василию	Федоровичу
Образцу	устроить	засаду	в	находившемся	недалеко	от	Боровска	селе	князя
Оболенского.	 Образец	 исполнил	 поручение	 —	 схватил	 князя	 в	 его	 селе,
заковал	в	железа	и	отвез	в	Москву.

Узнав	 об	 этом,	 князь	 Борис	 Васильевич	 послал	 брату	 Андрею
Углицкому	жалобу	на	старшего	брата:	«Вот	как	он	с	нами	поступает:	нельзя
уже	 никому	 отъехать	 к	 нам!	 Мы	 ему	 все	 молчали:	 брат	 Юрий	 умер	 —
князю	 великому	 вся	 отчина	 его	 досталась,	 а	 нам	 подела	 не	 дал	 из	 нее;
Новгород	Великий	с	нами	взял	—	ему	все	досталось,	а	нам	жребия	не	дал
из	него;	теперь,	кто	отъедет	от	него	к	нам,	берет	без	суда,	считает	братью
свою	ниже	бояр,	 а	 духовную	отца	 своего	 забыл,	 как	 в	ней	приказано	нам
жить;	забыл	и	договоры,	заключенные	с	нами	после	смерти	отцовской».

Исчерпав	 терпение,	 Борис	 Волоцкий	 отослал	 жену	 и	 детей	 в
пограничный	с	Литвой	город	Ржеву,	который	входил	в	состав	удела	Бориса,
а	сам	1	февраля	1480	г.	вместе	с	двором	и	дружиной	отправился	к	старшему
брату	 в	Углич,	 куда	и	прибыл	на	Масленой	неделе,	 то	 есть	между	7	и	 13
февраля.

Как	 писал	 СМ.	 Соловьев:	 «...великий	 князь,	 узнавши	 в	 начале	 1480
года	 о	 неприязненных	 движениях	 братьев,	 поспешил	 из	 Новгорода	 в
Москву.	Приезд	 его	 очень	 обрадовал	жителей,	 потому	 что	 сильный	 страх
напал	на	 всех,	 когда	 узнали	о	приготовлении	удельных	князей	 к	 усобице;
все	города	были	в	осадах»[313].

Между	тем	Борис	и	Андрей	Васильевичи	вышли	из	Углича	со	своими
дворами	и	дружинами	и	направились	к	литовской	границе	через	Тверское
княжество.	Замечу,	что	молодой	тверской	князь	Михаил	Борисович	хранил
строгий	 нейтралитет	 в	 этой	 усобице	 и	 тем	 упустил	 шанс	 спасти	 свое
княжество	от	нашествия	Ивана	III	в	1485	г.

Иван	III	послал	к	братьям	того	же	боярина	Андрея	Плещеева.	Согласно
летописи,	 «братья	 не	 послушались	 и	 вышли	 изо	 Ржева	 с	 княгинями,
детьми,	 боярами,	 лучшими	 детьми	 боярскими,	 направляя	 путь	 вверх	 по
Волге	 к	 новгородским	 волостям;	 всего	 народу	 около	 них	 было	 тысяч
двадцать.	Великий	князь	опять	послал	уговаривать	братьев,	на	этот	раз	уже
духовное	лицо,	известного	своей	начитанностью,	красноречием	и	энергиею
владыку	Вассиана	Ростовского;	Вассиан	уже	нашел	князей	в	новгородских
волостях,	 в	 Молвятицком	 погосте,	 на	 реке	 Поле,	 в	 180	 верстах	 от
Новгорода.	Владыке	удалось	уговорить	их	послать	к	великому	князю	бояр



своих	 для	 переговоров,	 и	 они	 отправили	 в	 Москву	 двоих	 князей
Оболенских,	 после	 чего	 неизвестно	 по	 какой	 причине	 переменили	 путь,
пошли	к	литовскому	рубежу	и	остановились	в	Луках;	тяжело	было	жителям
тех	областей,	по	которым	двигались	их	 толпы;	многие	плакали	и	рыдали,
потому	 что	 волости	 лежали	 пусты,	 ратники	 княжеские	 везде	 грабили	 и
пленили,	 только	 мечами	 не	 секли.	 Ставши	 на	 Луках,	 Андрей	 и	 Борис
послати	к	королю	бить	челом,	чтоб	их	управил	в	обидах	с	великим	князем	и
помогал;	но	Казимир	отказал	в	помощи,	 только	женам	их	дал	Витебск	на
прожитие.	 Между	 тем	 в	 Москве	 шли	 переговоры:	 великий	 князь	 очень
досадовал	 на	 мать,	 думая,	 что	 она	 заодно	 с	 младшими	 сыновьями	 по
сильной	привязанности	 своей	к	 князю	Андрею	Васильевичу;	нужно	было
прежде	отвлечь	от	восстания	этого	любимца	старой	великой	княгини,	и	вот
Иоанн	 опять	 отправил	 к	 братьям	 Вассиана	 с	 двумя	 боярами	 сказать	 им:
«Ступайте	назад	в	свою	отчину,	а	я	вас	во	всем	хочу	жаловать»;	но	Андрею
послы	 должны	 были	 предложить	 отдельно	Калугу	 и	Алексин;	Андрей	 не
согласился.	Скоро,	однако,	бездействие	Казимира	и	возвращение	татарского
отряда	 от	 русских	 границ	 без	 важных	 действий	 побудили	 князей	 снова
начать	 переговоры	 с	 старшим	 братом;	 они	 послали	 к	 нему	 дьяков	 своих,
мать	 также	 стала	 просить	 за	 них	 Иоанна,	 то	 теперь	 уже	 он	 отверг	 их
просьбы»[314].

Между	 тем	 летом	 1480	 г.	 Ливонский	 орден	 совершил	 очередное
нападение	 на	 Псковские	 земли.	 28	 августа	 был	 осажден	 Из-борск.
Псковичи	обратились	с	просьбой	о	помощи	в	Москву.	Но	Иван	III	отказал,
будучи	 занятый	 делами	 ордынскими.	 Тогда	 псковичи	 обратились	 к	 его
младшим	братьям	Андрею	и	Борису	с	про-собой	«оборонить	Псков».

3	 сентября	 войско	 Андрея	 и	 Бориса	 вступило	 в	 Псков.	 Немцы
испугались	 и	 сняли	 осаду	 Изборска.	 Правда,	 удельные	 дружины	 изрядно
пограбили	псковские	пределы.	Тогда	псковичи	дали	князьям	по	200	рублей
«да	с	околиц	15»	(непонятно,	со	скольких	околиц),	чтобы	те	отправлялись
восвояси.

В	 таком	 положении	 полумира-полувойны	 с	 братьями	 великого	 князя
застало	 известие	 о	 явлении	 орды	 Ахмата	 в	 устье	 Дона.	 Иван	 III	 решил
расставить	 войска	 по	 Оке,	 чтобы	 воспрепятствовать	 форсированию	 ее
татарами.	Войско	брата	Андрея	Васильевича	встало	в	Тарусе,	войско	сына
великого	князя	Ивана	Молодого	 заняло	Серпухов,	 а	 сам	Иван	 III	23	июля
отправился	в	Коломну.

Ахмат	тоже	был	в	курсе	передвижений	русских	войск	и	отказался	от
форсирования	 Оки,	 а	 от	 Дона	 пошел	 мимо	 городов	 Мцен-ска,	 Одоева	 и
Любутска	прямо	к	реке	Угре.	Ордынское	войско	подошло	к	Угре	8	октября



1480	г.	и	стало	ждать	подхода	поляков	и	литовцев	Казимира	IV.
Уфа	 была	 границей	 между	 владениями	 Ивана	 III	 и	 территориями

мелких	 «верховских»	 (расположенных	 в	 верхнем	 течении	Оки)	 княжеств,
правители	 которых	 —	 князья	 Воротынские,	 Одоевские,	 Мезецкие	 и
Мосальские	—	признавали	над	собой	верховную	власть	короля.

Иван	III	был	весьма	напуган	походом	татар.	Москву	начали	готовить	к
осаде.	 Ведать	 обороной	 столицы	 было	 поручено	 князю	 Михаилу
Андреевичу	 Верейскому.	 В	 осаде	 должны	 были	 остаться	 мать	 великого
князя	 инокиня	 Марфа	 и	 митрополит	 Герон-тий,	 а	 жену	 свою	 великую
княгиню	 Софию	Иван	 послал	 вместе	 с	 казной	 на	 Белоозеро,	 велев	 ехать
далее	«к	морю	и	океану»,	если	хан	перейдет	Оку	и	возьмет	Москву.

Сам	Иван	III	поначалу	поехал	к	войску	на	Угру.	Несколько	раз	татары
пытались	форсировать	реку,	но	были	отбиты	огнем	пушек	и	пищалей.	Но
вскоре	Ивана	III	охватил	страх,	и	он	велел	сжечь	город	Каширу,	а	сам	«по
делам»	уехал	в	Москву.

А	 теперь	 процитирую	СМ.	Соловьева:	 «30	 сентября,	 когда	 москвичи
перебрались	из	посадов	в	Кремль	на	осадное	сиденье,	 вдруг	увидали	они
великого	 князя,	 который	 въезжал	 в	 город	 вместе	 с	 князем	 Федором
Палецким;	 народ	 подумал,	 что	 все	 кончено,	 что	 татары	 идут	 по	 следам
Иоанна;	 в	 толпах	 послышались	 жалобы:	 «Когда	 ты,	 государь,	 великий
князь,	 над	 нами	 княжишь	 в	 кротости	 и	 тихости,	 тогда	 нас	 много	 в
безлепице	продаешь;	а	теперь	сам	разгневал	царя,	не	платя	ему	выхода,	да
нас	выдаешь	царю	и	татарам».	В	Кремле	встретили	Иоанна	митрополит	и
Вас-сиан;	ростовский	владыка,	называя	его	бегуном,	сказал	ему:	«Вся	кровь
христианская	 падет	 на	 тебя	 за	 то,	 что,	 выдавши	 христианство,	 бежишь
прочь,	бою	с	татарами	не	поставивши	и	не	бившись	с	ними;	зачем	боишься
смерти?	Не	бессмертный	ты	человек,	смертный;	а	без	року	смерти	нет	ни
человеку,	 ни	 птице,	 ни	 зверю;	 дай	мне,	 старику,	 войско	 в	 руки,	 увидишь,
уклоню	ли	я	лицо	свое	перед	татарами!»	Великий	князь,	опасаясь	граждан,
не	поехал	на	свой	кремлевский	двор,	а	жил	в	Красном	сельце»[315].

Сейчас	вблизи	бывшего	Красного	сельца	расположена	станция	метро
«Красносельская».	Сам	выбор	резиденции	раскрывает	планы	Ивана	III.	Он
выбирает	село	не	к	югу	от	Москвы,	где	быстрее	можно	получить	сведения
из	 армии,	 а	 на	 северной	дороге,	 ведущей	 в	Дмитров,	 а	 оттуда	по	Волге	 в
Кострому,	Вологду	и	т.д.

Великий	 князь	 послал	 к	 сыну	 Ивану	 гонца	 с	 приказом	 немедленно
ехать	 в	 Красное	 сельцо.	 Но	 двадцатидвухлетний	 великий	 князь	 решился
лучше	навлечь	на	себя	гнев	отцовский,	чем	отъехать	от	берега.	«Видя,	что
грамоты	 сын	 не	 слушает,	 Иоанн	 послал	 приказание	 князю	 Холмскому:



схвативши	 силою	 молодого	 великого	 князя,	 привезти	 в	 Москву;	 но
Холмский	 не	 решился	 употребить	 силы,	 а	 стал	 уговаривать	Иоанна,	 чтоб
ехал	к	отцу;	тот	отвечал	ему:	«Умру	здесь,	а	к	отцу	не	пойду».	Он	устерег
движение	 татар,	 хотевших	 тайно	 переправиться	 через	 Угру	 и	 внезапно
броситься	на	Москву:	их	отбили	от	русского	берега	с	большим	уроном.

В	 Москве	 мнение	 Вассиана	 превозмогло:	 проживши	 две	 недели	 в
Красном	 сельце,	 приказавши	 Патрикееву	 сжечь	 московский	 посад	 и
распорядившись	 переводом	 дмитровцев	 в	 Переяславль	 для	 осады,	 а
москвичей	в	Дмитров,	великий	князь	отправился	к	войску»[316].

Между	 тем	 фрондирующие	 братья	 Андрей	 Углицкий	 и	 Борис
Волоцкий,	 уйдя	 из	 Пскова,	 на	 время	 обосновались	 в	 Великих	 Луках,
относившихся	 к	 землям	 Великого	 Новгорода.	 Во	 время	 пребывания	 в
Красном	 сельце	 Иван	 III	 вел	 переговоры	 с	 посланцами	 от	 братьев.
Посредниками	выступали	митрополит	Геронтий	и	их	мать	инокиня	Марфа.
«Князь	же	 великий	послушав	моления	их	и	 повеле	матери	 своей	 великой
княгине	 послати	 по	 них,	 а	 рек-ся	 (обещал)	 их	 пожаловати.	 Княгиня	 же
великая	 посла	 к	 ним,	 а	 веля	 им	прямо	идти	 к	 великому	 князю	на	 помочь
вборзе».

После	 заключения	 соглашения	 князья	 Андрей	 и	 Борис	 с	 дружинами
двинулись	к	реке	Угре,	а	их	«дворы»	отправились	в	Углич	и	Волок.

Итак,	Иван	III	получил	подмогу,	а	Ахмат	—	нет:	Казимир	IV	так	и	не
двинул	 войска	 к	Угре.	По	 русской	 версии:	 «Тогда	 бо	 воева	Минли	 Гирей
царь	Крымскыи	королеву	землю	Подольскую,	служа	великому	князю».

По	 моему	 же	 мнению,	 Казимир	 вообще	 ни	 в	 каком	 раскладе	 не
собирался	 идти	 к	 Угре.	 Нашим	 историкам	 хорошо	 известно,	 что	 сборы
войска	 в	 Польше	 и	 Литве	 —	 процесс	 весьма	 длительный,	 требующий
согласования	 со	 шляхтой.	 Соответственно,	 факт	 созыва	 большого	 войска
был	 бы	 зафиксирован	 в	 хрониках	 Польши	 и	 Великого	 княжества
Литовского.	Но,	увы,	таких	данных	нет.

Выехав	 из	 Красного	 сельца,	 великий	 князь	Иван	 III	 отправился	 не	 к
войскам,	а	в	 городок	Кременец	 (ныне	рабочий	поселок	Кременск),	что	на
левом	 берегу	 правого	 притока	 Уфы	 речки	 Лужи,	 в	 60	 верстах	 от	 устья
Угры.	 «Историки	 находят	 в	 выборе	 этой	 позиции	 выдающийся
сфатегический	 замысел:	 отсюда	 Иван	 мог	 при	 необходимости	 быстро
двинуться	 на	 север	 и	 перекрыть	 дорогу	 литовцам,	 в	 случае,	 если	 те
вздумали	бы	ударить	от	Вязьмы	на	Москву»[317].

Но,	увы,	это	лишь	голословное	утверждение.
Согласно	московской	летописи,	Иван	III	в	Кременце	стоял	«с	малыми



людьми,	 а	 людей	 всех	 отпусти	 на	 Угру	 к	 сыну	 своему	 великому	 князю
Ивану».	 Сюда	 же	 к	 нему	 прибыли	 со	 своими	 дружинами	 братья	 Андрей
Углицкий	и	Борис	Волоцкий.	Видимо,	братья	боялись	Ахмата	не	меньше,
чем	Иван	III.

До	 сих	 пор	 неизвестно	 точно	 место,	 где	 происходило	 знаменитое
«стояние	на	реке	Угре».	По	сему	поводу	процитирую	мнение	историка	В.В.
Похлебкина:	«...по	поводу	места,	где	встретились	по	обеим	сторонам	Угры
русское	и	татарское	войска,	мнения	военных	историков	расходятся:

Н.С.	Голицын	—	между	Юхновым	и	Калугой.
А.Н.	Пресняков	—	в	районе	Юхнова,	под	Опаковым	городищем.
Д.И.	Малинин	—	под	Опаковым,	т.е.	в	10	верстах	от	Юхнова	выше	по

Уфе.
П.	Орловский	—	при	устье	р.	Вори,	село	Городец	или	Дмит-ровец.
В.Е.	Маслов	—	у	Опакова	и	Дмитровца,	в	устье	Вори.	П.П.	Семенов	—

на	правом	берегу	р.	Уфы	при	слиянии	ее	с	Окой.
К.В.	Базилевич	—	при	впадении	в	Оку	р.	Угры,	неподалеку	от	Калуги.
На	 участке	 между	 Юхновым	 и	 Калукой	 на	 р.	 Уфе	 было	 свыше	 10

бродов,	 но	 ни	 один	 из	 них	 не	 был	 удобен	 для	 переправы	 больших	 масс
конницы,	 т.к.	 спуски	 к	 бродам	 были	 очень	 круты,	 а	 сами	 броды,	 имея
глубину	до	1	м,	 были,	 тем	не	менее,	 очень	узки,	 так	что	конница	должна
была	 бы	 проходить	 по	 ним	 гуськом,	 что	 не	 только	 заняло	 бы	 большое
время,	но	и,	главное,	разбило	бы,	уничтожило	брод.

Но	 возле	 устья	 р.	 Угры	 имелся	 так	 называемый	 «перелаз»,	 место
глубокое,	 но	 удобное	 для	 переправы	 по	 другим	 показателям:	 низкий
песчаный	 берег	 и	 суженное	 русло	 реки	 в	 этом	 месте.	 Достаточно	 было
поставить	 поперек	 русла	 широкую	 баржу	 и	 сделать	 по	 ней	 дощатый
настил,	чтобы	образовался	удобный	переход	на	противоположный	берег.

Таким	образом,	указанное	историческое	событие	 (стояние	на	р.	Угре)
происходило	в	районе	пятикилометрового	участка	р.	Угры	вверх	от	устья	ее
до	впадения	в	нее	р.	Ровянки»[318].

Полагаю,	 что	 и	Похлебкин,	 и	 Борисов	 переоценивают	 мощь	 русской
артиллерии.	Так,	Похлебкин	пишет:	«Ордынцам	не	удалось	переправиться
через	реку	из-за	артогня	русских»[319].

Еще	 дальше	 идет	 Борисов:	 «Узкие	 полосы	 бродов	 были	 взяты	 под
прицел	московскими	пушками.	Каждое	ядро,	попадавшее	в	плотную	толпу
всадников	на	переправе,	сметало	целую	дюжину	степняков»[320].

Увы,	действие	пушек	в	битвах	при	Ворксле	в	1399	г.	и	при	Грюнвальде
в	1410	г.	было	ничтожным,	и	стороны,	их	применявшие,	как	раз	проиграли



оба	 сражения.	 Да	 и	 под	Аустерлицем	 и	 Бородино	 не	 было	 случая,	 чтобы
одно	 ядро	 убивало	 дюжину	 всадников.	 То	 же	 ядро,	 ранившее	 князя
Багратиона,	больше	никого	не	задело.	Между	тем	в	наполеоновских	войнах
использовались	чугунные	ядра	с	большой	кинетической	энергией,	а	в	1480
г.	 у	 русских	 было	 небольшое	 количество	 бомбард	 и	 пиша-лей[321]	 ,
стрелявших	 только	 каменными	 ядрами,	 лишь	 ручные	 пищали	 стреляли
кусками	 свинца	 или	 железа.	 Баллистика	 бомбард	 и	 пищалей	 была	 очень
слабой,	дальность	стрельбы	не	превышала	30-100	м.

Иван	III	до	реки	Угры,	где	стояли	напротив	два	войска,	не	доехал.	Он
попытался	 кончить	 дело	 миром	 и	 отправил	 из	 Кре-менца	 к	 хану	 посла
Ивана	 Товаркова	 с	 богатыми	 дарами	 и	 челобитьем,	 прося	 хана	 отступить
прочь	и	улуса	своего	не	воевать.	Ахмат	ответил:	«Жалую	Ивана.	Пусть	сам
приедет	 бить	 челом,	 как	 отцы	 его	 к	 нашим	 отцам	 ездили	 в	 Орду».	 Но
великий	 князь	 не	 поехал,	 тогда	 хан	 велел	 сказать	 ему:	 «Сам	 не	 хочешь
ехать,	так	сына	пришли	или	брата».	Но	ответа	не	было,	и	хан	в	третий	раз
послал	 сказать:	 «Сына	 и	 брата	 не	 пришлешь,	 так	 пришли	 Ники-фора
Басенкова».	Никифор	до	этого	уже	много	раз	бывал	в	Орде,	от	себя	лично
одаривал	 хана	 и	 его	 мурз,	 за	 что	 его	 в	Орде	 все	 любили.	Но	Иван	 III	 не
послал	и	Басенкова.

Ахмат,	 стоя	 все	 лето	 на	 берегу	 Угры	 напротив	 русского	 войска	 и	 не
имея	возможности	переправиться,	бахвалился:	«Даст	бог	зиму	на	вас:	когда
все	 реки	 станут,	 то	 много	 дорог	 будет	 на	 Русь».	 Иван	 III.	 опасаясь
исполнения	угрозы,	как	 только	26	октября	Угра	 стала,	 велел	своему	сыну
Ивану,	брату	Андрею	Меньшому	и	воеводам	со	всеми	полками	отступить
на	 Кременец,	 чтобы	 биться	 соединенными	 силами.	 Получив	 приказ,
русские	 ратники	 решили,	 что	 татары	 уже	 перешли	 ставшую	 Угру,	 и
бросились	бежать	к	Кременцу.	Далее	Иван	приказал	отступать	к	Боровску,
обещая,	что	даст	битву	татарам	в	его	окрестностях.	Летописец	говорит,	что

Иван	 «продолжал	 слушаться	 злых	 людей,	 сребролюбцев,	 богатых	 и
тучных	предателей	христианских,	потаковников	бусурманских».

А	хан	Ахмат	и	не	думал	гоняться	за	русскими.	Постояв	на	Уфе	до	11
ноября,	он	через	литовские	волости	пошел	назад.

Вот	как	эта	развязка	описана	в	«Повести	о	стоянии	на	Угре»:	«Тогда-то
и	 свершилось	 преславное	 чудо	 Пречистой	 Богородицы:	 когда	 наши
отступили	от	берега,	татары,	думая,	что	русские	уступают	им	берег,	чтобы	с
ними	сражаться,	одержимые	сфахом,	побежали.	А	наши,	думая,	что	татары
перешли	реку	и	следуют	за	ними,	пришли	в	Кременец.	Князь	же	великий	с
сыном	своим	и	братией	и	со	всеми	воеводами	отошел	к	Боровску,	 говоря,
что	"на	этих	полях	будем	с	ними	сражаться",	а	на	самом	деле	слушая	злых



людей	—	сребролюбцев	богатых	и	 брюхатых,	 предателей	 христианских	и
угодников	басурманских,	которые	говорят:	"Беги,	не	можешь	с	ними	стать
на	 бой".	 Сам	 дьявол	 их	 устами	 говорил,	 тот,	 кто	 некогда	 вошел	 в	 змея	 и
прельстил	Адама	 и	Еву.	Вот	 тут-то	 и	 случилось	 чудо	Пречистой:	 одни	 от
других	бежали,	и	никто	никого	не	преследовал»[322].

Историки	 расходятся	 во	 мнении	 относительно	 причин	 отхода	 войска
Ахмата.	 Возможно,	 хан	 был	 обеспокоен	 состоянием	 своего	 тыла.
Воспользовавшись	 уходом	Ахмата	 с	 большей	 частью	 войска,	 на	 Золотую
Орду	с	востока	напал	отряд	казанских	татар	под	командованием	Аули[323].
А	с	юга	на	кочевья	Ахмата	напал	крымский	царевич	Нурдаулат.

Но,	 скорей	 всего,	 главной	 причиной	 стал	 «генерал	 Голод».	Ахматова
орда	 разорила	 район	 верховья	 Оки	 на	 проятжении	 100	 км,	 населенный
русскими.	 Татары	 захватили	 города	Мценск,	 Одоев,	 Перемышль,	 Старый
Воротынск,	Новый	Воротынск,	Старый	За-лидов,	Новый	Залидов,	Опаков,
Мещовск	 (Мценск),	 Серенск,	 Козельск.	 Большинство	 этих	 городов
принадлежало	Великому	княжеству	Литовскому,	но	Казимир	IV	смолчал.

Вернувшись	в	степи,	хан	Ахмат	распустил	войско,	а	сам	с	небольшой
дружиной	стал	зимовать	в	устье	Дона.

Тем	 временем	 сибирский	 хан	 Ивак	 и	 ногайские	 мурзы	 с	 шест-
надцатитысячиой	 конницей	 переправились	 через	 Волгу	 и	 утром	 6	 января
1481	 г.	 вышли	 к	 большеордынскому	 зимовищу,	 находившемуся	 около
Азова.	Стан	охранялся	плохо,	и	нападение	было	внезапным.	Ивак	и	мурза
Ямгурчей	 (правнук	 Едигея	 и	 троюродный	 брат	 ахматова	 беклярибека
Темира)	ворвались	в	шатер	и	убили	Ахмата.

После	 гибели	 Ахмата	 власть	 в	 Большой	 Орде	 перешла	 к	 его	 детям
Муртозе	 и	 Шик-Ахмету.	 Им	 теперь	 было	 явно	 не	 до	 Москвы.	 Братья
ввязались	 в	 длительную	 войну	 с	 Крымской	 Ордой.	 Подробности	 этой
войны	мало	интересны	большинству	читателей,	и	я	лишь	кратко	очерчу	ее
ход.	 В	 1485	 г.	 Орда	 Муртозы	 вошла	 в	 Крым,	 но	 крымский	 хан	 Менгли
Гирей	 напал	 на	 нее	 и	 взял	 в	 плен	 Муртозу.	 Но	 вскоре	 золотоордынское
войско	отбило	Мур-тозу,	и	Менгли-Гирею	пришлось	спасаться	бегством.

В	1491	г.	Иван	III	отправил	в	Дикое	поле	на	помощь	Крымской	Орде
большую	 рать	 (согласно	 летописи,	 60	 тысяч	 человек).	 Командовали	 ей
князь	 Петр	 Никитич	 Оболенский,	 князь	 Иван	 Михайлович	 Репнин-
Оболенский	 и	 касимовский	 царевич	 Сатил-ган	 Мерджулатович.	 О
результатах	 похода	 летописи	 умалчивают.	 Видимо,	 успехов	 не	 было,	 зато
потери	были	велики.	Помогли	Гиреям	и	турки.

Летом	1500	г.	 (по	другим	источникам	в	1501	г.)	войско	Золотой	Орды



под	 командованием	 Шик-Ахмета	 подошло	 к	 устью	 реки	 Тихая	 Сосна,
впадающей	в	Дон.	Однако,	постояв	5	дней,	двадцатитысячная	орда	ушла	в
степь.

В	 мае	 1502	 г.	 крымский	 хан	 Менгли-Гирей	 разгромил	 Большую
(Золотую)	 Орду	 между	 реками	 Самара	 и	 Суда.	 Так	 окончательно	 было
покончено	с	Золотой	Ордой.

А	мы	вернемся	к	победителям,	оставленным	нами	в	1480	г.	бегущими
от	 реки	 Угры.	 Весть	 об	 уходе	 Ахмата	 Иван	 III	 получил	 уже	 в	 городе
Боровске,	 куда	 он	 бежал	 из	 Кременца.	 Русское	 войско	 остановилось,	 в
арьергард	 были	 отправлены	 дружины	 князей	Андрея	Углицкого	 и	 Бориса
Волоцкого.

«В	6989	(1481)	году[324]	пришел	князь	великий	в	Москву	из	Боровска	и
воздат	хвалу	богу	и	пречистой	богородице,	 говоря:	 «Не	 ангел,	не	человек
спас	нас,	 но	 сам	 господь	 спас	 нас	 по	молитвам	пречистой	и	 всех	 святых.
Аминь»...

В	 ту	 же	 зиму	 вернулась	 великая	 княгиня	 София	 из	 побега,	 ибо	 она
бегала	на	Белоозеро	от	татар,	хотя	никто	за	ней	не	гнался.	А	тем	землям,	по
которым	 она	 ходила,	 стало	 хуже,	 чем	 от	 татар,	 от	 боярских	 холопов,	 от
кровопийц	 христианских.	 Воздай	 же	 им,	 господи,	 по	 их	 делам	 и	 по
коварству	их	поступков,	по	делам	рук	их	дай	им»[325].

Зимой	1480/81	г.	митрополит	установил	новый	церковный	праздник	—
День	 второго	 Сретения	 иконы	 Владимирской	 Божи-ей	 Матери,
назначенный	на	23	июня.	Этим	подчеркивалась	решающая	роль	небесных
сил,	 и	 особенно	 Божией	 Матери,	 в	 победе	 над	 Ахматом.	 «В	 граде	 же
богоспасаемом	 Москве	 от	 того	 времени	 уставиша	 праздник	 праздновати
пречистой	Богородицы	и	хождение	со	кресты,	июниа	23».

В	 пятницу	 2	 февраля	 1481	 г.,	 в	 самый	 праздник	 Сретения,	 Иван	 III
заключил	 договоры	 со	 своими	 братьями	 Андреем	 и	 Борисом
Васильевичами.	Согласно	их	условиям	Андрей	Углицкий	включил	в	состав
своего	 удела	 город	 Можайск	 с	 окрестностями,	 а	 Борис	 Волоцкий	 —
несколько	волостей	и	сел.

Любопытна	 также	 новая	 форма	 старого	 условия	 о	 татарских
отношениях:	 «Орды	 ведать	 и	 знать	 нам,	 великим	 князьям,	 а	 тебе	 Орд	 не
знать;	а	если	я	в	Орды	не	дам,	и	мне	у	тебя	не	взять».	То	есть	уже	не	Орда	в
единственном	 числе,	 а	 Орды	—	 во	 множественном	 числе.	 В	 переводе	 на
современный	 язык	 эта	 статья	 договора	 означает,	 во-первых,	 монополию
великого	 князя	 Ивана	 III	 на	 связи	 с	 Ордами,	 а	 во-вторых,	 обязательство
меньших	 братьев	 платить	 дань	 Ордам	 вместе	 с	 великим	 князем



московским.	Там	же	были	оговорены	и	размеры	дани.	Андрею	Углицкому
следовало	выплатить	«в	тысячу	рублев	сто	рублев	и	тритцать	алтын	и	три
денги».	 Борис	 Волоцкий	 получал	 «в	 тысячу	 рублев	 шестьдесят	 рублев	 с
рублем	да	десять	алтын	с	денгою».

Таким	образом,	несмотря	на	«падение	ига»,	Русь	по-прежнему	платила
дань,	только	не	одному,	как	раньше,	золотоордынс-кому	хану,	а	сразу	трем
ханам	 —	 казанскому,	 касимовскому	 и	 крымскому.	 Судя	 по	 взносам
удельных	 князей,	 уделы	 которых	 не	 составляли	 и	 двадцатой	 части
Московского	 государства	 (без	 Новгорода,	 Тверского	 и	 Рязанского
княжеств),	то	«выход»	был	огромен.	Не	будем	забывать,	что	еще	со	времен
Калиты	большую	часть	дани	выплачивала	Новгородская	земля.



ПОСЛЕСЛОВИЕ	

Итак,	татарское	иго	пало.	Пусть	даже	какое-то	время	Иван	 III	платил
дань	трем	Ордам.	Через	70	лет	внук	Ивана	III	еше	более	свирепый	Иван	IV
покончит	 с	 Казанским,	 Астраханским	 и	 Сибирским	 ханствами.
Противостояние	Руси	и	Крымского	ханства	затянется	почти	на	300	лет.	Но
это	была	уже	война	с	шайками	грабителей.

Военная	победа	Руси	над	Золотой	Ордой	неоспорима.	Другой	вопрос,
чьи	 победили	 идеология	 и	 менталитет?	 И	 тут	 мнения	 историков
кардинально	расходятся.	Царские	и	советские	историки	дружно	твердят	о
победе	 православия,	 русского	 духа	 и	 т.д.	 Их	 мнение	 и	 сейчас	 разделяет
подавляющее	 большинство	 славянского	 населения	 стран	 СНГ.	 Для
большинства	людей,	не	занимающихся	профессионально	историей,	военная
и	идеологическая	победы	—	практически	синонимы.	И	так	действительно
происходило	в	большинстве	случаев.	Но	были	и	исключения.

Вот,	 к	 примеру,	 при	 Филиппе	 Македонском,	 отце	 знаменитого
Александра,	в	IV	веке	до	нашей	эры	македонцы	захватили	Грецию.	Однако
результатом	 военной	 победы	 становится	 принятие	 победителями	 языка,
культуры	и	идеологии	побежденных.

В	конце	XIII	 века	и	 в	XIV	веке	дикая,	 неграмотная,	 языческая	Литва
захватывает	западные	и	южные	русские	княжества.	В	результате	возникает
большое...	 западнорусское	 государство.	 Государственным	 языком	 стал
русский,	 основной	 религией	 —	 православие,	 государственное	 и
административное	 устройство	 русских	 княжеств	 не	 изменилось.	 Нет
данных	о	том,	чтобы	хоть	один	русский	принял	литовское	язычество,	зато
большинство	 литовских	 князей,	 бояр,	 да	 и	 тысячи	 простых	 литовцев
приняли	православие.	Короче,	«победила	не	Литва,	а	ее	название».

Нечто	подобное	произошло	и	с	Московским	государством.	Как	мы	уже
знаем,	Москва	возвысилась	 только	с	помощью	«татарского	батога».	Иных
объективных	 обстоятельств	 ее	 возвышения	 попросту	 нет,	 разве	 что
превосходство	 московских	 князей	 над	 своими	 соседями	 в	 жестокости	 и
лицемерии.

Но,	 к	 великому	 сожалению,	 этим	 дело	 не	 ограничилось.	Московские
князья	слишком	часто	бывали	в	Орде,	и	ордынские	порядки	приводили	их	в
восторг.	И	московские	 князья	 начали	 создавать	 российское	 самодержавие
по	 образцу	 Золотой	 Орды...	 В	 очередной	 раз	 автор	 обращает	 внимание



читателей,	 что	 под	 татарским	 деспотизмом	 и	 т.д.	 он	 подразумевает
исключительно	нравы	правителей	Золотой	Орды,	и	это	никоим	образом	не
относится	к	булгарам	и	татарам	—	предкам	нынешних	жителей	Татарстана,
которые	сами	много	выстрадали	от	золотоордынских	ханов.

Почему-то	 никто	 из	 царских	 и	 советских	 историков	 не	 обратил
внимания	 на	 происхождение	 титула	 московских	 владык.	 Откуда	 взялся
титул	 «князь»	 —	 понятно,	 он	 был	 у	 поляков	 и	 у	 других	 европейских
народов,	так,	у	скандинавов	он	звучал	как	конунг	(кёниг).	А	вот	Иван	III	и
его	 потомки	 восхотели	 быть	 царями.	 Откуда	 сей	 титул?	 Почему	 не	 стать
королем,	как	во	всей	Западной	Европе,	да	и	в	Польше?	Вот	тот	же	Витовт
мечтал	 стать	 королем.	 Да	 и	 наш	 русский	 князь	 Даниил	 Галицкий	 стал
королем.	Ну,	в	конце	концов,	можно	было	назвать	себя	императором,	как	в
Византии.

В	 русских	 же	 источниках	 XIV—XVI	 веков	 царями	 называли	 лишь
ордынских	 ханов.	 Причем	 даже	 после	 1480	 г.	 Иван	 III	 и	 Василий	 III
именовали	царями	казанских,	крымских	и	даже...	касимовских	ханов.

В	 Москве,	 видимо,	 испытывали	 большое	 почтение,	 вплоть	 до
раболепства,	перед	татарскими	царями.	Тут	я	говорю	не	столько	об	Иване
Калите,	сколько	о	Василии	III	и	Иване	IV.

Характерный	пример:	при	взятии	Казани	по	приказу	царя	Ивана	были
вырезаны	 все	 мужчины-татары,	 а	 женщины	 и	 дети	 обращены	 в	 рабство.
Аналогия	 с	 Батыем	 и	 Тимуром	 напрашивается	 сама	 собой.	Однако	 дикая
расправа	 с	 простым	 мирным	 населением	 у	 Ивана	 IV	 сочеталась	 с
доброжелательным	 отношением	 к	 казанским	 ханам.	Юный	 хан	 Утямыш-
Гирей	8	января	1553	г.

был	 крещен	 в	 Чудовом	 монастыре	 и	 получил	 имя	 Александр.	 Иван
Грозный	повелел	 ему	жить	 в	 царском	дворце.	Однако	Александр	 умер	 11
июня	1566	г.	в	возрасте	20	лет.	Причем	умер	своей	смертью,	и	не	в	опале.
Хан	 Ядыгер	 26	 февраля	 1553	 г.	 тоже	 принял	 крещение	 и	 получил	 имя
Симеон.	Иван	Грозный	дал	 ему	богатый	двор	 в	Москве,	 в	 документах	 он
числился	«царем	Симеоном».	Умер	он	своей	смертью	26	августа	1565	г.	и
был	 погребен	 в	 Благовещенской	 церкви	 Чудова	 монастыря.	 Из	 казанских
ханов	 Шах-Али	 оказался	 единственным,	 кто	 сохранил	 свою	 веру.	 Он
длительное	время	был	ханом	касимовским	и	умер	там	20	апреля	1567	г.

Гуляя	 по	Московскому	 Кремлю,	 заглянем	 в	 Архангельский	 собор	—
место	захоронения	московских	владык.	С	1340	по	1730	г.	там	погребли	54
человека,	начиная	от	Ивана	Калиты	и	кончая	императором	Петром	II	(внук
Петра	Великого).	Среди	захоронений	нет	ни	суздальских,	ни	рязанских,	ни
других	 князей	 Рюриковичей,	 нет	 даже	 литовских	 Гедиминовичей,	 многие



из	 которых	 верно	 служили	 московским	 князьям.	 Все	 усопшие	 только	 из
рода	Калиты.

Исключение	 представляют	 лишь	 казанские	 ханы	—	 царевич	 Петр	 и
казанский	 царь	Александр.	 Царевич	Петр	—	 это	 татарский	 хан	 Кудайкул
(Худай-Кул),	 родной	 брат	 хана	 Мухаммеда-Эмина.	 В	 декабре	 1505	 г.	 его
крестили,	 и	 он	 стал	 царевичем	 Петром,	 а	 через	 месяц	 его	 женили	 на
четырнадцатилетней	княжне	Евдокии,	дочери	Ивана	III.

Утямыш-Гирей	 (из	 крымских	 Гиреев)	 еще	 в	 младенчестве	 был
провозглашен	 казанским	 ханом,	 а	 при	 крещении,	 как	 уже	 говорилось,	 он
получил	имя	Александр.

Никаких	особых	заслуг	перед	Москвой	эти	татарские	ханы	не	имели.
И	 не	 было	 никаких	 политических	 мотивов	 для	 их	 захоронения	 в
Архангельском	 соборе.	 Попросту	 московским	 владыкам	 было	 лестно
лежать	 рядом	 с	 татарскими	 царями,	 а	 заодно	 и	 подчеркивалась
преемственность	власти.

В	1547	г.	из	Казани	прибыли	служить	в	Москву	76	татарских	князей.	К
1551	 г.	 в	 Москве	 уже	 находилось	 более	 500	 князей	 и	 мурз	 с
родственниками,	бежавшими	из	Казани	в	разное	время.	Шах-Али,	позднее
правитель	Касимова,	в	1552	г.	увел	с	собой	в	Москву	70	князей,	угланов	и
мурз,	а	во	второй	раз	—	еще	84	князей	и	мурз.

Была	ли	надобность	в	таком	числе	ханов	и	мурз	в	Москве	в	XVI	веке?
Еще	 полбеды,	 когда	 в	 XIV	 веке	 московский	 князь	 принимал	 на	 службу
татарского	 мурзу	 с	 отрядом	 хорошо	 подготовленных	 и	 экипированных
воинов.	Но	тут	мурзы	приглашались	без	дружины.	Наоборот,	им	отдавали
под	 командование	 отряды	 русских	 воинов,	 а	 в	 «кормление»	 давались
русские	деревни	и	даже	небольшие	города.

Замечу,	что	в	XVI	веке	татарские	царевичи	и	мурзы	могли	командовать
лишь	 отрядами	 иррегулярной	 конницы,	 поскольку	 к	 тому	 времени	 и
татарские	Орды,	и	Московское	государство	существенно	отстали	в	военном
деле	 от	 Европы.	 К	 примеру,	 на	 Западе	 уже	 появились	 полки	 регулярного
строя.	 Это	 уже	 начинали	 понимать	 и	 в	 Москве,	 и	 техническими
специалистами	 —	 пушкарями,	 саперами	 и	 др.	 —	 нанимали	 не	 татар,	 а
немцев[326].

Царевичи	 и	 мурзы	 нужны	 были	 Ивану	 III,	 его	 сыну	 и	 внуку
исключительно	 как	 верные	 сатрапы,	 а	 также	 в	 качестве	 противовеса
служилым	 князьям	 Рюриковичам.	И,	 разумеется,	 в	 качестве	 примера,	 как
нужно	лизать	сапоги	великого	князя.

В	октябре	1575	 г.	 царь	Иван	 IV	формально	отрекся	от	престола,	 а	на
трон	 посадил	 крещеного	 татарина	 Симеона	 Бекбулато-вича,	 потомка



касимовских	 ханов.	 Иван	 IV,	юродствуя,	 затем	 писал	 челобитные	 новому
«правителю»:	 «Государю	 великому	 князю	 Симеону	 Бекбулатовичу	 всея
Русии	 Иванец	 Васильев	 с	 своими	 детишками	 с	Ыванцом	 да	 с	 Федорцом
челом	бьют:	что	еси	государь	милость	показал».	Продолжалось	все	это	11
месяцев,	 после	 чего	 Иван	 «учинил»	 Симеона	 великим	 князем	 тверским.
Позже	Симеон	 не	 играл	 никакой	 роли	 в	 жизни	Московского	 государства,
хотя	и	имел	большое	состояние.

Увы,	 поведение	 Ивана	 III	 и	 его	 наследников	 по	 отношению	 к
служилым	князьям,	боярам	и	даже	к	ближайшим	родственникам	ничем	не
отличается	от	поведения	золотоордынских	ханов.

Так,	 например,	 уже	 великий	 князь	 Василий	 III	 мог	 публично	 бить
сапогом	и	 стегать	плетью	бояр	и	 князей	 в	Думе,	 называя	их	холопами.	И
дело	было	не	в	мятеже,	предательстве	и	т.д.,	а	в	пустяковых	проступках,	и
назавтра	 побитый	 князь	 или	 боярин	 шел	 не	 на	 плаху,	 а	 на	 свое	 место	 в
Думе.	 Можно	 ли	 было	 представить	 такую	 ситуацию	 при	 французском
королевском	дворе	в	XVI	веке	или	при	русских	княжеских	дворах	X—XIII
веков?

Обычно	большинство	ханов	Золотой	Орды	начинали	свое	правление	с
убийства	 братьев.	Василий	 II	же	 закончил	 свое	 правление	 убийством	или
изгнанием	 всех	 своих	 родных	 и	 двоюродных	 братьев.	 Замечу,	 что	 в
изгнании	князья	находились	не	потому,	что	Василий	не	хотел	их	казнить,	а
потому,	что	Рюриковичи	были	еще	тогда	смелыми	воинами,	а	не	холопами
и	предпочитали	драться	или	убегать,	чем	покорно	идти	под	топор	палача.

Расправу	со	своими	родственниками	вершат	и	Василий	III,	и	Иван	IV.
В	итоге	после	смерти	Ивана	Грозного	в	живых	из	огромной	ветви	потомков
Ивана	Калиты	оказываются	слабоумный	царь	Федор	и	младенец-эпилептик
царевич	 Димитрий.	 Кстати,	 православная	 церковь	 признавала	 только	 три
жены,	 а	 сей	 отрок	 был	 от	 седьмой	жены,	Марии	Нагой.	В	итоге	 за	 грехи
братоубийства	 и	 детоубийства	 поплатилось	 Великой	 смутой	 все
государство	Российское.

Следует	отметить	и	еще	один	важный	момент	отечественной	истории.
Массовые	 казни	 Ивана	 Грозного	 царские	 историки	 пытались	 объяснить
психической	болезнью	царя.	Делались	попытки	вообще	исключить	 его	из
русской	 истории.	 Характерный	 пример	 —	 отсутствие	 Ивана	 IV	 на
памятнике	Тысячелетия	России	в	Новгороде.	Другие	сравнивали	масштабы
московских	 казней	 с	 числом	 жертв	 религиозных	 войн	 во	 Франции	 и
Нидерландах,	 с	 Варфоломеевской	 ночью,	 с	 террором	 инквизиции	 в
Западной	Европе	и	т.д.	И,	замечу,	по	сравнению	с	деяниями	современников
в	Западной	Европе,	Иван	IV	выглядит	не	таким	уж	и	Грозным.	Да	и	вообще,



Наполеон	учил	своего	брата	Луи,	назначив	его	голландским	королем:	«Если
про	монарха	говорят,	что	он	добр,	то	его	царствование	не	удалось».

Я	 же	 здесь	 отмечу	 принципиальную	 разницу.	 Во	 Франции	 и
Нидерландах	 людей	 убивали	 десятками	 тысяч	 за	 то,	 что	 они	 оставили
католическую	веру	и	перешли	в	протестантизм.	Но	и	католики,	и	гугеноты
не	давали	себя	резать,	как	баранов.	Шла	война	за	веру,	замки,	привилегии,
титулы	и	т.д.	Нравы	были	суровые,	и	горе	побежденным.

На	 Руси	 же	 ничего	 подобного	 не	 было.	 Народ	 и	 даже	 аристократы
усилиями	Василия	II,	Ивана	III	и	Василия	III	были	превращены	в	сборище
холопов.

Несколько	 упрощая	 картину,	 можно	 сказать,	 что	 в	 Западной	 Европе
всегда,	а	на	Руси	до	XIV	века	имело	место	внутрисослов-ное	равенство,	то
есть	 смерд	 равен	 другому	 смерду,	 бюргер	 равен	 другому	 бюргеру,	 князь
равен	 другому	 князю,	 а	 великий	 князь	 (король)	 —	 лишь	 первый	 среди
равных.

Советские	 историки	 обожали	 загонять	 историю	 в	 прокрустово	 ложе
марксистских	 схем.	 Так,	 установление	 власти	московских	 князей	 на	 Руси
именовалось	 переходом	 от	 феодальной	 раздробленности	 к
централизованному	государству.

Но	это	лишь	формальная	сторона.	На	самом	деле	абсолютизм,	скажем,
во	Франции	имел	мало	общего	с	русским	деспотизмом.	Во	Франции	даже	в
самый	 разгул	 абсолютизма	 при	 Людовиках	 XIII	 и	 XIV	 имелась	 «система
сдержек	и	противовесов»	власти	короля.	Это	была	и	католическая	церковь,
это	 была	 власть	 герцогов	 и	 принцев	 —	 родственников	 короля,	 это	 был
общегосударственный	 (парижский)	 парламент,	 а	 также	 парламенты
провинций	французского	королевства.

Петр	 Владимирович	 Долгоруков,	 прямой	 потомок	 князя	 Михаила
Черниговского,	 отмечал:	 «Под	 влиянием	 татарского	 ига	 форма	 правления
приняла	 характер	 самого	 абсолютного	 и	 варварского	 деспотизма...
Татарское	 иго	 приучило	 представителей	 власти,	 особенно	 русских
государей,	 смотреть	 на	 народ,	 как	 на	 стадо,	 которым	 они	 имели	 полное
право	свободно	и	безотчетно	распоряжаться»[327].

В	 странах	 Европы	 в	 X—XVIII	 веках	 под	 самодержавием,	 то	 есть
абсолютной	 властью	 монарха,	 подразумевалось	 то,	 что	 монарх	 волен
издавать	 законы	по	 своему	усмотрению,	 а	 затем	править	 согласно	им.	 а	 в
России	цари	нарушали	свои	же	собственные	законы.

И	 в	 Орде,	 и	 на	 Руси	 с	 XV	 века	 царил	 ничем	 не	 ограниченный
произвол.	 Единственным	 ограничением	 его	 было	 дурное	 исполнение
приказов	царя	или...	удавка.



А	при	отсутствии	«системы	сдержек	и	противовесов»	иного	быть	и	не
может.	Вспомним,	сколько	золотоордынских	ханов	умерли	насильственной
смертью.	 В	 России	 же	 умели	 хранить	 тайны,	 и	 историки	 долгие
десятилетия	спорят	о	причинах	смерти	Ивана	Грозного	и	Петра	Великого.
Были	ли	это	естественные	причины	или	сыграли	свою	роль	яд	и	подушка?..

Демократии	на	золотоордынский	манер	не	было	и	не	будет.	Правовое
государство	 не	 может	 быть	 создано	 холопами,	 а	 лишь	 гражданами,	 не
боящимися	 властей,	 мафии	 и	 так	 называемых	 «правоохранительных
органов».



ПРИЛОЖЕНИЕ			ХАНЫ	ЗОЛОТОЙ
ОРДЫ	

[328]
	

							Ханы																																							Годы	правления
I.	Династия	Джучидов	рода	Батыя	(Бату)
1.	Батый	(Бату).	2-й	сын	Джучи	1236—1355
2.	Сартак,	сын	Батыя	1255	(неск.	недель)
3.	Улагджан	(Улагчи),	сын	Сартака	1255	(неск.	дней)
4.	Берке	(Беркай),	3-й	сын	Джучи	1256—1266
5.	Менгу-Тимур	(Темир),	племянник	Берке	1266—1282
6.	Туда-Менгу	(Тудай),	внук	Батыя	1282—1287
7.	Талабуга	(Телебуга)	1287-1291
8.	Тохта	(Токтай,	Токтагу),	сын	Менгу-Тимура	1291	—	1312/13
9.	Узбек,	сын	Тохты	1312/13—1342.	7	апреля
10.	Танибек	(Исанбек),	сын	Узбека	1342
11.	Джанибек,	сын	Узбека	1342—1357
12.	Бердибек,	сын	Джанибека	1357—	1359
Синяя	Орда
1	(13)	Мубарек-Ходжа	1345-1352
2	(14)	Чамтай	(Чимтай)	1353-1372
II.	Прекращение	рода	Батыя,	начало	20-летней	смуты
15.	Кулпа	(Аскулпа)	1359	(6	месяцев)
16.	Неврузбек	(Невруз),	хан	Западной	Орды	1359—1360
17.	Хидербек	(Хидыр,	Хидрбек)	1360
18.	Тимур-Хаджа	(Темир-Ходжа),	сын	Хидербека	1361,	1	месяц
19.	Орду-Мелек	(Орда-Шейх)	1361
20.	Кильдибек	(Гильдебек)	1361
21.	Мир-Пулат	(Темир-Булат)	1361,	неск.	недель
II	 а.	 Удельные	 ханы,	 обосновавшиеся	 в	 разных	 частях	 Золотой

Орды	и	не	вступавшие	в	борьбу	за	престол	в	Сарае
22.	Булат-Тимур	(Булак-Темир)	—	в	Булгарах	1361	—	1367
23.	Сеит-Бей	(Сигизбей)	—	в	Мордовии	1361
24.	Хаджи-Черкес	—	в	Астрахани;	1-й	раз	1361	—	1369
25.	Алибек	(Айбек,	Аталюк)	—	в	Заяицком	юрте	1362—1374
26.	Урус-хан	—	в	Хорезме;	1-й	раз	1361	—	1376
27.	Мурат	(Мурид,	Амурат)	1361—1363



28.	Булат-Ходжа	1364
29.	Азиз,	сын	Тимур-Хаджи	(18)	1364—1367
30.	Абдаллах	1367-1368
31.	Хасан	(Асан),	1368-1369	-	в	Булгарах	1369-1376
32.	Хаджи-Черкес,	1369—1374—	в	Астрахани,2-й	раз	(24)	1374-1375

Синяя	Орда
33.	Урус-хан,	сын	Чамтая,	2-й	раз	1372—1376[329]
34.	Алибек	(Айбек,	Ильбек,	Али-Ходжа)	(25),	2-й	раз	1374-1375
35.	Карихан	(Гиясэддин,	Коанбек-хан),	сын	Алибека	1375—1377
36.	 Араб-шах	 (Арапша)	 из	 Синей	 Орды	 1375—1377	 36а.	 Араб-шах

(Арапша)	в	Мордовию	1377—1378
37.	Урус-хан,	сын	Чамтая,	3-й	раз	1377—1378
38.	Тактога,	сын	Урус-хана	1378,	2	месяца
39.	Тимур-Мелек	(Темир-Мелик)	1378—1379
II	б.	Ставленники	Мамая	—	ханы	в	Прикубанье,	на	Нижнем	Дону

и	Северном	Кавказе
40.	Мухаммед-Булак	(с	1369	г.	фактически)	1378—1380
41.	Тулук-бек	(Тулунбек)	апрель	—	сентябрь	1380
III.	Восстановление	единства	Орды
42.	Тохтамыш,	1-й	раз	1379—1391
43.	Бек-Булат	июнь—август	1391
44.	Тимур-Кутлу	(Тимур-Кутлуй),	1-й	раз	сентябрь—октябрь	1391
45.	Тохтамыш,	2-й	раз	1392—1395
46.	Таш-Тимур-оглан	(хан)	1395—1396
47.	Кайрыджак	(Куюрчак),	сын	Урус-хана	1396
48.	Бердибек	II	1396
49.	Тимур-Кутлу,	2-й	раз	1396-1399
50.	Шадибек	(Чанибек),	брат	Тимур-Кутлу	1399—1406
51.	Пулат	(Пулад,	Булат-хан),	сын	Тимур-Кутлу,	1-й	раз	1406—1407
52.	Джелял-эддин,	сын	Тохтамыша,	1-й	раз	1407
53.	Пулат,	2-й	раз	1407-1411
54.	Тимур,	сын	Тимур-Кутлу	1411	—	1412
55.	Джелял-эддин,	2-й	раз	1412—(1415?)
56.	Керим-Берды	1412-1413
57.	Кепек	1414
58.	Чекри	(Чегре,	Чингис-оглан)	1414—1416
59.	Джаббар-Берды	(Еримберды,	Яримфердеи)	1416—1417
60.	Дервиш	(Дариуш),	хан	Восточной	части	Орды	1417—1419



61.	Улу-Мухаммед,	хан	всей	Орды,	1-й	раз	1419—1423
62.	Кадир-Берды,	сын	Тохтамыша,	хан	Западной	Орды	1419—1420
IV.	Разделение	Орды	на	Западную	и	Восточную	части
IV	а.	Западные	ханы																																					
63.	Улу-Мухаммед	1421	—	1422
65.	Худайдат	1422-1423			
66а.	Барак	1423-1428
67.	Улу-Мухаммед	1425
68.	Джумадух-хан	1425—1428
69.	Девлет-Берды	1426—1427
70.	Улу-Мухаммед,	1427-1429	4-й	раз
IV	б.	Восточные	ханы
64.	Хаджи-Мухаммед	1421	—	1423	(Хаджи-Махмуд-хан)
66.	Барак	1422-1423
71.	Хаджи-Мухаммед,	1428-1430	2-й	раз
72.	Абдулхаир-хан	1430—1451

73.	Улу-Мухаммед	в	Сарак,	5-й	раз	1429—1431	(36)
74.	Кичи-Мухаммед,	внук	Тимур-Кутлу,	1-й	раз	1431	—	1443
75.	Гиас-эддин	в	1430	г.	в	Литву
76.	Хаджи-Гирей	в	1432	г.	в	Крым
77.	Улу-Мухаммед	в	1437	г.	в	Казань
78.	Сеид-Ахмет	в	1442	г.	в	Западную	часть	Орды
79.	Сеид-Азмет,	внук	Урус-хана,	в	Западной	части	Орды	1442—1445
V.	Ханы	Большой	Орды
80.	Кичи-Мухаммед,	2-й	раз	1443—1459
81.	Мухмуд,	сын	Кичи-Мухаммеда	1459—1465
82.	Ахмат	(Ахмед),	сын	Кичи-Мухаммеда	1465—1481
Конец	Золотой	Орды
Начало	ряда	региональных	Орд,	осколков	Золотой	Орды:
Ногайская	Орда,
Казанское	ханство,
Крымское	ханство,
Астраханское	ханство,
Сибирское	ханство,
Касимовское	царство.
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