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История государства
Российского. Том 5. От

Великого князя Дмитрия
Иоанновича до Иоана III

(История государства Российского #5)
  
Двенадцатитомная  «История  государства  Российско-
го»,  написанию  которой  Карамзин  посвятил  послед-
ние  22  года  своей  жизни,  охватывает  период  с  древ-
нейших  времен  до  начала  XVII  века  и  является  не
только значительным историческим трудом, но и пре-
красным литературным произведением. 
Карамзин  внес  много  нового  в  понимание  общего  хо-
да  русской  истории  и  в  оценки  отдельных  историче-
ских событий, раскрыл при помощи психологического
анализа  идейные  и  моральные  мотивы  действий  ис-
торических личностей. 
Полагая,  что  история  человечества  есть  история  все-
мирного  прогресса,  основу  которого  составляет  борь-
ба  разума  с  заблуждением,  просвещения –  с  невеже-
ством.  Карамзин  видел  задачу  историка  в  том,  чтобы
наставлять людей в их общественной деятельности. 



В  пятый  том  вошел  исторический  период  с  1363  года
до 1462. В главе IV автор проводит сравнение России с
другими державами и говорит о следствиях ига.
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Глава I
Великий князь Димитрий
Иоаннович, прозванием

Донской. г. 1363-1389 
нев  Ханский.  Стеснение  Князей  Удельных.
Договор.  Усмирение  Князя Нижегородского.

Язва.  Великий  пожар.  Каменный  Кремль.
Частные  победы  над  Моголами.  Разбои  Ново-
городской  вольницы.  Междоусобия  Тверских
Князей.  Запустение  Херсона.  Нашествие  Лит-
вы. Война с Орденом. Сила Мамая. Вторичное
нашествие  Ольгерда.  Благоразумие  Михаила
Тверского. Любовь народная к Димитрию. Зна-
мения.  Возвращение  Великого  Князя  из  Орды.
Война с  Олегом.  Новое  впадение  Литвы.  Меж-
доусобие.  Третие  нашествие  Ольгерда.  Избие-
ние  Татар  в  Нижнем.  Последний  Тысячский
в  Москве.  Война  с  Тверским  Князем.  Первая
смертная  казнь  в  Москве.  Поход  в  Болгарию.
Начало Казани.  Нашествие Моголов.  Послови-
ца.  Победа  над  Моголами.  Успехи  в  войне  с
Литвою.  Дела  церковные.  Нашествие  Мамае-
во.  Измена  Олегова.  Славная  битва  Куликов-



ская.  Тамерлан.  Нашествие  Тохтамыша.  Му-
жественный  Князь  Остей.  Приступ  к  столи-
це. Вероломство Тохтамыша. Взятие и разру-
шение  Москвы.  Скорбь  Димитрия.  Изгнание
Олега.  Восстановление  Москвы.  Изгнание
Митрополита.  Ненависть  Князя  Тверского  к
Димитрию.  Сын  Димитриев  в  Орде.  Тяжкая
дань. Мир с Олегом. Ссора и мир с Новымгоро-
дом.  Крещение  Литвы.  Жестокость  Князя
Смоленского.  Бегство  сына  Димитриева  из
Орды. Смерть Князя Нижегородского. Вражда
между Вел. Князем и Владимиром. Их прими-
рение. Новый порядок наследства. Кончина Ве-
ликого  Князя.  Свойства  Димитриевы.  Строе-
ние  городов  и  монастырей.  Дела  церковные.
Ересь  Стригольников.  Крещение  Перми.  Сно-
шения с  Грециею.  Путешествие Пимена.  Ита-
лианцы  в  нашей  службе.  Деньги  вместо  кун.
Огнестрельное  искусство  в  России.  Кометы.
Зима до 20 Апреля.

Калита  и  Симеон  готовили  свободу  нашу
более умом, нежели силою: настало время об-
нажить меч. Увидим битвы кровопролитные,
горестные  для  человечества,  но  благословен-
ные Гением России: ибо гром их пробудил ее



спящую  славу  и  народу  уничиженному  воз-
вратил благородство духа. Сие важное дело не
могло  совершиться  вдруг  и  с  непрерывными
успехами:  Судьба  испытывает  людей  и  Госу-
дарства  многими  неудачами  на  пути  к  вели-
кой  цели,  и  мы  заслуживаем  счастие  муже-
ственною твердостию в противностях оного.

Димитрий  Иоаннович,  удостоенный  Вели-
кокняжеского  сана  Мурутом,  желая  господ-
ствовать  безопаснее,  искал  благосклонности
и  в  другом  Царе,  Авдуле,  сильном  Мамаевою
Ордою: Посол сего Хана явился с милостивою
грамотою, и Димитри долженствовал вторич-
но ехать в Владимир, чтобы принять оную со-
гласно с древними обрядами. Хитрость беспо-
лезная: угождая обоим Ханам, Великий Князь
оскорблял  того  и  другого;  по  крайней  мере
утратил  милость  Сарайского  и,  возвратясь  в
Москву,  сведал,  что  Димитрий  Константино-
вич  опять  занял  Владимир:  ибо  Мурут  при-
слал ему с сыном бывшего Владетеля Белозер-
ского, Иоанном Феодоровичем, и с тридцатью
слугами  Ханскими  ярлык  на  Великое  Княже-
ние.  Но  гнев  Царский  уже  не  казался  гневом
Небесным:  юный  внук  Калитин  осмелился



презреть  оный,  выступил  с  полками,  чрез
неделю  изгнал  Димитрия  Константиновича
из  Владимира,  осадил его  в  Суздале  и  в  дока-
зательство  великодушия  позволил  ему  там
властвовать как своему присяжнику.

Мысль  Великого  Князя  или  умных  Бояр
его, мало-помалу искоренить систему Уделов,
оказалась  ясно:  он  выслал  Князей  Стародуб-
ского и Галицкого из их наследственных горо-
дов,  обязав  Константина  Ростовского  быть  в
точной и совершенной зависимости от Главы
России.  Изумленные  решительною  волею  от-
рока господствовать единодержавно, вопреки
обыкновению  древнему  и  закону  отцев  их,
они  жаловались,  но  повиновались:  первые
отъехали к Князю Андрею Нижегородскому, а
Константин в Устюг.

В сие время Димитрий Иоаннович лишил-
ся  брата  и  матери.  Тогда  он  с  двоюродным
братом  своим,  Владимиром  Андреевичем,  за-
ключил (в 1364 г.) договор, выгодный для обо-
их.  Митрополит  Алексий  был  свидетелем  и
держал  в  руках  святый  крест:  юные  Князья,
окруженные Боярами,  приложились к оному,
дав клятву верно исполнять условия, которые



состояли  в  следующем:  «Мы  клянемся  жить
подобно  нашим  родителям:  мне,  Князю  Вла-
димиру, уважать тебя, Великого Князя, как от-
ца,  и  повиноваться  твоей  верховной  власти;
а мне,  Димитрию,  не  обижать тебя и любить,
как меньшого брата. Каждый из нас да владе-
ет своею отчиною бесспорно: я, Димитрий, ча-
стию  моего  родителя  и  Симеоновою;  ты  Уде-
лом своего отца. Приятели и враги да будут у
нас  общие.  Узнаем  ли  какое  злоумышление?
объявим его немедленно друг другу. Бояре на-
ши  могут  свободно  переходить,  мои  к  тебе,
твои  ко  мне,  возвратив  жалованье,  им  дан-
ное. Ни мне в твоем, ни тебе в моих Уделах не
покупать сел, не брать людей в кабалу, не су-
дить  и  не  требовать  дани.  Но  я,  Владимир,
обязан  доставлять  тебе,  Великому  Князю,  с
Удела  моего  известную  дань  Ханскую.  Сборы
в  волостях  Княгини  Иулиании  принадлежат
нам обоим. Людей черных, записанных в Сот-
ни,  мы  не  должны  принимать  к  себе  в  служ-
бу,  ни  свободных  земледельцев,  мне  и  тебе
вообще  подведомых.  Выходцам  Ординским
отправлять свою службу, как в старину быва-
ло» (сим именем означались Татары, коим на-



ши  Князья  дозволяли  селиться  в  Российских
городах).  «Если буду чего искать на твоем Бо-
ярине или ты на моем, то судить его моему и
твоему чиновнику вместе; а в случае несогла-
сия  между  ими  решить  тяжбу  судом  Третей-
ским. Ты, меньший брат, участвуй в моих по-
ходах воинских, имея под Княжескими знаме-
нами всех Бояр и слуг своих:  за что во время
службы твоей будешь получать от меня жало-
ванье». –  Отнимая  Уделы  свойственников
дальних,  Великий  Князь  не  хотел  поступить
так с ближним, и Княжение Московское оста-
валось еще раздробленным.

Между тем в Сарае один Хан сменял друго-
го: преемник Мурутов, Азис, думал также низ-
вергнуть  Калитина  внука,  и  Димитрий  Кон-
стантинович снова получил Ханскую грамоту
на  Великое  Княжение,  привезенную  к  нему
из  Орды  весною  сыном  его,  Василием,  и  Та-
тарским  Вельможею  Урусмандом;  но  сей
Князь,  видя  слабость  свою,  дал  знать  Димит-
рию  Московскому,  что  он  предпочитает  его
дружбу милости Азиса и навеки отказывается
от  достоинства  Великокняжеского.  Умерен-
ность,  вынужденная  обстоятельствами,  не



есть  добродетель;  однако  ж  Димитрий  Иоан-
нович  изъявил  ему  за  то  благодарность.  Ан-
дрей  Константинович  преставился  в  Ниж-
нем: желая наследовать сию область и сведав,
что  она  уже  занята  меньшим  братом  его,  Бо-
рисом,  Князь  Суздальский  прибегнул  к  Мос-
ковскому.  Древнее  обыкновение  употреблять
людей  духовных  в  важных  делах  Государ-
ственных  еще  не  переменилось:  Св.  Сергий,
Игумен  пустынной  Троицкой  обители,  был
вызван  из  глубины  лесов  и  послан  объявить
Владетелю  Нижегородскому,  чтобы  он  ехал
судиться  с  братом  к  Димитрию  Иоанновичу.
Борис, утвержденный между тем на престоле
Ханскою  грамотою,  ответствовал,  что  Князей
судит  Бог.  Исполняя  данное  ему  от  Митропо-
лита  повеление,  Сергий  затворил  все  церкви
в Нижнем; но и сия духовная казнь не имела
действия.  Надлежало  привести  в  движение
сильную  рать  Московскую:  Димитрий  Суз-
дальский  предводительствовал  ею.  Тогда  Бо-
рис  увидел необходимость повиноваться:  вы-
ехал навстречу к брату, уступил ему Нижний
и  согласился  взять  один  Городец;  а Великий
Князь,  благодеянием  привязав  к  себе  Димит-



рия  Константиновича,  женился  после  на  его
дочери,  Евдокии:  свадьбу  праздновали  в  Ко-
ломне  со  всеми  пышными  обрядами  тогдаш-
него времени.

Сие  происшествие  случилось  в  год  ужас-
ный для Москвы. Язва, описанная нами в кня-
жение  Симеоново,  вторично  посетила  Рос-
сию. Во Пскове она возобновилась через 8 лет
(и  Князь  Изборский,  Евстафий,  с  двумя  сыно-
вьями был ее жертвою); а в 1364 году купцы и
путешественники завезли оную из Бездежа в
Нижний  Новгород,  в  Коломну,  в  Переславль,
где умирало в день от 20 до 100 человек. Лето-
писцы говорят о свойстве и признаках болез-
ни таким образом: «Вдруг ударит как ножом в
сердце,  в  лопатку или между плечами;  огонь
пылает внутри; кровь течет горлом; выступа-
ет сильный пот и начинается дрожь. У других
делаются  железы,  на  шее,  бедре,  под  скулою,
пазухою  или  за  лопаткою.  Следствие  одно:
смерть  неизбежная,  скорая,  но  мучительная.
Не успевали хоронить тел;  едва десять здоро-
вых приходилось на сто больных; несчастные
издыхали без  всякой помощи.  В  одну  могилу
зарывали  семь,  восемь  и  более  трупов.  Мно-



гие  домы  совсем  опустели;  в иных  осталось
по  одному  младенцу».  В  1365  году  зараза  от-
крылась  в  Ростове,  Твери,  Торжке:  в  первом
городе  скончались  в  одно  время  Князь  Кон-
стантин  Васильевич,  его  супруга,  Епископ
Петр,  а  во  втором  вдовствующая  Княгиня
Александра

Михайловича с тремя сыновьями, Всеволо-
дом  Холмским,  Андреем,  Владимиром, –  их
жены,  также супруга и сын Константина Ми-
хайловича,  Симеон,  множество  Вельмож  и
купцев. В 1366 году и Москва испытала то же
бедствие.  Сия  жестокая  язва  несколько  раз
проходила  и  возвращалась.  В  Смоленске  она
свирепствовала  три  раза:  наконец  (в  1387  го-
ду) осталось в нем только пять человек; кото-
рые, по словам летописи, вышли и затворили
город, наполненный трупами.

Москва  незадолго  до  язвы  претерпела  и
другое несчастие: пожар, какого еще не быва-
ло и который слывет в летописях великим по-
жаром  Всесвятским,  ибо  начался  церковию
Всех  Святых.  Сей  город  разделялся  тогда  на
Кремль, Посад, Загородье и Заречье: в два часа
или  менее  огонь,  развеваемый  ужасною  бу-



рею,  истребил  их  совершенно.  Многие  Бояре
и купцы не спасли ничего из своего имения. –
Видя, сколь деревянные укрепления ненадеж-
ны,  Великий  Князь  в  общем  совете  с  братом,
Владимиром  Андреевичем,  и  с  Боярами  ре-
шился  построить  каменный  Кремль  и  зало-
жил  его  весною  в  1367  году.  Надлежало,  не
упуская  времени,  брать  меры  для  безопасно-
сти отечества и столицы, когда Россия уже яв-
но действовала против своих тиранов: могли
ли они добровольно отказаться от господства
над  нею  и  простить  ей  великодушную  сме-
лость?  Мурза  Ординский,  Тагай,  властвуя  в
земле Мордовской или в окрестностях Наров-
чата,  выжег  нынешнюю  Рязань:  Олег  соеди-
нился  с  Владимиром  Димитриевичем  Прон-
ским и с Князем Титом Козельским (одним из
потомков Св. Михаила Черниговского), настиг
и  разбил  Тагая  в  сражении  кровопролитном.
Столь  же  счастливо  Димитрий  Нижегород-
ский с братом своим, Борисом, наказал друго-
го  сильного  Могольского  хищника,  Булат-Те-
мира. Сей Мурза, овладев течением Волги, ра-
зорил Борисовы села в ее окрестностях, но бе-
жал  от  наших  Князей  за  реку  Пьяну;  многие



Татары  утонули  в  ней  или  были  истреблены
Россиянами;  а сам  Булат-Темир  ушел  в  Орду,
где  Хан  Азис  велел  его  умертвить. –  Сии  рат-
ные действия предвещали важнейшие.

(1367—1368 гг.)  Великий  Князь,  готовясь  к
решительной  борьбе  с  Ордою  многоглавою,
старался  утвердить  порядок  внутри  отече-
ства.  Своевольство  Новогородцев  возбудило
его негодование: многие из них, под названи-
ем охотников,  составляли тогда целые полки
и, без всякого сношения с Правительством, ез-
дили на добычу в места отдаленные. Так они
(в 1364 году) ходили по реке Оби до самого мо-
ря  с  молодым  Вождем  Александром  Обакуно-
вичем  и  сражались  не  только  с  иноплемен-
ными  Сибирскими  народами,  но  и  с  своими
Двинянами.  Сей  же  Александр  и  другие
смельчаки отправились вниз по Волге на 150
лодках;  умертвили  в  Нижнем  великое  число
Татар,  Армян,  Хивинцев,  Бухарцев;  взяли  их
имение,  жен,  детей;  вошли  в  Каму,  ограбили
многие селения в Болгарии и возвратились в
отчизну, хвалясь успехом и добычею. Узнав о
том,  Великий  Князь  объявил  гнев  Новогорд-
цам;  велел  захватить  их  чиновника  в  Волог-



де,  ехавшего  из  Двинской  области,  и  сказать
им, что они поступают как разбойники и что
купцы иноземные находятся в  России под за-
щитою  Государя.  Правительство,  извиняясь
неведением,  нашло  способ  умилостивить  Ди-
митрия.

Самая  язва  не  прекратила  междоусобия
Тверских  Князей.  Василий  Михайлович  Ка-
шинский,  долговременный  неприятель  Все-
волода  Холмского,  ссорился  и  с  братом  его,
Михаилом  Александровичем  (княжившим
прежде в Микулине) за область умершего Си-
меона  Константиновича.  Дядя  хотел  быть
Главою  Княжения;  а племянник  доказывал,
что он, будучи сыном брата старшего, есть на-
следник  его  прав  и  властелин  всех  частных
Уделов.  Они  хотели  решить  тяжбу  судом  ду-
ховным:  уполномоченный  для  того  Митропо-
литом,  Тверской  Епископ  обвинил  дядю,  но
долженствовал  сам  ехать  в  Москву  для  отве-
та:  ибо  Василий  и  брат  Симеонов,  Иеремий
Константинович,  жаловались  на  его  неспра-
ведливость  Святому  Алексию.  Сие  дело  ка-
залось  неважным:  открылись  следствия
несчастные для  Твери и  Москвы.  Юноша Ми-



хаил  имел  достоинства,  властолюбие  и  силь-
ного покровителя в знаменитом Ольгерде Ли-
товском,  женатом на  его  сестре.  Зная,  что  ве-
ликий  Князь  и  Митрополит  держат  сторону
Василиеву –  зная  также  намерение  первого
господствовать  самодержавно  над  всею  Рос-
сиею –  Михаил  уехал  в  Литву.  Пользуясь  его
отсутствием,  Василий  и  Иеремий  гнали
усердных  к  нему  Бояр  и,  предводительствуя
данною  им  от  Димитрия  Московскою  ратию,
опустошили  Михаилову  область,  в  надежде,
что  он  не  дерзнет  возвратиться.  Но  Михаил
спешил  отмстить  дяде  и  брату,  ведя  с  собою
войско  Литовское;  взял  Тверь,  пленил  свою
тетку  и  думал  осадить  Кашин,  где  заключил-
ся  Василий;  однако  ж  Епископ  примирил  их,
с  условием,  что  дядя  уступит  старейшинство
племяннику  и  будет  довольствоваться  обла-
стию Кашинскою.

Князь  Московский  участвовал  в  сем  мире
и подтвердил его. Но прозорливые советники
Димитриевы, боясь замыслов Михаила – кото-
рый назвался Великим Князем Тверским и хо-
тел  восстановить  независимость  своей  обла-
сти –  употребили  хитрость:  ими,  как  вероят-



но,  наученный,  Иеремий  Константинович
приехал  к  Димитрию  с  новыми  жалобами,
требуя,  что  он  взял  на  себя  распорядить  Уде-
лы  в  Твери.  Михаила  позвали  в  Москву  дру-
желюбно  и  ласково:  сам  Св.  Алексий  обнаде-
жил его в безопасности, уверяя,  что суд вели-
кого Князя навсегда утвердит тишину в Твер-
ских  владениях.  Слово  Митрополита  и  свя-
тость  гостеприимства  не  дозволяли  стра-
шиться  обмана.  Михаил  желал  видеть  столи-
цу  Димитрия  (уже  славную  тогда  в  России),
узнать его лично, беседовать с благоразумны-
ми  Вельможами  Московскими:  он  въехал  го-
стем,  но  сделался  невольником.  Нарядили
Третейский суд; хотели предписывать законы
Михаилу; удалили от него Бояр Тверских и со-
держали  их  как  пленников  в  разных  домах
с  Князем.  Обман,  недостойный  Правителей
мудрых!  и виновники  не  воспользовались
оным. Летописцы говорят, что прибытие Хан-
ского  Вельможи,  Карача,  заставило  советни-
ков  Димитриевых  освободить  утесненного
Князя:  сей  Мурза,  как  вероятно,  вступился  за
него;  вероятно  и  то,  что  Св.  Алексий,  неволь-
но  вовлеченный  в  дело,  противное  совести,



удержал их от дальнейшего насилия. Михаил
спешил  удалиться,  громогласно  обвиняя  Ди-
митрия  и  Митрополита,  хотя  они  клятвою
обязали  его  быть  довольным  и  не  жаловать-
ся! Он уступил, без сомнения также невольно,
Городок  или  область  Симеона  Константино-
вича Князю Иеремию, с коим отправился туда
чиновник Московский.

Надлежало довершить оружием,  что нача-
ли коварством. Василий Кашинский умер: Ве-
ликий Князь,  как бы желая только защитить
сына  его,  Михаила,  от  притеснений,  послал
войско  в  Тверь;  а Михаил  Александрович
ушел к Ольгерду. Сей Литовский Государь, бо-
лее  двадцати  лет  воюя  непрестанно  с  Немец-
ким Орденом, с Поляками, Россиянами, купил
славу  Героя  кровию  бесчисленного  множе-
ства  людей  и  пеплом  городов:  равнодушно
смотрел на изнурение своих подданых и, бод-
рый  в  летах  старости,  все  еще  искал  новых
приобретений. В 1363 году он ходил с войском
к  Синим  Водам,  или  в  Подолию,  и  к  устью
Днепра,  где  кочевали  три  Орды  Могольские;
разбив их, гнался за ними до самой Тавриды;
опустошил  Херсон,  умертвил  большую  часть



его  жителей  и  похитил  церковные  сокрови-
ща: с того времени, как вероятно, опустел сей
древний город и Татары Заднепровские нахо-
дились  в  некоторой  зависимости  от  Литвы.
Поход к берегам Черного моря не препятство-
вал  Ольгерду  беспокоить  Россию:  Военачаль-
ники  его  взяли  Ржев,  а  сын,  Андрей  Полоц-
кий,  (в  1368  году)  старался  овладеть  другими
пограничными  местами  нашими.  Россияне
также  действовали  наступательно,  и  юный
Князь Владимир Андреевич ознаменовал свое
мужество счастливым успехом,  изгнав Литву
из  города  Ржева.  В  сих  обстоятельствах  Оль-
герд должен был ревностно вступиться за шу-
рина,  который  предлагал  ему  идти  прямо  к
Москве и смирить дерзкого юношу, уже столь
решительного  в  замыслах  самовластия.  Со-
брав  многочисленные  полки,  он  выступил  к
пределам  России  с  братом  Кестутием,  также
поседевшим в битвах, и с сыном его, отроком
Витовтом, будущим Героем, грозным для всех
народов соседственных.  Летописцы рассказы-
вают,  что  Кестутий,  возвращаясь  однажды  с
войском из Пруссии,  увидел в Полонге краса-
вицу,  именем  Бириту,  и  влюбился  в  нее:  дав



идолам своим обет вечно сохранить девство и
за  то  слывя  богинею  в  народе,  она  не  хотела
быть женого храброго Князя;  но Кестутий на-
сильно сочетался  с  нею браком.  От  сей  Бири-
ты родился знаменитый Витовт.

Князь  Смоленский,  добровольно  или  при-
нужденно, соединил дружину свою с полками
Литовскими,  которые  шли,  не  зная  куда:  ибо
Ольгерд  умел  хранить  тайну  в  важных  пред-
приятиях, чтобы нападать внезапно, и любил
побеждать  хитростию  еще  более,  нежели  си-
лою. Он был окружен Россиянами и купцами
иноземными;  но  цель  его  похода  оставалась
неизвестною  в  Москве  до  самого  того  време-
ни,  как  сей  завоеватель  приближился  к  на-
шим  границам.  Изумленный  Великий  Князь
отправил гонцов во все области для собрания
войска  и,  желая  остановить  стремление
неприятеля, велел Боярину, Димитрию Мини-
ну,  идти  вперед  с  одними  полками  Москов-
скими,  Коломенскими  и  Дмитровскими.  Вто-
рым  начальником  был  Воевода  Князя  Влади-
мира Андреевича, именем Иакинф Шуба. Уже
Ольгерд, как лев, свирепствовал в Российских
владениях: не уступая Моголам в жестокости,



хватал  безоружных  в  плен,  жег  города;  убил
Князя Стародубского, Симеона Димитриевича
Кропиву,  а  в  Оболенске  Князя  Константина
Юрьевича,  происшедшего  от  Св.  Михаила
Черниговского,  и  близ  Тростенского  озера
ударил  всеми  силами  на  Воеводу  Минина.
Многие наши Князья, Бояре легли на месте, и
полки  Московские  были  истреблены  совер-
шенно.  Ольгерд,  истязая  пленников,  спраши-
вал: где Великий Князь? и есть ли у него вой-
ско?  Все  ответствовали  единогласно,  что  Ди-
митрий  в  столице  и  еще  не  успел  соединить
сил  своих.  Победитель  спешил  к  Москве,  где
Великий Князь  с  братом,  Владимиром Андре-
евичем,  с  Митрополитом  Алексием,  со  всеми
знаменитейшими  людьми  затворился  в
Кремле,  велев  обратить  в  пепел  окрестные
здания.  Три  дня  Ольгерд  стоял  под  стенами,
грабил церкви, монастыри, не приступая к го-
роду:  каменные  стены  и  башни  устрашали
его;  а зимние  морозы  не  позволяли  ему  за-
няться  трудною  осадою.  Довольный  коры-
стию и множеством пленником, он удалился,
гоня  перед  собою  стада  и  табуны,  отнятые  у
земледельцев  и  городских  жителей;  вышел



из России и хвалился тем, что она долго не за-
будет сделанных им в ней опустошений. В са-
мом  деле,  Великое  Княжество  не  видало  по-
добных  ужасов  в  течение  сорока  лет,  или  со
времен  Калиты,  и  сведало,  что  не  одни  Тата-
ры могут разрушать Государства.

Как  скоро  сия  буря  миновалась,  Великий
Князь  отправил  брата,  Владимира  Андрееви-
ча,  защитить  Псковитян  от  Немцев.  Оскорб-
ленные  убиением  некоторых  Россиян  на  гра-
ницах  Ливонии  в  мирное  время,  Псковитяне
(в 1362 году) остановили у себя гостей Немец-
ких,  а  жители  Дерпта  Новогородских.  Были
съезды и переговоры. Новгород посылал Бояр
своих в  Дерпт:  наконец с  обеих сторон задер-
жанным  купцам  дали  свободу;  однако  ж
Псковитяне взяли с Немцев немало серебра за
их  вероломство  и  не  могли  долго  ужиться  с
ними  в  мире.  Открылась  новая  ссора  за  гра-
ницы: Посол от Великого Князя ездил в Дерпт
и  не  успел  ни  в  чем.  Вслед  за  ним  явилось
войско  Немецкое,  предводимое  Магистром
Вильгельмом Фреймерзеном,  Архиепископом
Фромгольдом  и  многими  Коммандорами;  вы-
жгло  окрестности  Пскова,  стояло  сутки  под



его стенами и ночью ушло.  «К несчастию (го-
ворит  тамошний  Летописец),  Князь  Алек-
сандр  и  главные  чиновники  наши  были  в
разъезде по селам, а мы ссорились с Новымго-
родом».  Прибытие  Князя  Владимира  Андре-
евича  восстановило  согласие  между  ими;
с того  времени  Новогородцы  действовали  за-
одно с своими братьями, Псковитянами; при-
нудили Немцев бежать от Изборска и вторич-
но от  Пскова;  но сами тщетно осаждали Ней-
гаузен,  и  (в  1371  году)  заключили  с  Орденом
мир.

Потрясенная  нашествием  Литвы  Москва
имела нужду в отдохновении: Великий Князь
возвратил  Михаилу  спорную  область  Симео-
на  Константиновича;  но  не  замедлил  снова
объявить  ему  войну:  принудил  его  вторично
бежать в Литву, взял Зубцов, Микулин и пле-
нил  множество  людей,  чтобы  ослабить  дер-
жаву  опасного  противника.  Раздраженный
бедствием  своего  невинного  народа,  Михаил
вздумал свергнуть Димитрия посредством Та-
тар.  Уже Мамай силою или хитростию соеди-
нил  так  называемую  Золотую,  или  Сарай-
скую Орду, где царствовал Азис, и свою Волж-



скую;  объявил  Ханом  Мамант-Салтана  и  гос-
подствовал под его именем.  Вероятно,  что он
был  недоволен  Димитрием  или,  находясь  в
дружелюбном  сношении  с  Ольгердом,  хотел
угодить ему; по крайней мере, выслушав бла-
госклонно  Михаила,  дал  ему  грамоту  на  сан
Великого  Князя:  Посол  Ханский  долженство-
вал ехать с  ним в Владимир.  Но времена без-
молвного  повиновения  миновались:  конные
отряды Московские спешили занять все пути,
чтобы  схватить  Тверского  Князя,  и  Михаил,
ими гонимый из места в место, едва мог про-
браться в Вильну.

Одержав  победу  над  Крестоносцами
Немецкими,  седой  Ольгерд  наслаждался  или
скучал  тогда  миром.  Жена  его,  сестра  Михаи-
лова,  усердно ходатайствовала за брата;  а Ди-
митрий сделал Литве новую, чувствительную
досаду, посылав Воевод Московских осаждать
Брянск  и  тревожить  владения  союзника  ее,
Князя Смоленского.  Ольгерд решился вторич-
но идти к Москве, как скоро болота и реки за-
мерзли от первого холода зимнего. Несколько
тысяч  земледельцев  шли  впереди,  проклады-
вая  прямые  дороги.  Войско  не  останавлива-



лось  почти  ни  днем,  ни  ночью;  не  смело  ни
грабить,  ни  жечь  селений,  чтобы  не  тратить
времени,  и в исходе ноября приступило к Во-
локу  Ламскому,  где  начальствовал  храбрый,
опытный  муж,  Василий  Иванович  Березуй-
ский,  один  из  Князей  Смоленских,  верный
слуга  Димитриев.  Три  дня  бились  под  стена-
ми, и рать многочисленная не могла одолеть
упорства  осажденных,  так  что  Ольгерд,  поте-
ряв терпение,  с  досадою удалился от ничтож-
ной  деревянной  крепости;  ибо  время  каза-
лось ему дорого. Но Россияне оплакивали сво-
его  знаменитого  начальника:  неприятель-
ский воин скрылся во рву и, видя Князя Бере-
зуйского  стоящего  перед  городскими  ворота-
ми,  ударил  его  сквозь  мост  копием.  Сей  вер-
ный сын отечества,  довольный спасением го-
рода,  посвятил  Небу  последние  минуты  жиз-
ни: он скончался Монахом.

6 декабря  (1370 г.)  Ольгерд  и  правая  рука
его, мужественный Кестутий, расположились
станом  близ  Москвы;  с ними  был  и  Князь
Смоленский  Святослав.  Они  8  дней  разоряли
окрестности,  сожгли  Загородье,  часть  Посада
и  вторично  не  дерзнули  приступить  к  Крем-



лю, где сам Димитрий начальствовал: Митро-
полит Алексий находился тогда в Нижнем Но-
вегороде, к сожалению народа, всегда ободря-
емого  в  опасностях  присутствием  Святителя.
Но  Великий  Князь  и  Бояре,  предвидя  след-
ствие  взятых  ими  мер,  спокойно  ожидали
оного. Брат Димитриев, Владимир Андреевич,
стоял в  Перемышле с  сильными полками,  го-
товый  ударить  на  Литовцев  с  тылу;  а Князь
Владимир  Димитриевич  Пронский  вел  к
Москве  Рязанское  войско.  Ольгерд  устрашил-
ся и требовал мир, а уверял, что, не любя кро-
вопролития,  желает  быть  вечно  нашим  дру-
гом,  и  в  залог  искренности  вызвался  отдать
дочь свою, Елену,  за Князя Владимира Андре-
евича. Великий Князь охотно заключил с ним
перемирие  до  Июля  месяца.  Несмотря  на  то,
сей  коварный  старец  шел  назад  с  величай-
шею  осторожностию,  боясь  тайных  засад  и
погони:  столь  мало  верил  он  святости  Госу-
дарственных договоров и чести народа, имев-
шего причину ненавидеть его,  как жестокого
злодея России!

Не  только  страх  быть  окруженным  полка-
ми  Российскими,  но  и  другие  обстоятельства



вселяли  в  Ольгерда  сие  нетерпеливое  жела-
ние  мира:  а  именно,  новые  неприятельские
замыслы  Немецкого  Ордена,  о  коих  слегка
упоминается  в  наших  летописях,  и  самая
необыкновенная зима тогдашняя, которая на-
ступила весьма рано и не дала земледельцам
убрать  хлеба;  в Декабре  и  Генваре  было  уди-
вительное  тепло:  в  начале  же  Февраля  поля
открылись  совершенно  и  крестьяне  сжали
хлеб,  осенью  засыпанный  снегом.  Сия  отте-
пель,  испорченные  дороги,  разлитие  рек  и
трудность  доставать  съестные  припасы  мог-
ли  иметь  гибельные  следствия  для  войска  в
земле  неприятельской.  Одним  словом,  Оль-
герд, думая только о себе, забыл пользу своего
шурина и не включил его в договор мирный.

(1371 г.)  Оставленный  зятем,  Михаил  вто-
рично обратился к Мамаю и выехал из Орды с
новым ярлыком на великое Княжение Влади-
мирское.  Хан  предлагал  ему  даже  войско;  но
сей  Князь  не  хотел  оного,  боясь  подвергнуть
Россию  бедствиям  опустошения  и  заслужить
справедливую  ненависть  народа:  он  взял
только  Ханского  Посла,  именем  Сарыхожу,  с
собою. Узнав о том, Димитрий во всех городах



Великого  Княжества  обязал  Бояр  и  чернь
клятвою  быть  ему  верными  и  вступил  с  вой-
ском  в  Переславль  Залесский.  Тщетно  враг
его  надеялся  преклонить к  себе  граждан Вла-
димирских;  они  единодушно  сказали  ему:  «У
нас  есть  Государь  законный;  иного  не  веда-
ем».  Тщетно  Сарыхожа  звал  Димитрия  в  Вла-
димир слушать грамоту Хана: Великий Князь
ответствовал:  «К  ярлыку  не  еду,  Михаила  в
столицу  не  впускаю,  а  тебе,  Послу,  даю  путь
свободный».  Наконец  сей  Вельможа  Татар-
ский, вручив ярлык Михаилу, уехал в Москву,
где,  осыпанный  дарами  и  честию,  пируя  с
Князьями,  с  Боярами,  славил  Димитриево
благонравие.  Михаил же,  видя свое бессилие,
возвратился  с  Мологи  в  Тверь  и  разорил
часть  соседственных  областей  Великокняже-
ских.

Между  тем  грамота  Ханская  оставалась
еще  в  его  руках:  сильный  Мамай  не  мог  про-
стить  Димитрию  двукратное  ослушание,
имея  тогда  войско  готовое  к  впадению  в  Рос-
сию,  к  убийствам  и  грабежу.  Великий  Князь
долго  советовался  с  Боярами  и  с  Митрополи-
том;  надлежало  или  немедленно  восстать  на



Татар,  или  прибегнуть  к  старинному  уничи-
жению, к дарам и лести. Успех великодушной
смелости  казался  еще  сомнительным:  избра-
ли  второе  средство,  и  Димитрий –  без  сомне-
ния  зная  расположение  Мамаево –  решился
ехать  в  Орду,  утвержденный  и  сем  намере-
нии  Моголом  Сарыхожею,  который  взялся
предупредить  Хана  в  его  пользу.  Народ  ужас-
нулся,  воображая,  что  сей  юный,  любимый
Государь будет иметь в Орде участь Михаила
Ярославича Тверского и что коварный Сарых-
ожа,  подобно  злодею  Кавгадыю,  готовит  ему
верную  гибель.  Но  крайней  мере  никто  не
мог  без  умиления  видеть,  сколь  Димитрий
предпочитает  безопасность  народную  своей
собственной,  и  любовь  общая  к  нему  удвои-
лась  в  сердцах  благодарных.  Митрополит
Алексий  провожал  его  до  берегов  Оки:  там
усердно  молился  Всевышнему,  благословил
Димитрия,  Бояр,  воинов,  всех  Княжеских
спутников  и  торжественно  поручил  им  блю-
сти драгоценную жизнь Государя доброго;  он
сам  желал  разделить  с  ним  опасности:  но
присутствие  его  было  нужно  в  Москве,  где
оставался Совет Боярский, который уже по от-



бытии  Димитрия  заключил  мир  с  Литовски-
ми Послами вследствие торжественного обру-
чения  Елены,  Ольгердовой  дочери,  за  Князя
Владимира Андреевича: свадьба совершилась
чрез несколько месяцев.

С  нетерпением  ожидали  вестей  из  Орды;
суеверие, устрашенное необыкновенными яв-
лениями естественными,  предвещало народу
государственное  бедствие.  В  солнце  видны
были черные места, подобные гвоздям, и дол-
говременная засуха произвела туманы, столь
густые, что днем в двух саженях нельзя было
разглядеть  лица  человеческого;  птицы,  не
смея летать, станицами ходили по земле. Сия
тьма продолжалась около двух месяцев.  Луга
и поля совершенно иссохли; скот умирал; бед-
ные  люди  не  могли  за  дороговизною  купить
хлеба. Печальное уныние царствовало в обла-
стях  Великокняжеских –  думая  воспользо-
ваться  оным,  Михаил  Тверской  хотел  завое-
вать  Кострому;  однако  ж  взял  одну  Мологу,
обратив в пепел Углич и Бежецк.

В исходе осени усердные Москвитяне были
обрадованы  счастливым  возвращением  свое-
го  Князя:  Хан,  Царицы,  Вельможи Ординские



и в  особенности Темник Мамай,  не  предвидя
в  нем  будущего  грозного  coпротивника,  при-
няли  Димитрия  с  ласкою;  утвердили  его  на
Великом Княжении,  согласились брать с  оно-
го дань гораздо умереннейшую прежней и ве-
лели  сказать  Михаилу:  «Мы  хотели  силою
оружия  возвести  тебя  на  престол  Владимир-
ский;  но  ты  отвергнул  наше  предложение,  в
надежде на собственное могущество: ищи же
покровителей,  где  хочешь!»  Милость  удиви-
тельная;  но  варвары  уже  чувствовали  силу
Князей Московских и тем дороже ценили по-
корность  Димитрия.  В  Орде  находился  сын
Михаилов,  Иоанн,  удержанный  там  за  10000
рублей, коими Михаил был должен Царю. Ди-
митрий,  желая  иметь  столь  важный  залог  в
руках  своих,  выкупил  Иоанна  и  привез  с  со-
бою  в  Москву,  где  сей  юный  Князь  жил
несколько  времени  в  доме  у  Митрополита;
но, согласно с правилами чести, был освобож-
ден, как скоро отец заплатил Димитрию озна-
ченное  количество  серебра;  Михаил  же  оста-
вался  неприятелем  Великого  Князя:  Воеводы
Московские,  убив в  Бежецке Наместника Ми-
хаилова, опустошили границы Тверские.



(1372 г.)  Тогда  явился  новый  неприятель,
который хотя и не думал свергнуть Димитрия
с  престола  Владимирского,  однако  ж  всеми
силами  противоборствовал  его  системе  еди-
новластия,  ненавистной  для  Удельных  Кня-
зей:  то был смелый Олег Рязанский, который
еще  в  Государствование  Иоанна  Иоанновича
показал  себя  врагом  Москвы.  Озабоченный
иными  делами,  Димитрий  таил  свое  намере-
ние унизить гордость сего Князя и жил с ним
мирно: мы видели, что Рязанцы ходили даже
помогать  Москве,  теснимой  Ольгердом.  Не
опасаясь  уже  ни  Литвы,  ни  Татар,  Великий
Князь  скоро  нашел  причину  объявить  войну
Олегу, неуступчивому соседу, всегда готовому
спорить о неясных границах между их владе-
ниями.  Воевода,  Димитрий  Михайлович  Во-
лынский,  с  сильною ратию Московскою всту-
пил в Олегову землю и встретился с полками
сего  Князя,  не  менее  многочисленными  и
столь уверенными в победе, что они с презре-
нием  смотрели  на  своих  противников.  «Дру-
зья! –  говорили  Рязанцы  между  собою: –  Нам
нужны не щиты и не копья, а только одни ве-
ревки, чтобы вязать пленников, слабых, бояз-



ливых  Москвитян».  Рязанцы,  прибавляет  Ле-
тописец,  бывали  искони  горды  и  суровы:  суро-
вость не есть мужество,  и смиренные,  набож-
ные  Москвитяне,  устроенные  Вождем  искус-
ным, побили их наголову. Олег едва ушел. Ве-
ликий Князь отдал Рязань Владимиру Димит-
риевичу  Пронскому,  согласному  зависеть  от
его  верховной  власти.  Но  сим  не  кончилась
история Олегова: любимый народом, он скоро
изгнал  Владимира  и  снова  завоевал  все  свои
области;  а Димитрий,  встревоженный  ины-
ми,  опаснейшими  врагами,  примирился  с
ним до времени.

Михаил,  все  еще имея тесную связь  с  Лит-
вою,  всячески убеждал Ольгерда действовать
с  ним  заодно  против  Великого  Князя,  без  со-
мнения  представляя  ему,  что  время  укрепит
Димитрия в мужестве и властолюбии; что сей
Государь,  столь  еще  юный,  рано  или  поздно
отмстит  ему  за  двухкратную  осаду  Москвы  и
захочет  возвратить  отечеству  прекрасные
земли,  отторженные  Литвою  от  России;  что
надобно  низвергнуть  опасного  неприятеля
или  по  крайней  мере  частыми  нападениями
ослаблять  его  силу.  Вечный  мир,  клятвенно



утвержденный  в  Москве  Литовскими  Посла-
ми, и новый брачный союз с домом ее Князей
произвели единственно то, что Ольгерд не за-
хотел  сам  предводительствовать  войском,  а
послал  Кестутия,  Витовта,  Андрея,  сына  свое-
го,  и  Князя  Димитрия  Друцкого  разорять  на-
ше отечество. Не уступая брату ни в скорости,
ни в тайне воинских замыслов, Кестутий вес-
ною  осадил  Переславль,  столь  внезапно,  что
схватил  многих  земледельцев  на  полях  и  Бо-
яр,  выехавших в села для хозяйственных рас-
поряжений.  В  такое  время,  когда  едва  сошел
снег  и  глубокие  реки  находились  в  полном
разливе, никто не ожидал неприятеля внутри
России. Впрочем, сие Литовское впадение бы-
ло  одним  быстрым  набегом:  Кестутий  выжег
предместие, но снял осаду и соединился с вой-
ском  Михаила,  который  опустошил  села  во-
круг  Дмитрова,  взяв  окуп  с  города.  Обе  рати
двинулись  к  Кашину;  истребили  селения  во-
круг его и также взяли дань с граждан, а Кня-
зя  Михаила  Васильевича,  преданного  Димит-
рию,  обязали  клятвою  быть  подвластным
Тверскому. На возвратном пути Литовцы зло-
действовали и в самых владениях их союзни-



ка; Михаил же, оставив Наместников в Торж-
ке, величал себя победителем.

Но  победа  еще  ожидала  его.  Не  зная,  кто
останется Главою России, Михаил или Димит-
рий,  Новогородцы  (в  1370  году)  дали  на  себя
грамоту  первому,  обещая  ему  повиноваться
как  своему  законному  Властителю,  если  Хан
утвердит  его  в  Великокняжеском  достоин-
стве.  Когда  же  Димитрий  возвратился  из  Ор-
ды  с  Царскою  милостию,  тогда  они  заключи-
ли  с  ним  договор  противиться  общими  сила-
ми Михаилу, Литве и Рижским Немцам: Вели-
кий Князь обязывался самолич– но предводи-
тельствовать  войском  или  прислать  к  ним
брата,  Владимира  Андреевича.  Сведав,  что
Михаил занял Торжок, Новогородцы спешили
выгнать  оттуда  его  Наместников,  ограбили
всех купцов Тверских и взяли с жителей клят-
ву  быть  верными  их  древнему  Правитель-
ству.  Немедленно  обступив  Торжок  (31  мая),
Михаил  требовал,  чтобы  виновники  сего  на-
силия  и  грабежа  были  ему  выданы  и  чтобы
жители  снова  приняли  к  себе  Тверского  На-
местника.  Бояре  Новогородские  ответствова-
ли надменно; сели на коней и выехали в поле



с  гражданами.  Мужество  и  число  Тверитян
решили  битву:  смелый  Воевода  Новогород-
ский,  Александр  Абакумович,  победитель  Си-
бирских  народов,  и  знаменитые  товарищи
его пали мертвые в первой схватке; другие бе-
жали и не спаслися: конница Михаилова топ-
тала их трупы, и Князь, озлобленный жителя-
ми,  велел  зажечь  город  с  конца  по  ветру.  В
несколько  часов  все  здания  обратились  в  пе-
пел,  монастыри  и  церкви,  кроме  трех  камен-
ных; множество людей сгорело или утонуло в
Тверце, и победители не знали меры в свире-
пости:  обдирали  донага  жен,  девиц,  Мона-
хинь;  не  оставили  на  образах  ни  одного  зо-
лотого,  ни  серебряного  оклада  и  с  толпами
пленных  удалились  от  горестного  пепелища,
наполнив  5  скудельниц  мертвыми  телами.
Летописцы говорят, что злодейства Батыевы в
Торжке  не  были  так  памятны,  как  Михаило-
вы.

Совершив сей подвиг, Тверской Князь гото-
вился  к  важнейшему.  Набег  Кестутиев,  пре-
рвав мирную связь между Литвою и Россиею,
долженствовал  иметь  следствие,  и  старец
Ольгерд  хотел  предупредить  Димитрия:  зная



твердо  путь  к  его  столице,  со  многочислен-
ным войском устремился к оной; шел, по сво-
ему  обыкновению,  без  отдыха  и,  соединясь
(12 июля) с Михаилом близ Калуги, думал, что
Москвитяне увидят его только на Поклонной
горе. Но знамена Великого Князя уже развева-
лись  в  поле:  передовой  отряд  Московский,
быстро ударив на Ольгердов, гнал бегущих до
самого  их  главного  войска.  Российское  стало
против Литовского, готовое к бою; числом од-
но  не  уступало  другому:  надлежало  одолеть
искусством  или  храбростию.  Между  двумя
станами  находился  крутой  овраг  и  глубокая
дебрь: ни те, ни другие не хотели сойти вниз,
чтобы  начать  битву,  и  несколько  дней  мино-
вало  в  бездействии,  коим  воспользовался
Ольгерд  для  предложения  мира.  С  обеих  сто-
рон  желали  оного:  если  бы  Россияне  одержа-
ли верх, то Литовцы, удаленные от своих гра-
ниц,  могли быть истреблены совершенно;  ес-
ли бы Ольгерд победил,  то  Димитрий предал
бы ему Россию в жертву. Первый имел выгоду
опытности; но самая сия опытность не позво-
ляла  ему  верить  слепому  случаю,  от  коего
нередко зависит успех или бедствие на войне.



Зная  же,  что  так  называемый  вечный  мир
есть пустое слово, они заключили единствен-
ное  перемирие  от  1  Августа  до  26  Октября,  и
Вельможи Литовские именем Ольгерда,  Кест-
утия и союзника их, Святослава Смоленского,
а Бояре Российские именем Великого Князя и
брата  его,  Владимира  Андреевича,  написали
договор, включив в него с одной стороны Кня-
зей Тверского и Брянского, с другой же Рязан-
ских,  названных  великими.  Главные  условия
были  таковы:  «Нет  войны  между  нами.  Путь
нашим  Послам  и  купцам  везде  свободен.
Князь  Михаил  должен  возвратить  все  похи-
щенное им в областях Великого Княжения во
время трех бывших перемирий и вывести от-
туда  своих  Наместников;  а буде  они  не  вы-
едут, то Димитрий может их взять под стражу
и сам управиться с Михаилом в случае новых
его  насилий:  Ольгерду  же  в  таком  случае  не
вступаться  за  шурина.  Когда  люди  Москов-
ские,  посланные в Орду жаловаться на Князя
Тверского, успеют в своем деле, то Димитрий
поступит,  как  угодно  Богу  и  Царю:  чего  Оль-
герд не должен ставить ему в вину. Михаилу
нет дела до Великого Княжения, а Димитрию



до Твери; они ведаются только чрез Послов. –
Князь  Литовский  обязан  возвратить  Димит-
рию  сию  договорную  грамоту,  буде  вздумает
по истечении срока возобновить неприятель-
ские действия».

Таким  образом  старец  Ольгерд  заключил
свои  впадения  в  Россию,  которые  могли  бы
иметь  гораздо  вреднейшее  следствие  для  ее
целости, если бы он нашел в Димитрии менее
бодрости  и  неустрашимости.  Историк  Литов-
ский, вместо трех походов, описывает только
один,  рассказывая  следующие  обстоятель-
ства,  несогласные с известиями наших совре-
менных Летописцев:  «Димитрий,  надменный
успехами  своего  оружия,  хотел  отнять  у  Лит-
вы Витебск, Полоцк и Киев; прислал Ольгерду
кремень, огниву, саблю  и велел объявить, что
Россияне намерены в Светлую Неделю похри-
стосоваться с ним в Вильне огнем и железом.
Ольгерд  немедленно  выступил  с  войском  в
средине Великого Поста и вел с собою Послов
Димитриевых до Можайска;  там отпустил их
и, дав им зажженный фитиль, сказал: Отвези-
те его к вашему Князю. Ему не нужно искать
меня в  Вильне:  я  буду  в  Москве  с  красным яи-



цом  прежде,  нежели  этот  фитиль  угаснет.
Истинный воин не любит откладывать: взду-
мал  и  сделал. –  Послы  спешили  уведомить
Димитрия о предстоящей опасности и нашли
его в день Пасхи, идущего к Заутрене; а восхо-
дящее  солнце  озарило  на  Поклонной  горе
стан Литовский. Изумленный Великий Князь
требовал  мира:  Ольгерд  благоразумно  согла-
сился на оный, взяв с Россиян много серебра и
все их владения до реки Угры. Он вошел с Бо-
ярами  Литовскими  в  Кремль,  ударил  копьем
в  стену  на  память  Москве  и  вручил  красное
яицо  Димитрию». –  Не  говоря  о  хронологиче-
ских ошибках сего Историка, заметим только,
что Угра не могла быть границею между Оль-
гердовым  Государством  и  Россиею,  пока  Смо-
ленск  оставался  еще  Княжеством  особенным
или не присоединенным к Литве.

(1374—1375 гг.) Ольгерд не рассудил за бла-
го  нарушить  перемирия  и  года  два  не  беспо-
коил  России.  Иные  опасности  явились;  мед-
ленно, но грозно восходила туча над Великим
Княжением от  берегов  Волги.  Еще Димитрий
соглашался  быть  данником  Моголов,  однако
ж не хотел терпеть насилия с их стороны. Во-



преки,  может  быть,  слову,  данному  Ханом,
Послы  Мамаевы,  приехав  в  Нижний  с  воин-
скою дружиною, нагло оскорбили тамошнего
Князя,  Димитрия  Константиновича,  и  граж-
дан:  сей Князь,  исполняя,  как вероятно,  пред-
писание Московского, велел или дозволил на-
роду  умертвить  Послов,  с  коими  находилось
более  тысячи  Мамаевых  воинов:  главного  из
них,  Мурзу Сарайку,  заключили в  крепости с
его особенною дружиною. Прошло около года:
объявили Сарайке, что он должен проститься
с товарищами и что их будут содержать в раз-
ных  домах.  Испуганный  сею  вестию  Мурза
ушел  от  приставов,  вбежал  в  дом  Епископ-
ский,  зажег  оный  и  с  помощию  слуг  своих
оборонялся:  они  пустили  несколько  стрел  и
едва  не  ранили  самого  Суздальского  Еписко-
па, Дионисия; но скоро были все жертвою на-
родной злобы.

Неизвестно,  старался  ли  Димитрий  Кон-
стантинович  или  Великий  Князь  оправдать
сие  дело  пред  судилищем  Ханским:  по  край-
ней мере гордый Мамай не стерпел такой яв-
ной  дерзости  и  послал  войско  опустошить
пределы  Нижегородские,  берега  Киши  и  Пья-



ны,  где  начальствовал  Боярин  Парфений  и
где через несколько дней не осталось ничего,
кроме пепла и трупов.

(1375 г.) Сия месть не могла удовлетворить
гневу  Мамаеву:  он  клялся  погубить  Димит-
рия,  и  Российские  мятежники  взялись  ему  в
том  способствовать.  Мы  упоминали  о  знаме-
нитости  Московских  чиновников,  называе-
мых  Тысячскими,  которые,  подобно  Князьям,
имели  особенную  благородную  дружину  и
были,  кажется,  избираемы  гражданами,  со-
гласно  с  древним  обычаем,  чтобы  предводи-
тельствовать  их  людьми  военными.  Димит-
рий уничтожил сей важный сан, неприятный
для  самовластия  Государей  и  для  Бояр,  обя-
занных  уступать  первенство  чиновнику  на-
родному.  Последний  Московский  Тысячский,
Василий  Васильевич  Вельяминов,  умерший
Схимником, оставил сына, именем Ивана, хо-
тевшего,  может  быть,  заступить  место  отца:
недовольный  Великим  Князем,  он  вместе  с
богатым купцом Некоматом ушел к Михаилу
Тверскому  и  представил  ему  случай  восполь-
зоваться  злобою  Мамая  на  Димитрия,  чтобы
отнять  Владимир  у  Московского  Князя.  От-



правив коварного Вельяминова и Некомата к
Хану, Михаил сам ездил в Литву и, возвратясь
в Тверь, получил из Орды грамоту на Великое
Княжение.  Мамай  обещал  ему  войско:  Оль-
герд  также.  Не  дав  им  времени  исполнить
столь  нужное  обещание,  легкомысленный
Князь  Тверской  объявил  войну  Димитрию,
послал  своих  Наместников  в  Торжок  и  силь-
ный отряд к Угличу.

Великий  Князь  оказал  деятельность
необыкновенную,  предвидя,  что  он  в  одно
время может иметь дело и с Тверитянами, и с
Литвою,  и  с  Моголами:  гонцы его  скакали из
области  в  область;  полки  вслед  за  ними  вы-
ступали.  Собралось  войско,  многочисленное,
прекрасное, на равнинах Волока. – Все Князья
Удельные,  или служащие Московскому,  нахо-
дились  под  его  знаменами:  Владимир  Андре-
евич,  внук Калитин; Димитрий Константино-
вич  Суздальский  с  двумя  братьями  и  сыном;
Князья Ростовские, Василий и Александр Кон-
стантиновичи,  с  двоюродным  их  братом,  Ан-
дреем  Феодоровичем;  Иоанн  Смоленский,  Ва-
силий  Ярославский,  Феодор  Михайлович  Мо-
ложский, Феодор Романович Белозерский, Ва-



силий Михайлович Кашинский (сын умерше-
го  Михаила  Васильевича),  Андрей  Стародуб-
ский,  Роман  Михайлович  Брянский,  Роман
Симеонович  Новосильский,  Симеон  Констан-
тинович Оболенский и брат его, Иоанн Торус-
ский.  Некоторые  из  сих  Князей –  например,
Смоленский и Брянский – не были Владетель-
ными:  ибо  в  Смоленске  господствовал  Свято-
слав,  дядя  сего  Иоанна,  а  в  Брянске  сын  Оль-
гердов. В Стародубе и Белозерске уже властво-
вали  Наместники  Московские.  Оболенск,  То-
русса  и  Новосиль,  древние  Уделы  Чернигов-
ские  в  земле  Вятичей,  подобно  Ярославлю,
Мологе и Ростову, зависели тогда от Великого
Княжения;  однако ж имели своих особенных
Владетелей,  потомков Св.  Михаила Чернигов-
ского.  Димитрий,  взяв  Микулин,  5  Августа
осадил  Тверь.  Он  велел  сделать  два  моста
чрез Волгу и весь город окружить тыном. На-
чалися  приступы  кровопролитные.  Верные
Тверитяне никогда не изменяли Князьям сво-
им: говели, пели молебны и бились с утра до
вечера; гасили огонь, коим неприятель хотел
обратить их стены в пепел, и разрушили мно-
жество туров, защиту осаждающих. Все Миха-



иловы  области  были  разорены  Московскими
Воеводами,  города  взяты,  люди  отведены  в
плен, скот истреблен, хлеб потоптан; ни церк-
ви,  ни  монастыри  не  уцелели;  но  Тверитяне
мужественно  умирали  на  стенах,  повинуясь
Князю и надеясь на Бога. Осада продолжалась
три  недели:  Димитрий  с  нетерпением  ждал
Новогородцев,  которые  явились  наконец  в
его  стане,  пылая  ревностию  отплатить  Миха-
илу за  бедствие Торжка.  Еще сей Князь,  видя
изнеможение  своих  воинов  от  ран  и  голода,
ободрял себя мыслию, что Ольгерд и Кестутий
избавят  его  в  крайности:  Литовцы  действи-
тельно шли к нему в помощь; но,  узнав о си-
ле  Димитриевой,  возвратились  с  пути.  Тогда
оставалось  Михаилу  умереть  или  смириться:
он  избрал  последнее  средство,  и  Владыка  Ев-
фимий со всеми знатнейшими Тверскими Бо-
ярами пришел в стан к Димитрию, требуя ми-
лости и спасения.

Великий  Князь  показал  достохвальную
умеренность,  предписав Михаилу условия не
тягостные,  согласные  с  благоразумною  поли-
тикою.  Главные  из  оных  были  следующие:
«По  благословению  отца  нашего,  Алексия



Митрополита  всея  Руси,  ты,  Князь  Тверской,
дай  клятву  за  себя  и  за  наследников  своих
признавать меня старейшим братом, никогда
не  искать  Великого  Княжения  Владимирско-
го,  нашей  отчины,  и  не  принимать  оного  от
Ханов,  также  и  Новагорода  Великого;  а мы
обещаемся  не  отнимать  у  тебя  наследствен-
ной Тверской области. Не вступайся в Кашин,
отчину Князя Василия Михайловича; отпусти
захваченных Бояр его и слуг, также и всех на-
ших,  с  их  достоянием.  Возврати  колокола,
книги,  церковные оклады и сосуды,  взятые в
Торжке, вместе с имением граждан, ныне сво-
бодных от данной ими тебе присяги: да будут
свободны и те,  кого ты закабалил из них гра-
мотами.  Но  предаем  забвению  все  действия
нынешней  Тверской  осады:  ни  тебе,  ни  мне
не  требовать  возмездия  за  убытки,  понесен-
ные нами в сей месяц. –  Князья Ростовские и
Ярославские  со  мною  один  человек.  не  оби-
жай их, или мы за них вступимся. – Откажись
от  союза  с  Ольгердом:  когда  Литва  объявит
войну  Смоленскому» –  тогда  уже  союзнику
Димитриеву –  «или  другим  Князьям,  нашим
братьям: мы обязаны защитить их, равно как



и  тебя. –  В  рассуждении  Татар  поступай  со-
гласно с нами: решимся ли воевать, и ты враг
их; решимся ли платить им дать, и ты плати
оную. –  Когда  я  и  брат  мой,  Князь  Владимир
Андреевич,  сядем  на  коней,  будь  нам  това-
рищ  в  поле;  когда  пошлем  Воевод,  да  соеди-
нятся с ними и твои».

В  других  статьях  сей  договорной  грамоты
сказано,  что  Михаил,  в  исполнение  прежних
условий, освободит всех людей Великокняже-
ских, задержанных в Твери им или его Бояра-
ми  по  долгам,  искам  и  ручательству;  что  Бо-
яре  вольны  отъехать  для  службы  от  Москов-
ского  Князя  к  Тверскому  или  от  Тверского  к
Московскому,  но  лишаются  в  таком  случае
своих  жалованных  поместьев;  что  села  из-
менников  Ивана  Вельяминова  и  Некомата
принадлежат  Димитрию;  что  земли  и  воды
Новогородцев,  из  чести  служащих  Михаилу,
остаются  под  ведением  Новагорода;  что  та-
мошние  купцы  могут  безопасно  ездить  чрез
области  Тверские;  что  гражданин  свободный
обязан  платить  дань  Князю  той  области,  где
живет:  хотя  бы  и  находился  в  службе  друго-
го,  но  подсуден  единственно  своему  Госуда-



рю; что в делах спорных Бояре Московские и
Тверские съезжаются для суда на границе, а в
случае  несогласия  избирают  Князя  Олега  Ря-
занского  в  посредники;  что  беглые  рабы,  во-
ры и душегубцы должны быть выдаваемы ру-
ками; что торговые Московские люди не пла-
тят в Твери ничего, кроме законных, издавна
уставленных  пошлин;  что  всякий  насиль-
ственный  перевод  жителей  из  одной  земли
в  другую  воспрещается,  и  проч.  Довольный
смирением  гордого  соперника,  Димитрий
оставил ему  все  права  Князя  независимого  и
название  Великого,  подобно  Смоленским  и
Рязанским  Князьям.  Новогородцы  же  заклю-
чили  особенный  договор  с  Михаилом,  кото-
рый обязался дать свободу их пленникам, Жи-
тым (или нарочитым) и простым людям; воз-
вратить товары, отнятые у купцов Новогород-
ских,  восстановить  древние  границы  между
обеими землями, наблюдать правила доброго
соседства, не стоять за беглых рабов, должни-
ков, и проч. – Сия междоусобная война, счаст-
ливая для Великого Князя, была долгое время
оплакиваема  в  Тверских  областях,  разорен-
ных без милосердия:  ибо воевать значило то-



гда  свирепствовать,  жечь  и  грабить.  Димит-
рий, руководствуясь обычаем как уставом на-
родным, не заслужил упреков от современни-
ков,  которые,  напротив  того,  славили  его  ве-
ликодушие: ибо он не захотел совершенно ис-
требить Твери и свергнуть Михаила с наслед-
ственного  престола.  Летописцы  тем  более
клянут  истинных  виновников  сего  бедствия,
Ивана  Вельяминова  и  Некомата,  которые,
дерзнув  чрез  несколько  лет  возвратиться  в
Великое  Княжение,  были  казнены  всенарод-
но,  к  устрашению  подобных  им  злодеев.  На-
род  Московский,  долго  уважав  и  любив  отца
Иванова,  чиновника  столь  знаменитого,  с  го-
рестию смотрел на казнь сего несчастного сы-
на,  прекрасного  лицом,  благородного  видом;
она  совершилась  на  древнем  Кучкове  поле,
где ныне монастырь Сретенский.

(1376 г.)  Великий  Князь,  распустив  часть
войска,  послал  другую  на  Болгаров  с  Воево-
дою,  Князем  Димитрием  Михайловичем  Во-
лынским,  женатым  на  его  сестре,  Анне.  Сей
Князь –  один  из  потомков  Святополка  и,  как
вероятно, или Романа Галицкого, – выехав из
Волыни  служить  Государю  Московскому,



усердствовал  отличаться  подвигами  муже-
ства. Казанская Болгария, еще прежде России
покоренная Батыем,  с  того  времени зависела
от  Ханов,  и  жители  смешались  с  Моголами.
Мурза  Булактемир,  как  мы  упоминали,  овла-
дел  ею  в  1361  году:  после  властвовал  там
Осан,  неприятель  Димитрия  Константинови-
ча  Суздальского,  сверженный  им  в  1370  году.
Взяв  с  собою  Посла  Ханского –  следственно,
действуя с согласия Мамаева, – сын Димитри-
ев,  Василий,  и  брат,  Князь  Городецкий,  ходи-
ли  с  войском  в  Болгарию:  приняли  дары  от
Осана, но возвели на его место другого Князя.
Новый поход Россиян в сию землю имел важ-
нейшую  цель:  Великий  Князь,  уже  явный
враг  Моголов,  хотел  подчинить  себе  Болга-
рию.  Сыновья  Димитрия  Суздальского  соеди-
нились с полками Московскими и приближа-
лись  к  Казани  (16  марта),  городу  славному  в
нашей истории:  сообщим любопытное преда-
ние  о  начале  его.  «Сын Батыев, –  так  говорит
один  летописец  XVI  века,  бывший  любимым
слугою  Царя  Казанского, –  сын  Батыев,  име-
нем  Саин,  шел  воевать  Россию  но,  обезору-
женный смирением и дарами ее Князей, оста-



новился:  тут  он вздумал завести селение,  где
бы чиновники Татарские, посылаемые для со-
брания  дани  в  наше  отечество,  могли  иметь
отдохновение.  Место  было  изобильно,  пчели-
сто и пажитно, но страшные змии обитали в
оном:  сыскался  волхв,  который  обратил  их  в
пепел.  Хан  основал  город  Казань  (что  значит
котел  или золотое дно)  и  населил его  Болга-
рами,  Черемисами,  Вотяками,  Мордвою,
ушедшими  из  областей  Ростовских  во  время
крещения  земли  Русской;  любил  сие  место,
где сближаются ее пределы с Болгариею, Вят-
кою,  Пермию,  и  часто  сам  приезжал  туда  из
Сарая:  оно долгое время называлось еще Саи-
новым  Юртом».  Сей  Хан  Саин  был  или  Сар-
так, единственный Батыев сын, известный по
летописям,  или  сам  Батый,  коего  историк  Та-
тарский,  Абульгази,  обыкновенно  именует
Саганом.

Казанцы  встретили  Россиян  в  поле:  мно-
гие из них выехали на вельблюдах, думая ви-
дом и голосом сих животных испугать наших
коней;  другие  надеялись  произвести  то  же
действие  стуком  и  громом:  но  видя  неустра-
шимость  Россиян,  побежали  назад.  Войско



Российское,  истребив  огнем  села  их,  зимови-
ща,  суда,  заставило  двух  Болгарских  Владете-
лей,  Осана и  Махмат-Салтана,  покориться  Ве-
ликому  Князю.  Они  дали  ему  и  Димитрию
Суздальскому 2000, а на воинов 3000 рублей, и
приняли  в  свой  город  Московского  чиновни-
ка или таможенника: следственно, обязались
быть  данниками  России.  Ободренная  сим
успехом,  она  готовилась  к  дальнейшим  по-
двигам.

(1377 г.) Еще Мамай отлагал до удобнейше-
го времени действовать всеми силами против
великого Князя (ибо в Орде снова свирепство-
вала тогда язва),  однако ж не упускал случая
вредить  Россиянам.  Соседы  Нижегородской
области,  Мордва,  взялись  указать  Моголам
безопасный  путь  в  ее  пределы,  и  Царевич,
именем Арапша, с берегов Синего, или Араль-
ского  моря  пришедши  служить  Мамаю,  вы-
ступил  с  Ханскими  полками.  Димитрий  Суз-
дальский  известил  о  том  Великого  Князя,  ко-
торый  немедленно  собрал  войско  защитить
тестя,  но,  долго  ждав  Моголов  и  надеясь,  что
они  раздумали  идти  к  Нижнему,  послал  Вое-
вод своих гнаться за ними, а сам возвратился



в  столицу.  Сие  ополчение  состояло  из  ратни-
ков  Переславских,  Юрьевских,  Муромских  и
Ярославских:  Князь  Димитрий  Константино-
вич  присоединил  к  ним  Суздальцев  под  на-
чальством сына, Иоанна, и другого Князя, Си-
меона Михайловича. К несчастию, ум предво-
дителей не ответствовал числу воинов.  Пове-
рив слухам, что Арапша далеко, они вздумали
за  рекою  Пьяною,  на  степи  Перевозской,  те-
шиться  ловлею  зверей  как  дома  в  мирное
время.  Воины  следовали  сему  примеру  бес-
печности: утомленные зноем, сняли с себя ла-
ты и нагрузили ими телеги; спустив одежду с
плеч,  искали  прохлады;  другие  расселялись
по окрестным селениям, чтобы пить крепкий
мед или пиво. Знамена стояли уединенно; ко-
пья,  щиты  лежали  грудами  на  траве.  Одним
словом,  везде  представлялась  глазам  веселая
картина  охоты,  пиршества,  гульбища:  скоро
представилась  иная.  Князья  Мордовские  тай-
но  подвели  Арапшу,  о  коем  говорят  Летопис-
цы, что он был карла станом, но великан му-
жеством,  хитр  на  войне  и  свиреп  до  крайно-
сти. Арапша с пяти сторон ударил на Россиян,
столь внезапно и быстро, что они не могли ни



изготовиться, ни соединиться, и в общем смя-
тении бежали к реке Пьяне, устилая путь тво-
ими  трупами  и  неся  неприятеля  на  плечах.
Погибло множество воинов и Бояр:  Князь Си-
меон  Михайлович  был  изрублен,  Князь
Иоанн  Димитриевич  утонул  в  реке,  которая
прославилась  сим  несчастьем  (осуждая  без-
рассудность  Воевод  Димитриевых,  древние
Россияне  говорили  в  пословицу:  за  Пьяною
люди пьяны). – Татары, одержав совершенную
победу,  оставили за собою пленников с добы-
чею  и  на  третий  день  явились  под  стенами
Нижнего  Новагорода,  где  царствовал  ужас:
никто  не  думал  обороняться.  Князь  Димит-
рий Константинович ушел в Суздаль;  а жите-
ли спасались в лодках вверх по Волге. Непри-
ятель умертвил всех, кого мог захватить; сжег
город,  и  таким  образом  наказав  его  за  убие-
ние  Послов  Мамаевых,  удалился,  обременен-
ный  корыстию.  Сын  Димитрия  Константино-
вича, чрез несколько дней приехав на сие го-
рестное пепелище, старался прежде всего воз-
обновить  обгорелую  каменную  церковь  Св.
Спаса,  чтобы  схоронить  в  ней  тело  своего
несчастного  брата,  Иоанна,  утонувшего  в  ре-



ке.
В  то  же  время  Моголы  взяли  нынешнюю

Рязань:  Князь  Олег,  исстреленный,  обагрен-
ный кровию, едва мог спастися. Впрочем, они
желали  единственно  грабить  и  жечь:  мгно-
венно  приходили,  мгновенно  и  скрывались.
Области Рязанская, Нижегородская были усы-
паны пеплом, в особенности берега Суры, где
Арапша не оставил в целости ни одного селе-
ния.  Многие  Бояре  и  купцы  лишились  всего
имения;  в том  числе  Летописцы  именуют  од-
ного  знаменитого  гостя,  Тараса  Петрова:  Мо-
голы  разорили  шесть  его  цветущих,  много-
людных сел,  купленных им у Князя за рекою
Кудимою;  видя,  что  собственность  в  сих  ме-
стах ненадежна, он навсегда переехал в Моск-
ву. –  Чтобы довершить бедствие Нижнего Но-
вагорода, Мордовские хищники по следам Та-
тар рассеялись злодействовать в его уезде; но
Князь Борис Константинович настиг их, когда
они уже возвращались с добычею, и потопил
в реке Пьяне, где еще плавали трупы Россиян.
Сей Князь Городецкий вместе с племянником,
Симеоном  Димитриевичем  и  с  Воеводою  Ве-
ликого  Князя,  Феодором  Свиблом,  в  следую-



щую  зиму  опустошил  без  битвы  всю  землю
Мордовскую,  истребляя  жилища  и  жителей.
Он взял в плен жен и детей, также некоторых
людей  чиновных,  казненных  после  в  Ниж-
нем.  Народ  в  злобном  остервенении  влачил
их по льду реки Волги и травил псами.

(1378 г.)  Сия  бесчеловечная  месть  снова
возбудила гнев Мамаев на Россиян: ибо земля
Мордовская  находилась  под  властию  Хана.
Нижний  Новгород,  едва  возникнув  из  пепла,
вторично был взят Татарами: жители бежали
за  Волгу. –  Князь  Димитрий  Константинович,
будучи  тогда  в  Городце,  прислал  объявить
Мамаевым Воеводам, чтобы они удовольство-
вались  окупом  и  не  делали  зла  его  Княже-
нию.  Но,  исполняя  в  точности  данное  им  по-
веление,  они  хотели  крови  и  развалин:  со-
жгли (24 июля) город, опустошили уезд и, вы-
ходя  из  наших  пределов,  соединились  еще  с
сильнейшим  войском,  посланным  от  Мамая
на самого Великого Князя.

Димитрий  Иоаннович,  сведав  заблаговре-
менно о замыслах неприятеля, имел время со-
брать  полки  и  встретил  Татар  в  области  Ря-
занской,  на  берегах  Вожи.  Мурза  Бегич  пред-



водительствовал  ими.  Они  сами  начали  бит-
ву: перешли за реку и с воплем поскакали на
Россиян; видя же их твердость, удержали сво-
их  коней:  пускали  стрелы;  ехали  вперед  лег-
кою рысью.  Великий Князь  стоял  в  середине,
поручив  одно  крыло  Князю  Даниилу  Прон-
скому,  а  другое  Окольничему,  или  ближнему
Княжескому  чиновнику,  Тимофею.  По  данно-
му  знаку  все  наше  войско  устремилось  про-
тив неприятеля и дружным, быстрым нападе-
нием  решило  дело:  Моголы  обратили  тыл;
бросая  копья,  бежали  за  реку.  Россияне  коло-
ли, рубили и топили их в Воже целыми тыся-
чами.  Несколько именитых Мурз находилось
в  числе  убитых.  Ночь  и  густая  мгла  следую-
щего  утра  спасла  остаток  Мамаевых  полков.
На  другой  день  Великий  Князь  уже  тщетно
искал  бегущего  неприятеля:  нашел  только
разбросанные  в  степях  шатры,  юрты,  кибит-
ки и телеги, наполненные всякими товарами.
Довольный столь блестящим успехом, он воз-
вратился  в  Москву.  Сия  победа  достопамятна
тем, что была первою, одержанною Россияна-
ми над  Татарами с  1224  года,  и  не  стоила им
ничего, кроме труда убивать людей: столь из-



менился  воинственный  характер  Чингисха-
нова потомства!  Юный Герой Димитрий,  тор-
жествуя  оную  вместе  со  всеми  добрыми  под-
данными,  мог  сказать  им  словами  Библии:
Отступило время от них: Господь же с нами!

Мамай –  истинный  Властелин  Орды,  во
всем  повелевая  Ханом –  затрепетал  от  гнева,
услышав  о  гибели  своего  войска;  собрал  но-
вое и столь быстро двинулся к Рязани, что та-
мошний  Князь,  Олег,  не  имел  времени  ни
ждать  вспоможения  от  Великого  Князя,  ни
приготовиться к отпору; бежал из столицы за
Оку  и  предал  отечество  в  жертву  варварам.
Но Мамай, кровопролитием и разрушениями
удовлетворив  первому  порыву  мести,  не  хо-
тел  идти  далее  Рязани  и  возвратился  к  бере-
гам  Волги,  отложив  решительный  удар  до
иного времени.

Димитрий  успел  между  тем  смирить  Лит-
ву.  Славный  Ольгерд  умер  в  1377  году,  не
только  Христианином,  но  и  схимником  по
убеждению  его  супруги,  Нулиании,  и  печер-
ского архимандрита Давида, приняв в креще-
нии  имя  Александра,  а  в  монашестве  Алек-
сия,  чтобы  загладить  свое  прежнее  отступле-



ние  от  Веры  Иисусовой.  Некоторые  летопис-
цы повествуют, что он гнал Христиан и заму-
чил  в  Вильне  трех  усердных  исповедников
Спасителя,  включенных  нашею  церковию  в
лик  Святых;  но  Литовский  Историк  славит
его терпимость, сказывая, что Ольгерд казнил
500  Виленских  граждан  за  насильственное
убиение  семи  Францисканских  Монахов  и
торжественно  объявил  свободу  Веры.  Смерть
сего  опасного  властолюбца  обещала  спокой-
ствие  нашим  юго-западным  границам,  тем
более,  что  она  произвела  в  Литве  междоусо-
бие.  Любимый  сын  и  преемник  Ольгердов,
Ягайло,  злодейски умертвив старца Кестутия,
принудил  сына  его,  младого  Витовта,  искать
убежища в Пруссии.  Андрей Ольгердович По-
лоцкий, держав сторону дяди, ушел во Псков,
дал  клятву  быть  верным  другом  Россиян  и
приехал  в  Москву  служить  Великому  Князю.
Перемирие,  заключенное  с  Литвою  в  1373  го-
ду,  было  давно  нарушено:  ибо  Москвитяне
еще  при  жизни  Ольгерда  ходили  осаждать
Ржев.  Пользуясь  раздором  его  сыновей,  Ди-
митрий в начале зимы (1379 г.)  отрядил свое-
го  брата,  Владимира  Андреевича,  Князей  Во-



лынского и Полоцкого,  Андрея Ольгердовича,
с сильным войском к Стародубу и Трубчевску,
чтобы  сию  древнюю  собственность  нашего
отечества  снова  присоединить  к  России.  Оба
города  сдалися;  но  Полководцы  Димитриевы,
как  бы  уже  не  признавая  тамошних  обитате-
лей  единокровными  братьями,  дозволяли  во-
инам  пленять  и  грабить.  В  Трубчевске  кня-
жил  брат  Андреев,  Димитрий  Ольгердович:
ненавидя Ягайла, он не хотел обнажить меча
на  Россиян,  дружелюбно  встретил  их  с  же-
ною, с детьми, со всеми Боярами и предложил
свои  услуги  Великому  Князю,  который  в  бла-
годарность за то отдал ему Переславль Залес-
ский  с  судом  и  с  пошлиною. –  Таким  образом
Димитрий  мог  надеяться  в  одно  время  и
свергнуть  иго  Татар,  и  возвратить  отечеству
прекрасные земли, отнятые у нас Литвою. Сия
великая мысль занимала его благородную ду-
шу,  когда  он  сведал  о  новых  грозных  движе-
ниях Орды и долженствовал остановить успе-
хи своего оружия в Литве, чтобы противобор-
ствовать Мамаю.

Но  прежде  описания  знаменитейшего  из
воинских  подвигов  древней  России  предло-



жим читателю церковные дела сего времени,
коими  Димитрий,  несмотря  на  величайшую
государственную  опасность,  занимался  с  осо-
бенною ревностию.

Еще в 1376 году Патриарх Филофей сам со-
бою  поставил  Киприана,  ученого  Сербина,  в
Митрополиты для  России;  но  Великий Князь,
негодуя на то, объявил, что Церковь наша, по-
ка  жив  Св.  Алексий,  не  может  иметь  другого
Пастыря.  Киприан  хотел  преклонить  к  себе
Новогородцев  и  сообщил  им  избирательную
грамоту Филофееву:  Архиепископ и народ от-
ветствовали, что воля Государя Московского в
сем случае должна быть для них законом. От-
верженный  Россиянами,  Киприан  жил  в  Ки-
еве  и  повелевал  Литовским  Духовенством,  в
надежде  скоро  заступить  место  Св.  Алексия:
ибо сей добродетельный старец уже стоял на
пороге  смерти.  Невеликий  Князь  в  мыслях
своих назначил ему иного преемника.

Между всеми Московскими Иереями отли-
чался  тогда  Священник  села  Коломенского,
Митяй,  умом,  знаниями,  красноречием,
острою  памятию,  приятным  голосом,  красо-
тою  лица,  величественною  наружностию  и



благородными  поступками,  так,  что  Димит-
рий избрал  его  себе  в  отцы Духовные и  в  Пе-
чатники,  то  есть  вверил  ему  хранение  Вели-
кокняжеской печати:  сан важный по тогдаш-
нему  обычаю!  Со  дня  надень  возрастала  ми-
лость  Государева  к  сему  человеку,  наставни-
ку,  Духовнику  всех  Бояр,  равно  сведущему  в
делах  мирских  и  церковных.  Он  величался
как Царь, по словам Летописцев: жил пышно,
носил одежды драгоценные, имел множество
слуг  и  Отроков.  Прошло  несколько  лет:  Ди-
митрий,  желая  возвести  его  на  степень  еще
знаменитейшую,  предложил  ему  заступить
место Спасского Архимандрита, Иоанна, кото-
рый в глубокой старости посвятил себя тиши-
не безмолвия. Хитрый Митяй не соглашался и
был силою введен в монастырь, где надели на
него  клобук  Инока  вместе  с  мантиею  Архи-
мандрита,  к  удивлению  народа,  особенно  к
неудовольствию  Духовных.  «Быть  до  обеда
бельцем  (говорили  они),  а  после  обеда  Ста-
рейшиною Монахов есть дело беспримерное».

Сей новый сан открывал путь к важнейше-
му. Великий Князь, предвидя близкую кончи-
ну  Св.  Алексия,  хотел,  чтобы  он  благословил



Митяя  на  Митрополию.  Алексий,  искренний
друг  смирения,  давно  мыслил  вручить  Пас-
тырский  жезл  свой  кроткому  Игумену  Сер-
гию,  основателю  Троицкой  Лавры:  хотя  Сер-
гий, думая единственно о посте и молитве, ре-
шительно  ответствовал,  что  никогда  не  оста-
вит своего мирного уединения, но святый ста-
рец,  или в надежде склонить его к тому,  или
не  любя  гордого  Митяя  (названного  в  Иноче-
стве Михаилом),  отрекся исполнить волю Ди-
митриеву,  доказывая,  что  сей  Архимандрит
еще  новоук  в  Монашестве.  Великий  Князь
просил,  убеждал  Митрополита:  посылал  к
нему  Бояр  и  Князя  Владимира  Андреевича;
наконец успел столько, что Алексий благосло-
вил Митяя, как своего Наместника, прибавив:
«если  Бог,  Патриарх  и  Вселенский  Собор  удо-
стоят его править Российскою Церковию».

Св.  Алексий  (в  1378  году)  скончался,  и  Ми-
тяй,  к  изумлению  Духовенства,  самовольно
возложил  на  себя  белый  клобук;  надел  ман-
тию  с  источниками  и  скрижалями;  взял  по-
сох,  печать,  казну,  ризницу  Митрополита;
въехал в его дом и начал судить дела церков-
ные самовластно. Бояре, Отроки служили ему



(ибо Митрополиты имели тогда своих особен-
ных  светских  чиновников),  а  Священники
присылали  в  его  казну  известные  оброки  и
дани. Он медленно готовился к путешествию
в  Царьград,  желая,  чтобы  Димитрий  велел
прежде  Святителям  Российским  поставить
его в Епископы, согласно с уставом Апостоль-
ским, или Номоканоном. Великий Князь при-
звал для того всех Архиереев в Москву: никто
из  них  не  смел  ослушаться,  кроме  Дионисия
Суздальского, с твердостию объявившего, что
в  России  один  Митрополит  законно  ставит
Епископов. Великий Князь спорил и наконец
уступил, к досаде Митяя. Скоро обнаружилась
явная  ссора  между  сим  нареченным  Митро-
политом  и  Дионисием,  ибо  они  имели  науш-
ников, которые старались усилить их вражду.
«Для чего, – сказал первый Архиерею Суздаль-
скому, –  ты  до  сего  времени  не  был  у  меня  и
не  принял  моего  благословения?»  Дионисий
ответствовал: «Я Епископ, а ты Поп: и так мо-
жешь  ли  благословлять  меня?»  Митяй  затре-
петал от гнева; грозил, что не оставит Диони-
сия и Попом, когда возвратится из Царяграда,
и что собственными руками спорет скрижали



с его мантии. Епископ Суздальский хотел пре-
дупредить  врага  своего  и  ехать  к  Патриарху;
но  Великий  Князь  приставил  к  нему  стражу.
Тогда  Дионисий  решился  на  бесчестный  об-
ман:  дал  клятву  не  думать  о  путешествии  в
Константинополь  и  представил  за  себя  пору-
кою  мужа,  славного  добродетелию,  Троицко-
го  Игумена  Сергия;  получив  же  свободу,  тай-
но уехал в Грецию и ввел невинного Сергия в
стыд. Сей случай ускорил отъезд Митяя, кото-
рый уже 18 месяцев управлял Церковию, име-
нуясь  Наместником.  В  знак  особенной  дове-
ренности  Великий  Князь  дал  ему  несколько
белых  хартий,  запечатанных  его  печатаю,
дабы  он  воспользовался  ими  в  Константино-
поле  сообразно  с  обстоятельствами,  или  для
написания грамот от имени Димитриева, или
для  нужного  займа  денег.  Сам  Государь,  все
Бояре  старейшие,  Епископы  проводили  Ми-
тяя до Оки, в Грецию же отправились с ним 3
Архимандрита,  Московский  Протопоп  Алек-
сандр,  несколько  Игуменов,  6  Бояр  Митропо-
литских,  2  переводчика и целый полк,  как го-
ворят  Летописцы,  всякого  рода  людей,  под
главным  начальством  Большого  Великокня-



жеского  Боярина,  Юрья  Васильевича  Кочеви-
на-Олешинского,  собственного  Посла  Димит-
риева. Казну и ризницу везли на телегах.

За  пределами  Рязанскими,  в  степях  Поло-
вецких, Митяй был остановлен Татарами и не
испугался,  зная  уважение  их  к  сану  Духовно-
му.  Приведенный  к  Мамаю,  он  умел  хитрою
лестию  снискать  его  благоволение,  получил
от нового тогдашнего Хана Тюлюбека, Мамае-
ва  племянника,  милостивый  ярлык, –  достиг
Тавриды и в Генуэзской Кафе сел на корабль.
Уже  Царьград  открылся  глазам  Российских
плавателей; но Митяй, как второй Соисей (по
выражению Летописца), долженствовал толь-
ко  издали  видеть  цель  своего  путешествия  и
честолюбия: занемог и внезапно умер, может
быть, весьма естественно; но в таких случаях
обыкновенно  рождается  подозрение:  он  был
окружен  тайными  неприятелями;  ибо,  уве-
ренный  в  особенной  любви  Великого  Князя,
излишнею  своею  гордостию  оскорблял  и  ду-
ховных и светских чиновников. Тело его свез-
ли на берег и погребли в Галате.

Вместо  того,  чтобы  уведомить  Великого
Князя о происшедшем и ждать от него новой



грамоты,  спутники  Митяевы  вздумали  само-
вольно  посвятить  в  Митрополиты  кого-ни-
будь из бывших с ними духовных: одни хоте-
ли  Иоанна,  Архимандрита  Петровского,  кото-
рый  первый  учредил  в  Москве  общее  житие
братское; а другие Пимена, Архимандрита Пе-
реславского.  Долго  спорили:  наконец  Бояре
избрали Пимена и, будучи озлоблены укориз-
нами  Иоанна,  грозившего  обличить  их
несправедливость  пред  Великим  Князем,
дерзнули оковать сего старца. Честолюбивый
Пимен  торжествовал  и,  нашедши  в  ризнице
Митяевой  белую  хартию  Димитрия,  написал
на  оной  письмо  от  государя  Московского  к
Императору  и  Патриарху  такого  содержания:
«Посылая  к  вам  Архимандрита  Пимена,  мо-
лю, да удостоите его быть Митрополитом Рос-
сийским:  ибо  не  знаю  лучшего».  Царь  и  Пат-
риарх Нил изъявили сомнение. «Для чего (го-
ворили  они)  Князь  ваш  требует  нового  Мит-
рополита, имея Киприана, поставленного Фи-
лофеем?»  Но  Пимен  и  Бояре  достигли  своей
цели  щедрыми  дарами,  посредством  других
белых  хартий  Димитриевых  заняв  у  купцев
Италиянских  и  Восточных  столь  великое  ко-



личество  серебра,  что  сей  Государь  долго  не
мог выплатить оного. Смягченный корыстию,
Патриарх сказал: «Не знаю, верить ли Послам
Российским;  но  совесть  наша  чиста» –  и  по-
святил Пимена в Софийском храме.

Оскорбленный  вестию  о  кончине  Митяе-
вой, Великий Князь едва верил самовольству
Послов  своих;  объявил  Пимена  наглым  хищ-
ником Святительства и, призвав в Москву Ки-
приана  заступить  место  Св.  Алексия,  встре-
тил  его  с  великими  почестями,  с  колоколь-
ным  звоном,  со  всеми  знаками  искреннего
удовольствия;  а Пимена  велел  остановить  на
возвратном  пути,  в  Коломне,  и  за  крепкою
стражею  отвезти  в  Чухлому.  С  него  торже-
ственно  сняли  белый  клобук:  столь  власть
Княжеская первенствовала у нас в делах цер-
ковных!  Главный  Боярин,  Юрий  Олешин-
ский, и все сообщники Пименовы были нака-
заны  заточением.  Сие  случилось  уже  в  1381
году,  то  есть  после  славной  Донской  битвы,
которую мы теперь должны описывать.

(1380 г.)  Мамай  пылал  яростию  и  нетерпе-
нием  отомстить  Димитрию  за  разбитие  Хан-
ских  полков  на  берегах  Вожи;  но  видя,  что



Россияне уже не  трепещут имени Могольско-
го и великодушно решились противоборство-
вать  силе  силою,  он  долго  медлил,  набирая
войско из Татар, Половцев, Харазских Турков,
Черкесов;  Ясов,  Буртанов  или  Жидов  Кавказ-
ских, Армян и самых Крымских Генуэзцев: од-
ни  служили  ему  как  подданные,  другие  как
наемники.  Наконец,  ободренный  многочис-
ленностию своей рати,  Мамай призвал на со-
вет  всех  Князей  Ординских  и  торжественно
объявил им,  что идет,  по  древним следам Ба-
тыя,  истребить  Государство  Российское.  «Каз-
ним  рабов  строптивых! –  сказал  он  в  гневе: –
да будут пеплом грады их, веси и церкви Хри-
стианские!  Обогатимся  Русским  золотом!»
Желая  еще  более  обнадежить  себя  в  успехе,
Мамай  вступил  в  тесный  союз  с  Ягайлом  Ли-
товским,  который  условился  действовать  с
ним  заодно.  К  сим  двум  главным  утесните-
лям и врагам нашего отечества присоединил-
ся внутренний изменник,  менее опасный мо-
гуществом,  но  зловреднейший  коварством:
Олег  Рязанский,  воспитанный  в  ненависти  к
Московским  Князьям,  жестокосердый  в  юно-
сти и зрелым умом мужеских лет наученный



лукавству.  Испытав  в  поле  превосходную  си-
лу  Димитрия,  он  начал искать  его  благоволе-
ния;  будучи  хитр,  умен,  велеречив,  сделался
ему  другом,  советником  в  общих  делах  Госу-
дарственных  и  посредником –  как  мы  виде-
ли – в гражданских делах Великого Княжения
с Тверским. Думая, что грозное ополчение Ма-
маево, усиленное Ягайловым, должно необхо-
димо сокрушить Россию – страшась быть пер-
вою  жертвою  оного  и  надеясь  хитрым  преда-
тельством  не  только  спасти  свое  Княжество,
но  и  распространить  его  владения  падением
Московского,  Олег  вошел  в  переговоры  с  Мо-
голами  и  с  Литвою  чрез  Боярина  Рязанского,
Епифана  Кореева;  заключил  с  ними  союз  и
тайно условился ждать их в  начале сентября
месяца  на  берегах  Оки.  Мамай  обещал  ему  и
Ягайлу  все  будущие  завоевания  в  Великом
Княжении, с тем, чтобы они, получив сию на-
граду, были верными данниками Ханскими.

Димитрий  в  исходе  лета  сведал  о  походе
Мамаевом, и сам Олег, желая скрыть свою из-
мену, дал ему знать, что надобно готовиться к
войне.  «Мамай  со  всем  царством  идет  в  зем-
лю Рязанскую против меня и тебя, – писал он



к Великому Князю: – Ягайло также: но еще ру-
ка  наша  высока,  бодрствуй  и  мужайся!»  В  об-
стоятельствах  столь  важных,  решительных,
первою  мыслию  Димитрия  было  спешить  в
храм  Богоматери  и  молить  Всевышнего  о  за-
ступлении.  Облегчив  сердце  излиянием  на-
божных  чувств,  он  разослал  гонцов  по  всем
областям  Великого  Княжения,  чтобы  соби-
рать войско и немедленно вести оное в Моск-
ву.  Повеление  его  было  исполнено  с  редким
усердием:  целые  города  вооружились  в
несколько  дней;  ратники  тысячами  стреми-
лись  отовсюду  к  столице.  Князья  Ростовские,
Белозерские,  Ярославские,  с  своими  слуга-
ми, – Бояре Владимирские, Суздальские, Пере-
славские,  Костромские,  Муромские,  Дмитров-
ские,  Можайские,  Звенигородские,  Углицкие,
Серпуховские  с  детьми  Боярскими,  или  с  во-
инскими  дружинами,  составили  полки  мно-
гочисленные,  которые  одни  за  другими  всту-
пали  в  ворота  Кремлевские.  Стук  оружия  не
умолкал в городе, и народ с умилением смот-
рел  на  бодрых  воинов,  готовых  умереть  за
отечество и Веру. Казалось, что Россияне про-
будились  от  глубокого  сна:  долговременный



ужас  имени  Татарского,  как  бы  от  действия
сверхъестественной  силы,  исчез  в  их  сердце.
Они  напоминали  друг  другу  славную  победу
Вожскую; исчисляли все бедствия, претерпен-
ные ими от варваров в течение ста пятидеся-
ти  лет,  и  дивились  постыдному  терпению
своих  отцев.  Князья,  Бояре,  граждане,  земле-
дельцы  были  воспламенены  равным  усерди-
ем, ибо тиранство Ханов равно всех угнетало,
от  престола  до  хижины.  Какая  война  была
праведнее  сей?  Счастлив  Государь,  обнажая
меч  по  движению  столь  добродетельному  и
столь единодушному! Народ, до времен Кали-
ты  и  Симеона  оглушаемый  непрестанными
ударами Моголов,  в  бедности,  в  отчаянии,  не
смел и думать о свободе: отдохнув под умным
правлением  Князей  Московских,  он  вспом-
нил  древнюю  независимость  Россиян  и,  ме-
нее  страдая  от  ига  иноплеменников,  тем  бо-
лее  хотел  свергнуть  оное  совершенно.  Облег-
чение цепей не мирит нас с рабством, но уси-
ливает желание прервать оные.

Каждый  ревновал  служить  отечеству:  од-
ни мечем, другие молитвою и делами Христи-
анскими. Между тем, как юноши и мужи бли-



стали  оружием  на  стогнах  Москвы,  жены  и
старцы  преклоняли  колена  в  святых  храмах;
богатые  раздавали  милостыню,  особенно  Ве-
ликая  Княгиня,  супруга  нежная  и  чувстви-
тельная;  а Димитрий,  устроив  полки  к  вы-
ступлению,  желал  с  братом  Владимиром  Ан-
дреевичем,  со  всеми  Князьями  и  Воеводами
принять благословение Сергия, Игумена уеди-
ненной  Троицкой  обители,  уже  знаменитой
добродетелями своего основателя. Сей святой
старец, отвергнув мир, еще любил Россию, ее
славу  и  благоденствие:  Летописцы  говорят,
что он предсказал Димитрию кровопролитие
ужасное,  но  победу –  смерть  многих  Героев
православных,  но  спасение  великого  Князя;
упросил  его  обедать  в  монастыре,  окропил
святою водою всех бывших с  ним Военачаль-
ников и дал ему двух Иноков в сподвижники,
именем  Александра  Пересвета  и  Ослябю,  из
коих  первый  был  некогда  Боярином  Брян-
ским  и  витязем  мужественным.  Сергий  вру-
чил им знамение креста  на  Схимах и  сказал:
«Вот  оружие  нетленное!  Да  служит  оно  вам
вместо шлемов!»  Димитрий выехал из  обите-
ли  с  новою  и  еще  сильнейшею  надеждою  на



помощь Небесную.
В  тот  час,  когда  полки  с  распущенными

знаменами уже шли из Кремля в ворота Фло-
ровские,  Никольские  и  Константино-Елен-
ские,  будучи  провождаемы  Духовенством  с
крестами и чудотворными иконами, Великий
Князь молился над прахом своих предместни-
ков,  Государей  Московских,  в  церкви  Михаи-
ла  Архангела,  воспоминая  их  подвиги  и  доб-
родетели. Он нежно обнял горестную супругу,
но удержал слезы, окруженный свидетелями,
и  сказав  ей:  «Бог  наш  заступник!»,  сел  на  ко-
ня.  Одни  жены  плакали.  Народ  стремился
вслед  за  воинством,  громогласно  желая  ему
победы.  Утро  было  ясное  и  тихое:  оно  каза-
лось  счастливым  предзнаменованием. –  В
Москве  остался  Воеводою  Феодор  Андреевич,
блюсти столицу и семейство Княжеское.

В  Коломне  соединились  с  Димитрием  вер-
ные  ему  сыновья  Ольгердовы,  Андрей  и  Ди-
митрий,  предводительствуя  сильною  дружи-
ною  Полоцкою  и  Брянскою.  Великий  Князь
хотел осмотреть все войско; никогда еще Рос-
сия  не  имела  подобного,  даже  в  самые  счаст-
ливые  времена  ее  независимости  и  целости:



более ста пятидесяти тысяч всадников и пе-
ших стало в ряды, и Димитрий, выехав на об-
ширное  поле  Девичье,  с  душевною  радостию
видел  ополчение  столь  многочисленное,  со-
бранное  его  монаршим  словом  в  городах  од-
ного  древнего  Суздальского  Княжения,  неко-
гда  презираемого  Князьями  и  народом  юж-
ной  России.  Скоро  пришла  весть,  что  Мамай,
совокупив всю Орду, уже три недели стоит за
Доном и ждет Ягайла Литовского. В то же вре-
мя  явился  в  Коломне  Посол  Ханский,  требуя,
чтобы Димитрий заплатил Моголам ту самую
дань, какую брал с его предков Царь Чанибек.
Еще  не  доверяя  силам  своим  и  боясь  излиш-
нею  надменностью  погубить  отечество,  Ди-
митрий  ответствовал,  что  он  желает  мира  и
не отказывается от дани умеренной, согласно
с прежними условиями,  заключенными меж-
ду  ими  Мамаем;  но  не  хочет  разорить  земли
своей  налогами  тягостными  в  удовлетворе-
ние  корыстолюбивому  тиранству.  Сей  ответ
казался Мамаю дерзким и коварным. С обеих
сторон  видели  необходимость  решить  дело
мечем.

Димитрий  сведал  тогда  измену  Олега  Ря-



занского  и  тайные сношения его  с  Моголами
и с Литвою; не ужаснулся, но с видом горести
сказал:  «Олег  хочет  быть  новым  Святопол-
ком!» –  и,  приняв  благословение  от  Коломен-
ского  Епископа,  Герасима,  20  Августа  высту-
пил  к  устью  реки  Лопасни.  Там  настиг  его
Князь Владимир Андреевич, внук Калитин, и
великий Воевода Тимофей Васильевич со все-
ми остальными полками Московскими. 26 Ав-
густа  войско  переправилось  за  Оку,  в  землю
Рязанскую, а на другой день сам Димитрий и
Двор  Княжеский,  к  изумлению Олега,  уверив-
шего своих союзников, что Великий Князь не
дерзнет  им  противоборствовать  и  захочет
спастися бегством в Новгород или в пустыни
Двинские.  Слыша  о  силах  Димитрия,  равно
боясь  его  и  Мамая,  Князь  Рязанский  не  знал,
что  ему  делать;  скакал  из  места  в  место;  от-
правлял гонцов к Татарам,  к  Ягайлу,  уже сто-
явшему  близ  Одоева;  трепетал  будущего  и
раскаивался  в  своей  измене;  чувствуя,  сколь
ужасен страх в злодействе, он завидовал опас-
ностям  Димитрия,  ободряемого  чистою  сове-
стию, Верою и любовию всех добрых Россиян.

6  Сентября  войско  наше  приближилось  к



Дону, и Князья рассуждали с Боярами, там ли
ожидать Моголов, или идти далее? Мысли бы-
ли  несогласны.  Ольгердовичи,  Князья  Литов-
ские, говорили, что надобно оставить реку за
собою,  дабы  удержать  робких  от  бегства;  что
Ярослав Великий таким образом победил Свя-
тополка и Александр Невский Шведов. Еще и
другое  важнейшее  обстоятельство  было  опо-
рою  сего  мнения:  надлежало  предупредить
соединение Ягайла с Мамаем. Великий Князь
решился – и, к ободрению своему, получил от
Св. Сергия письмо, в коем он благословлял его
на  битву,  советуя  ему  не  терять  времени.  То-
гда же пришла весть, что Мамай идет к Дону,
ежечасно  ожидая  Ягайла.  Уже  легкие  наши
отряды встречались с Татарскими и гнали их.
Димитрий  собрал  Воевод  и,  сказав  им:  «Час
суда  Божия  наступает»,  7  Сентября  велел  ис-
кать в реке удобного броду для конницы и на-
водить  мосты  для  пехоты.  В  следующее  утро
был густой туман, но скоро рассеялся: войско
перешло за Дон и стало на берегах Непрядвы,
где Димитрий устроил все полки к битве. В се-
редине  находились  Князья  Литовские,  Ан-
дрей  и  Димитрий  Ольгердовичи,  Феодор  Ро-



манович  Белозерский  и  Боярин  Николай  Ва-
сильевич;  в собственном  же  полку  Велико-
княжеском Бояре Иоанн Родионович Квашня,
Михаил  Брянск,  Князь  Иоанн  Васильевич
Смоленский;  на  правом  крыле  Князь  Андрей
Феодорович  Ростовский,  Князь  Стародубский
того же имени и Боярин Феодор Грунка; на ле-
вом Князь Василий Васильевич Ярославский,
Феодор  Михайлович  Моложский  и  Боярин
Лев Морозов; в сторожевом полку Боярин Ми-
хаил  Иоаннович,  внук  Акинфов,  Князь  Симе-
он  Константинович  Оболенский,  брат  его
Князь  Иоанн Торусский и Андрей Серкиз;  а в
засаде  Князь  Владимир  Андреевич,  внук  Ка-
литин,  Димитрий  Михайлович  Волынский,
победитель  Олега  и  Болгаров,  муж  славный
доблестию  и  разумом, –  Роман  Михайлович
Брянский,  Василий  Михайлович  Кашинский
и сын Романа Новосильского. Димитрий, стоя
на  высоком  холме  и  видя  стройные,  необо-
зримые  ряды  войска,  бесчисленные  знамена,
развеваемые  легким  ветром,  блеск  оружия  и
доспехов, озаряемых осенним солнцем, – слы-
ша  всеобщие  громогласные  восклицания:
«Боже! даруй победу Государю нашему!» и во-



образив, что многие тысячи сих бодрых витя-
зей падут чрез несколько часов, как усердные
жертвы любви к  отечеству,  Димитрий в  уми-
лении преклонил колена и, простирая руки к
златому  образу  Спасителя,  сиявшему  вдали
на черном знамени Великокняжеском, молил-
ся в последний раз за Христиан и Россию; сел
на коня,  объехал все  полки и говорил речь к
каждому,  называя  воинов  своими  верными
товарищами и милыми братьями, утверждая
их в мужестве и каждому из них обещая слав-
ную  память  в  мире,  с  венцом  мученическим
за гробом.

Войско  тронулось,  и  в  шестом  часу  дня
увидело  неприятеля  среди  обширного  поля
Куликова.  С  обеих  сторон  Вожди  наблюдали
друг  друга  и  шли  вперед  медленно,  измеряя
глазами  силу  противников:  сила  Татар  еще
превосходила  нашу.  Димитрий,  пылая  ревно-
стию  служить  для  всех  примером,  хотел  сра-
жаться  в  передовом  полку:  усердные  Бояре
молили его остаться за густыми рядами глав-
ного  войска,  в  месте  безопаснейшем.  «Долг
Князя, –  говорили  они, –  смотреть  на  битву,
видеть  подвиги  Воевод  и  награждать  достой-



ных. Мы все готовы на смерть; а ты, Государь
любимый,  живи  и  предай  нашу  память  вре-
менам будущим. Без тебя нет победы». Но Ди-
митрий ответствовал: «Где вы, там и я.  Скры-
ваясь  назади,  могу  ли  сказать  вам:  братья!
умрем  за  отечество?  Слово  мое  да  будет  де-
лом!  Я  вождь  и  начальник:  стану  впереди  и
хочу  положить  свою  голову  в  пример  дру-
гим».  Он  не  изменил  себе  и  великодушию:
громогласно читая Псалом: Бог нам прибежи-
ще  и  сила,  первый  ударил  на  врагов  и  бился
мужественно как рядовой воин; наконец отъ-
ехал в средину полков, когда битва сделалась
общею.

На  пространстве  десяти  верст  лилася
кровь  Христиан  и  неверных.  Ряды  смеща-
лись:  инде  Россияне  теснили  Моголов,  инде
Моголы  Россиян;  с обеих  сторон  храбрые  па-
дали  на  месте,  а  малодушные  бежали;  так
некоторые  Московские  неопытные  юноши –
думая,  что  все  погибло –  обратили  тыл.
Неприятель открыл себе путь к большим, или
Княжеским знаменам и едва не овладел ими:
верная  дружина  отстояла  их  с  напряжением
всех сил. Еще Князь Владимир Андреевич, на-



ходясь в засаде, был только зрителем битвы и
скучал  своим  бездействием,  удерживаемый
опытным  Димитрием  Волынским.  Настал  де-
вятый час дня: сей Димитрий, с величайшим
вниманием примечая все движения обеих ра-
тей,  вдруг  извлек  меч  и  сказал  Владимиру:
«Теперь  наше  время».  Тогда  засадный  полк
выступил из дубравы, скрывавшей его от глаз
неприятеля, и быстро устремился на Моголов.
Сей  внезапный  удар  решил  судьбу  битвы:
враги изумленные, рассеянные не могли про-
тивиться  новому  строю  войска  свежего,
бодрого,  и Мамай,  с  высокого кургана смотря
на кровопролитие,  увидел общее бегство  сво-
их;  терзаемый  гневом,  тоскою,  воскликнул:
«велик  Бог  Христианский!»  и  бежал  вслед  за
другими.  Полки  Российские  гнали  их  до  са-
мой  реки  Мечи,  убивали,  топили,  взяв  стан
неприятельский  и  несметную  добычу,  мно-
жество  телег,  коней,  вельблюдов,  навьючен-
ных всякими драгоценностями.

Мужественный  Князь  Владимир,  Герой  се-
го незабвенного для России дня, довершив по-
беду,  стал на костях,  или на поле битвы, под
черным  знаменем  Княжеским  и  велел  тру-



бить  в  воинские  трубы:  со  всех  сторон  съез-
жались  к  нему  Князья  и  полководцы,  но  Ди-
митрия  не  было.  Изумленный  Владимир
спрашивал:  «Где  брат  мой  и  первоначальник
нашей  славы?»  Никто  не  мог  дать  об  нем  ве-
сти.  В  беспокойстве,  в  ужасе  Воеводы  рассея-
лись  искать  его,  живого  или  мертвого;  долго
не  находили:  наконец  два  воина  увидели  ве-
ликого  Князя,  лежащего  под  срубленным  де-
ревом. Оглушенный в битве сильным ударом,
он  упал  с  коня,  обеспамятел  и  казался  мерт-
вым; но скоро открыл глаза.  Тогда Владимир,
Князья,  чиновники,  преклонив  колена,  вос-
кликнули  единогласно:  «Государь!  ты  побе-
дил врагов!» Димитрий встал: видя брата, ви-
дя радостные лица окружающих его и знаме-
на Христианские над трупами Моголов, в вос-
торге сердца изъявил благодарность Небу; об-
нял  Владимира,  чиновников;  целовал  самых
простых  воинов  и  сел  на  коня,  здравый  весе-
лием  духа  и  не  чувствуя  изнурения  сил. –
Шлем и латы его были иссечены, но обагрены
единственно кровию неверных: Бог чудесным
образом  спас  сего  Князя  среди  бесчисленных
опасностей,  коим он с излишнею пылкостию



подвергался, сражаясь в толпе неприятелей и
часто  оставляя  за  собою  дружину  свою.  Ди-
митрий, провождаемый Князьями и Боярами,
объехал поле Куликово,  где  легло множество
Россиян,  но вчетверо более неприятелей,  так,
что,  по  сказанию  некоторых  Историков,  чис-
ло  всех  убитых  простиралось  до  двухсот  ты-
сяч.  Князья  Белозерские,  Феодор  и  сын  его
Иоанн, Торусские Феодор и Мстислав, Дорого-
бужский  Димитрий  Монастырев,  первосте-
пенные  Бояре  Симеон  Михайлович,  сын  Ты-
сячского Николай Васильевич, внук Акинфов
Михаил,  Андрей  Серкиз,  Волуй,  Бренко,  Лев
Морозов  и  многие  другие  положили  головы
за  отечество:  а  в  числе  их  и  Сергиев  Инок
Александр  Пересвет,  о  коем  пишут,  что  он
еще до начала битвы пал в единоборстве с Пе-
ченегом,  богатырем  Мамаевым,  сразив  его  с
коня и вместе с ним испустив дух; кости сего
и  другого  Сергиева  Священновитязя,  Осляби,
покоятся  доныне  близ  монастыря  Симонова.
Останавливаясь  над  трупами  мужей  знаме-
нитейших,  Великий  Князь  платил  им  дань
слезами  умиления  и  хвалою;  наконец,  окру-
женный  Воеводами,  торжественно  благода-



рил их за оказанное мужество, обещая награ-
дить  каждого  по  достоинству,  и  велел  хоро-
нить тела Россиян.  После,  в  знак признатель-
ности  к  добрым  сподвижникам,  там  убиен-
ным,  он  уставил  праздновать  вечно  их  па-
мять  в  Субботу  Дмитровскую,  доколе  суще-
ствует Россия.

Ягайло  в  день  битвы  находился  не  более
как в  30  или в  40  верстах от  Мамая:  узнав ее
следствие,  он пришел в ужас и думал только
о скором бегстве, так что легкие наши отряды
нигде не могли его настигнуть. Со всех сторон
счастливый Димитрий, одним ударом освобо-
див Россию от двух грозных неприятелей, по-
слал  гонцов  в  Москву,  в  Переславль,  Костро-
му,  Владимир, Ростов и другие города,  где на-
род, сведав о переходе войска за Оку, денно и
нощно  молился  в  храмах.  Известие  о  победе
столь  решительной  произвело  восхищение
неописанное.  Казалось,  что  независимость,
слава  и  благоденствие  нашего  отечества
утверждены  ею  навеки;  что  Орда  пала  и  не
восстанет;  что  кровь  Христиан,  обагрившая
берега  Дона,  была  последнею  жертвою  для
России и совершенно умилостивила Небо. Все



поздравляли друг  друга,  радуясь,  что дожили
до  времен  столь  счастливых,  и  славили  Ди-
митрия,  как  второго  Ярослава  Великого  и  но-
вого Александра, единогласно назвав его Дон-
ским,  а  Владимира  Андреевича  Храбрым  и
ставя  Мамаево  побоище  выше  Алтского  и
Невского.  Увидим,  что  оно,  к  сожалению,  не
имело тех  важных,  прямых следствий,  каких
Димитрий и народ его ожидали; но считалось
знаменитейшим в преданиях нашей истории
до самых времен Петра Великого, или до бит-
вы  Полтавской:  еще  не  прекратило  бедствий
России,  но  доказало  возрождение  сил  ее  и  в
несомнительной  связи  действий  с  причина-
ми  отдаленными  служило  основанием  успе-
хов Иоанна III, коему судьба назначила совер-
шить  дело  предков,  менее  счастливых,  но
равно великих.

Для  чего  Димитрий  не  хотел  воспользо-
ваться победою, гнать Мамая до берегов Ахту-
бы  и  разрушить  гнездо  тиранства?  Не  будем
обвинять Великого Князя в оплошности. Тата-
ры  бежали,  однако  ж  все  еще  сильные  чис-
лом, и могли в Волжских Улусах собрать пол-
ки  новые;  надлежало  идти  вслед  за  ними  с



войском  многолюдным:  каким  образом  про-
довольствовать оное в степях и пустынях? На-
роду  кочующему  нужна  только  паства  для
скота его,  а Россияне долженствовали бы вез-
ти хлеб с собою, видя впереди глубокую осень
и  зиму,  имея  лошадей,  не  приученных  пи-
таться  одною  иссохшею  травою.  Множество
раненых требовало  призрения,  и  победители
чувствовали  нужду  в  отдохновении.  Думая,
что  Мамай  никогда  уже  не  дерзнет  восстать
на  Россию,  Димитрий  не  хотел  без  крайней
необходимости  подвергать  судьбу  Государ-
ства  дальнейшим  опасностям  войны  и,  в  на-
дежде  заслужить  счастие  умеренностию,  воз-
вратился  в  столицу.  Шествие  его  от  поля  Ку-
ликова  до  врат  Кремлевских  было  торже-
ством  непрерывным.  Везде  народ  встречал
победителя  с  веселием,  любовию  и  благодар-
ностию; везде гремела хвала Богу и Государю.
Народ  смотрел  на  Димитрия  как  на  Анге-
ла-хранителя,  ознаменованного  печатию
Небесного  благоволения.  Сие  блаженное  вре-
мя  казалось  истинным  очарованием  для  доб-
рых Россиян: оно не продолжилось!

Уже  зная  всю  черноту  души  Олеговой  и



сведав  еще,  что  сей  изменник  старался  вре-
дить  Московским  полкам  на  возвратном  их
пути  чрез  области  Рязанские,  истреблял  мо-
сты,  даже  захватывал  и  грабил  слуг  Велико-
княжеских,  Димитрий  готовился  наказать
его. Тогда именитейшие Бояре Рязанские при-
ехали в Москву объявить,  что Князь их ушел
с своим семейством и двором в Литву; что Ря-
зань поддается Герою Донскому и молит его о
милосердии.  Димитрий  отправил  туда  Мос-
ковских  Наместников;  но  хитрый  Олег,  быв
несколько  месяцев  изгнанником,  умел  тро-
нуть  его  чувствительность  знаками  раская-
ния  и  возвратился  на  престол,  с  обещанием
отказаться  от  Ягайловой дружбы,  считать Ве-
ликого  Князя  старшим  братом  и  быть  с  ним
заодно в  случае  войны или мира с  Литвою и
Татарами.  В  сем  письменном  договоре  сказа-
но,  что  Ока  и  Цна  служат  границею  между
княжениями  Московским  и  Рязанским;  что
места,  отнятые  у  Татар,  бесспорно  принадле-
жат  тому,  кто  их  отнял;  что  город  Тула,  на-
званный  именем  Царицы  Тайдулы,  жены  Ча-
нибековой,  и  некогда  управляемый  ее  Баска-
ками,  остается  собственностию  Димитрия,



равно как и бывшая Мордовская область,  Ме-
щера,  купленная  им  у  тамошнего  крещеного
Князя,  именем  Александра  Уковича.  Велико-
душие  действует  только  на  великодушных:
суровый Олег мог помнить обиды, а не благо-
творения;  скоро  забыл  милость  Димитрия  и
воспользовался первым случаем нанести ему
вред.

Уничиженный,  поруганный  Мамай,  до-
стигнув своих Улусов в виде робкого беглеца,
скрежетал  зубами  и  хотел  еще  отведать  сил
против Димитрия; но судьба послала ему ино-
го  неприятеля.  Тохтамыш,  один  из  потомков
Чингисхановых,  изгнанный  из  Орды  Капчак-
ской Ханом Урусом, снискал дружбу славного
Тамерлана,  который,  смиренно  называясь
эмиром,  или  Князем  Моголов  Чагатайских,
уже  властвовал  над  обеими  Бухариями.  С  по-
мощию сего второго Чингиса Тохтамыш, объ-
явив  себя  наследником  Батыева  престола,
шел  к  морю  Азовскому.  Мамай  встретил  его
близ  нынешнего  Мариуполя,  и  на  том  месте,
где  Моголы в  1224  году  истребили войско  на-
ших соединенных Князей, был разбит наголо-
ву;  оставленный неверными Мурзами, бежал



в  Кафу  и  там  кончил  жизнь  свою:  Генуэзцы
обещали ему безопасность, но коварно умерт-
вили  его,  чтобы  угодить  победителю  или  за-
владеть  Мамаевою  казною.  Тохтамыш  воца-
рился  в  Орде  и  дружелюбно  дал  знать  всем
Князьям Российским, что он победил их врага
общего.  Димитрий  принял  Ханских  Послов  с
ласкою,  отпустил  с  честию  и  вслед  за  ними
отправил  собственных  с  богатыми  дарами
для  Хана;  то  же  сделали  и  другие  Князья.  Но
дары не дань и ласки не рабство: надменный,
честолюбивый  Тохтамыш  не  мог  удоволь-
ствоваться  приветствиями:  он  хотел  властво-
вать как Батый или Узбек над Россиею.

(1381 r.) В следующее лето Хан послал к Ди-
митрию Царевича Акхозю и с ним 700 воинов
требовать,  чтобы  все  Князья  наши,  как  древ-
ние подданные Моголов, немедленно явились
в  Орде.  Россияне  содрогнулись.  «Давно  ли, –
говорили они, – мы одержали победу на бере-
гах  Дона?  Неужели  кровь  Христианская  ли-
лась  тщетно?»  Государь  думал  согласно  с  на-
родом, и Царевичу в Нижнем Новегороде ска-
зали, что Великий Князь не ответствует за его
безопасность, если он приедет в столицу с во-



инскою  дружиною.  Акхозя  возвратился  к  Ха-
ну, отправив в Москву некоторых из своих то-
варищей. Даже и сии люди, устрашенные зна-
ками  народной  ненависти  Россиян  к  Мого-
лам,  не  посмели  туда  ехать;  а Димитрий,  из-
лишно  надеясь  на  слабость  Орды,  спокойно
занимался делами внутреннего правления.

(1382 г.)  Прошло  около  года:  Хан  молчал,
но  в  тишине  готовился  действовать.  Вдруг
услышал  в  Москве,  что  Татары  захватили
всех наших купцев в земле Болгарской и взя-
ли  у  них  суда  для  перевоза  войска  Ханского
чрез  Волгу;  что  Тохтамыш  идет  на  Россию;
что  вероломный  Олег  встретил  его  близ  гра-
ницы и служит ему путеводителем, указывая
на  Оке  безопасные  броды.  Сия  весть,  приве-
зенная  из  Улусов  некоторыми  искренними
доброхотами Россиян, изумила народ: еще ве-
ликодушная решимость правителей могла бы
воспламенить его  ревность,  и  Герой Донской
с  мужественным  братом  своим,  Владимиром
Андреевичем,  спешили выступить в поле;  но
другие  Князья  изменили  чести  и  славе.  Сам
тесть  Великого  Князя,  Димитрий  Нижегород-
ский, сведав о быстром стремлении неприяте-



ля,  послал к Хану двух сыновей с дарами. Од-
ни увеличивали силу Тохтамышеву; иные го-
ворили, что от важного урона, претерпенного
Россиянами в битве Донской, столь кровопро-
литной,  хотя  и  счастливой,  города  оскудели
людьми  военными:  наконец  советники  Ди-
митриевы  только  спорили  о  лучших  мерах
для спасения отечества, и Великий Князь, по-
теряв  бодрость  духа,  вздумал,  что  лучше  обо-
роняться  в  крепостях,  нежели  искать  гибели
в поле. Он удалился в Кострому с супругою и с
детьми, желая собрать там более войска и на-
деясь,  что  Бояре,  оставленные  им  в  столице,
могут долго противиться неприятелю.

Тохтамыш  взял  Серпухов  и  шел  прямо  к
Москве,  где  господствовало  мятежное  безна-
чалие. Народ не слушался ни Бояр, ни Митро-
полита и при звуке колоколов стекался на Ве-
че,  вспомнив  древнее  право  граждан  Россий-
ских  в  важных  случаях  решить  судьбу  свою
большинством  голосов.  Смелые  хотели  уме-
реть  в  осаде,  робкие  спасаться  бегством;  пер-
вые  стали  на  стенах,  на  башнях  и  бросали
камнями в тех, которые думали уйти из горо-
да;  другие,  вооруженные  мечами  и  копьями,



никого  не  пускали  к  городским  воротам;  на-
конец,  убежденные  представлениями  людей
благоразумных,  что  в  Москве  останется  еще
немало  воинов  отважных  и  что  в  долговре-
менной  осаде  всего  страшнее  голод,  позволи-
ли многим удалиться, но в наказание отняли
у  них  все  имущество.  Сам  Митрополит  Ки-
приан выехал из столицы в Тверь,  предпочи-
тая  собственную  безопасность  долгу  церков-
ного  Пастыря:  он  был  иноплеменник!  Волне-
ние  продолжалось:  народ,  оставленный  Госу-
дарем и Митрополитом, тратил время в шум-
ных спорах и не имел доверенности к Боярам.

В  сие  время  явился  достойный  Воевода,
юный  Князь  Литовский,  именем  Остей,  внук
Ольгердов,  посланный,  как  вероятно,  Димит-
рием.  Умом  своим  и  великодушием,  столь
сильно действующим в опасностях, он восста-
новил порядок, успокоил сердца, ободрил сла-
бых.  Купцы,  земледельцы  окрестных  селе-
ний, пришедшие в Москву с детьми и с драго-
ценнейшею  собственностию, –  Иноки,  Свя-
щенники  требовали  оружия.  Немедленно  об-
разовались  полки;  каждый  занял  свое  место,
в  тишине  и  благоустройстве.  Дым  и  пламя



вдали  означали  приближение  Моголов,  кото-
рые,  следуя  обыкновению,  жгли  на  пути  все
деревни  и  23  августа  обступили  город.  Неко-
торые  их  чиновники  подъехали  к  стене  и,
зная русский язык, спрашивали, где Великий
Князь  Димитрий?  Им  ответствовали,  что  его
нет  в  Москве.  Татары,  не  пустив  ни  одной
стрелы,  ездили  вокруг  Кремля,  осматривали
глубину рвов, башни, все укрепления и выби-
рали  места  для  приступов;  а Москвитяне,  в
ожидании битвы, молились в церквах; другие
же,  менее  набожные,  веселились  на  улицах;
выносили из домов чаши крепкого меду и пи-
ли с друзьями, рассуждая: «Можем ли бояться
нашествия  поганых,  имея  город  твердый  и
стены  каменные  с  железными  воротами?
Неприятели  скроются,  когда  испытают  нашу
бодрость  и  сведают,  что  Великий  Князь  с
сильными  полками  заходит  им  в  тыл».  Сии
храбрецы,  всходя  на  стену  и  видя  малое  чис-
ло  Татар,  смеялись  над  ними;  а Татары  изда-
ли  грозили  им  обнаженными  саблями  и  вве-
черу,  к  преждевременной  радости  Москви-
тян, удалились от города.

Сие  войско  было  только  легким  отрядом:



в  следующий  день  явилась  главная  рать,
столь многочисленная, что осажденные ужас-
нулись.  Сам  Тохтамыш  предводительствовал
ею.  Он  велел  немедленно  начать  приступ.
Москвитяне,  пустив  несколько  стрел,  были
осыпаны неприятельскими.  Татары стреляли
с удивительною меткостию, пешие и конные,
стоя неподвижно или на всем скаку, в обе сто-
роны, взад и вперед. Они приставили к стене
лестницы; но Россияне обливали их кипящею
водою,  били  камнями,  толстыми  бревнами  и
к  вечеру  отразили.  Три  дня  продолжалась
битва;  осажденные  теряли  многих  людей,  а
неприятель еще более: ибо не имея стенобит-
ных  орудий,  он  упорствовал  взять  город  си-
лою.  И  воины  и  граждане  Московские,  оду-
шевляемые примером Князя Остея, старались
отличить себя мужеством. В числе Героев Ле-
тописцы  называют  одного  суконника,  име-
нем  Адама,  который  с  ворот  Флоровских  за-
стрелил  любимого  Мурзу  Ханского.  Видя
неудачу,  Тохтамыш  употребил  коварство,  до-
стойное варвара.

В  четвертый  день  осады  неприятель  изъ-
явил  желание  вступить  в  мирные  перегово-



ры.  Знаменитые  чиновники  Тохтамышевы,
подъехав к стенам, сказали Москвитянам, что
Хан  любит  их  как  своих  добрых  подданных  и
не  хочет  воевать  с  ними,  будучи  только  лич-
ным  врагом  Великого  Князя;  что  он  немед-
ленно удалится от Москвы, буде жители вый-
дут  к  нему  с  дарами  и  впустят  его  в  сию  сто-
лицу  осмотреть  ее  достопамятности.  Такое
предложение не могло обольстить людей бла-
горазумных; но с послами находились два сы-
на  Димитрия  Нижегородского,  Василий  и  Си-
меон:  обманутые  уверениями  Тохтамыша
или единственно исполняя волю его, они как
Россияне  и  Христиане  дали  клятву,  что  Хан
сдержит слово и не сделает ни малейшего зла
Москвитянам.  Храбрый  Остей  Советовался  с
Боярами, с духовенством и народом: все дума-
ли,  что  ручательство  Нижегородских  Князей
надежно;  что  излишняя  недоверчивость  мо-
жет  быть  пагубна  в  сем  случае  и  что  безрас-
судно  подвергать  столицу  дальнейшим  бед-
ствиям  осады,  когда  есть  способ  прекратить
их.  Отворили  ворота:  Князь  Литовский  вы-
шел первый из города и нес дары; за ним Ду-
ховенство  с  крестами,  Бояре  и  граждане.



Остея повели в стан Ханский – и там умертви-
ли.  Сие  злодейство  было  началом  ужаса:  по
данному  знаку  обнажив  мечи,  тысячи  Мого-
лов в одно мгновение обагрились кровию Рос-
сиян безоружных, напрасно хотевших спасти-
ся  бегством  в  Кремль:  варвары  захватили
путь  и  вломились  в  ворота;  другие,  приста-
вив  лестницы,  взошли  на  стену.  Еще  доволь-
но  ратников  оставалось  в  городе,  но  без  во-
ждей  и  без  всякого  устройства:  люди  бегали
толпами по улицам, вопили как слабые жены
и  терзали  на  себе  волосы,  не  думая  оборо-
няться.  Неприятель  в  остервенении  своем
убивал  всех  без  разбора,  граждан  и  Монахов,
жен  и  Священников,  юных  девиц  и  дряхлых
старцев;  опускал  меч единственно для  отдох-
новения  и  снова  начинал  кровопролитие.
Многие  укрывались  в  церквах  каменных:  Та-
тары отбивали двери и везде находили сокро-
вища,  свезенные  в  Москву  из  других,  менее
укрепленных  городов.  Кроме  богатых  икон  и
сосудов,  Они взяли,  по  сказанию Летописцев,
несметное количество золота и серебра в каз-
не  Великокняжеской,  у  Бояр  старейших,  у
купцев  знаменитых,  наследие  их  отцов  и  де-



дов,  плод  бережливости  и  трудов  долговре-
менных.  К  вечному  сожалению  потомства,
сии грабители,  обнажив церкви и  домы,  пре-
дали огню множество древних книг и рукопи-
сей, там хранимых, и лишили нашу историю,
может  быть,  весьма  любопытных  памятни-
ков.  Не  будем  подробно  описывать  всех  ужа-
сов  сего  несчастного  для  России  дня:  легко
представить себе оные. И в наше время, когда
неприятель,  раздраженный  упорством  оса-
жденных,  силою  входит  в  город,  что  может
превзойти  бедствие  жителей?  ни  язва,  ни
землетрясение. А Татары со времен Батыевых
не  смягчились  сердцем  и,  в  своей  азовской
роскоши  утратив  отчасти  прежнюю  неустра-
шимость,  сохранили  всю  дикую  свирепость
народа  степного.  Обремененные  добычею,
утружденные злодействами, наполнив трупа-
ми город,  они зажгли его  и вышли отдыхать,
в  поле,  гоня  перед  собою  толпы  юных  Росси-
ян,  избранных ими в  невольники. –  «Какими
словами, –  говорят  летописцы, –  изобразим
тогдашний  вид  Москвы?  Сия  многолюдная
столица кипела прежде богатством и славою
:  в  один  день  погибла  ее  красота;  остались



только дым, пепел, земля окровавленная, тру-
пы и пустые,  обгорелые церкви. Ужасное без-
молвие  смерти  прерывалось  одним  глухим
стоном  некоторых  страдальцев,  иссеченных
саблями Татар, но еще не лишенных жизни и
чувства».

Войско  Тохтамышево  рассыпалось  по  все-
му  Великому  Княжению.  Владимир,  Звениго-
род,  Юрьев,  Можайск,  Дмитров имели участь
Москвы. Жители Переславля бросились в лод-
ки, отплыли на средину озера и тем спаслися
от  погибели;  а город  был  сожжен  неприяте-
лем.  Близ  Волока  стоял  с  дружиною  смелый
брат Димитриев, Князь Владимир Андреевич:
отпустив мать и супругу в Торжок, он внезап-
но  ударил  на  сильный  отряд  Моголов  и  раз-
бил  его  совершенно.  Извещенный  о  том  бег-
лецами, Хан начал отступать от Москвы; взял
еще Коломну и перешел за Оку.  Тут веролом-
ный  Князь  Рязанский  увидел,  сколь  милость
Татар, купленная гнусною изменою, ненадеж-
на:  они  поступали  в  его  земле  как  в  неприя-
тельской; жгли, убивали, пленяли жителей и
заставили  самого  Олега  скрыться.  Тохтамыш
оставил  наконец  Россию,  отправив  шурина



своего,  именем  Шихомата,  Послом  к  Князю
Суздальскому.

С  какою  скорбию  Димитрий  и  Князь  Вла-
димир Андреевич, приехав с своими Боярами
в  Москву,  увидели  ее  хладное  пепелище  и
сведали  все  бедствия,  претерпенные  отече-
ством  и  столь  неожидаемые  после  счастли-
вой  Донской  битвы!  «Отцы  наши, –  говорили
они,  проливая  слезы, –  не  побеждали  Татар,
но  были  менее  нас  злополучны!»  Действи-
тельно  менее  со  времен  Калиты,  памятных
началом  устройства,  безопасности,  и  мало-
душные  могли  винить  Димитрия  в  том,  что
он не следовал правилам Иоанна I и Симеона,
которые искали милости в Ханах для пользы
Государственной;  но  Великий  Князь,  чистый
в совести пред Богом и народом, не боялся ни
жалобы  современников,  ни  суда  потомков;
хотя  скорбел,  однако  ж  не  терял  бодрости  и
надеялся  умилостивить  Небо  своим  велико-
душием в несчастии.

Он велел немедленно погребать мертвых и
давал гробокопателям по рублю за 80 тел: что
составило  300  рублей;  следственно,  в  Москве
погибло  тогда  24000  человек,  кроме  сгорев-



ших  и  потонувших:  ибо  многие,  чтобы  спа-
стись  от  убийц,  бросались  в  реку.  Еще  не
успели совершить сего печального обряда, ко-
гда  Димитрий  послал  Воевод  Московских  на-
казать Олега, приписывая ему успех Тохтамы-
шев  и  бедствие  Великого  Княжения.  Поддан-
ные  должны  были  ответствовать  за  своего
Князя:  он  ушел,  предав  их  в  жертву  мстите-
лям,  и  войско  Димитриево,  остервененное
злобою,  вконец  опустошило  Рязань,  считая
оную  гнездом  измены  и  ставя  жителям  в  ви-
ну  усердие  их  к  Олегу. –  Вторым  попечением
Димитрия  было  возобновление  Москвы;  сте-
ны  и  башни  Кремлевские  стояли  в  целости:
Хан не имел времени разрушить оные. Скоро
кучи пепла исчезли, и новые здания явились
на их месте;  но прежнее многолюдство в сто-
лице  и  в  других  взятых  Татарами  городах
уменьшилось надолго.

В  то  время,  когда  надлежало  дать  церкви
новых  Иереев  вместо  убиенных  Моголами
святить  оскверненные  злодействами  храмы,
утешать,  ободрять  народ  Пастырскими  на-
ставлениями,  Митрополит  Киприан  спокой-
но жил в Твери. Великий Князь послал за ним



Бояр своих, но объявил его, как малодушного
беглеца,  недостойным  управлять  Церковию,
и, возвратив из ссылки Пимена, поручил ему
Российскую  Митрополию;  а Киприан  с  горе-
стию  и  стыдом  уехал  в  Киев,  где  господство-
вал  сын  Ольгердов,  Владимир,  Христианин
Греческой  Веры.  Столь  решительно  поступал
Димитрий в делах церковных, живо чувствуя
достоинство  Государя,  любя  отечество  и  же-
лая,  чтобы  Духовенство  служило  примером
сей любви для граждан! Он мог досадовать на
Киприана и  за  дружескую связь  его  с  Михаи-
лом Александровичем Тверским, который, во-
преки торжественному обету и письменному
договору 1375 года, не хотел участвовать ни в
славе, ни в бедствиях Московского Княжения
и  тем  изъявил  холодность  к  общей  пользе
Россиян.  Скоро  обнаружилась  и  личная,  дав-
нишняя  ненавиcть  его  к  Димитрию:  как  бы
обрадованный несчастием Москвы и в надеж-
де воспользоваться злобою Тохтамыша на Ве-
ликого  Князя,  он  с  сыном  своим,  Алексан-
дром,  уехал  в  Орду,  чтобы  снискать  милость
Хана и с помощию Моголов свергнуть Донско-
го с престола.



Не время было презирать Тохтамыша и ду-
мать о битвах: разоренное Великое Княжение
требовало  мирного  спокойствия,  и  народ
уныл.  Великодушный  Димитрий,  скрепив
сердце,  с  честию  принял  в  Москве  Ханского
Мурзу,  Карача,  объявившего  ему,  что  Тохта-
мыш,  страшный  во  гневе,  умеет  и  миловать
преступников в раскаянии.

Сын Великого Князя, Василий, со многими
Боярами  поехав  Волгою  на  судах  в  Орду,  зна-
ками смирения столь угодил Хану,  что Миха-
ил Тверской не мог успеть в своих происках и
с  досадою  возвратился  в  Россию.  Но  милость
Тохтамышева  дорого  стоила  Великому  Кня-
жению: кровопийцы Ординские, называемые
Послами,  начали  снова  являться  в  его  преде-
лах  и  возложили  на  оное  весьма  тягостную
дань, в особенности для земледельцев: всякая
деревня, состоящая из двух и трех дворов, обя-
зывалась  платить  полтину  серебром,  города
давали и золото.  Сверх того,  к огорчению Го-
сударя  и  народа,  Хан  в  залог  верности  и  ось-
ми тысяч рублей долгу удержал при себе юно-
го Князя Василия Димитриевича, вместе с сы-
новьями Князей Нижегородского и Тверского.



Одним  словом,  казалось,  что  Россияне  дол-
женствовали проститься с мыслию о Государ-
ственной независимости как с мечтою; но Ди-
митрий  надеялся  вместе  с  народом,  что  сие
рабство будет не долговременно; что падение
мятежной Орды неминуемо и что он восполь-
зуется первым случаем освободить себя от ее
тиранства.

Для того Великий Князь хотел мира и бла-
гоустройства внутри отечества; не мстил Кня-
зю Тверскому за его вражду и предлагал свою
дружбу  самому  вероломному  Олегу.  Сей  по-
следний  неожиданно  разграбил  Коломну,
пленив  тамошнего  Наместника,  Александра
Остея,  со  многими  Боярами:  Димитрий  по-
слал туда войско под начальством Князя Вла-
димира  Андреевича,  но  желал  усовестить
Олега,  зная,  что  сей  Князь  любим  Рязанцами
и  мог  быть  своим  умом  полезен  отечеству.
Муж, знаменитый святостию, Игумен Сергий,
взял на себя дело миротворца:  ездил к Олегу,
говорил  ему  именем  Веры,  земли  Русской,  и
смягчил его сердце так, что он заключил с Ди-
митрием  искренний,  вечный  союз,  утвер-
жденный  после  семейственным:  Феодор,  сын



Олегов, (в 1387 году) женился на Княжне Мос-
ковской, Софии Димитриевне.

Великий  Князь  долженствовал  еще  усми-
рить  Новогородцев.  Они  (в  1384  году)  дали
Князю  Литовскому,  Патрикию  Наримантови-
чу, бывший Удел отца его: Орехов, Кексгольм
и  половину  Копорья;  но  тамошние  жители
изъявили негодование.  Сделался  мятеж в  Но-
вегороде:  Славянский  Конец,  обольщенный
дарами Патрикия, стоял за сего Князя на Вече
двора  Ярославова;  другие  концы  взяли  про-
тивную сторону на Вече Софийском. Вооружа-
лись;  шумели,  писали  разные  грамоты  или
определения  и  наконец  согласились,  вместо
упомянутых  городов,  отдать  Патрикию  Ладо-
гу, Русу и берег Наровский, не считая нужным
требовать  на  то  Великокняжеского  соизволе-
ния.  Сие  дело могло оскорбить Димитрия:  он
имел  еще  важнейшие  причины  быть  недо-
вольным. В течение десяти лет оставляемые в
покое  соседями,  Новогородцы,  как  бы  скучая
тишиною  и  мирною  торговлею,  полюбили
разбои, украшая оные именем молодечества,
и многочисленными толпами ездили грабить
купцев,  селения и города по Волге,  Каме,  Вят-



ке. В 1371 году они завоевали Кострому и Яро-
славь, а в 1375 вторично явились под стенами
первой,  где  начальствовал  Воевода  Плещей:
их  было  2000,  а  вооруженных  Костромских
граждан 5000; но малодушный Плещей, с двух
сторон обойденный неприятелем,  бежал:  раз-
бойники  взяли  город  и  целую  неделю  в  нем
злодействовали; пленяли людей,  опустошали
домы, купеческие лавки и, бросив в Волгу, че-
го  не  могли  увезти  с  собою,  отправились  к
Нижнему; захватили и там многих Россиян и
продали их как невольников Восточным куп-
цам в Болгарах. Еще недовольные богатою до-
бычею,  сии  храбрецы  предводительствуемые
каким-то  Прокопием  и  другим  Смоленским
Атаманом,  пустились  даже  вниз  по  Волге,  к
Сараю, и грабили без сопротивления до само-
го Хазитороканя, или Астрахани, древнего го-
рода Козаров; наконец, обманутые лестию та-
мошнего Князя Могольского, именем Сальчея,
были  все  побиты,  а  вятчане  (в  1379  году)  ис-
требили  другую  шайку  таких  разбойников
близ  Казани.  Занятый  опасностями  и  война-
ми,  Димитрий  терпел  сию  дерзость  Нового-
родцев  и  видел,  что  она  возрастала:  прави-



тельство  их  захватывало  даже  его  собствен-
ность,  или  доходы  Великокняжеские,  и  (в
1385  году)  отложилось  от  церковного  суда
Московской  Митрополии:  Посадник,  Бояре,
житые  (именитые) и черные люди всех пяти
концов  торжественно  присягнули  на  Вече,
чтобы ни в каких тяжбах, подсудных Церкви,
не  относиться  к  Митрополиту,  но  решить
оные  самому  Архиепископу  Новогородскому
по  Греческому  Номоканону,  или  кормчей
книге,  вместе с Посадником, Тысячским и че-
тырьмя посредниками, избираемыми с обеих
сторон из Бояр и людей Житых.  Испытав бес-
полезность  дружелюбных  представлений  и
самых  угроз,  огорчаемый  строптивостию  Но-
вогородцев  и  явным  их  намерением  быть
независимыми  от  Великого  Княжения,  Ди-
митрий  прибегнул  к  оружию,  чтобы  утвер-
дить  власть  свою  над  сею  знаменитою  обла-
стию и со временем воспользоваться ее сила-
ми  для  общего  блага  или  освобождения  Рос-
сии. Двадцать шесть областей соединили сво-
их  ратников  под  знаменами  Великокняже-
скими:  Москва,  Коломна,  Звенигород,  Мо-
жайск,  Волок  Ламский,  Ржев,  Серпухов,  Бо-



ровск,  Дмитров,  Переславль,  Владимир,
Юрьев, Муром, Мещера, Стародуб, Суздаль, Го-
родец, Нижний, Кострома, Углич, Ростов, Яро-
славль,  Молога,  Галич,  Белозерск,  Устюг.  Са-
мые подданные Новагорода, жители Вологды,
Бежецка, Торжка (кроме знатнейших Бояр се-
го  последнего)  взяли  сторону  Димитрия.  Зи-
мою,  пред  самым Рождеством Христовым,  он
с  братом  Владимиром  Андреевичем  и  други-
ми  Князьями  выступил  из  Москвы;  не  хотел
слушать Послов Новогородских и в день Бого-
явления  расположился  станом  в  тридцати
верстах  от  берегов  Волхова,  обратив  в  пепел
множество  селений.  Там  встретил  его  Архи-
епископ, старец Алексий, с убедительным мо-
лением простить вину Новогородцев, готовых
заплатить ему 8000 рублей. Великий Князь не
согласился,  и  Новогородцы,  извещенные  о
том,  готовились  к  сильному  отпору,  под  на-
чальством  Патрикия  и  других  Князей,  нам
неизвестных;  оградили  вал  тыном,  сожгли
предместия,  двадцать  четыре  монастыря  в
окрестностях  и  все  домы  за  рвом  в  трех  кон-
цах  города,  в  Плотинском,  в  Людине  и  в
Неревском; два раза выходили в поле для бит-



вы,  ожидая  неприятеля,  и  возвращались,  не
находя  его.  Имея  войско  довольно  многочис-
ленное, готовое сразиться усердно, и не пожа-
лев  ни  домов,  ни  церквей  для  лучшей  защи-
ты  города,  они  еще  хотели  отвратить  крово-
пролитие  и  послали  двух  Архимандритов,  7
Иереев  и  5  граждан,  от  имени  пяти  Концов,
чтобы  склонить  Димитрия  к  миру.  С  одной
стороны  знаки  раскаяния  и  смирения,  с  дру-
гой  твердость,  но  соединенная  с  умеренно-
стию, произвели наконец желаемое действие.
Великий  Князь  подписал  мирную  грамоту,  с
условием,  чтобы  Новгород  всегда  повиновал-
ся ему как Государю верховному, платил еже-
годно  так  называемый  черный  бор,  или  дань,
собираемую с черного народа,  и внес в казну
Княжескую  8000  рублей  за  долговременные
наглости  своих  разбойников.  Новогородцы
тогда же вынули из Софийского сокровища и
прислали к Димитрию 3000 рублей, отправив
чиновников в Двинскую землю для собрания
остальных  пяти  тысяч:  ибо  Двиняне,  имев
также  участие  в  разбоях  Волжских,  должен-
ствовали участвовать и в наказании за оные.
Димитрий  возвратился  в  Москву  с  честию  и



без всякого урона, оставив в областях Нового-
родских  глубокие  следы  ратных  бедствий.
Многие  купцы,  земледельцы,  самые  Иноки
лишились своего  достояния,  а  некоторые лю-
ди и вольности (ибо Москвитяне по заключе-
нии  мира  освободили  не  всех  пленников);
другие,  обнаженные  хищными  воинами,
умерли  от  холода  на  степи  и  в  лесах. –  К
несчастию,  Новогородцы  не  приобрели  и
внутреннего  спокойствия:  ибо  Великий
Князь,  довольный  их  покорностию,  не  отнял
у  них  древнего  права  избирать  главных  чи-
новников  и  решить  дела  Государственные
приговором Веча. Так (в 1388 году) три Конца
Софийской  стороны  восстали  на  Посадника
Иосифа  и,  злобствуя  на  Торговую,  где  сей  чи-
новник  нашел  друзей  и  защитников,  более
двух недель не имели с нею никакого сообще-
ния.  Исполняя,  кажется,  волю  Димитриеву,
Новогородцы  отняли  Русу  и  Ладогу  у  Патри-
кия  Наримантовича;  а чрез  два  года  отдали
их  другому  Князю  Литовскому,  Лугвению-Си-
меону Ольгердовичу, желая на случай войны
со Шведами или Немцами иметь в нем полко-
водца и жить с его братьями в союзе.



В  сие  время  Литва  была  уже  в  числе  Дер-
жав  Христианских.  Ягайло  (в  1386  году)  с  со-
гласия  Вельмож  Польских  женился  на  Ядви-
ге,  дочери  и  единственной  наследнице  их
умершего  Короля  Людовика,  принял  Веру  Ла-
тинскую в Кракове вместе с достоинством Го-
сударя Польского и крестил свой народ волею
и неволею. Чтобы сократить обряд, Литовцев
ставили в  ряды целыми полками:  Священни-
ки кропили их святою водою и давали имена
Христианские:  в  одном  полку  называли  всех
людей Петрами, в другом Павлами, в третьем
Иоаннами,  и так далее;  а Ягайло ездил из ме-
ста  в  место  толковать  на  своем  отечествен-
ном  языке  Символ  Веры.  Древний  огонь  Пер-
кунов угас навеки в городе Вильне; святые ро-
щи были срублены или обращены в пепел,  и
новые  Христиане  славили  милость  Государя,
дарившего им белые суконные кафтаны: «ибо
сей народ (говорит Стриковский) одевался до
того времени одними кожами зверей и полот-
ном».  Происшествие,  столь  благословенное
для  Рима,  имело  весьма  огорчительные  след-
ствия  для  Россиян:  Ягайло,  дотоле  покрови-
тель  Греческой  Веры,  сделался  ее  гонителем;



стеснял  их  права  гражданские,  запретил
брачные  союзы  между  ими  и  Католиками  и
даже мучительски казнил двух Вельмож сво-
их,  не  хотевших  изменить  православию  в
угодность Королю.  К  счастию,  многие Князья
Литовские –  Владимир  Ольгердович  Киев-
ский, братья его Скиригайло и Димитрий, Фе-
одор  Волынский,  сын  умершего  Любарта,  и
другие –  остались  еще  Христианами  нашей
Церкви и заступниками единоверных.

Впрочем,  несмотря  на  разномыслие  в  ду-
ховном  законе,  Ягайловы  родственники  слу-
жили  Королю  усердно,  кроме  одного  Андрея
Ольгердовича  Полоцкого,  друга  Димитриева
и Москвитян. Между тем как сей Князь делил
с Димитрием опасности и славу на поле Кули-
кове,  Скиригайло  господствовал  в  Полоцкой
области;  но  скоро  изгнанный  жителями  (ко-
торые, посадив его на кобылу, с бесчестием и
насмешками  вывезли  из  города),  он  прибег-
нул  к  Магистру  Ливонскому,  Конраду  Роден-
штеину,  и  вместе  с  ним  3  месяца  держал  (в
1382  году)  Полоцк  в  осаде.  Напрасно  жители
молили  Новогородцев  как  братьев  о  защите;
напрасно  предлагали  Магистру  быть  данни-



ками  Ордена,  если  он  избавит  их  от  Скири-
гайла:  Новогородцы  отправили  только  мир-
ное Посольство к Ягайлу,  а  Конрад Роденште-
ин  ответствовал:  «Для  кого  оседлал  я  коня
своего  и  вынул  меч  из  ножен,  тому  не  изме-
ню вовеки». Мужество осажденных заставило
неприятеля  отступить,  и  любимый  ими  Ан-
дрей  с  радостию  к  ним  возвратился;  но  Ски-
ригайло  в  1386  году,  предводительствуя  вой-
ском Литовским, взял сей город, казнил в нем
многих  людей  знатных  и,  пленив  самого  Ан-
дрея, отослал его в Польшу, где он три года си-
дел в тяжком заключении.

Сей  несчастный  сын  Ольгердов  имел  вер-
ного  союзника  в  Святославе  Иоанновиче,
Смоленском  Князе:  желая  отмстить  за  него,
Святослав  вступил  в  нынешнюю  Могилев-
скую  Губернию  и  начал  свирепствовать,  как
Батый,  в  земле,  населенной  Россиянами,  не
только убивая людей, но и вымышляя адские
для  них  муки:  жег,  давил,  сажал  на  кол  мла-
денцев и жен,  веселяся отчаянием сих жертв
невинных. Сколь вообще ни ужасны были то-
гда  законы  войны,  но  Летописцы  говорят  о
сих  злодействах  Святослава  с  живейшим



омерзением:  он  получил  возмездие.  Войско
его,  осаждая  Мстиславль,  бывший  город  Смо-
ленский,  отнятый  Литвою,  увидело  в  поле
знамена  неприятельские:  Скиригайло  Оль-
гердович и юный Герой Витовт,  сын Кестути-
ев,  примирившийся  с  Ягайлом,  шли  спасти
осажденных.  Святослав  мужественно  сразил-
ся  на  берегах  Вехри,  и  жители  Мстиславские
смотрели с городских стен на битву, упорную
и  кровопролитную.  Она  решилась  в  пользу
Литовцев: Святослав пал, уязвленный копием
навылет,  и  чрез  несколько  минут  испустил
дух. Племянник его, Князь Иоанн Васильевич,
также  положил  свою  голову;  а сыновья,  Глеб
и  Юрий,  были  взяты  в  плен  со  многими  Бо-
ярами. Победители гнались за Россиянами до
Смоленска: взяли окуп с жителей сего города,
выдали  им  тела  убитых  Князей  и,  посадив
Юрия,  как  данника  Литвы,  на  престоле  отца
его,  вышли  из  владения  Смоленского.  Глеб
Святославич остался в их руках аманатом.

Сии  происшествия  долженствовали  быть
крайне  оскорбительны  для  Великого  Князя:
ибо  Святослав,  отстав  от  союза  с  Литвою,
усердно искал Димитриевой дружбы и вместе



с Андреем Ольгердовичем служил щитом для
Московскимх  границ  на  западе.  Но  Димит-
рий,  опасаясь Литвы,  еще более  опасался  Мо-
голов  и,  готовясь  тогда  к  новому  разрыву  с
Ордою,  имел  нужду  в  приязни  Ягайловой.
Сын  Великого  Князя  Василий,  три  года  жив
невольником при дворе Ханском, тайно ушел
в Молдавию, к тамошнему Воеводе Петру, на-
шему  единоверцу,  и  мог  возвратиться  в  Рос-
сию только чрез владения Польские и Литву.
Димитрий  отправил  навстречу  к  нему  Бояр,
поручив  им,  для  личной  безопасности  Васи-
лиевой, склонить Ягайла к дружелюбию. Они
успели  в  деле  своем:  Василий  Димитриевич
прибыл  благополучно  в  Москву,  провождае-
мый многими Панами Польскими.

Вероятно,  что  бегство  его  из  Орды  было
следствием  намерения  Димитриева  сверг-
нуть  иго  Тохтамышево:  другие  случаи  также
доказывают  сие  намерение.  Тесть  Донского,
Димитрий  Константинович,  преставился
Схимником  в  1383  году,  памятный  сооруже-
нием каменных стен в Нижнем Новегороде и
любовию  к  отечественной  Истории  (ибо  мы
ему  обязаны  древнейшим  харатейным  спис-



ком Нестора). Сыновья его и дядя их, Борис Го-
родецкий,  находились  тогда  в  Орде,  споря  о
наследстве:  Хан  отдал  Нижегородскую  об-
ласть  дяде,  а  племянникам,  Симеону  и  Васи-
лию, Суздаль, удержав последнего аманатом в
Сарае. Скучав долго неволею и праздностию –
тщетно хотев, подобно сыну Донского, бежать
в Россию – Василий умилостивил наконец То-
хамыша  и  приехал  с  его  жалованною  грамо-
тою княжить в  Городце.  Но  сия  милость  Хан-
ская  казалась  ему  неудовлетворительною:  с
помощию Великого Князя он и брат его, Симе-
он Суздальский, (в 1388 году) отняли Нижний
у дяди и, презрев грамоты Ханские, обязались
во  всяком  случае  верно  служить  Димитрию:
Борис же остался Князем Городецким, в зави-
симости  от  Московского,  который,  действуя
таким образом против воли Тохтамыша, явно
показывал худое к нему уважение.

В  то  время,  как  Россияне  Великого  Княже-
ния с надеждою или страхом могли готовить-
ся  ко  второй  Донской  битве,  они  были  изум-
лены  враждою  своих  двух  главных  защитни-
ков. Димитрий и Князь Владимир Андреевич,
братья и друзья, казались дотоле одним чело-



веком, имея равную любовь к отечеству и ко
славе,  испытанную  общими  опасностями,
успехами  и  противностями  рока.  Вдруг  Ди-
митрий,  огорченный,  как  надобно  думать,
старейшими Боярами Владимира и его к ним
пристрастием,  велел  их  взять  под  стражу,  за-
точить,  развезти  по  разным  городам.  Сей  по-
ступок,  доказывая  власть  Великокняжескую,
мог  быть  согласен  с  законами  справедливо-
сти,  но крайне огорчил народ,  тем более,  что
Татары  начинали  уже  действовать  против
России, взяв нечаянно Переславль Рязанский:
единодушие  первых  ее  Героев  было  всего
нужнее  для  безопасности  Государства.  Явив
пример  строгости,  Димитрий  спешил  удовле-
творить  желанию  народа  и  собственного
сердца:  чрез  месяц,  в  день  Благовещения,  об-
нял брата как друга и новою договорною гра-
мотою утвердил искренний с ним союз. В ней
сказано,  что  Владимир  признает  Димитрия
отцом, сына его Василия братом старшим, Ге-
оргия  Димитриевича  равным,  а  меньших  сы-
новей  Великого  Князя  младшими  братьями;
что они будут жить в любви неразрывной, по-
добно как их отцы жили с Симеоном Гордым,



и  должны  взаимно  объявлять  друг  другу  на-
веты злых людей,  желающих поселить в них
вражду; что ни Димитрию, ни Владимиру без
общего  согласия  не  заключать  договоров  с
иными Владетелями; что первому не мешать-
ся в дела братних городов, второму в дела ве-
ликого  княжения,  но  судить  тяжбы  Москви-
тян  обоим  вместе  чрез  Наместников,  а  в  слу-
чае их несогласия прибегать к суду Митропо-
лита или Третейскому, коего решение остает-
ся  законом  и  для  Князей;  что  великому  Кня-
зю,  ни  Боярам  его,  не  покупать  сел  в  Уделе
Владимировом, ни Владимиру в областях, ему
не  принадлежащих;  что  если  Димитрий,  удо-
влетворяя  нуждам  Государственным,  обло-
жит  данию  своих  Бояр  поместных,  то  и  Вла-
димировы  обязаны  внести  такую  же  в  казну
Великокняжескую;  что  гости,  суконники  и  го-
родские люди свободны от службы, и проч. Да-
лее сказано,  что Владимир,  если Богу  не угод-
но будет избавить Россию от Моголов,  участ-
вует во всех ее тягостях и дает Ханам триста
двадцать  рублей в число пяти тысяч  Димит-
риевых, по сей же соразмерности платя и дол-
ги Государственные.



Сия  грамота  наиболее  достопамятна  тем,
что  она  утверждает  новый  порядок  наслед-
ства  в  Великокняжеском  достоинстве,  отме-
няя  древний,  по  коему  племянники  должен-
ствовали уступать оное дяде. Владимир имен-
но  признает  Василия  и  братьев  его,  в  случае
Димитриевой  смерти,  законными  наследни-
ками Великого Княжения.

Примирение  державных  братьев  казалось
истинным  торжеством  Государственным.  На-
род  веселился,  не  предвидя  несчастия,  коему
надлежало  случиться  толь  скоро  и  толь  вне-
запно.  Димитрию  едва  исполнилось  сорок
лет:  необыкновенная  его  взрачность,  дород-
ство,  густые  черные  волосы  и  борода,  глаза
светлые,  огненные,  изображая  внутреннюю
крепость  сложения,  ручались  за  долголетие.
Вдруг,  к  общему  ужасу,  разнеслася  весть  о
тяжкой  болезни  великого  Князя;  к успокое-
нию  народа  сказали,  что  опасность  ее  мино-
валась;  но  Димитрий,  не  обольщая  себя  на-
деждою,  призвал Игуменов Сергия и Севасти-
ана,  вместе  с  девятью  главными  Боярами,  и
велел  писать  духовное  завещание.  Объявив
Василия Димитриевича наследником Велико-



княжеского достоинства, он каждому из пяти
сыновей  дал  особенные  Уделы:  Василию  Ко-
ломну с волостями, Юрию Звенигород и Рузу,
Андрею  Можайск,  Верею  и  Калугу,  Петру
Дмитров,  Иоанну  несколько  сел,  а  Великой
Княгине Евдокии разные поместья и знатную
часть Московских доходов. Сверх областей на-
следственных, Димитрий отказал второму сы-
ну Галич,  третьему Белозерск,  четвертому Уг-
лич, купленные Калитою у тамошних Князей
Удельных: сии города дотоле не были еще со-
вершенно присоединены к Московскому Кня-
жению.

Несколько  дней  Бояре  и  граждане  утеша-
лись  мнимым  выздоровлением  любимого  их
Государя.  В  сие  время супруга  его  родила  ше-
стого сына, именем Константина, окрещенно-
го  старшим  братом,  Василием  Димитриеви-
чем,  и Мариею,  вдовою последнего Тысячско-
го.

Но скоро болезнь вновь усилилась, и Вели-
кий  Князь,  чувствуя  свой  конец,  желал  ви-
деть супругу,  еще слабую от следствия родов;
изъявляя  удивительную  твердость,  долго  го-
ворил с нею и с детьми; приказывал им быть



во всем ей послушными и действовать едино-
душно,  любить  отечество  и  верных  слуг  его.
Бояре в безмолвной горести стояли вдали: он
велел  им  приближиться  и  сказал:  «Вам,  сви-
детелям  моего  рождения  и  младенчества,  из-
вестна  внутренность  души  моей.  С  вами  я
царствовал  и  побеждал  врагов  для  счастия
России;  с вами  веселился  в  благоденствии  и
скорбел в злополучиях; любил вас искренно и
награждал  по  достоинству;  не  касался  ни  че-
сти,  ни собственности вашей,  боясь досадить
вам одним грубым словом; вы были не Бояра-
ми,  но  Князьями  земли  Русской.  Теперь
вспомните,  что  мне  всегда  говорили:  умрем
за  тебя  и  детей  твоих.  Служите  верно  моей
супруге и юным сыновьям: делите с ними ра-
дость  и  бедствия».  Представив  им  семнадца-
тилетнего  Василия  Димитриевича  как  буду-
щего их Государя, он благословил его; избрал
ему девять советников из Вельмож опытных;
обнял  Евдокию,  каждого  из  сыновей  и  Бояр;
сказал: Бог мира да будет с вами!  сложил ру-
ки  на  груди  и  скончался.  На  другой  день  по-
гребли  Димитрия  в  церкви  Архангела  Миха-
ила.  Трапезундский  Митрополит  Феогност,



приехавший на то время гостем в Москву, со-
вершил  сей  печальный  обряд  вместе  с  неко-
торыми Епископами и святым Игуменом Сер-
гием.  Нельзя,  по  сказанию  Летописцев,  изоб-
разить  глубокой  душевной  скорби  Россиян  в
сем  случае:  долго  стенание  и  вопль  не  умол-
кали при дворе и на стогнах: ибо никто из по-
томков  Ярослава  Великого,  кроме  Мономаха
и  Александра  Невского,  не  был  столь  любим
народом и Боярами,  как Димитрий,  за  его  ве-
ликодушие,  любовь  ко  славе  отечества,  спра-
ведливость, добросердечие. Воспитанный сре-
ди опасностей и шума воинского, он не имел
знаний,  почерпаемых  в  книгах,  но  знал  Рос-
сию и науку правления; силою одного разума
и характера заслужил от современников имя
орла высокопарного в делах Государственных,
словами и примером вливал мужество в серд-
ца  воинов  и,  будучи  младенец  незлобием,
умел  с  твердостию  казнить  злодеев.  Совре-
менники особенно удивлялись его смирению
в  счастии.  Какая  победа  в  древние  и  новые
времена  была  славнее  Донской,  где  каждый
Россиянин сражался за отечество и ближних?
Но  Димитрий,  осыпаемый  хвалами  призна-



тельного народа,  опускал глаза вниз и возно-
сился  сердцем  единственно  к  Богу  Всетворя-
щему. –  Целомудренный  в  удовольствиях  за-
конной любви супружеской, он до конца жиз-
ни  хранил  девическую  стыдливость  и,  рев-
ностный  в  благочестии  подобно  Мономаху,
ежедневно ходил в церковь, всякую неделю в
Великий Пост приобщался Святых Таин и но-
сил власяницу на голом теле; однако ж не хо-
тел следовать обыкновению предков, умирав-
ших всегда Иноками: ибо думал, что несколь-
ко  дней  или  часов  Монашества  перед  кончи-
ною не спасут души и что Государю пристой-
нее умереть на троне, нежели в келье.

Таким  образом  Летописцы  изображают
нам  добрые  свойства  сего  Князя;  и славя  его
как первого победителя Татар,  не ставят ему
в вину, что он дал Тохтамышу разорить вели-
кое  княжение,  не  успев  собрать  войска  силь-
ного, и тем продлил рабство отечества до вре-
мен своего правнука.

Димитрий сделал, кажется, и другую ошиб-
ку: имев случай присоединить Рязань и Тверь
к Москве,  не воспользовался оным: желая ли
изъявить  великодушное  бескорыстие?  Но



добродетели  Государя,  противные  силе,  без-
опасности,  спокойствию  Государства,  не  суть
добродетели.  Может  быть,  он  не  хотел  изгна-
нием  Михаила  Тверского,  шурина  Ольгердо-
ва, раздражить Литвы, и думал, что Олег, хит-
рый,  деятельный,  любимый  подданными,
лучше  Московских  Наместников  сохранит
безопасность  юго-восточных  пределов  Рос-
сии,  если  искренно  с  ним  примирится  для
блага отечества. – Димитрий прибавил к Мос-
ковским  владениям  одну  купленную  им  Ме-
щеру  и,  подчинив  себе  Князей  Ярославских,
не хотел отнять у них наследственного Удела,
довольный правом предписывать им законы.

В княжение Донского были основаны горо-
да  Курмыш  и  Серпухов;  первый  (в  1372  году)
Борисом  Константиновичем  Городецким,  а
второй  (в  1374)  Князем  Владимиром  Андре-
евичем,  который,  чтобы  приманить  туда  лю-
дей,  дал  жителям  многие  выгоды  и  льготу,
оградил его дубовыми стенами и сделал в нем
Наместником  своего  Окольничего,  Якова
Юрьевича  Новосильца.  Новорогородцы,  в
1384  году  начав  строить  каменную  крепость
Яму на берегу Луги (ныне Ямбург), совершили



оную  в  33  дня;  а в  1387  обвели  Порхов  также
кирпичными  стенами,  вместо  прежних  дере-
вянных. –  Знаменитые  монастыри  Чудов,  Ан-
дроньев,  Симоновский  в  Москве,  Высоцкий
близ  Серпухова  и  другие  остались  также  па-
мятниками  времен  Донского.  Первые  два  ос-
нованы  Митрополитом  Алексием  (который,
обогатив  Чудовскую  обитель  драгоценными,
золотыми сосудами,  селами,  рыбными ловля-
ми,  завещал  погребсти  себя  в  оной),  послед-
ние  Святым  Сергием  Радонежским.  Игумен
Симонова  монастыря,  Феодор,  племянник
Сергиев  и  Духовник  Великого  Князя,  отлича-
ясь  умом  и  знаниями,  несколько  раз  ездил  в
Константинополь:  поставленный там в Архи-
мандриты,  он  исходатайствовал  у  Патриарха
Нила,  чтобы  его  обитель  называлась  Патри-
аршею и ни в чем не зависела от Митрополи-
та  Российского.  Исполняя  волю  Князя  Влади-
мира Андреевича, своего друга, Св. Сергий из-
брал прекрасное место в двух верстах от ново-
го города Серпухова и, собственными руками
заложив монастырь Высоцкий, оставил в нем
Игуменствовать  любимого  ученика,  именем
Афанасия, который после выехал навсегда из



отечества,  недовольный изгнанием Митропо-
лита Киприана, и представился в Цареграде.

Церковные  дела,  важные  по  тогдашнему
времени,  заботили  Великого  Князя  не  менее
Государственных.  Он  просил  Митрополита
Пимена  единственно  в  досаду  Киприану,  но
не мог иметь к нему ни любви, ни уважения,
и  желал  дать  церкви  иного,  достойнейшего
Пастыря. Мы говорили о Епископе Дионисии,
враге  Митяя:  обманом  уехав  в  Константино-
поль,  он  нашел  милость  в  Патриархе  и  воз-
вратился  оттуда  с  саном  архиепископа  Суз-
дальского,  Нижегородского и городецкого.  Бу-
дучи  хитр,  ласков,  благотворителен,  Диони-
сий умел оправдать себя в глазах Димитрия и
заслужил  его  доброе  мнение  достохвальным
подвигом Христианского учителя. Еще во вре-
мя  Алексия  Митрополита  открылась  в  Нове-
городе  ересь  Стригольников,  названных  так
от имени Карпа Стригольника,  человека про-
стого,  но  ревностного  суевера,  утверждавше-
го,  что  Иереи  Российские,  будучи  поставляе-
мы за деньги,  суть хищники сего важного са-
на и что истинные Христиане должны от них
удалиться.  Многие  люди,  думая  согласно  с



ним,  перестали  ходить  в  церковь,  и  народ,
озлобленый их нескромными, дерзкими реча-
ми,  утопил в  Волхове  трех  главных виновни-
ков раскола,  Карпа и Диакона Никиту с  това-
рищем.  Сия  излишняя  строгость,  как  обык-
новенно  бывает,  не  уменьшила,  но  втайне
умножила  число  еретиков:  Архиепископ  Но-
вогородский Алексий писал о  том к Патриар-
ху Нилу, который уполномочил Дионисия ис-
коренить  зло  средствами  благоразумного
убеждения. Дионисий отправился в Новгород,
во Псков, где Стригольники имели также сво-
их  учеников;  доказывал  им,  что  плата,  опре-
деленная  законом,  не  есть  лихоимство,  и  на-
конец  примирил  их  с  Церковию,  к  удоволь-
ствию  всех  правоверных.  Отдавая  справедли-
вость  сей  заслуге,  Великий  Князь  желал  ви-
деть  Дионисия  на  месте  Пимена  и  велел  ему
ехать  в  Константинополь  для  поставления,
будучи уверен в согласии Патриарха. Воля Ди-
митриева  действительно  исполнилась;  но
Владимир  Ольгердович  Киевский  остановил
нового  Митрополита  на  возвратном  пути  из
Греции в  Москву,  объявив,  что Киприан есть
Глава всей Российской Церкви – и честолюби-



вый Дионисий умер в Киеве под стражею. Та-
ким образом Великий Князь два раза не имел
успеха  в  избрании  Митрополитов  и,  как  бы
обезоруженный неблагоприятностию судьбы,
хотел по крайней мере, чтобы древняя столи-
ца Св. Владимира и Москва имели одного Пас-
тыря духовного. Начался суд между Пименом
и  Киприаном  в  Цареграде,  куда  великий
Князь,  вслед  за  первым,  отправил  Симонов-
ского  Архимандрита,  Феодора,  с  грамотами и
дарами.  Прошлого  около  трех  лет,  и  дело  ре-
шилось  ничем:  Киприан  остался  Митрополи-
том Киевским, а Пимен, возвратясь в Москву,
через  год  уехал  опять  в  Грецию,  тайно  от  Ве-
ликого Князя, расположенного к нему весьма
немилостиво:  что случилось за  месяц до кон-
чины Димитриевой.

Важнейшим  происшествием  для  Церков-
ной  Истории  сего  времени  было  обращение
Пермян  в  Христианскую  Веру.  Вся  обширная
страна  от  реки  Двины  до  хребта  гор  Ураль-
ских  издревле  платила  дань  Россиянам;  но,
довольные  серебром  и  мехами,  там  собирае-
мыми, они не принуждали жителей к переме-
не  закона.  Юный  Монах,  сын  одного  Устюж-



ского  церковника,  именем  Стефан,  воспламе-
нился  ревностию  быть  Апостолом  сих  идоло-
поклонников;  выучился  языку  Пермскому,
изобрел  для  него  новые  особенные  буквы,
числом  24,  и  перевел  на  оный  главные  цер-
ковные  книги  с  Славянского;  хотел  также
узнать язык Греческий и долго жил в Ростов-
ском  монастыре  Св.  Григория  Богослова,  что-
бы  пользоваться  тамошнею  славною  библио-
текою.  Изготовив  себя  ко  званию  народного
учителя,  он  взял  благословение  от  Коломен-
ского  Епископа,  Герасима,  Наместника  Мит-
рополии,  и  Великокняжеские  грамоты,  для
своей безопасности; отправился в Пермь и на-
чал  проповедывать  Бога  истинного  людям
грубым, невеждам, но добродушным. Они слу-
шали  его  с  изумлением;  некоторые  крести-
лись охотно; другие, в особености жрецы или
кудесники Пермские,  встревоженные сею но-
востию,  говорили:  «Как  верить  человеку,  из
Москвы  пришедшему?  Не  Россияне  ли  из-
древле угнетают Пермь тяжкими данями? От
них  ли  ждать  нам  истины  и  добра?  Служа
многим  богам  отечественным,  изведанным
благодеяниям  долговременными,  безумно



променять их на одного,  чуждого и неизвест-
ного. Они посылают нам соболей, куниц и ры-
сей,  коими  Вельможи  Русские  украшаются,
торгуют  и  дарят  Ханов,  Греков  и  Немцев.  На-
род!  твои  учители  суть  опытные  старцы;
а сей иноплеменник юн летами,  следственно
и  разумом».  Но  Стефан  под  защитою  Княже-
ских  грамот,  Неба  и  своей  кротости  более  и
более  успевал  в  душеспасительном  деле;
умножив  число  новых  Христиан  до  тысячи,
он построил церковь близ устья реки Выми и
славил Творца вселенной на языке Пермском;
а жители,  самые  упорные  в  язычестве,  с  лю-
бопытством  смотрели  на  обряды  Христиан-
ского  Богослужения,  дивяся  красоте  храма.
Наконец, желая доказать им бессилие идолов,
Стефан  обратил  в  пепел  одну  из  их  знамени-
тейших  кумирниц.  Народ  видел  и  безмолв-
ствовал  в  ужасе,  кудесники  вопили,  святый
муж  проповедывал.  Тщетно  главный  волхв,
именем Пама,  хотел  защитить  свою Веру:  ку-
миры,  разрушенные  пламенем,  свидетель-
ствовали их ничтожность. Он вызвался прой-
ти невредим сквозь огонь и воду, требуя, что-
бы Стефан сделал то же. «Я не повелеваю сти-



хиями, –  ответствовал  смиренный  Инок, –  но
Бог  Христианский  велик:  иду  с  тобою».  Пама
думал  только  устрашить  его:  видя  же  сме-
лость противника,  отказался от испытания и
тем  довершил  торжество  истинной  Веры.
Убежденные мудрым учением Стефана, жите-
ли  целыми  толпами  крестились  и  вместе  с
ним  сокрушали  идолов,  в  домах,  на  улицах,
дорогах  и  в  рощах,  бросая  в  огонь  драгоцен-
ные  кожи  зверей,  приносимые  в  дар  сим  де-
ревянным  богам,  и  полотняные  тонкие  пеле-
ны,  коими  их  обвивали.  Пишут,  что  главны-
ми  идолами  народа  Пермского  и  Обдорского
были Воипель и так называемая Золотая баба
,  или каменное изображение старухи с двумя
младенцами;  что  суеверные,  убивая  лучших
своих оленей в честь ее, кровию оных мазали
рот и  глаза  истукану,  отвечавшему на  вопро-
сы любопытных о тайнах судьбы; что близ то-
го  места,  в  горах,  часто  раздавался  звук,  по-
добный  трубному,  и  проч.  Создав  еще  две
церкви, Стефан завел при оных училища, что-
бы  образовать  молодых  людей  для  сана
Иерейского,  и  поехал  в  Москву  требовать
учреждения особенной Епископии Пермской.



Великий Князь лично знал и любил его. Мит-
рополит  Пимен  также.  Они  нашли  Стефана
достойным  Епископского  сана,  и  сей  новый
Святитель,  возвратясь  в  землю,  им  просвя-
щенную,  заслужил  имя  отца  Пермян:  учил,
благодетельствовал;  во  время  голода  достав-
лял  им  хлеб  из  Вологды  и  ездил  в  Новгород
ходатайствовать  за  них  у  Правительства.  Од-
ним словом, введение Христианства в сих ме-
стах,  утвержденного  одною  Апостольскою
проповедию  и  силою  добродетели,  было
счастливою эпохою для обитателей и в самом
их  гражданском  состоянии:  народ  благодар-
ный  доныне  с  любовию  говорит  там  о  делах
своего  первого  наставника,  описанных  Ино-
ком Епифанием, учеником Св. Сергия. Употре-
бив  всю  жизнь  на  благотворение,  Стефан  хо-
тел закрыть глаза в Москве, где и преставился
в  княжение  Василия  Димитриевича  (в  1396
году) с названием Святого; тело его погребено
в Кремле, в церкви Преображения.

Между  достопамятностями  Димитриева
времени  должно  заметить  частые  путеше-
ствия  Греческих  духовных  сановников,  осо-
бенно  из  Палестины,  в  Москву  для  собрания



милостыни.  Знаменитейший  из  них  был
Иерусалимский  Архимандрит  Нифонт,  кото-
рый  посредством  золота,  вывезенного  им  из
России,  достиг  Патриаршества.  Утесняемые
неверными, Греки пользовались усердием на-
ших предков к Святым Местам и, требуя денег
для  восстановления  храмов  разоренных,  упо-
требляли  оные  более  на  мирские,  нежели  на
церковные  нужды. –  Вообще  Греция,  прибли-
жаясь  к  своему  конечному  падению  и  недоб-
рожелательством  Рима  как  бы  исключенная
из  системы  держав  Христианских,  была  в  са-
мой тесной связи с единоверною Россиею, ко-
торая  начинала  воскресать  в  Москве,  и  хотя
не могла защитить Константинополя,  но уде-
ляла ему часть своего избытка, посылая дары
Императору  и  Патриарху.  Житель  Цареград-
ский во глубине нашего Севера, как прежде в
Киеве, находил для себя второе отечество, где
люди  ученые  столько  любили  язык  его,  что
Алексий  Митрополит  даже  в  Русских  грамо-
тах подписывал имя свое по-Гречески.  В  Кон-
стантинополе  обитало  всегда  множество  Рос-
сиян, привлекаемых купечеством или набож-
ностию  и  живших  там  обыкновенно  в  мона-



стыре  Св.  Иоанна  Предтечи.  Чтобы  дать  чи-
тателю  ясное  понятие  о  тогдашнем  пути  от
Москвы до Царяграда, приведем здесь некото-
рые  места  из  записок  одного  Российского  ду-
ховного сановника, бывшего в Греции вместе
с Митрополитом Пименом.

«Мы  выехали  из  Москвы, –  пишет  он, –  13
Апреля  в  1389  году,  во  Вторник  Страстной
Недели,  и  Митрополит  велел  Епископу  Смо-
ленскому, Михаилу, вместе с Архимандритом
Спасским  Сергием  записывать  все  достопа-
мятности сего путешествия. Пробыв Великую
Субботу  в  Коломне,  отправились  мы  Окою  в
день  Пасхи  к  Рязани,  где,  за  несколько  верст
от  Переславля,  встретили нас  сыновья  Олего-
вы: наконец и сам Князь со всеми Боярами и
со крестами. Дружелюбно угостив Пимена, он
проводил  его  из  города  в  Фомино  Воскресе-
ние;  а Воевода  Княжеский,  Станислав,  дол-
женствовал  охранять  нас  в  пути  до  реки  До-
на:  ибо  в  сих  местах  бывают  частые  разбои.
За  нами  везли  на  колесах  три  струга  с  боль-
шою  лодкою,  и  в  Четверток  спустили  их  на
реку Дон. В Пятницу мы приехали к урочищу
Кир-Михаилову,  где  прежде  находился  город.



Тут откланялись Митрополиту Бояре Олеговы
и  Епископы,  Ермий  Рязанский,  Феодор  Ро-
стовский, Евфросин Суздальский, Даниил Зве-
нигородский  Исаакий  же  Черниговский  и
Михаил  Смоленский  в  Воскресенье  сели  с
Пименом  на  суда  и  поплыли  вниз  рекою  До-
ном.

Нельзя  вообразить  ничего  унылее  сего  пу-
тешествия.  Везде  голые,  необозримые  пусты-
ни;  нет  ни  селения,  ни  людей;  одни  дикие
звери,  козы,  лоси,  волки,  медведи,  выдры,
бобры смотрят с берега на странников как на
редкое явление в сей стране; лебеди, орлы, гу-
си и журавли непрестанно парили над нами.
Там  существовали  некогда  города  знамени-
тые: ныне едва приметны следы их.

В Понедельник миновали мы реку Мечу и
Сосну,  во  вторник  Острую  Луку,  в  среду  Кри-
вой Бор, а в шестой день плавания устье Воро-
нежа.  9 маия  встретил нас  Князь  Юрий Елец-
кий»  (потомок  Михаила  Черниговского)  «с
своими Боярами и со  множеством людей.  Ис-
полняя данное ему Олегом повеление, он изъ-
явил  Митрополиту  искреннее  дружелюбие  и
снабдил его всем нужным.



Оттуда  приплыли  мы  к  Тихой  Сосне  и  на
ее  берегах  видели  ряд  белых  каменных  стол-
пов,  подобных  малым  стогам:  работа  и  вид
прекрасны!

Оставив за собою реки Червленный Яр, Би-
тюг и Хопер,  в  пятое Воскресение после Свет-
лого миновали мы устье Медведицы и других
рек,  а  во  Вторник  Серклию  (Саркел?),  город
древний, а ныне только развалины. Тут в пер-
вый  раз  на  обеих  сторонах  Дона  показались
Татары  Сарыховина  Улуса  и  бесчисленное
множество  их  скота,  овец,  коз,  волов,  вель-
блюдов,  коней.  Мысль,  что  мы  уже  вступили
в  землю  сих  варваров,  приводила  нас  в  тре-
пет; но они не сделали никому обиды, а толь-
ко  спрашивали  везде,  куда  едем,  и  давали
нам молока. Таким образом проплыв еще ми-
мо  Улуса  Вулатова  и  Акбугина,  мы  накануне
Вознесения  достигли  Азова,  города  Фряжско-
го  и  Немецкого;  а в  неделю  Святых  Отцев  пе-
регрузились в корабль на устье Дона». Тут пу-
тешественник  рассказывает,  что  Генуэзцы,  у
коих  Пимен  (в  1380  году)  занимал  деньги  в
Греции  на  имя  Великого  Князя,  схватили  его
как  неисправного  должника  и  хотели  заклю-



чить  в  темницу;  однако  ж  Митрополит  отку-
пился серебром и благополучно отправился в
свой путь Азовским и Черным морем.

Осыпая в Москве единоверных Греков бла-
годеяниями, Димитрий привлекал в Россию и
других Европейцев.  Между его грамотами на-
ходим одну,  данную Андрею Фрязину  (вероят-
но,  Генуэзцу)  на область Печерскую, бывшую
прежде за дядею сего Андрея, Матфеем Фрязи-
ным.  В  грамоте  сказано,  чтобы  жители  ему
повиновались и что он,  следуя древним уста-
вам,  должен  блюсти  там  общее  спокойствие.
Димитрий,  глава  Новогородцев,  имел,  как
видно,  право  давать  Наместника  Печерянам,
их подданным. Таким образом Москва и в XIV
веке не чуждалась иностранцев, которые мог-
ли  быть  нужны  для  ее  гражданского  образо-
вания,  и  мнение,  что  до  времен  Иоанна  III
она  не  имела  никакого  сношения  с  Западом
Европы, есть ложное. Азовские и Таврические
Генуэзцы служили посредниками между Ита-
лиею и нашим Севером.

В  Государствование  Донского  Россияне  Ве-
ликого  Княжения  оставили  куны,  заменив
оные мелкою, серебряною монетою, для коей



служила  образцом  Татарская.  Моголы  в  древ-
нем  своем  отечестве  и  в  Китае  вместо  денег
употребляли  древесную  кору  и  лоскутки  ко-
жаные с клеймом Ханским; но в Бухарин и в
Капчаке  имели  собственную  серебрянную  и
медную  монету:  первая  называлась  тангою,
вторая  пулом.  Россияне  сим  именем  назвали
и  свою,  то  есть,  серебряную,  деньгами,  а  мед-
ную пулами.  Последние уже ходили и при от-
це Донского; а древнейшие из серебряных, до-
ныне  нам  известных,  биты  в  княжение  Ди-
митрия, весом 1/4 золотника, с изображением
всадника. В мирном условии Тверского Князя
с  Димитрием,  заключенном  в  1375  году,  еще
упоминается о резанях, или мелких кунах; но
в позднейших договорах цены вещей опреде-
ляются  только  алтынами  и  деньгами  (коих
считалось 6 в алтыне).

Последний  год  Димитриева  княжения  осо-
бенно достопамятен началом огнестрельного
искусства  в  России.  Пишут,  что  Монах  Фран-
цисканский, Константин Ангклицен или Бар-
тольд Шварц, изобрел порох около половины
XIV века  и  сообщил сие  важное открытие Ве-
нециянам,  воевавшим  тогда  с  генуэзцами.



Французы  в  1338  году  уже  знали  оное,  и  Ко-
роль  Английский  Эдуард  III,  в  славной  битве
при Креси (в 1346), разил неприятелей пушка-
ми.  Вероятно,  что  Аравитяне  еще  гораздо  ра-
нее  употребляли  порох.  Восточные  Историки
XIII  столетия  описывают  его  действие,  и  Гре-
надский  Владетель,  Абалвалид  Исмаил  Бен
Ассер,  в  1312  году  имел  снаряд  огнестрель-
ный. Нет сомнения, что и Монах Рогер Бакон
за  100  лет  до  Бартольда  Шварца  умел  состав-
лять  порох:  ибо  ясно  говорит,  в  своем  творе-
нии De nullitate Magiae, о свойстве и силе оно-
го.  Сказание  нашего  собственного  летописца,
что в 1185 году Князь Половецкий Кончак во-
зил  с  собою  Харазского  Турка,  стрелявшего
живым  огнем,  также  заставляет  думать,  что
оружие сего человека могло быть огнестрель-
ное. Но в России оно не употреблялось до 1389
года,  когда,  по  известию  одной  летописи,  вы-
везли  к  нам  из  земли  Немецкой  арматы  и
стрельбу  огненную,  с  того  времени  сведан-
ную  Россиянами.  Хотя  еще  в  описании  Мос-
ковской  осады  1382  года  упоминается  о  пуш-
ках,  но  так  назывались  у  нас  прежде  не  ны-
нешние  воинские  орудия  сего  имени,  а  боль-



шие  самострелы,  или  махины,  коими  оса-
жденные  бросали  камни  в  осаждающих. –
При  сыне  Донского,  Василии,  уже  делали  в
Москве и порох.

Наконец,  описав  историю  времен  Димит-
рия,  прибавим,  что  Летописцы  наши,  соглас-
но с другими, говорят о явлении комет зимою
в  1368  и  весною  в  1382  годах:  вторая,  по  их
мнению,  предвестила  грозное  Тохтамышево
нашествие.  Достойно  замечания,  что  в  следу-
ющий  год  около  Москвы  снег  лежал  целый
месяц  после  Святой  Пасхи  и  люди  ездили  на
санях  до  20  Апреля.  Разные  небесные  знаме-
ния,  чудесные  для  невежества,  также  засухи
и  великие  пожары  были  весьма  обыкновен-
ны в государствование Димитрия.



В

Глава II
Великий князь Василий

Димитриевич. г. 1389-1425 
еликое Княжение сделалось наследием Вла-
детелей Московских.  Характер Аристокра-

тии.  Договор.  Политика  Василиева.  Брак.  Ве-
ликий Князь в Орде. Разорение Вятки. Нижний
Новгород  и  Суздаль  присоединены  к  Москве.
Дела с Новымгородом. Нашествие Тамерлана.
Славная икона Владимирская. Бедствие Азова.
Дела Литовские.  Взятие Смоленска.  Свидание
великого  Князя  с  Витовтом.  Россия  Литов-
ская. Дела Новогородские. Происшествия в Ор-
де. Замыслы Витовта. Наши завоевания в Бол-
гарии.  Война  Витовта  с  Моголами.  Эдигей.
Кончина  Князя  Тверского.  Временная  незави-
симость  Великого  Княжения.  Удача  и  небла-
горазумие  Князя  Смоленского.  Политика  Ви-
товта. Неудовольствие Новогородцев. Злодей-
ство  Князя  Смоленского.  Разрыв  с  Литвою.
Свидригайло.  Войны  с  Ливониею.  Нашествие
Эдигея.  Письмо  Эдигеево.  Кончина  Владимира
Храброго.  Происшествия  в  Орде.  Дела  Нового-



родские.  Язва.  Голод.  Мысль  о  преставлении
света.  Кончина  и  характер  Василия.  Завеща-
ние.  Договор  с  Рязанским  Князем.  Дары,  по-
сланные  в  Грецию.  Дочь  Василиева  за  Импера-
тором. Дела церковные.  Судная грамота. Раз-
ные известия. Добродетель супруги Донского.

Димитрий  оставил  Россию  готовую  сно-
ва  противоборствовать  насилию  Ханов:
юный сын его, Василий, отложил до времени
мысль  о  независимости  и  был  возведен  на
престол  (15  августа  1389 г.)  в  Владимире  По-
сломЦарским,  Шахматом.  Таким  образом  до-
стоинство  Великокняжеское  сделалось  насле-
дием  Владетелей  Московских.  Уже  никто  не
спорил  с  ними  о  сей  чести.  Хотя  Борис  Горо-
децкий,  старейший  из  потомков  Ярослава  II,
немедленно  по  кончине  Донского  отправил-
ся  в  Сарай;  но  целию  его  исканий  был  един-
ственно  Нижний  Новгород,  отнятый  у  него
племянниками.  Тохтамыш,  неблагодарно
предприяв воевать сильную Империю Тамер-
ланову, велел ему ехать за собою к границам
Персии; наконец дозволил остаться в Сарае и,
разорив  многие  города  бывшего  своего  за-
ступника,  по  возвращении  в  Улусы  отпустил



Бориса  в  Россию с  новою жалованною грамо-
тою на область Нижегородскую.

Великий  Князь,  едва  вступив  в  лета  юно-
шества,  мог  править  Государством  только  с
помощию  Совета:  окруженный  усердными
Боярами  и  сподвижниками  Донского,  он  за-
имствовал  от  них  сию  осторожность  в  делах
государственных,  которая  ознаменовала  его
тридцатишестилетнее  княжение  и  которая
бывает  свойством  Аристократии,  движимой
более  заботливыми  предвидениями  ума,
нежели  смелыми  внушениями  великодушия,
равно  удаленной  от  слабости  и  пылких  стра-
стей.  Опасаясь  прав  дяди  Василиева,  Князя
Владимира  Андреевича,  основанных  на  ста-
рейшинстве  и  на  славе  воинских  подвигов,
господствующие Бояре стеснили, кажется, его
власть  и  не  хотели  дать  ему  надлежащего
участия в правлении: Владимир, ни в чем не
нарушив договора, заключенного с Донским –
был  всегда  ревностным  стражем  отечества  и
довольный жребием Князя второстепенного –
оскорбился  неблагодарностию  племянника  и
со  всеми  ближними  уехал  в  Серпухов,  свой
Удельный город, а из Серпухова в Торжок. Сия



несчастная ссора, как и бывшая с отцом Васи-
лия,  скоро  прекратилась  возобновлением
дружественной грамоты 1388 года. Владимир,
сверх его прежнего Удела и трети Московских
доходов, получил Волок и Ржев: за то обещал
повиноваться  юному  Василию  как  старейше-
му, ходить на войну с ним или с полками Ве-
ликокняжескими,  сидеть  в  осаде,  где  он  ве-
лит,  и  проч.;  а с  Волока  платить  Ханам  170
рублей в число пяти тысяч Василиевых.

Обстоятельство,  что  Владимир  Андреевич
во время раздора с племянником жил в обла-
сти Новогородской,  достойно замечания.  Вла-
детели  Московские,  присвоив  себе  исключи-
тельное  право на  сан Великокняжеский,  счи-
тали  и  Новгород  наследственным  их  достоя-
нием,  вопреки  его  древней,  основанной  на
грамотах Ярославовых свободе  избирать Кня-
зей.  Оттого  сыновья  Калитины,  Симеон,
Иоанн,  при  восшествии  на  престол  были  в
раздоре  с  сим  гордым  народом:  Василий
также;  и Новогородцы  охотно  дали  убежище
недовольному Владимиру, чтобы иметь в нем
опору  на  всякий  случай;  но,  видя  искреннее
примирение  дяди  с  племянником,  желали  и



сами  участвовать  в  оном.  Дело  шло  един-
ственно  о  чести  или  обряде.  «Мы  рады  пови-
новаться  Князю  Московскому, –  говорили
они: –  только  прежде  напишем  условия  как
люди  вольные».  Сии  условия  по  обыкнове-
нию состояли в определении известных прав
Княжеских  и  народных.  Василий  не  захотел
спорить и в присутствии Бояр Новогородских,
в  Москве,  утвердив  печатию  договорную  гра-
моту,  отправил  к  ним  в  Наместники  Вельмо-
жу  Московского,  Евстафия  Сыту. –  Заметим,
что  со  времен  Калиты  Новогородцы  уже  не
имели собственных, особенных Князей, пови-
нуясь  Великим  или  Московским,  которые
управляли  ими  чрез  Наместников:  ибо  Нари-
мант,  Патрикий,  Лугвений  и  другие  Князья,
Литовские и Российские, с того времени нахо-
дились у них единственно в качестве Воевод,
или частных властителей.

Три  предмета  долженствовали  быть  глав-
ными  для  политики  государя  Московского:
надлежало прервать или облегчить цепи, воз-
ложенные  Ханами  на  Россию, –  удержать
стремление  Литвы  на  ее  владения,  усилить
Великое  Княжение  присоединением  к  оному



Уделов независимых.  В  сих трех  отношениях
Василий  Димитриевич  действовал  с  неусып-
ным попечением, но держась правил умерен-
ности,  боясь  излишней  торопливости  и  доб-
ровольно  оставляя  своим  преемникам  даль-
нейшие  успехи  в  славном  деле  государствен-
ного могущества.

На  семнадцатом  году  жизни  он  сочетался
браком с юною Софиею, дочерью Витовта, сы-
на  Кестутиева.  Изгнанный  Ягайлом  из  отече-
ства,  сей  витязь  жил  в  Пруссии  у  Немцев.  В
одной  из  летописей  сказано,  что  Василий,  в
1386 году бежав из Орды в Молдавию, на пути
в  Россию  был  задержан  Витовтом  в  каком-то
Немецком городе, и наконец, освобожденный
с условием жениться на его дочери, чрез пять
лет  исполнил  сие  обещание,  согласно  с  че-
стию и пользою государственною. Уже Витовт
славился  разумом  и  мужеством;  имел  также
многих  друзей  в  Литве  и  по  всем  вероятно-
стям  не  мог  долго  быть  изгнанником.  Васи-
лий надеялся приобрести в нем или сильного
сподвижника против Ягайла, или посредника
для мира с Литвою.

Бояре  Московские,  Александр  Поле,  Беле-



вут, Селиван, ездили за невестою в Пруссию и
возвратились  чрез  Новгород.  Князь  Литов-
ский,  Иван  Ольгимонтович,  проводил  ее  до
Москвы,  где  совершилось  брачное  торжество
к общему удовольствию народа.

(1392 г.)  Скоро  Великий  Князь  отправился
к Хану. За несколько месяцев перед тем Царе-
вич  Беткут,  посланный  Тохтамышем  от  бере-
гов  Волги  и  Казанки  сквозь  дремучие  леса  к
северу,  разорил  Вятку,  где  со  времен  Андрея
Боголюбского  обитали  Новогородские  выход-
цы  в  свободе  и  независимости,  торгуя  или
сражаясь  с  Чудскими  соседственными  наро-
дами.  Слух  о  благосостоянии  сей  маленькой
республики  вселил  в  Моголов  желание  ис-
кать  там  добычи  и  жертв  корыстолюбия.
Изумленные  внезапным  их  нашествием,  жи-
тели  нс  могли  отстоять  городов,  основанных
среди пустынь и болот в течение двухсот лет:
одни  погибли  от  меча,  другие  навеки  лиши-
лись  вольности,  уведенные  в  плен  Беткутом:
многие  спаслися  в  густоте  лесов  и  предприя-
ли  отмстить  Татарам.  Новогородцы,  устюжа-
не соединились с ними и, на больших лодках
рекою Вяткою доплыв до Волги, разорили Жу-



котин,  Казань,  Болгарские,  принадлежащие
Ханам  города  и  пограбили  всех  купцев,  ими
встреченных.  Однако  ж  не  сии  случаи  заста-
вили Великого Князя ехать в Орду: намерение
его обнаружилось в следствиях, составивших
достопамятную  эпоху  в  постепенном  возвы-
шении  Московского  Княжения.  Он  был  при-
нят  в  Орде  с  удивительною  ласкою.  Еще  ни-
кто  из  Владетелей  Российских  не  видал  там
подобной  чести.  Казалось,  что  не  данник,  а
друг  и  союзник  посетил  Хана.  Утвердив  Ни-
жегородскую  область  за  Князем  Борисом  Го-
родецким,  Тохтамыш,  согласно  с  мыслями
Вельмож своих, не усомнился признать Васи-
лия  наследственным  ее  Государем.  Великий
Князь  хотел  еще  более,  и  получил  все  по  же-
ланию:  Городец,  Мещеру,  Торусу,  Муром.  По-
следние  две  области  были  древним  Уделом
Черниговских Князей и никогда не принадле-
жали роду Мономахову. Столь особенная бла-
госклонность  изъясняется  обстоятельствами
времени. Тохтамыш, начав гибельную для се-
бя  войну  с  грозным  Тамерланом,  боялся,  что-
бы Россияне не пристали к сему завоевателю,
который,  желая  наказать  неблагодарного  по-



велителя  Золотой  Орды,  шел  от  моря  Араль-
ского  и  Каспийского  к  пустыням  северной
Азии. Хотя Летописцы не говорят того, однако
ж вероятно, что Василий, требуя милостей Ха-
на, обещал ему не только верность, но и силь-
ное  вспоможение:  как  Глава  Князей  Россий-
ских,  он  мог  ручаться  за  других  и  тем  обо-
льстить  или  успокоить  преемника  Мамаева;
корыстолюбие Вельмож Ординских и богатые
дары  Василиевы  решили  всякое  сомнение.
Уже  Тохтамыш  двинулся  с  полками  на-
встречу  к  неприятелю  за  Волгу  и  Яик:  вели-
кий  Князь  спешил  удалиться  от  кровопроли-
тия;  а Посол Ханский,  Царевич Улан,  должен-
ствовал  возвести  его  на  престол  Нижегород-
ский.

Три месяца Василий был в отсутствии:  на-
род  Московский  праздновал  возвращение
юного  Государя  (26  октября  1392 г.)  как  осо-
бенную милость  Небесную.  Еще не  доехав  до
столицы,  Великий  Князь  из  Коломны  отпра-
вил  Бояр  своих  с  Ханскою  грамотою  и  с  По-
слом  Царевым  в  Нижний,  где  Князь  Борис,
недоумевая,  что  ему  делать,  собрал  Вельмож
на  совет.  Но  знатнейший  из  них,  именем  Ру-



мянец,  оказался  предателем.  Князь  хотел  за-
творить ворота городские.  «Посол Царев (ска-
зал  Румянец)  и  Бояре  Московские  едут  сюда
единственно для утверждения любви и мира
с  тобою:  впусти  их  и  не  оскорбляй  ложным
подозрением.  Окруженный  нами,  верными
защитниками,  чего  можешь  страшиться?»
Князь  согласился,  и  поздно  увидел  измену.
Бояре  Московские,  въехав  в  город,  ударили  в
колокола,  собрали  жителей,  объявили  Васи-
лия  их  Государем.  Тщетно  Борис  звал  к  себе
дружину свою.  Коварный Румянец ответство-
вал:  «Мы  уже  не  твои», –  и  с  другими  едино-
мышленниками  предал  Бориса  слугам  Вели-
кокняжеским. Сам Василий с Боярами старей-
шими  прибыл  в  Нижний,  где,  учредив  новое
правление, поручил сию область Наместнику,
Димитрию  Александровичу  Всеволожу.  Так
рушилось,  с  своими  Уделами,  особенное  Кня-
жество  Суздальское,  коего  именем  долго  на-
зывалась  сильная  Держава,  основанная  Ан-
дреем  Боголюбским,  или  все  области  северо-
восточной  России  между  пределами  Нового-
родскими,  Смоленскими,  Черниговскими  и
Рязанскими. –  Борис  чрез  два  года  умер.  Его



племянники,  Василий,  прозванием  Кирдяпа,
и  Симеон,  бежав  в  Орду,  напрасно  искали  в
ней помощи. Хотя Царевич Эйтяк вместе с Си-
меоном (в 1399 году) приступал к Нижнему и
взял город обманом; но имея у себя едва тыся-
чу воинов, не мог удержать оного. Супруга Си-
меонова, быв долго под стражею в России, на-
шла  способ  уйти  в  землю  Мордовскую,  под-
властную  Татарам,  и  жила  в  каком-то  селе-
нии  у  Христианской  церкви,  сооруженной
Хивинским Турком Хазибабою: Бояре Велико-
го  Князя,  посланные  с  отрядом  войска,  взяли
сию несчастную Княгиню и привезли в Моск-
ву.  Между  тем  ее  горестный  супруг,  лишен-
ный отечества, друзей, казны, восемь лет ски-
тался с Моголами по диким степям, служил в
разные  времена  четырем  Ханам  и  наконец
прибегнул  к  милости  Великого  Князя,  кото-
рый возвратил ему семейство и  позволил из-
брать  убежище  в  России.  Симеон,  изнурен-
ный печалями,  добровольно удалился в  неза-
висимую  область  Вятскую,  где  и  скончался
чрез пять месяцев (в 1402 году), быв жертвою
общей  пользы  государственной.  Старший
брат Симеонов, Василий Кирдяпа, умер также



в  изгнании.  Сыновья  Василиевы  и  Борисовы
то  служили  при  дворе  Московском,  то  уходи-
ли  в  Орду;  а внук  Кирдяпин,  Александр  Ива-
нович  Брюхатый,  женился  после  на  дочери
Великого Князя, именем Василисе.

Руководствуясь  правилами  государствен-
ного блага, Василий и в других случаях не бо-
ялся  казаться  ни  излишно  властолюбивым,
ни  жестоким.  Так,  вследствие  вторичного
несогласия  с  Новогородцами,  не  хотевшими
платить ему черной,  или народной дани, изъ-
явил он строгость необыкновенную, хитро со-
единив  выгоды  казны  своей  с  честию  Главы
Духовенства.  Митрополит  Киприан,  бесспор-
но  заступив  место  умершего  в  Цареграде  Ни-
мена,  ездил  (в  1392  году)  из  Москвы  в  Новго-
род;  с пышными  обрядами  служил  Литургию
в Софийском храме;  велегласно учил народ с
амвона  и  две  недели  пировал  у  тамошнего
Архиепископа,  Иоанна,  вместе  с  знаменитей-
шими  чиновниками,  которые,  в  знак  особен-
ного уважения, от имени всего города подари-
ли ему несколько дворов. Но сие дружелюбие
изменилось,  когда  Митрополит  в  собрании
граждан  объявил,  чтобы  они,  следуя  древне-



му обыкновению,  относились к  нему в  делах
судных. Посадник, Тысячский и все ответство-
вали единодушно: «Мы клялися, что не будем
зависеть  от  суда  Митрополитов,  и  написали
грамоту». Дайте мне оную, сказал Киприан: я
сорву  печать  и  сниму  с  вас  клятву.  Народ  не
хотел,  и  Киприан  уехал  с  великою  досадою.
Зная,  сколь  Митрополиты  пребыванием  сво-
им в Москве способствовали знаменитости ее
Князей и нужны для их дальнейших успехов
в  единовластии,  Василий  с  жаром  вступился
за  Пастыря  Церкви.  Посол  Великокняжеский
представил Новогородцам,  что  они,  с  1386  го-
да платив Донскому народную дань,  обязаны
платить  ее  и  сыну  его;  обязаны  также  при-
знать  Митрополита  судиею  в  делах  граждан-
ских,  или  испытают  гнев  Государев.  Нового-
родцы отвечали, что народная дань издревле
шла  обыкновенно  в  общественную  казну,  а
Князь довольствовался одними пошлинами и
дарами; что второе требование Василия, каса-
тельно  Митрополита,  противно  их  совести.
(1393 г.)  Сей ответ  был принят за  объявление
войны. Полки Московские,  Коломенские,  Зве-
нигородские,  Дмитровские,  предводимые  дя-



дею  Великого  Князя,  Владимиром  Андрееви-
чем Храбрым, и сыном Донского,  Юрием, взя-
ли  Торжок  и  множество  пленников  в  обла-
стях Новагорода, куда сельские жители с име-
нием, с детьми бежали от меча и неволи. Уже
рать  Московская,  совершив  месть,  возврати-
лась, когда Василий узнал, что Торжок, остав-
ленный без войска, бунтует и что ревностный
доброхот  Великокняжеский,  именем Максим,
убит  друзьями  Новогородского  Правитель-
ства. Тут он решился неслыханною у нас дото-
ле  казнию  устрашить  мятежников:  велел  Бо-
ярам  снова  идти  с  полками  в  Торжок,  изыс-
кать  виновников  убийства  и  представить  в
Москву.  Привели  семьдесят  человек.  Народ
собрался  на  площади  и  был  свидетелем  зре-
лища  ужасного.  Осужденные  на  смерть,  сии
преступники  исходили  кровию  в  муках:  им
медленно  отсекали  руки,  ноги  и  твердили,
что  так  гибнут  враги  Государя  Московского!..
Василий еще не имел и двадцати лет от рож-
дения:  действуя  в  сем  случае,  равно  как  и  в
других,  по  совету  Бояр,  он  хотел  страхом воз-
высить  достоинство  Великокняжеское,  кото-
рое упало вместе с Государством от разновла-



стия. –  Новогородцы  с  своей  стороны  искали
себе удовлетворения в разбоях: взяли Кличен,
Устюжну; сожгли Устюг, Белозерск, не щадя и
Святых  храмов,  обдирая  иконы  и  книги  цер-
ковные:  пытали  богатых  людей,  чтобы
узнать,  где  скрыты  их  сокровища;  пленяли
граждан, земледельцев и, наполнив добычею
множество лодок, отправили все вниз по Дви-
не.  Два  Князя  предводительствовали  сими
хищниками:  Роман Литовский и  Константин
Иоаннович Белозерский,  коего  отец и  дед  па-
ли в славной Донской битве. Сей юный Князь,
не  захотев  быть  подручником  Государя  Мос-
ковского,  вступил  в  службу  Новагорода,  его
неприятеля.  Но  война  не  продолжилась;  ибо
Новогордцы,  изведав  твердый  характер  Васи-
лия, разочли, что лучше уступить ему требуе-
мую  им  дань,  нежели  отказаться  от  купече-
ских  связей  с  Московскими  владениями  и
подвергать  опасностям  свою  торговлю  Двин-
скую,  которой он,  господствуя над Устюгом и
Белымозером,  легко  мог  препятствовать:  об-
стоятельство всегда решительное в их ссорах
с  великими  Князьями.  Надлежало  удоволь-
ствовать  и  Митрополита,  тем  необходимее,



что  Патриарх  Константинопольский,  Анто-
ний, взял его сторону и велел им сказать: «По-
винуйтеся во всем главе церкви Российской».
И  так  они  прислали  знатнейших  людей  в
Москву  умилостивить  Государя  смиренными
извинениями  и  вручить  Киприану  судную
грамоту. Митрополит благословил их, а Вели-
кий  Князь  отправил  Бояр  в  Новгород  для
утверждения  мира.  С  ними  ездил  и  Посол
Митрополитов,  коему чиновники и народ да-
ли там 350 рублей в знак дружелюбия.

В то время, когда юный Василий, приобре-
тениями  и  строгостию  утверждая  свое  могу-
щество,  с  радостию  взирал  издали  на  внеш-
ние  и  внутренние  опасности  Капчакской
ненавистной Орды, – в то самое время он уви-
дел  новую  тучу  варваров,  готовую  истребить
счастливое  творение  Иоанна  Калиты,  героя
Донского и его собственное, то есть вторично
обратить  Россию  в  кровавое  пепелище.  Мы
упоминали  о  Тамерлане,  Тимуре,  или  Те-
мир-Аксаке:  будучи  сыном  одного  ничтожно-
го Князька в Империи Чагатайских Моголов и
рожденный во дни ее падения, когда безнача-
лие,  раздоры,  властолюбие  Эмиров  предали



оную  в  жертву  Хану  Кашгарскому  и  Гетам
или Калмыкам, он в первом цвете юности за-
мыслил  избавить  отечество  от  неволи, –  вос-
становить  величие  оного,  наконец  покорить
вселенную и громом славы жить в памяти ве-
ков.  Вздумал  и  совершил.  Явление  сих  испо-
линов  в  мире,  безжалостно  убивающих  мил-
лионы,  ненасытимых  истреблением  и  разру-
шающих  древние  здания  гражданских  об-
ществ  для  основания  новых,  ничем  не  луч-
ших,  есть  тайна  Провидения.  Движимые
внутренним  беспокойством  духа,  они  стре-
мятся  от  трудного  к  труднейшему,  губят  лю-
дей и в награду от них требуют себе названия
великих. Первые подвиги Тамерлановы были
достохвальны: под защитою гор и пустынь со-
бирая верных товарищей, приучая их и себя к
воинской  доблести,  неутомимо  тревожа  Ге-
тов, он бесчисленными успехами купил славу
Героя. Враги побежденные удалились; Держа-
ва  Чагатайская  возвратила  свою  независи-
мость. Но ему надлежало еще смирить врагов
внутренних,  Эмиров  властолюбивых,  и  само-
го  бывшего  друга  и  главного  сподвижника,
Гуссеина: они погибли, и народный сейм еди-



нодушно  возгласил  Тимура,  на  тридцать  пя-
том  году  его  жизни,  Монархом  Чагатайской
Державы  и  Сагеб-Керемом  или  владыкою  ми-
ра.  Сидя  в  златом  венце  на  престоле  сына
Чингисханова,  опоясанный  Царским  поясом,
осыпанный, по Восточному обыкновению, зо-
лотом  и  каменьями  драгоценными,  Тимур
клялся  Эмирам,  стоящим  пред  ним  на  коле-
нах,  оправдать  делами  свое  новое  достоин-
ство  и  победить  всех  Царей  земли.  Боясь  ка-
заться  народу  хищником,  сей  лукавый  вла-
столюбец  жаловал  потомков  Чингисовых  в
Великие  Ханы,  держал  их  при  себе  и  повеле-
вал будто бы только именем сих законных Го-
сударей Могольских.  Война следовала за  вой-
ною, и каждая была завоеванием. В 1352 году,
за  семь лет до его восшествия на престол Ча-
гатайский,  укрываясь  в  пустынях  от  неприя-
телей, он не имел в мире ничего, кроме одно-
го  тощего  коня  и  дряхлого  вельблюда;  а чрез
несколько  лет  сделался  Монархом  двадцати
шести  Держав  в  трех  частях  мира.  Овладев
восточными  берегами  моря  Каспийского,
устремился  на  Персию,  или  древний  Иран,
где, между реками Оксом и Тигром, долго цар-



ствовал  род  Чингисов,  но  тогда,  вместо  Мо-
нарха, господствовали многие Князья слабые:
одни  смиренно  облобызали  ковер  Тимурова.
престола; другие сражались и гибли. Богатый
Ормус  заплатил  ему  дань  золотом:  Багдад,
некогда  столица  великих  Калифов,  покорил-
ся.  Уже  вся  Азия  от  моря  Аральского  до  Пер-
сидского залива, от Тифлиса до Евфрата и пу-
стынной  Аравии,  признавала  Тимура  своим
повелителем, когда он, собрав Эмиров, сказал
им:  «Друзья  и  сподвижники!  счастие,  благо-
приятствуя  мне,  зовет  нас  к  новым  победам.
Имя  мое  привело  в  ужас  вселенную;  движе-
нием перста потрясаю землю. Царства Индии
нам  отверсты:  сокрушу,  что  дерзнет  проти-
виться,  и  буду  владыкою  оных».  Эмиры  изу-
мились: цепи гор высоких, глубокие реки, пу-
стыни,  огромные  слоны  и  миллионы  воин-
ственных  жителей  устрашали  их  воображе-
ние.  Но  Тимур,  уверенный  в  своем  счастии,
шел  смело  по  следам  Героя  Македонского  в
сию цветущую страну мира, где история пола-
гает  колыбель  человеческого  рода  и  куда  ис-
кони стремились завоеватели, от Вакха до Се-
мирамиды,  от  Сезостриса  до  Александра  Ве-



ликого;  в страну,  славнейшую  древностию
преданий,  но  менее  других  известную  по  ле-
тописям.  Тимур  перешел  Инд,  взял  Дели  (где
уже  более  трех  веков  властвовали  Султаны
Магометанской  Веры)  и,  на  берегах  Гангеса
истребив  множество  Гебров  огнепоклонни-
ков,  остановился  у  той  славной  скалы,  кото-
рая,  имея  вид  телицы,  извергает  из  недр  сво-
их  сию  знаменитую  в  баснословии  Востока
реку. Там сведал он о бунте Христиан Грузин-
ских,  о  блестящих  успехах  Баязетова  оружия
и  возвратился;  смирил  первых,  невзирая  на
их  неприступные  горы,  и,  не  терпя  равного
себе  в  воинской  славе,  хотел,  чтобы  Султан
Турецкий удержал быстрое стремление своих
завоеваний,  которые  в  окрестностях  Евфрата
сближались с Могольскими. «Знай, – писал он
к Баязету, – что мои воинства покрывают зем-
лю  от  одного  моря  до  другого;  что  Цари  слу-
жат  мне  телохранителями  и  стоят  рядами
пред шатром моим; что судьба у меня в руках
и  счастие  всегда  со  мною.  Кто  ты?  муравей
Туркоманский:  дерзнешь  ли  восстать  на  сло-
на?  Если  ты  в  лесах  Анатолии  одержал
несколько побед ничтожных; если робкие Ев-



ропейцы обратили тыл пред тобою: славь Ма-
гомета,  а  не  храбрость  свою…  Внемли  совету
благоразумия: останься в пределах отеческих,
как они ни тесны;  не выступай из оных,  или
погибнешь». Гордый Баязет ответствовал рав-
нодушно: «Давно желаю воевать с тобою. Хва-
ла  Всевышнему:  ты  идешь  на  меч  мой!»  Ба-
язет  имел  время  изготовиться  к  сей  войне:
ибо  враг  его,  раздраженный  тогда  Султаном
Египетским,  устремился  к  Средиземному  мо-
рю.  Сирия,  Египет,  украшаемые  древнею  сла-
вою  и  развалинами,  казались  Тимуру  завое-
ванием лестным.  Разбив Мамелюков под  сте-
нами Алепа, в тот самый час, когда свирепые
Моголы  лили  кровь  единоверцев  в  сем  горо-
де,  Тимур  спокойно  беседовал  с  учеными  му-
жами  Алепскими  и  красноречиво  доказывал
им, что он друг Божий; что одни упрямые вра-
ги  его  будут  ответствовать  Небу  за  претерпе-
ваемые  ими  бедствия.  Сей  хитрый  лицемер
действительно  при  всяком  случае  изъявлял
набожность,  пред  битвами  обыкновенно  со-
вершал  молитву  на  коленах,  за  победы  тор-
жественно благодарил Всевышнего и на пути
к  Дамаску,  где  надлежало  ему  сразиться  с



войском  Египетским,  остановил  многочис-
ленные  полки  свои,  чтобы  в  глазах  их  сми-
ренно  поклониться  мнимому  гробу  Ноеву,
священному  для  Мусульманов.  Султан  Еги-
петский,  Фаруч,  заключил  в  темницу  Послов
Могольских:  Тимур  писал  к  нему:  «Великие
завоеватели  собирают  воинства,  ищут  опас-
ностей и битв единственно для чести и памя-
ти бессмертной. Сей грозный шум ополчений,
где  миллионы  людей  бывают  в  движении,
производим  любовию  ко  славе,  а  не  к  стяжа-
нию:  ибо  человек  может  насытиться  в  день
одною  половиною  хлеба.  Ты  дерзнул  оскор-
бить  меня:  если  бы  камни  говорить  могли,
они научили бы тебя осторожности». Победив
Фаруча,  он  с  ласкою  угостил  в  шатре  своем
ученого  Кади  Веледдина,  присланного  жите-
лями  Дамаска  умилостивить  его;  говорил  с
ним  об  истории  народов  (ибо  все  происше-
ствия  мира,  Востока  и  Запада,  по  словам  со-
временного Арабского Писателя, были ему из-
вестны);  хвалил Государей милосердых и так
мало заботился о снискании сей добродетели,
что  оставил  в  Дамаске  одни  кучи  пепла.  Ни-
где Татары не находили столько богатства, зо-



лота и всяких драгоценностей, как в сем горо-
де,  где  шесть  веков  цвела  торговля. –  Скоро
решилась и судьба Баязетова. Страшные Яны-
чары  уступили  превосходному  числу,  муже-
ству  или  счастию  Моголов.  Пленив  Баязета,
Тимур  обнял  его,  посадил  на  ковре  Царском
рядом  с  собою  и  старался  утешить  рассужде-
ниями  о  тленности  мирского  величия:  отняв
у него корону,  подарил ему одежду драгоцен-
ную  и  хвастовством  великодушия  еще  более,
нежели своею победою, унизил сего бывшего
знаменитого  Монарха. –  Обложив  данию  Сул-
тана  Мамелюков,  Османов,  Императора  Гре-
ческого;  властвуя от моря Каспийского и Сре-
диземного до Нила и Гангеса, Тимур жил в Са-
марканде  и  называл  себя  Главою  лучшей  по-
ловины мира. В сию столицу возвращался он
после всякого завоевания наслаждаться крат-
ковременным  отдохновением;  украшал  ве-
ликолепно  мечети,  разводил  сады  и,  желая
слыть  благотворителем  людей,  соединял  ка-
налами  реки,  строил  новые  города,  в  надеж-
де, что слабые умы, ослепляемые призраками
лицемерных  государственных  добродетелей,
простят  ему  множество  разрушенных  им  го-



родов  древних,  убиение  миллионов  и  высо-
кие пирамиды голов человеческих, коими его
Моголы  знаменовали  свои  победы  на  месте
кровопролития,  на  пепелищах  Дели,  Багдада,
Дамаска, Смирны.

Еще  Тимур  не  совершил  всех  описанных
нами  завоеваний,  когда,  оскорбленный
неблагодарностию  Тохтамыша,  он  в  первый
раз  приближился  к  границам России.  Войско
его  шло  от  Самарканда  и  реки  Сигона  через
Ташкент, Ясси или Туркестан, за коим уже на-
чиналось  владение  Канчакской  Орды,  в  ны-
нешних степях Киргизских.

Стоя  на  высоком  холме,  Тимур  долго  с
удивлением  смотрел  на  их  необозримые,
гладкие  равнины,  подобные  морю,  и  велел
тут,  в  память  векам,  соорудить  высокую  ка-
менную пирамиду с означением Эгиры и дня,
когда он вступил в сии ужасные пустыни. Че-
тыре  месяца  шли  Татары  к  Северу,  питаясь
наиболее мясом диких коз,  сайгаков,  птичьи-
ми  яицами  и  травою.  Звериная  ловля  пред-
ставляла  в  сих  пустынях  зрелище  шумной
войны.  Рассыпаясь на великом пространстве,
Моголы  составляли  круг  и  гнали  зверей  пря-



мо к ставке Императорской при звуке оружия
и  труб.  Тимур  выезжал  на  коне  и,  встречая
целые  стада  всякого  рода  животных,  стрелял
любых; наконец, утомленный охотою, входил
в шатер свой обедать. Тогда воины бросались
на зверей,  убивали всех без  остатка,  разводи-
ли  бесчисленные  огни  и  садились  пировать
до  вечера.  Скудный  ручей  или  мутное  озеро
бывали  для  них  в  сих  безводных  местах  са-
мым счастливейшим открытием. – Достигнув
пятидесятого Градуса Широты, между реками
Эмбою  и  Тоболом,  войско  остановилось.  Ти-
мур  в  богатой  одежде  и  в  Царском  венце  сел
на коня; имея в руке златую державу, объехал
все полки и, довольный их исправностию, во-
оружением,  бодрым духом,  велел идти далее,
к  берегам  Урала.  Там  показалась  многочис-
ленная  рать  Тохтамышева.  Сей  Хан  презрел
совет умных Вельмож, которые говорили ему,
что  страшно  быть  врагом  счастливого:  нена-
видя в Тимуре хищника власти, принадлежа-
щей  потомкам  Чингисхановым,  он  грозился
свергнуть  его  с  трона.  Ежедневные  сшибки
передовых  отрядов  заключились  кровопро-
литным  сражением  в  степях  Астраханской



Губернии: разбитый Тохтамыш бежал за Вол-
гу;  а Тимур  на  ее  берегах  великолепно  празд-
новал свою победу, среди обширного луга, где
прекрасные  невольницы  разносили  яства  в
золотых  и  серебряных  чашах;  окруженный
своими  женами,  он  сидел  на  престоле  Кап-
чакском  и  с  удовольствием  внимал  песням,
коими  стихотворцы  Могольские  славили  сей
блестящих успех его оружия и которые были
названы  Фатенамей  Капчак,  или  торже-
ством  Капчакским,  двадцать  шесть  дней
Эмиры  и  воины  пировали,  наслаждаясь  все-
ми утехами роскоши. Но Тимур не хотел быть
долее  в  сей  завоеванной  им  стране  и  тем  же
путем,  чрез  11  месяцев,  возвратился  в  Самар-
канд.

(1395 г.) Прошло около трех лет. Тохтамыш,
оставленный в покое неприятелем, снова гос-
подствовал  над  Ордою  Капчакскою  и  снова
послал  войско  разорять  северную  Персию.
«Во имя всемогущего Бога, –  писал к  нему Та-
мерлан, –  спрашиваю,  с  каким  намерением
ты,  Хан  Капчакский,  управляемый  демоном
гордости, выступаешь из своих пределов? Раз-
ве забыл ты последнюю войну, когда рука моя



обратила в прах твои силы, богатства и владе-
ния? Неблагодарный! вспомни, сколь некогда
оказал  я  тебе  милостей!  Еще  можешь  раска-
яться.  Хочешь  ли  мира?  Хочешь  ли  войны?
Избирай;  мне  все  едино.  Но  самая  глубина
морская  не  скроет  врага  от  нашей  мести».
Тохтамыш  хотел  войны  и  расположился  ста-
ном  на  берегу  Терека:  ибо  Монарх  Чагатай-
ский  был  уже  в  Дербенте.  Между  Тереком  и
Курою, близ нынешнего Екатеринограда, про-
изошло  славное  в  восточных  летописях  кро-
вопролитие.  Потомки  Чингисхановы  сража-
лись  между  собою  в  ужасном  остервенении
злобы и гибли тьмами. Правое крыло и среди-
на  войска  Тамерланова  замешались;  но  сей
свирепый  Герой,  рожденный  быть  счастли-
вым,  умел  твердостию  исторгнуть  победу  из
рук  Тохтамышевых:  окруженный  врагами,
изломав  копие  свое,  уже  не  имея  ни  одной
стрелы  в  колчане,  хладнокровно  давал  во-
ждям  повеление  сломить  густые  толпы
неприятельские.  Стрелки его,  чтобы остаться
неподвижными,  целыми  рядами  бросались
на  колена,  и  левое  крыло  шло  вперед.  Еще
Хан Золотой Орды мог бы новым усилием ре-



шить  битву  в  свою  пользу;  но  прежде  време-
ни ослабев духом,  бежал.  Тамерлан гнался за
ним до Волги, где, объявив Койричака Аглена,
сына Урусова, Властителем Орды Капчакской,
надел на него венец Царский.

Сии  удары,  нанесенные  Моголами  Мого-
лам, изнурили силы Волжских и долженство-
вали  веселить  Россиян  мыслию  о  близкой
счастливой свободе отечества. Надеялись, что
Тамерлан,  сокрушив  неприятеля,  вторично
отступит  к  границам  своей  Империи,  и  что
внутренние  междоусобия  Орды  Капчакской
довершат его гибель. Но грозный завоеватель
Востока вслед за бегущим Тохтамышем устре-
мился  к  Северу;  перешел  Волгу,  степи  Сара-
товские  и,  вступив  в  наши  юго-восточные
пределы,  взял  Елец,  где  господствовал  Князь
Феодор,  отрасль  Карачевских  Владетелей  и
данник  Олега  Рязанского.  Весть  о  нашествии
сего нового Батыя привела в ужас всю Россию.
Ожидали  такого  же  общего  разрушения,  ка-
кое  за  160  лет  перед  тем  было  жребием  Госу-
дарства  нашего;  рассказывали  друг  другу  о
чудесных  завоеваниях,  о  свирепости  и
несметных  полках  Тамерлановых;  молились



в церквах и готовились к Христианской смер-
ти,  без  надежды  отразить  силу  силою.  Но  Ве-
ликий  Князь  бодрствовал  в  совете  Бояр  муд-
рых и в сие решительное время явил себя до-
стойным сыном Димитрия: не устрашился ни
славы  Тамерлана,  ни  четырех  его  сот  тысяч
Моголов,  которые,  по  слуху,  шли под  его  зна-
менами;  велел  немедленно  собираться  вой-
ску  и  сам  принял  начальство,  в  первый  раз
украсив  юношеское  чело  свое  шлемом  бран-
ным  и  напомнив  Москвитянам  те  незабвен-
ные  дни,  когда  Герой  Донской  ополчался  на
Мамая.  Уже  многие  из  Воевод  Димитриевых
скончали жизнь; другие, служив отцу, хотели
служить и сыну; старцы сели на коней и яви-
лись  пред  полками  в  доспехах,  обагренных
кровию  Татарскою  на  Куликове  поле.  Народ
ободрился: войско шло охотно, тем же путем,
которым  вел  оное  Донской  против  Мамая,  и
Великий Князь,  поручив Москву дяде своему,
Владимиру Андреевичу, стал за Коломною на
берегу  Оки,  ежедневно  готовый  встретить
неприятеля.

Между  тем  все  церкви  Московские  были
отверсты с утра до глубокой ночи. Народ лил



слезы пред олтарями и постился. Митрополит
учил его и Вельмож Христианским добродете-
лям,  торжествующим в  бедствиях.  Но слабые
трепетали.  Желая  успокоить  граждан  любез-
ной  ему  столицы,  Великий  Князь  писал  к
Митрополиту из Коломны, чтобы он послал в
Владимир за иконою Девы Марии, с коею Ан-
дрей  Боголюбский  переехал  туда  из  Вышего-
рода  и  победил  Болгаров.  Сие  достопамятное
перенесение  славного  в  России  образа  из
древней  в  ее  новую  столицу  было  зрелищем
умилительным: бесчисленное множество лю-
дей на обеих сторонах дороги преклоняло ко-
лена,  с  усердием  и  слезами  взывая:  Матерь
Божия!  Спаси  землю  Русскую.  Жители  Влади-
мирские  провождали  икону  с  горестию:  Мос-
ковские  приняли  с  восхищением,  как  залог
мира и благоденствия.  Митрополит Киприан,
Епископы  и  все  Духовенство  в  ризах  служеб-
ных,  с  крестами  и  кадилами;  за  ними  Влади-
мир  Андреевич  Храбрый,  семейство  Велико-
княжеское, Бояре и народ встретили святыню
вне  града  на  Кучкове  поле,  где  ныне  мона-
стырь  Сретенский;  увидев  оную  вдали,  пали
ниц  и  в  радостном  предчувствии  уже  благо-



дарили  Небо.  Поставили  образ  в  Соборном
храме  Успения  и  спокойнее  ждали  вестей  от
Великого Князя.

Тамерлан,  пленив  Владетеля  Елецкого  со
всеми его Боярами, двинулся к верховью Дона
и шел берегами сей реки, опустошая селения.
Знаменитый Персидский Историк сего време-
ни,  Шерефеддин,  любя  хвалить  добродетели
своего  Героя,  признается,  что  Тамерлан,  по-
добно Батыю, усыпал трупами поля в России,
убивая  не  воинов,  а  только  людей  безоруж-
ных. Казалось, что он хотел идти к Москве; но
вдруг  остановился  и,  целые  две  недели  быв
неподвижен,  обратил  свои  знамена  к  югу  и
вышел  (26  августа)  из  Российских  владений.
Без сомнения,  не одно смелое,  великодушное
ополчение  Князя  Московского  произвело  сие
удивительное  для  современников  действие:
надлежит  искать  и  других  причин  вероят-
ных.  Хотя  историки  восточные  повествуют,
что  Моголы  Чагатайские  обогатились  у  нас
несметною  добычею  и  навьючили  вельблю-
дов  слитками  золота,  серебра,  мехами  драго-
ценными,  кусками  тонкого  полотна  Антио-
хийского  и  Русского;  однако ж вероятнее,  что



сокровища, найденные ими в Ельце и в неко-
торых  городках  Рязанских,  не  удовлетворяли
их  корыстолюбию  и  не  могли  наградить  за
труды  похода  в  земле  северной,  большею  ча-
стию лесистой,  скудной паствами и в особен-
ности теми изящными произведениями чело-
веческого  ремесла,  коих  употребление  и  це-
ну  сведали  Татары  в  образованных  странах
Азии.  Наступала  дождливая  осень:  с  людьми,
обыкшими кочевать в местах плодоносных и
теплых,  благоразумно  ли  было  идти  далее  к
Северу, чтобы встретить зиму со всеми ее же-
стокостями? Но путь к Москве надлежало еще
открыть  битвою  с  войском  довольно  много-
численным,  которое  умело  победить  Мамая.
Завоевание  Индии,  Сирии,  Египта,  богатых
природою  и  торговлею,  славных  в  Истории
мира,  пленяло  воображение  Тамерлана:  Рос-
сия,  к  счастию,  не  имела  для  него  сей  преле-
сти. Он спешил удалиться от непогод осенних
и по течению Дона спустился к его устью.

Сия  весть  радостно  изумила  наше  войско.
Никто  не  думал  гнаться  за  врагом,  который,
еще не видав знамен Великого Князя, не слы-
хав  звука  воинских  труб  его,  как  бы  в  смяте-



нии  бежал  к  Азову.  Юный  Государь  мог  бы
приписать спасение отечества великодушной
своей твердости,  но  вместе  с  народом припи-
сал  оное  силе  сверхъестественной  и,  возвра-
тясь в Москву, соорудил каменный храм Бого-
матери с монастырем на древнем Кучкове по-
ле:  ибо,  как  пишут  современники,  Тамерлан
отступил в самый тот день и час, когда жите-
ли Московские на сем месте встретили Влади-
мирскую икону.  Оттоле церковь наша торже-
ствует  праздник  Сретения  Богоматери  26  ав-
густа,  в  память  векам,  что  единственно  осо-
бенная  милость  Небесная  спасла  тогда  Рос-
сию от ужаснейшего из всех завоевателей.

Что Тамерлан готовил Москве, то испытал
несчастный  Азов,  богатый  товарами  Востока
и  Запада.  Многочисленное  Посольство,  со-
ставленное  из  купцов  Египетских,  Венециян-
ских,  Генуэзских,  Каталонских  и  Бискайских,
встретило  Монарха  Чагатайского  на  берегу
Дона с дарами и ласками. Он успокоил их на
словах и, в то же время велев одному из Эми-
ров осмотреть городские укрепления,  внезап-
но приступил к оным. Азов и богатства его ис-
чезли.  Ограбив  лавки  и  домы,  умертвив  или



оковав  цепями  всех  тамошних  Христиан,  ко-
торые  не  успели  спастися  бегством  на  суда,
Моголы  обратили  город  в  пепел. –  Завоевав
землю  Черкесскую  и  Ясскую,  взяв  самые
неприступные  крепости  в  Грузии,  Тамерлан
у  подошвы  Кавказа  дал  праздник  войску.  В
огромном  шатре,  окруженном  блестящими
столпами,  среди  Вельмож  и  Полководцев,  он
сидел  на  золотом  троне,  украшенном  драго-
ценными  каменьями,  и  при  звуке  шумных
мусикийских  орудий  пил  Грузинское  вино,
желая  здравия  и  дальнейших  побед  своим
неутомимым  сподвижникам.  Уведомленный
о  непокорстве  жителей  Астраханских,  Тамер-
лан, презирая холод зимний и глубокий снег,
пошел к сему городу, укрепленному, сверх ка-
менных,  ледяными  стенами,  срыл  его  до  ос-
нования; разрушил огнем и столицу Ханскую,
Сарай;  наконец  удалился  к  границам  своей
Империи,  предав,  как  он  сказал,  Державу  Ба-
тыеву  губительному  ветру  истребления.  Ор-
да Капчакская находилась тогда в жалостном
состоянии:  утратив  бесчисленное  множество
людей  в  битвах  с  Моголами  Чагатайскими,
она была еще феатром кровопролитных меж-



доусобий. Три Хана спорили о господстве над
нею:  Тохтамыш,  Койричак  и  Тимур  Кутлук.
Сей последний, будучи также рода Батыева и
служив  Тамерлану,  в  противность  его  воле
остался в степях Капчакских, набирал войско
и величал себя истинным Царем Ординским.

Сии  происшествия,  благоприятные  для
России,  успокоив  Великого  Князя  в  рассужде-
нии Моголов, позволили ему обратить внима-
ние  на  Литву,  которою  несколько  лет  управ-
лял  Скиригайло,  Наместник  своего  брата,  Ко-
роля Польского. Но с 1392 года там уже власт-
вовал  независимо  тесть  Василиев,  Витовт
Александр,  вследствие  мира  и  договора  с  Ко-
ролем  Ягайлом,  уступившим  ему  и  Волынию
с  Брестом.  Одаренный  от  природы  умом  хит-
рым,  Витовт  пылал  властолюбием  и,  приняв
от Немцев Веру Христианскую, сохранил в ду-
ше  всю  жестокость  язычника;  не  только,  по-
добно  другим  завоевателям,  равнодушно
жертвовал  в  битвах  бесчисленным  множе-
ством людей для приобретения новых земель,
но  смело  нарушал  и  все  святейшие  уставы
нравственности:  играл  клятвами,  изменял;
безжалостно  лил  кровь  своих  ближних;



умертвил  трех  сыновей  Ольгердовых:  Вигун-
та  Кревского  отравил  ядом;  Нариманта  пове-
сил  на  дереве  и  расстрелял;  Коригайлу  отсек
голову.  В  Новегороде  Северском  господство-
вал  их  брат,  Корибут:  Витовт  пленил  его  и,
выгнав  Владимира  Ольгердовича  из  Киева,
отдал нашу древнюю столицу Скиригайлу, ко-
торый,  подобно  Владмиру,  исповедывал  Веру
Греческую, был щедр к народу, но свиреп нра-
вом,  любил  вино  до  крайности  и  жил  недол-
го. Единственно ли по личной ненависти или
чтобы  угодить  коварному  Витовту,  желавше-
му  взять  себе  Киев,  Архимандрит  монастыря
Печерского  зазвал  Свиригайла  в  гости,  напо-
ил  и  дал  ему  отраву  столь  явно,  что  весь  го-
род знал причину его смерти. Народ жалел об
нем:  следственно,  не  имел  участия  в  злодей-
стве;  а Витовт,  прислав  туда  Князя  Иоанна
Ольшанского  в  качестве  своего  Наместника,
не  думал  о  наказании  сего  злодейства  и  тем
как  бы  объявил  себя  тайным  совиновником
оного.  Скоро  присоединил  он  к  Литовской
Державе и всю Подолию, где княжил внук Фе-
одора  Кориятовича,  именем  также  Феодор,
присяжник  Ягайлов.  Слабый  Король  Поль-



ский  не  дерзал  ни  в  чем  противиться  муже-
ственному, решительному сыну Кестутиеву и
даже  предавал  ему  единокровных  братьев.
Вдовствующая  супруга  Ольгердова,  Иулиа-
ния,  скончала  дни  свои  в  Витебске,  и  мень-
ший сын ее, Свидригайло, заняв сей город си-
лою,  велел  тамошнего  Наместника  Королев-
ского  сбросить  с  высокой  стены:  оскорблен-
ный  тем  Ягайло  молил  Витовта  о  мести.  Она
совершилась, но только в пользу Государя Ли-
товского,  который,  завоевав  Друцк,  Оршу  и
Витебск  с  помощью  огнестрельного  снаряда,
отправил  к  Королю  плененного  им  Свидри-
гайла, а владение его взял себе. Кроме Литвы,
господствуя  в  лучших  областях  древней  Рос-
сии,  Витовт  хотел похитить и  самый остаток
ее достояния.

Князь Смоленский, Юрий Святославич, шу-
рин  сего  Князя,  служил  ему  при  осаде  Витеб-
ска  как  данник  Литвы;  но  Витовт,  желая  со-
вершенно  покорить  сие  Княжение,  собрал
войско  многочисленное  и,  распустив  слух,
что идет  на Тамерлана,  вдруг  явился под сте-
нами  Смоленска,  где  Юриевы  братья  ссори-
лись друг с другом об Уделах; сам Юрий нахо-



дился  тогда  в  Рязани  у  тестя  своего,  Олега.
Глеб  Святославич,  старший  из  братьев,  прие-
хал  с  Боярами  в  стан  Литовский:  Витовт,  об-
ласкав его как друга, сказал, что слыша о раз-
доре Князей Смоленских, желает быть посред-
ником между ими и за каждым утвердить на-
следственную  собственность.  Легковерные
Святославичи спешили к нему с дарами, про-
вождаемые всеми знатнейшими Боярами, так
что  в  крепости  не  оставалось  ни  одного  Вое-
воды,  ни  стражи.  Ворота  городские  были  от-
ворены; народ,  вслед за Князьями, стремился
толпами  видеть  героя  Литовского,  готового
бороться  с  великим  Тамерланом.  Но  как  ско-
ро  несчастные  Князья  вступили  в  шатер  Ви-
товтов,  сей  коварный  объявил  их  своими
пленниками; велел зажечь предместие и в ту
же  минуту  устремился  на  город.  Никто  не
противился:  Литовцы  грабили,  пленяли  жи-
телей  и,  взяв  крепость,  провозгласили  Вито-
вта Государем сей области Российской. Народ
был  в  изумлении.  Отправив  Князей  Смолен-
ских в Литву, а Глебу Святославичу дав в Удел
местечко  Полонное,  Витовт  старался  утвер-
дить  за  собою  столь  важное  приобретение:



жил несколько месяцев в Смоленске; поручил
его Наместнику, Князю Литовскому Ямонту, и
чиновнику  Василью  Борейкову;  тревожил
легкими отрядами землю Рязанскую и друже-
ски пересылался с Великим Князем.

(1396 г.) Нет сомнения, что Василий Димит-
риевич с  прискорбием видел сие новое похи-
щение  Российского  достояния  и  не  мог  быть
ослеплен ласками тестя; но ему казалось бла-
горазумнее соблюсти до времени приязнь его
и целость хотя Московского Княжества, неже-
ли подвергнуть гибели сию единственную на-
дежду  отечества  войною  с  Государем  силь-
ным,  мужественным,  алчным  ко  славе  и  к
приобретениям.  Василий,  осторожный,  рас-
смотрительный,  имел отважность,  но  только
в  случае  необходимости,  когда  слабость  и
нерешительность  ведут  к  явному  бедствию;
он сразился  бы с  Тамерланом,  сокрушителем
Империй:  но  с  Витовтом  еще  можно  было
хитрить, и великий Князь сам поехал к нему
в  Смоленск,  где,  среди  веселых  пиров  наруж-
ного  дружелюбия,  они  утвердили  границы
своих  владений.  В  сие  время  уже  почти  вся
древняя земля Вятичей (нынешняя Орловская



Губерния  с  частию  Калужской  и  Тульской)
принадлежала Литве: Карачев, Мценск, Белев
с  другими  Удельными  городами  Князей  Чер-
ниговских,  потомков  Святого  Михаила,  кото-
рые  волею  и  неволею  поддалися  Витовту.  За-
хватив Ржев и Великие Луки, властвуя от гра-
ниц Псковских с одной стороны до Галиции и
Молдавии,  а  с  другой  до  берегов  Оки,  до  Кур-
ска,  Сулы  и  Днепра,  сын  Кестутиев  был  Мо-
нархом  всей  южной  России,  оставляя  Васи-
лию бедный Север, так что Можайск, Боровск,
Калуга,  Алексин уже граничили с  Литовским
владением. –  Дела  Ординские  были  также
предметом совещания сих двух Государей, из
коих  один  мыслил  только  избавиться  от  ига,
а другой возложить оное на самих Ханов или
столь  обессилить  их,  чтобы  они  ни  в  коем
случае  не  могли  быть  опасны  для  его  обла-
стей полуденных. – Вместе с Великим Князем
находился  в  Смоленске  Митрополит  Кипри-
ан, ходатайствуя за пользу нашей церкви или
собственную.  Дав  слово  не  притеснять  Веры
Греческой,  Витовт  оставил  Киприана  Главою
Духовенства  в  подвластной  ему  России;
и Митрополит, поехав в Киев, жил там 18 ме-



сяцев.
Вероятно,  что  Великий  Князь  взял  обеща-

ние  с  тестя  своего  не  беспокоить  и  пределов
Рязанских; по крайней мере, сведав, что Олег
сам вошел в Литовские границы и начал оса-
ду  Любутска  (близ  Калуги),  Василий  послал
туда  Боярина  представить  ему,  сколь  безрас-
судно оскорблять сильного. Олег возвратился;
но Витовт уже хотел мести: вступил в его зем-
лю;  истребил  множество  людей;  заставив
Олега  укрыться  в  лесах,  вышел  с  добычею  и
пленом.  Сие  действие  не  нарушило  доброго
согласия  между  им  и  Василием  Димитриеви-
чем.  Обагренный  кровию  бедных  Рязанцев,
он заехал в Коломну видеться с Великим Кня-
зем и весело праздновал там несколько дней,
осыпаемый  ласками  и  дарами.  Непосред-
ственным,  явным  следствием  сего  вторично-
го  свидания  было  общее  их  Посольство  к  Но-
вогородцам  с  требованием,  чтобы  они  пре-
рвали  дружескую  связь  с  Немцами,  врагами
Литвы.  Витовт  с  неудовольствием  видел
также,  что  сын  убитого  им  Нариманта  Оль-
гердовича,  Патрикий,  и  Князь  Смоленский,
Василий Иоаннович, нашли в Новегороде убе-



жище  от  его  насилия;  а Великий  Князь  мог
досадовать  на  чиновников  Новогородских  за
то, что они, в противность договору, опять не
хотели  зависеть  в  судных  делах  от  Митропо-
лита. Киприан, вторично быв у них в 1395 го-
ду  вместе  с  Послом  Константинопольского
Патриарха,  бесполезно  доказывал  им,  сколь
такое  нарушение  обета  несогласно  с  доброю
совестию  и  с  честию.  Впрочем,  смягченный
дарами жителей, выехал оттуда мирно, благо-
словив Архиепископа и народ.  Имел ли Васи-
лий  Димитриевич  какую-нибудь  досаду  на
Ливонских Немцев, требуя от Новагорода раз-
рыва  с  ними,  или  желал  сего  единственно  в
угодность  тестю,  неизвестно:  вероятнее,  что
он  только  искал  предлога  для  исполнения
своих  замыслов,  которые  обнаружились  впо-
следствии. Новогородцы с удивлением выслу-
шали  Посольство  Московское  и  Витовтово.
Быв  семь  лет  в  вражде  с  Немцами  по  делам
купеческим,  они  в  1391  году  примирились
торжественно  на  общем  съезде  в  Изборске,
где находились депутаты Любека,  Готландии,
Риги,  Дерпта,  Ревеля;  обоюдно  чувствуя  нуж-
ду в свободной торговле,  условились предать



вечному  забвению  взаимные  обиды,  и  Нем-
цы,  приехав  в  Новгород,  восстановили  там
свою контору, церковь и дворы. Сия торговля
процветала  тогда  более,  нежели  когда-ни-
будь;  из  самых  отдаленных  мест  Германии
купцы ежегодно являлись на берегах Волхова
со  всеми  ремесленными  произведениями  Ев-
ропы; и Новогородцы, нимало не расположен-
ные  исполнить  волю  Государя  Московского,
еще  менее  Витовтову,  ответствовали:  «Госпо-
дин  Князь  Великий!  У  нас  с  тобою  мир,  с  Ви-
товтом мир и с Немцами мир»; не хотели слу-
шать угроз, но с честию отпустили Послов на-
зад.

Великий Князь – чаятельно, предвидев сей
отказ – немедленно объявил гнев,  то есть вой-
ну  Новугороду,  и  спешил  воспользоваться  ее
правом.  Земля  Двинская  издавна  имела  бога-
тую торговлю, получая так называемое сереб-
ро  Закамское  и  лучшие  меха  с  границ  Сиби-
ри; славилась и другими выгодными промыс-
лами,  в  особенности  птицеловством,  для  кое-
го великие Князья, в силу договоров с Новым-
городом, ежегодно отправляли туда сокольни-
ков,  предписывая  в  грамотах  земскому  на-



чальству  давать  им  подводы  и  корм.  Еще
Иоанн Калита замышлял овладеть совершен-
но  Двинскою  землею:  правнук  его  желал  ис-
полнить сие намерение и сделал то без всяко-
го  кровопролития.  Нередко  утесняемые  Но-
вогородским  корыстолюбивым  Правитель-
ством,  Двиняне  дружелюбно  (в  1397 г.)  встре-
тили  рать  Московскую,  охотно  поддалися  Ва-
силию  Димитриевичу  и  приняли  от  него  На-
местника,  Князя  Феодора  Ростовского.  Самые
Воеводы  Новогородские,  там  бывшие,  вслед-
ствие тайных сношений с Москвою объявили
себя  верными  слугами  Великого  Князя,  кото-
рый  в  сие  время  занял  Торжок,  Волок  Лам-
ский, Бежецкий Верх и Вологду. Новогородцы
ужаснулись:  вместе  с  Заволочьем  они  лиша-
лись  способа  не  только иметь из  первых рук
важные  произведения  климатов  Сибирских,
но  и  выгодно  торговать  с  Немцами,  которые
всего более искали у них мехов драгоценных.
Архиепископ  Новогородский  Иоанн,  Посад-
ник Богдан и знаменитейшие чиновники спе-
шили  в  Москву;  но  Великий  Князь,  лично
оказав  им  ласку,  не  хотел  слышать  о  возвра-
щении Двинской земли.



(1398 г.)  Тогда  отчаяние  пробудило  воин-
ственный дух в Новогородцах. Они собралися
на  Вече  и  требовали  благословения  от  Архи-
епископа,  сказав  ему:  «Когда  Великий  Князь
изменою и насилием берет достояние Святой
Софии  и  Великого  Новагорода,  мы  готовы
умереть  за  правду  и  за  нашего  Господина,  за
Великий Новгород». Архиепископ благословил
их,  и  все  граждане  дали  клятву  быть  едино-
душными. Посадник Тимофей Юрьевич, пред-
водительствуя  осьмью  тысячами  воинов,  об-
ратил  в  пепел  старый  Белозерск,  а  жители
нового  откупились  шестидесятые  рублями.
Князья  Белозерские  и  Воеводы  Московские,
там бывшие, приехали в стан Новогородский
с  изъявлением  покорности.  Разорив  богатые
волости  Кубенские  близ  Вологды,  Новогород-
цы  три  недели  без  успеха  осаждали  Гледен,
сожгли посады Устюга,  даже Соборную в нем
церковь,  и,  взяв  там  славную  чудотворную
икону Богоматери, в насмешку именовали ее
своею  пленницею.  Войско  их  разделилось:
3000  пошли  к  Галичу  грабить  и  пленять  лю-
дей;  5000,  вступив  в  Двинскую  землю,  осади-
ли  крепость  Орлец,  где  заключился  Намест-



ник  Великокняжеский  с  Двинскими  Нового-
родскими  Воеводами,  которые  передались  к
Государю  Московскому.  Нападали  и  обороня-
лись с равным усилием близ месяца; наконец
осажденные  принуждены  были  сдаться:  чем
решилась судьба всех Двинских областей. По-
садник  Тимофей  Юрьевич  в  одной  руке  дер-
жал меч казни для изменников,  в другой ми-
лостивую  грамоту  для  жителей,  готовых  рас-
каяться в вине своей: толпами стекаясь к его
знаменам,  они  смиренно  били  челом,  в  на-
дежде  на  милосердие  Великого  Новагорода.
Посадник оковал цепями главного Двинского
Воеводу,  Новогородского  Боярина  Иоанна  с
братьями,  Айфалом,  Герасимом  и  Родионом;
Великокняжеского  Наместника,  Феодора  Ро-
стовского,  отняв  у  него  казну,  отпустил  к  Го-
сударю  со  всеми  людьми  воинскими;  обло-
жил Московских купцев тремя стами рублей,
а  Двинских  жителей  двумя  тысячами;  взял  у
них  еще  3000  коней  и  возвратился  с  торже-
ством  с  Новгород.  Окованные  изменники  бы-
ли  представлены  народу:  Иоанна  скинули  с
моста в Волхов; братья его, Герасим и Родион,
постриглись  в  Монахи,  с  дозволения  Архи-



епископа  и  граждан;  Айфал  ушел  с  дороги. –
Зная  меру  сил  своих  и  нимало  не  ослеплен-
ные удачею мести, Новогородцы предложили
мир  Великому  Князю.  Посадник  Иосиф  и  Ты-
сячский  явились  во  дворце  его  с  дарами  и  с
видом  хитрого  смирения;  не  могли  обо-
льстить  Государя  проницательного,  но  успе-
ли во всем: ибо Василий знал, что Новогород-
цы  в  то  же  время  имели  сношения  с  Вито-
втом,  предлагая  ему  на  некоторых  условиях
быть  их  главою  и  покровителем.  Великий
Князь не сомневался,  что они могли действи-
тельно,  в  случае  крайности,  приступить  к
Литве  и,  скрыв  внутреннюю  досаду,  отказал-
ся  от  Двинской  земли,  Вологды  и  других  вла-
дений  Новогородских;  дал  им  мир  и  послал
брата  своего,  Андрея,  для  исполнения  всех
условий  оного.  Тогда  Витовт,  считая  себя
осмеянным,  немедленно  отослал  к  Нового-
родцам  мирный  договор,  заключенный  с  ни-
ми  в  самый  первый  год  восшествия  его  на
престол  Литовский.  Они  также  возвратили
ему дружественную грамоту: что было объяв-
лением  войны  и  называлось  посылкою  раз-
метных  грамот.  Но  Витовт  отсрочил  сию



войну, занимаясь приготовлениями к другой,
важнейшей.

(1399 г.) Тохтамыш, по отшествии Тамерла-
на,  собрал  новые  силы:  еще  большая  часть
Орды  признавала  его  своим  Ханом.  Он  всту-
пил  в  Сарай,  отправил  Посольства  к  Держа-
вам  соседственным  и  называл  себя  един-
ственным  повелителем  Батыевых  Улусов.  Но
Тимур Кутлук – или, по нашим летописям, Те-
мир  Кутлуй –  напал  на  него  внезапно,  побе-
дил  и  взял  Сарай.  Тохтамыш  с  своими  Цари-
цами,  с  двумя  сыновьями,  с  казною  и  с  дво-
ром  многочисленным  бежал  в  Киев  искать
защиты  сильного  Витовта,  который  с  удо-
вольствием  объявил  себя  покровителем
столь знаменитого изгнанника, гордо обещая
возвратить ему Царство.  Уже Витовт  отведал
счастия  против  Моголов  и,  в  окрестностях
Азова  пленив  целый  Улус,  населил  ими  раз-
ные  деревни  близ  Вильны,  где  потомство  их
живет и доныне. Он утешался мыслию слыть
победителем  народа,  коего  ужасалась  Азия  и
Европа, –  располагать  троном  Батыевым,  от-
крыть себе путь на Восток и сокрушить само-
го  Тамерлана.  Готовя  удар  решительный,  Ге-



рой  Литовский  желал,  как  вероятно,  скло-
нить и Великого Князя к содействию: по край-
ней мере в сие время приезжал от него Посол
в  Москву,  Князь  Ямонт,  Наместник  Смолен-
ский.  Ничто не  могло быть для  России благо-
приятнее  войны  между  двумя  народами,  ей
равно  ненавистными:  надлежало  ли  способ-
ствовать перевесу того или другого? Ханы Ор-
динские  требовали  от  нас  дани:  Литовцы  со-
вершенного  подданства.  Великое  Княжество
Московское,  отсылая  серебро  в  Улусы,  еще
гордилось  независимостию  в  сравнении  с
бывшими  Княжествами  Днепровскими,  и
благоразумный  Василий  Димитриевич,
несмотря на мнимую дружбу тестя,  знал,  что
он, захватив Смоленскую область, готов взять
и  Москву.  И  так,  вместо  полков  Великий
Князь  отправил  в  Смоленск,  где  находился
Витовт,  супругу  свою  с  Боярами  и  приветли-
выми словами. Лукавый отец ее не уступал в
ласках  зятю;  великолепно  угостил  дочь,  на-
ших  Бояр  и  в  знак  родительской  нежности
дал  ей  множество  икон  с  памятниками  стра-
стей  Господних,  выписанными  из  Греции  од-
ним Князем Смоленским.



Не  хотев  участвовать  в  замышляемой
борьбе  Литвы  с  Моголами,  Василий  в  то  же
время не устрашился сам поднять на них меч,
чтобы отмстить им за разорение Нижнего Но-
вагорода, о коем мы выше упоминали. Он по-
слал  брата  своего,  Князя  Юрия  Димитриеви-
ча,  в  Казанскую  Болгарию  с  сильным  вой-
ском,  которое  взяло  ее  столицу  (и  ныне  из-
вестную  под  именем  Болгаров),  Жукотин,  Ка-
зань, Кременчуг; три месяца опустошало сию
торговую землю и возвратилось с богатою до-
бычею.  Летописцы  говорят,  что  никогда  еще
полки  Российские  не  ходили  столь  далеко  в
Ханские  владения,  и  Василий  Димитриевич
слыл  с  того  времени  завоевателем  Болгарии,
но время истинных, прочных завоеваний для
России  еще  не  наступило.  Может  быть,  хит-
рый  Великий  Князь  в  дружелюбных  сноше-
ниях  с  Витовтом  представлял  ему  сей  счаст-
ливый  поход  как  действие  союза,  заключен-
ного ими против Моголов; но Государь Литов-
ский, не менее хитрый, видел в зяте тайного,
опасного  врага,  который  только  до  случая
оставлял  его  спокойно  владеть  наследием
Ярославова  потомства.  Безопасность  Литов-



ских  приобретений  в  России  требовала  гибе-
ли  Княжения  Московского,  уже  сильного;
и Витовт,  обещаясь  восстановить  власть  Тох-
тамыша  над  Золотою  Ордою,  Заяицкою,  Бол-
гариею, Тавридою и Азовом, именно поставил
в условие, как уверяют наши Летописцы, что-
бы сей Хан отдал Москву Литве. Долго Витовт
готовился  к  важному  походу,  собирая  войско
в  Киеве.  Тщетно  Польская  Королева  Ядвига,
хваляся  проницанием  будущего,  предсказы-
вала  ему  бедствие:  слабый  Ягайло  дал  брату
знатнейших Воевод своих: Спитка Краковско-
го,  Сандивогия  Остророгского,  Доброгостия
Самотульского, Иоанна Мазовского и других с
отборными  ратниками.  Знамена  Литовские
развевались  пред  самыми  стенами  Киева,
украшенные  трофеями  побед  Гедимина,  Оль-
герда  и  Кестутия.  Дружины  наших  Князей,
данников Витовта,  стояли в  рядах  с  Литовца-
ми,  Жмудью,  Волохами,  а  Моголы  Тохтамы-
шевы полком особенным, равно как и 500 бо-
гато вооруженных Немцев, присланных Вели-
ким  Магистром  Прусского  Ордена.  Пятьдесят
Князей,  Российских  и  Литовских,  под  верхов-
ным начальством Витовта предводительство-



вали ратию, многочисленною и бодрою.
В  сие  время  явился  ПосолТимура  Кутлука.

Именем  своего  Хана.  он  говорил  Князю  Ли-
товскому: «Выдай мне Тохтамыша, врага мое-
го,  некогда  Царя  великого,  ныне беглеца пре-
зренного:  так  непостоянна  судьба  жизни!»
Витовт  сказал:  «иду  видеться  с  Тимуром» –  и
пошел к Югу тем самым путем, коим некогда
ходил  Мономах  разить  диких  Половцев.  За
реками Сулою и Хоролем, на берегах Ворсклы
стоял Тимур Кутлук с Моголами, более желая
мира,  нежели  битвы.  «Почто  идешь  на  ме-
ня? – велел он сказать Витовту: – я не вступал
никогда в землю твою с оружием».  Князь Ли-
товский  ответствовал:  «Бог  готовит  мне  вла-
дычество  над  всеми  землями.  Будь  моим  сы-
ном  и  данником,  или  будешь  рабом».  Тимур
неотступно  предлагал  мир;  признавал  Вито-
вта  старейшим,  соглашался  даже,  по  словам
наших  Летописцев,  платить  ему  ежегодно
некоторое  количество серебра.  Гордый Князь
Литовский,  подражая  хвастовству  Восточно-
му,  хотел  еще,  чтобы Моголы изображали на
своих деньгах знамение, или печать его: в та-
ком  случае  обещал  не  помогать  Тохтамышу.



Хан  требовал  срока  на  три  дня  и  между  тем
дарил, чествовал, ласкал Витовта Посольства-
ми. Сие удивительное смирение было, кажет-
ся,  одною  хитростию,  чтобы  продлить  время
и  соединиться  с  остальными  полками  Татар-
скими.

Все  переменилось,  когда  пришел  в  стан  к
Моголам  седой  Князь.  Эдигей,  славный  умом
и мужеством. Он был вторым Мамаем в Орде
и повелевал Ханом; некогда служил Тамерла-
ну  и  носил  на  себе  знаки  его  милостей.  Све-
дав  от  Тимура  о  мирных  условиях,  предло-
женных  Витовтом,  Эдигей  сказал:  «Лучше
умереть»,  и  требовал  свидания  с  Князем  Ли-
товским.  Они  съехались  на  берегу  Ворсклы.
«Князь  храбрый! –  говорил  Вождь  Татар-
ский: –  Царь  наш  справедливо  мог  признать
тебя отцом:  ты его старее летами,  но моложе
меня:  и  так  изъяви  мне  покорность,  плати
дань и на деньгах Литовских изобрази печать
мою».  Сия  насмешка  привела  Витовта  в
ярость:  он  громогласно  возвестил  битву  и
привел  полки  в  движение.  Благоразумней-
ший  из  Воевод  его,  Спитко  Краковский,  видя
множество Татар, еще советовал искать мира



на  условиях  честных  для  обеих  сторон;  но
юные витязи Литовские кричали: «сокрушим
неверных!»,  и  знаменитый  Пан  Щуковский,
гордый сердцем, дерзкий языком, сказал ему:
«Если по любви к жене прекрасной и к насла-
ждениям  роскоши  ты  боишься  смерти,  то  не
охлаждай  других,  готовых  отдать  жизнь  за
славу».  Великодушный  Спитко  ответствовал:
«Несчастный!  Я  паду  в  битве,  а  ты  обратишь
тыл». Войско Литовское перешло за Ворсклу и
сразилось (12 Августа 1399 г.).

Рать  Ханская  была  многочисленнее.  Вито-
вт надеялся на свои пушки и пищали; но сии
орудия,  как  говорят  Летописцы,  действовали
слабо  в  открытом  поле,  где  Татары,  рассыпа-
ясь,  могли  нападать  на  ряды  Литовские  сбо-
ку:  скажем  лучше,  то  искусство  огнестрель-
ное  находилось  тогда  во  младенчестве;  не
умели  заряжать  скоро,  ни  с  легкостью  обра-
щать пушку во все стороны. Однако ж Литов-
цы  привели  в  смятение  толпы  Эдигеевы  и
считали себя уже победителями, когда Тимур
Кутлук,  ученик  Тамерланов,  зашел  им  в  тыл
и  стремительным  ударом  сломил  полки  их.
Тохтамыш  прежде  всех  оставил  место  сраже-



ния; за ним Витовт и надменный Пан Щуков-
ский;  а великодушный  Спитко  умер  героем.
Ужасное  кровопролитие  продолжалось  до  са-
мой  глубокой  ночи:  Моголы  резали,  топтали
неприятелей  или  брали  в  плен,  кого  хотели.
Ни Чингисхан, ни Батый не одерживали побе-
ды  совершеннейшей.  Едва  ли  третия  часть
войска  Литовского  спаслася.  Множество  Кня-
зей легло на месте,  и в том числе Глеб Свято-
славич  Смоленский,  Михаил  и  Димитрий  Да-
нииловичи Волынские,  потомки славного Да-
ниила,  Короля  Галицкого –  сподвижник  Ди-
митрия  Донского,  Андрей  Ольгердович,  кото-
рый,  бежав  от  Ягайла,  несколько  времени
жил  во  Пскове  и  возвратился  служить  Вито-
вту – Димитрий Брянский, также сын Ольгер-
дов  и  также  верный  союзник  Донского –
Князь  Михайло  Евнутиевич,  внук  Гедими-
нов – Иоанн Борисович Киевский – Ямонт, На-
местник  Смоленский,  и  другие.  Хан  Тимур
Кутлук гнал остатки неприятельского войска
к  Днепру,  взял  с  Киева  3000  рублей  серебра
Литовского в окуп, а с монастыря Печерского
особенно 30 рублей; оставил там своих Баска-
ков и, погромив Витовтовы области до самого



Луцка,  возвратился в Улусы. –  Так Литовский
Герой, хотев удивить мир великим подвигом,
снискал  один  стыд,  лишился  войска,  открыл
Моголам путь в свои владения и должен был
опасаться еще дальнейших худых следствий.

Весть о несчастии его произвела в Москве,
в  Новегороде,  в  Рязани действие двоякое:  жа-
лели о  многих  Россиянах,  падших под  знаме-
нами  Литовскими;  с изумлением  видели,
сколь  могущество  Орды еще велико:  боялись
новой  гордости,  нового  тиранства  Ханов  и
вместе утешались мыслию, что силы опасной
Литвы ослабели. Но Витовт имел в России ис-
тинного друга, который огорчился бы его бед-
ствием, если бы успел сведать оное. Сей друг,
Князь Михаил Тверский, преставился почти в
самое время,  когда Хан разбил Литовцев.  Бес-
полезно  истощив  все  способы  вредить  Дон-
скому,  Михаил  Александрович  жил  наконец
мирно, ибо видел, что правление юного Васи-
лия  не  уступает  Димитриеву  ни  в  силе,  ни  в
мудрости;  оставив  намерение  лишить  Владе-
телей  Московских  Великокняжеского  сана  и
вообще  противиться  успехам  их  могущества,
он заключил даже оборонительный союз с Ва-



силием  на  случай  впадения  в  Россию  Мого-
лов,  Немцев,  Ляхов,  Литвы,  но  тайно  держал-
ся Витовта как естественного недоброжелате-
ля или завистника Москвы, и (в 1397 году) по-
сылал к  нему сына,  Иоанна,  женатого  на  Ма-
рии,  сестре  Витовтовой,  без  сомнения  не
столько  для  родственного  свидания,  сколько
для важных государственных переговоров.

Хотя  Василий  не  изъявлял  никаких  враж-
дебных  намерений  в  рассуждении  Твери,  од-
нако  ж  Князь  ее  с  беспокойством  видел,  что
он  весьма  ласково  принял  его  племянника,
Иоанна  Всеволодовича  Холмского,  который,
не хотев зависеть от дяди, уехал в Москву, со-
четался  браком  с  Анастасиею,  сестрою  вели-
кого  Князя,  и  был  Наместником  в  Торжке.
Имея  66  лет  от  рождения,  Михаил  еще  бодр-
ствовал  духом  и  телом;  но  вдруг  занемог
столь  жестоко,  что  в  несколько  дней  все  его
силы исчезли. Он написал духовную грамоту:
отдал  старшему  сыну,  Иоанну,  Тверь,  Новый
Городок,  Ржев,  Зубцов,  Радилов,  Вобрын, Опо-
ки, Вертязин; другому сыну, Василию, и внуку
Иоанну  Борисовичу  Кашин  с  Коснятином;
а меньшому.  Феодору,  два городка Микулина,



повелевая им жить в любви и слушаться бра-
та  старшего.  Обстоятельства  кончины  его  до-
стопамятны.  К  нему  возвратились  тогда  По-
слы из Константинополя,  Тверской Протопоп
Даниил  и  церковники,  которые  ездили  с  ми-
лостынею в Грецию и привезли от Патриарха
в дар Князю икону Страшного суда. Забыв бо-
лезнь  и  слабость,  он  встал  с  ложа,  встретил
сию икону на дворе, целовал оную с великим
усердием и пригласил к себе на пир знатней-
шее  Духовенство  вместе  с  нищими,  слепыми
и  хромыми;  братски  обедал  с  ними  и,  води-
мый  слугами,  каждому  из  гостей  поднес  так
называемую прощальную чашу вина, моля их,
чтобы  они  благословили  его.  Никто  не  мог
удержаться  от  слез.  Облобызав  детей,  Бояр,
слуг,  Михаил  пошел  в  Соборную  церковь,  по-
клонился гробу отца и деда, указал место для
своей могилы и стал на паперти, где собрало-
ся  множество  людей,  которые  смотрели  на
него с горестным умилением. Сей некогда ве-
личественный  Князь,  быв  необыкновенно
высок  и  дороден,  казался  уже  тению;  блед-
ный,  слабый,  едва  передвигал  ноги,  народ
плакал  и  безмолвствовал;  но  когда  Михаил,



смиренно  преклонив  голову,  сказал:  «Иду  от
людей  к  Богу:  братья!  отпустите  меня  с  ис-
кренним  благословением!» –  тогда  все  зары-
дали, единодушно восклицая: «Господь благо-
словит  тебя,  Князь  добрый!»  Он  сошел  с  сту-
пеней.  Сыновья  и  Бояре  хотели  вести  его  во
дворец:  но  Михаил,  к  изумлению  их,  указал
рукою на Лавру Св. Афанасия; приведенный в
сей  монастырь,  был  там  пострижен  Еписко-
пом  Арсением,  назван  Матфеем  и  в  седьмой
день  скончался,  с  именем  Князя  умного,  ми-
лостивого  и  грозного.  в похвальном  смысле:
ибо  он,  как  сказано  в  летописи,  не  потакал
Боярам,  любя  правосудие;  истребил  в  своем
княжении  разбои,  воровство,  ябеду;  уничто-
жил  злые  налоги  торговые,  утвердил  города,
успокоил  села  так,  что  жители  других  обла-
стей  тысячами  переселялись  в  Тверскую. –
(1400 г.)  С  жизнию  Михаила  исчезло  и  благо-
денствие  сего  Княжения:  начались  Боярские
смуты  и  раздоры  между  его  сыновьями.
Иоанн,  узнав  о  торжестве  Хана  и  несчастии
своего шурина, отправил Посольство к перво-
му,  смиренно  моля,  чтобы  он  дал  ему  жало-
ванную  грамоту  на  всю  землю  Тверскую.  По-



слы уже не застали Тимура Кутлука: он умер;
но  сын  его,  Шадибек,  исполнил  желание
Иоанна,  который,  пользуясь  милостивыми
ярлыками  Ханскими,  вопреки  советам  мате-
ри стал утеснять братьев и племянника.  Они
искали защиты в Москве. Великий Князь бес-
корыстно  старался  мирить  их,  хотя  и  нена-
долго. Два раза Иоанн приступал к Кашину и
держал  брата,  Василия  Михайловича,  как
пленника в Твери; освободил его, но послал в
Кашин  своих  Наместников.  В  сем  междоусо-
бии  Летописцы  обвиняют  наиболее  невестку
Иоаннову, вдовствующую супругу Бориса Ми-
хайловича,  родом  Смолянку;  впрочем,  он
гнал и сына ее, желая быть единовластным. В
угодность,  может  быть,  Государю  Московско-
му  Иоанн  примирился  с  зятем  его,  Князем
Холмским,  и  не  мешал  ему  спокойно  жить  в
Уделе  отцевском:  но  сей  Князь,  скоро  умер-
ший  Схимником  и  бездетным,  должен  был
отказать  свою  наследственную  область  сыну
Иоаннову,  Александру.  Одним  словом,  Удель-
ная Система вообще клонилась тогда в России
к падению.

Несмотря  на  ослабление  Литовских  сил,



Князь  Тверской  желал  остаться  другом  Вито-
вта  и  возобновил  с  ним  прежний  союз,  одоб-
ренный и согласно с их волею утвержденный
Государем  Василием  Димитриевичем,  кото-
рый  не  думал  объявить  себя  врагом  тестя
(уважая  льва,  хотя  и  раненого),  особенно  по-
тому, что имел причину опасаться Орды: ибо
со  времени  нашествия  Тамерланова  прервал
все сношения с нею, как бы не зная, кого при-
знавать  ее  Главою:  Тохтамыша,  или  Шадибе-
ка, или Койричака. Одни внутренние раздоры
Моголов,  не  утишенные  и  славною  их  побе-
дою  над  Литвою,  не  дозволяли  им  обратить
внимания  на  Москву. –  Витовт  с  своей  сторо-
ны более нежели когда-нибудь искал дружбы
Великого Князя, чтобы удалить его от союза с
Олегом и с изгнанником Смоленским, Юрием
Святославичем,  который  выдал  дочь  свою,
Анастасию,  за  Василиева  брата,  Юрия;  тогда
же сын Владимира Храброго, Иоанн, женился
на  внуке  Олеговой.  Легко  было  предвидеть,
что  Князь  Смоленский  захочет  воспользо-
ваться  несчастием  Литвы;  в самом  деле  он
неотступно  убеждал  тестя  возвратить  ему
престол:  чего желал тайно и Василий Димит-



риевич, однако ж не согласился помогать им.
(1401 г.)  Уверенные по крайней мере в его ис-
креннем  доброхотстве,  Олег  и  Юрий,  собрав
войско,  внезапно  осадили  Смоленск,  где  жи-
тели, ненавидя Литовское правление, отвори-
ли  ворота  и  с  восхищением  приняли  своего
законного Князя. К сожалению, день народно-
го  торжества  и  веселия  обратился  в  день  лю-
того  кровопролития:  Юрий  Святославич,
ослепленный  местию,  умертвил  Витовтова
Наместника,  Князя  Романа  Михайловича
Брянского,  происшедшего  от  Св.  Михаила
Черниговского,  и  множество  Бояр  Смолен-
ских, которые держали сторону Литвы. Он не
знал,  что  милость  в  таких  случаях  благопри-
ятствует не только человеколюбию,  но и соб-
ственным  выгодам  Государя.  Головы  отцов  и
мужей  пали:  жены,  дети  и  друзья  убиенных
остались,  возбуждали  в  народе  ненависть  к
свирепому Князю и могли говорить: «Инопле-
менный  Витовт  здесь  властвовал  мирно;
Князь  Российский  возвратился  лить  нашу
кровь».  Одна жестокость рождает часто необ-
ходимость  другой.  Когда  Витовт,  узнав  о  взя-
тии  Смоленска,  явился  пред  стенами  оного  с



войском, с пушками, многие из граждан хоте-
ли сдаться Литве. Умысел их открылся: Юрий
казнил всех без пощады и, на сей раз отразив
неприятеля, заключил с ним перемирие.

(1402 г.)  Ободренный  своим  успехом  и
неудачами  Литвы,  Князь  Рязанский  послал
сына, именем Родслава, воевать Брянск, имея
намерение,  если  можно,  освободить  и  сей
древний  Черниговский  Удел  от  власти  ино-
племенников.  Но  Витовт  успел  взять  меры.
Одним из лучших его полководцев был Лугве-
ний Симеон Ольгердович: еще в 1392 году он
возвратился  в  Литву  из  Новагорода  и  женил-
ся  на  сестре  Василия  Димитриевича,  Марии
(которая, жив с ним пять лет, преставилась в
Мстиславле.  откуда тело ее  привезли в  Моск-
ву).  Лугвений,  отряженный  Витовтом,  соеди-
нился  с  Александром  Патрикиевичем  Старо-
дубским, встретил Рязанцев у Любутска и, по-
бив их наголову, пленил самого Родслава. Сей
успех в тогдашних обстоятельствах был весь-
ма  важен  для  Витовта:  ободрил  Литву,  устра-
шил  Россиян.  Ненавидя  Олега,  Витовт  мстил
ему жестоким заключением сына его в оковы
и в темницу, в которой он томился три года и



наконец за 2000 рублей получил свободу. Ста-
рец  Олег  не  мог  пережить  сего  несчастья  и
скончался Иноком: Князь ума редкого и слав-
нейший из всех Рязанских Владетелей; долго-
временный,  лукавый  враг  Донского  и  Моск-
вы,  но  любимый  своим  народом  и  досто-
хвальный  в  его  последних  усилиях  возвра-
тить  отечеству  Литовские  завоевания.  Имев
Христианское  имя  Иакова,  он  назван  в  мона-
шестве Иакимом и погребен в Обители Солот-
чинской,  им  основанной  близ  Рязани.  Сын
его,  Феодор,  сел на престоле отца,  утвержден-
ный в сем наследстве грамотою Хана Шадибе-
ка. (Чрез некоторое время он был изгнан Кня-
зем  Пронским,  Иоанном  Владимировичем;
а после, заключив с ним мир, княжил спокой-
но,  будучи  в  тесной  связи  с  шурином  своим,
Государем Московским.)

(1403 г.)  Витовт  еще  несколько  времени
оставлял  Юрия  Смоленского  в  покое.  Собрав
силы, он послал Лугвения на Вязьму, зная му-
жество сего Ольгердова сына и доверенность
к нему Россиян, которые любили его как еди-
новерного.  Лугвений  овладел  Вязьмою  без
кровопролития, пленив ее Князя, Иоанна Свя-



тославича.  Тогда  Витовт  со  всеми  полками
двинулся  (в  1404 г.)  к  Смоленску;  целые  семь
недель  осаждал  его  с  величайшим  усилием,
ежедневно стреляя из пушек, но отступил без
малейшего  успеха:  столь  крепок  был  город  и
столь  упорно  защищаем  Юрием.  Потерпели
одни  волости  Смоленские,  разоренные  Лит-
вою.  Юрий,  опасаясь  нового  нападения,  же-
лал  видеться  с  Великим  Князем;  оставил  в
Смоленске  супругу,  Бояр  и,  дав  им  слово  воз-
вратиться  немедленно,  спешил  в  Москву.  Ва-
силий Димитриевич принял его дружелюбно.
«Будь  моим  великодушным  покровителем, –
говорил Юрий: – Витовт тебя уважает: прими-
ри  нас  или  защити  меня,  если  он  презрит
твое  ходатайство.  Когда  же  не  хочешь  того,
будь  Государем  моим  и  Смоленским.  Желаю
лучше  служить  тебе,  нежели  видеть  инопле-
менника  на  престоле  Мономахова  потом-
ства».  Предложение  казалось  лестным.  Но,
зная  твердое  намерение  Витовта  снова  поко-
рить Смоленск чего бы то ни стоило; зная, что
присоединить  сие  Княжение  к  Москве  есть
объявить ему войну, Великий Князь не согла-
шался быть ни ходатаем, ни защитником, ни



государем Смоленска,  следуя правилу жить в
мире  с  Литвою,  пока  Витовт  не  касался  соб-
ственных  Московских  владений.  Так  говорят
Летописцы; однако ж долговременное пребы-
вание  Юрия  в  Москве  свидетельствует  по
крайней  мере,  что  он  не  терял  надежды
успеть  в  своем  искании:  изменники  преду-
предили его.

Будучи  врагом  опасной  Литвы,  сей  Князь,
к  несчастию,  имел  врагов  еще  опаснейших
между Смоленскими Боярами, озлобленными
казнию их ближних: пользуясь его отстутсви-
ем, они тайно призвали Витовта и сдали ему
город. Полки Литовские без малейшего сопро-
тивления  вступили  в  крепость,  обезоружили
воинов,  взяли  некоторых  верных  Бояр  под
стражу,  впрочем не  делая  жителям никакого
вреда, соблюдая тишину, благоустройство. Су-
пруга Юриева была отправлена в Литву, и Ви-
товт,  заняв  всю  Смоленскую  область,  везде
определил  своих  чиновников,  к  неудоволь-
ствию изменников Российских, которые наде-
ялись  управлять  ею;  но  гражданам  и  сель-
ским жителям даровал особенную льготу, же-
лая  отвратить  народ  от  Юрия  и  привязать  к



себе: в чем успел совершенно и чрез несколь-
ко  лет  в  кровопролитной  с  Немцами  битве,
где  более  60000  человек легко  на  месте,  одер-
жал  победу  единственно  храбростию  верных
ему  Смоленских  воинов. –  Таким  образом,
взяв древний город Российский в первый раз
обманом, вторично изменою, Витовт благора-
зумною  политикою  утвердил  его  за  Литвою
на 110 лет и тем заключил ее важные присво-
ения  в  России.  Время  счастливых  возвратов
было для нас уже недалеко.

Нечаянная весть о взятии Смоленска пора-
зила Юрия Святославича; изумила и Великого
Князя  так,  что  он  вообразил  себя  обманутым
и,  призвав  Юрия,  осыпал  его  укоризнами,  го-
воря: «Ты хотел единственно обольстить меня
лукавыми  предложениями:  Смоленск  не  мог
сдаться Литве без твоего повеления».  Напрас-
но  сей  несчастный  Князь  уверял,  что  виною
тому измена Бояр: Василий остался в подозре-
нии, и Юрий, не находя в Москве ни защиты,
ни  самой  личной  для  себя  безопасности,  ре-
шился искать той и другой в вольном Новего-
роде.

Государствование  Василия  Димитриевича



было  для  Новогородцев  временем  беспокой-
ным: они никак не могли долго жить с ним в
мире,  видя  его  непрестанные  покушения  на
их  свободу  и  достояние.  Так  он  (в  1401  году)
велел  Митрополиту  задержать  в  Москве  Но-
вогородского Архиепископа Иоанна, который
ревностно  ходатайствовал  за  гражданские
права  своей  духовной  паствы.  Так,  чрез
несколько  месяцев,  воины  Великокняжеские
схватили  в  Торжке  двух  знаменитых  Бояр,
неприятных Государю, и взяли все их имение.
Так  рать  Московская  без  объявления  войны
вступила  в  Двинскую  землю,  будучи  предво-
дима  Новогородскими  изменниками,  Айфа-
лом  и  братом  его,  Герасимом  расстригою,
ушедшим  из  монастыря:  они  пленили  Двин-
ского  Посадника,  многих  Бояр  и  везде  граби-
ли  без  милосердия;  но,  разбитые  в  Колмого-
рах,  оставили  пленников  и  бежали.  (Сей  мя-
тежник  Айфал,  не  успев  в  замыслах  против
отечества,  разбойничал после на Каме и Вол-
ге, имея у себя до 250 судов; был в плену у Та-
тар и наконец убит на Вятке Михайлом Рассо-
хиным,  подобным  ему  беглецом  Новогород-
ским.) –  Хотя  великий  Князь  освободил  взя-



тых  в  Торжке  Бояр  и  Архиепископа  Иоанна,
более  трех  лет  сидевшего  в  келье  Николаев-
ского  монастыря;  однако  ж  Новгород  ждал  и
впредь с его стороны таких же утеснений, бу-
дучи готов противиться оным.

Юрий Святославич с сыном Феодором, бра-
том  Владимиром  и  Князем  Симеоном  Мсти-
славичем Вяземским явился там среди народа
и  смиренно  просил  убежища.  Новогородцы
любили  казаться  великодушными  в  таких
случаях. Мысль быть покровителем одного из
знаменитейших  Князей  Российских,  гонимо-
го  Витовтом,  отверженного  Великим  Князем,
льстила их гордости. Они приняли изгнанни-
ка с ласкою и сделали еще более: дали ему 13
городов в управление: Русу, Ладогу и другие, с
условием, чтобы он, как воин мужественный,
ревностно блюл целость их владений,  не  ща-
дя  ни  трудов,  ни  жизни.  Взаимные  клятвы
утвердили  сей  договор,  равно  неприятный
Витовту  и  Василию  Димитриевичу.  Первый,
будучи  тогда  уже  в  мире  с  Новым-городом,
жаловался,  что  его  злодей снискал там друж-
бу  и  доверенность;  а Великий  Князь  с  неудо-
вольствием  видел,  что  сей  народ  в  случае



столь важном действует самовластно, без вся-
кого  сношения  с  Москвою.  Впрочем,  Юрий
недолго  жил  в  области  Новогородской:  при-
выкнув  господствовать  неограниченно,  он
скучал своею зависимостию от  народного Ве-
ча и возвратился в Москву с новою надеждою
на  покровительство  Василия  Димитриевича,
который, начиная тогда ссориться с Витовтом
за впадение Литвы в границы Пскова, принял
Юрия  весьма  дружелюбно  и  сделал  Намест-
ником  в  Торжке.  Но  сей  несчастный  изгнан-
ник скоро лишился и  милости Великого  Кня-
зя и сожаления людей, в глазах целой России
возложив на себя знамение гнусного преступ-
ника.

(1406 г.)  Князь  Симеон  Мстиславич  Вязем-
ский  разделял  с  ним  бедствие  изгнания  как
друг  и  знаменитый  слуга  его.  Он  имел  пре-
красную,  добродетельную  супругу,  именем
Иулианию.  Равно  жестокий  и  сластолюби-
вый,  Юрий  пылал  вожделением  осквернить
ложе  Симеоново;  не  успел  в  том  ни  соблаз-
ном, ни коварными хитростями и дерзнул на
явное  злодеяние:  в  своем  доме,  среди  весе-
лого  пира,  убил  Князя  Вяземского  и  думал



воспользоваться  ужасом  несчастной  супруги.
Но  любя  непорочность  более  всего  в  мире,
она  схватила  нож  и,  хотев  ударить  им  на-
сильника  в  горло,  уязвила  в  руку.  Одно  чув-
ство  уступило  место  другому:  любострастие –
гневу. Юрий, обнажив меч, догнал Иулианию
на дворе, изрубил ее в куски и велел бросить
в реку. Такая гнусность могла постыдить век:
впечатление,  произведенное  оною  в  сердцах
современников,  оправдало  его.  Юрий,  подоб-
но  Каину  ознаменованный  печатию  злодей-
ства, гонимый всеобщим презрением, не смея
показаться  ни  Князьям,  ни  народу,  уехал  в
Орду;  скитался в степях несколько месяцев и
кончил жизнь в одном пустынном монастыре
области Рязанской. Он был последним из Вла-
детельных Князей Смоленских, происшедших
от внука Мономахова, Ростислава Мстислави-
ча.

Наконец  пришло  время  явной  вражды
между  Государем  Московским  и  Литвою.
Псков,  освобожденный  Новогородцами  от
всех  обязанностей  подданства,  был  управля-
ем  собственными  законами;  принимал  На-
местников  от  Василия  Димитриевича,  но  из-



бирал себе чиновников и Князей или Воевод,
иногда чужеземных: так Андрей Ольгердович
и сын его, Иоанн, несколько времени началь-
ствовали  в  оном.  Сия  вольность  не  даровала
благоденствия  Псковитянам:  угрожаемые  с
одной стороны Ливонским Орденом, с другой
Витовтом,  напрасно  требовали  они  защиты
от  своих  братьев,  Новогородцев,  которые  за-
видовали  успехам  их  счастливой  торговли
и  не  только  отказывались  помогать  им,  не
только в мирных договорах с Немцами, с Лит-
вою  умалчивали  о  Пскове,  но  даже  сами  тес-
нили  и  приходили  осаждать  его;  не  имея
успеха в  сих нападениях,  мирились,  и  всегда
неискренно.  Сверх  того  он  вторично  был
жертвою  язвы,  которая  несколько  раз  возоб-
новлялась.  Чтобы  воспользоваться  его  несча-
стием,  коварный  Витовт,  будто  бы  честно
объявляя  войну,  послал  разметную  Псков-
скую грамоту  к  Новогородцам, напал неожи-
даемо на  владения Псковитян,  взял  город  Ко-
ложе  и  пленил  11000  Россиян.  В  то  же  время
Магистр  Ливонский  опустошил  селения  во-
круг  Изборска,  Острова,  Котельна.  Еще  не  те-
ряя  бодрости,  Псковитяне  немедленно  от-



мстили  Витовту  разорением  Великих  Лук  и
Новоржева,  ему  подвластных;  отняли  у  Лит-
вы  Коложское  знамя  и  разбили  Немцев  близ
Киремпе: но, ведая меру сил своих, прибегну-
ли к  государю Московскому.  Хотя  они,  подоб-
но  Новугороду,  имели  свою  особенную  систе-
му политическую и в самом деле мало зависе-
ли  от  Великого  Князя:  однако  ж  Василий,  на-
зываясь  их  Государем,  решился  доказать  ис-
тину  сего  названия;  отправил  к  ним  брата,
Константина  Димитриевича,  и,  требуя  удо-
влетворения от Витовта,  начал собирать пол-
ки. Его система осторожности  не перемени-
лась:  он  хотел  мира,  но  хотел  доказать  и  го-
товность  к  войне  в  случае  необходимости,
чтобы  удержать  хищность  Литвы  и  спасти
остаток независимости России.

Витовт ответствовал гордо. Призвав в союз
к  себе  Иоанна  Михайловича  Тверского,  Вели-
кий  Князь  послал  Воевод  на  Литовские  горо-
да: Серпейск, Козельск и Вязьму. Воеводы воз-
вратились без успеха: огорченный сим худым
началом и думая, что Витовт со всеми силами
устремится на Москву, Василий Димитриевич
решился  возобновить  дружелюбную  связь  с



Ордою,  вопреки  мнению  старых  Бояр;  требо-
вал  вспоможения  от  Шадибека  и  представ-
лял,  что  Литва  есть  общий  их  враг.  Не  было
слова  о  дани  и  зависимости:  Василий  искал
только союза Татар,  и  юный Шадибек,  управ-
ляемый  доброхотами  Государя  Московского,
действительно  прислал  ему  несколько  пол-
ков. Выступив в поле, Великий Князь сошелся
с Витовтом близ Крапивны (в Тульской Губер-
нии).  Вместо  битвы  начались  переговоры:
ибо  ни  с  которой  стороны  не  хотели  отва-
житься  на  случай  решительный,  и  Герой  Ли-
товский, помня претерпенное им бедствие на
берегах Ворсклы, уже научился не верить сча-
стию. Заключили перемирие и разошлися.

(1407 г.)  Мира  не  было.  Литовцы  чрез
несколько месяцев сожгли и присоединили к
своим  владениям  Одоев,  где  княжили  потом-
ки Св. Михаила Черниговского, быв в некото-
рой  зависимости  от  сильнейших  Владетелей
Рязанских;  а Великий  Князь  взял  Дмитровец,
но  снова  заключил  перемирие  с  тестем  под
Вязьмою, и также ненадолго. Еще за год до се-
го  времени  выехал  в  Москву  из  Литвы  сын
Князя  Иоанна  Ольгимонтовича,  Александр



Нелюб, со многими единоземцами: вступив в
нашу службу, он получил себе во владение го-
род  Переславль  Залесский.  Вслед  за  ним  (в
1408 г.)  прибыл  в  Москву  Свидригайло  Оль-
гердович,  который,  будучи  недоволен  дан-
ным ему от Витовта Уделом Северским, Брян-
ским,  Стародубским  и  замышляя  господство-
вать  над  всею  Литвою,  вздумал  предложить
услуги  свои  великому  Князю.  Ему  сопутство-
вали Епископ Черниговский Исаакий, Князья
Звенигородские,  Александр  и  Патрикий,  Фео-
дор  Александрович  Путивльский,  Симеон  Пе-
ремышльский,  Михайло  Хотетовский,  Уру-
стай  Минский  и  целый  полк  Бояр  Чернигов-
ских,  Северских,  Брянских,  Стародубских,  Лю-
бутских,  Рославских,  так  что  дворец  Москов-
ский  весь  наполнился  ими,  когда  они  при-
шли  к  Государю.  Московитяне  с  любопыт-
ством смотрели на своих единоплеменников,
уже  принявших  обычаи  иноземные;  а Бояре
южной России дивились величию Москвы (за
сто лет едва известной по имени),  красоте ее
церквей, святых обителей и пышности двора
Василиева,  напомнившей  им  древние  преда-
ния  о  блестящем  дворе  Ярослава  Великого.



Всего  же  более  дивились  они  в  ней  благо-
устройству  гражданскому,  необыкновенному
в  их  странах,  где  троны  Владимирова  потом-
ства  стояли  пусты  и  где  Паны  Литовские,  ис-
кажая язык Славянский, давали чуждые зако-
ны  народу.  Великий  Князь  осыпал  пришель-
цев милостями и к общему удивлению отдал
Свидригайлу  в  Удел  не  только  Переславль.
Юрьев,  Волок,  Ржев и половину Коломны, но
даже  столицу  Владимирскую  с  селами,  дохо-
дами  и  людьми,  как  сказано  в  летописи:
столь  выгодною  казалась  ему  дружба  сего
Ольгердова  сына.  Легкомысленный,  надмен-
ный Свидригайло уверительно говорил о тай-
ных связях своих с Вельможами Литовскими;
хвалился  завоевать  с  помощью  Москвитян  в
несколько месяцев всю землю Витовтову; обе-
щал Василию Новгород Северский и склонил
его  к  возобновлению  неприятельских  дей-
ствий  против  тестя.  Великий  Князь  не  был
легковерен;  но  мог  надеяться,  что,  имея  с  со-
бою  Ягайлова  брата,  или  подлинно  найдет
друзей  в  Литве,  или  приобретет  мир  выгод-
ный. В последнем отчасти и не обманулся. Ви-
товт  встретил  зятя  на  берегах  Угры.  Много-



численное войско его состояло,  кроме Литвы,
из  полков Киевских (предводимых Олельком
Владимировичем, внуком Ольгердовым), Смо-
ленских  и  даже  из  Немцев,  присланных  к
нему  Великим  Магистром  Прусским.  Тщетно
Свидригайло  искал  изменников  в  стане  Ли-
товском:  самые  Россияне,  служа  Витовту,  го-
товы  были  мужественно  ударить  на  полки
Великокняжеские. Но зять и тесть наблюдали
равную  осторожность;  с обеих  сторон  дей-
ствовали  только  легкими  отрядами,  избегая
главного сражения; наконец, вследствие мно-
гих переговоров,  согласились в  мирных усло-
виях, назначив Угру пределом между Литвою
и  Московскими  владениями  в  нынешней  Ка-
лужской  Губернии.  Города  Козельк,  Пере-
мышль, Любутск возвратились к России и бы-
ли  с  того  времени  Уделом  Владимира  Андре-
евича  Храброго.  Сохраняя  честь  свою,  Вели-
кий  Князь  не  хотел  выдать  Свидригайла  Ви-
товту  и,  кажется,  обязал  тестя  не  беспокоить
впредь области Псковитян,  которые после за-
ключили с Литвою мир особенный.

Впрочем,  покровительство  Василия  Ди-
митриевича  не  доставило  Пскову  безопасно-



сти.  Брат  его,  Константин,  взяв  за  Наровою
Немецкий  городок  Порх,  уехал  назад  в  Моск-
ву;  а Магистр  Ливонский,  Конрад  Фитингоф,
соединясь с  Курляндцами,  разбил Псковитян:
три  Посадника  и  700  лучших  граждан  легло
на месте.  Еще два раза  входил он в  их владе-
ния, жег села, пленял людей, не щадя и Ново-
городцев,  которые,  злобствуя  на  Псковитян,
отказались  и  тогда  действовать  с  ними  заод-
но  против  общих  неприятелей.  Сии  частые
войны  с  Ливониею  обыкновенно  не  имели
никаких важных следствий. Хотя Немцы мыс-
лили присоединить Псков к своим владениям
с согласия Витовта и Свидригайла (как то вид-
но  из  договора,  заключенного  между  ими  в
1402 году):  но имея более властолюбия,  неже-
ли  силы,  они  только  грабили,  убивали
несколько сот человек и чувствовали нужду в
мире  для  выгод  торговли.  Народное  право  с
обеих сторон так мало уважалось, что иногда
умерщвляли  Послов:  в  Нейгаузене  (в  1414  го-
ду) изрубили Псковского, во Пскове Дерптско-
го. Сия вражда прекратилась в 1417 году мир-
ным  договором  на  10  лет,  и  Великий  Князь
участвовал в оном как посредник. Но Пскови-



тяне,  честно соблюдая мир с  Немцами,  снова
возбудили  на  себя  гнев  Витовта,  который
принуждал  их  объявить  войну  Ливонии.  На-
прасно старались они вторично снискать его
дружбу Посольствами в Литву и в Москву. Ви-
товт грозил им непрестанно; однако ж не сде-
лал  ничего  более,  вероятно  из  уважения  к
зятю,  коего  Псковитяне  всегда  признавали
своим верховным Государем и который давал
им  Князей  или  Наместников.  Три  раза  на-
чальствовал  там  Константин,  брат  Василиев;
после  Князья  Ростовские,  Андрей  и  Феодор
Александровичи,  сын  последнего  Александр
и Феодор Патрикиевич Литовский.

Доселе  государствование  Василия  было
славно  и  счастливо:  он  усилил  Великое  Кня-
жение  знаменитыми  приобретениями  без
всякого  кровопролития;  видел  спокойствие,
благоустройство, избыток граждан в областях
своих;  обогатил  казну  доходами;  уже  не  де-
лился ими с Ордою и мог считать себя незави-
симым.  Хотя  Послы  Ханские  от  времени  до
времени  являлись  в  Москве  (Царевич  Эйтяк
в  1403  году  и  Мирза,  Казначей  Шадибеков,  в
1405):  но  вместо  дани  получали  единственно



маловажные дары и возвращались с ответом,
что  Великое  Княжение  Московское  будто  бы
оскудело и не в силах платить серебра Ханам.
Напрасно  Тимур  Кутлук  и  Шадибек  звали  к
себе  Василия:  он  не  хотел  послать  к  ним  ни-
кого  из  своих  братьев  или  Бояр  старейших,
ожидая,  чем  кончатся  междоусобия  Ордин-
ские.  Еще  Тохтамыш,  отверженный  Вито-
втом, скитался по отдаленным Улусам, искал
друзей  и  надеялся  возвратить  себе  Царство;
когда  же,  настигнутый  в  пустынях,  близ  Тю-
меня,  отрядом  войска  Шадибекова,  он  пал  в
сражении:  Великий  Князь,  с  намерением  пи-
тать мятеж в Орде, дал в России убежище сы-
новьям  его.  Слабый  Хан  молчал,  а  знамени-
тый Эдигей, сподвижник Тамерланов, победи-
тель Витовта, Князь всемогущий в Улусах, на-
ходился  в  дружеских  сношениях  с  Василием;
давал ему ласковое имя сына и коварный со-
вет  воевать  Литву,  в  то  же  время советуя  Ви-
товту  искоренить  Московское  Княжение.  Так
Моголы, некогда страшные одною силою, уже
начали хитрить в слабости, стараясь произво-
дить вражду между государями, для них опас-
ными.



В  1407  году,  когда  Князь  Тверской,  Иоанн
Михайлович, приехал Волгою на судах в Хан-
скую  столицу  (чтобы  судиться  там  с  Юрием
Всеволодовичем,  братом  умершего  Иоанна
Холмского,  желавшим  присвоить  себе  Твер-
ское  Княжение),  сделалась  в  Орде  перемена:
Булат-Салтан  изгнал  Шадибека,  зятя  Эдигее-
ва, и сел на Царство, но еще более своих пред-
шественников зависел от Эдигея. Сей хитрый
старец – видя, что Государь Московский и Ви-
товт никак не хотят отважиться на решитель-
ную  войну  между  собою –  предпринял  нако-
нец  оружием  смирить  первого;  готовя  рать
многочисленную,  все  еще  уверял  его  в  своей
ревностной дружбе и писал к нему, выступив
в  поход:  «Се  идет  Царь  Булат  с  Великою  Ор-
дою наказать Литовского врага твоего за соде-
янное  им  зло  России.  Спеши  изъявить  Царю
благодарность:  если не лично,  то  пришли хо-
тя сына, или брата, или Вельможу». С сею гра-
мотою приехал в Москву один из чиновников
Татарских.  Василий  имел  друзей  в  Орде  и
знал о ратных ее движениях; но по всем изве-
стиям  думал,  что  Моголы  действительно  хо-
тят  воевать  Литву:  ибо  Эдигей  умел  скрыть



свою  истинную  цель  от  самых  Вельмож  Хан-
ских.  Никто не беспокоился в Москве,  где,  по
сказанию одного Летописца, уже мало остава-
лось Бояр старых и где юные советники Вели-
кокняжеские мечтали в гордости, что они мо-
гут  легко  обманывать  старца  Эдигея  и  распо-
лагать  в  нашу пользу  силами Моголов.  Одна-
ко ж Василий Димитриевич был изумлен ско-
рым  походом  Ханского  войска  и  немедленно
отправил  Боярина  Юрия  в  стан  оного,  чтобы
иметь  вернейшее  сведение  о  намерении  Та-
тарского  Полководца;  велел  даже  собирать
войско  в  городах,  на  всякий  случай.  Но  Эди-
гей,  задержав  Юрия,  шел  вперед  с  великою
поспешностию – и чрез несколько дней услы-
шали в Москве, что полки Ханские стремятся
прямо к ней.

Сия  весть  поколебала  твердость  Велико-
княжеского  Совета:  Василий  не  дерзнул  на
битву в поле и сделал то же, что его родитель
в  подобных  обстоятельствах:  уехал  с  супру-
гою и с детьми в Кострому, оставив защитни-
ками  столицы  дядю,  Владимира  Андреевича
Храброго,  братьев  Андрея  и  Петра  со  множе-
ством  Бояр  и  Духовных  сановников  (Митро-



полит  Киприан  уже  скончался).  Великий
Князь надеялся на крепость стен Московских,
на  действие  своих  пушек  и  на  жестокую  то-
гдашнюю  зиму,  неблагоприятную  для  осады
долговременной. Не одна робость, как вероят-
но, заставила его удалиться. Он мог скорее Бо-
ярина  или  Наместника  подвигнуть  северные
города  Российские  к  единодушному  восста-
нию  против  неприятеля  для  избавления  сто-
лицы, и Татары не могли спокойно осаждать
ее, зная, что Великий Князь собирает там вой-
ско. Но граждане Московские судили иначе и
роптали,  что  Государь  предает  их  врагу,  спа-
сая только себя и детей.  Напрасно Князь Вла-
димир,  украшенный  сединою  честной  старо-
сти и славною памятью Донской битвы, обод-
рял  народ  своим  величественным  спокой-
ствем  в  опасности:  слабые  унывали.  Чтобы
Татары  не  могли  сделать  примета  к  стенам
кремлевским, сей Князь велел зажечь вокруг
посады.  Несколько  тысяч  домов,  где  обитали
мирные  семейства  трудолюбивых  граждан,
запылали  в  одно  бремя.  Жители  не  думали
спасать  имения  и  толпами  бежали  к  город-
ским  воротам.  Отцы,  матери,  лишенные  кро-



ва, ведя за руку или неся детей, молили един-
ственно  о  том,  чтобы  их  впустили  в  оные:
необходимость  предписывала  жестокий  от-
каз,  ибо  от  излишнего  многолюдства  опаса-
лись голода в крепости. Зрелище было страш-
но:  везде  огненные  реки  и  дым  облаками,
смятение,  вопль,  отчаяние.  К  довершению
ужаса, многие злодеи грабили в домах, еще не
объятых пламенем, и радовались общему бед-
ствию.

Ноября 30, ввечеру, Татары показались, но
вдали,  опасаясь  действия  огнестрельных  го-
родских  орудий.  Декабря  1  пришел  сам  Эди-
гей  с  четырьмя  Царевичами  и  многими  Кня-
зьями,  стал  в  Коломенском,  отрядил  30000
вслед за Василием к Костроме и послал одно-
го  из  Царевичей,  именем  Булата,  сказать
Иоанну  Михайловичу  Тверскому,  чтобы  он
немедленно шел к нему со всею его ратию, са-
мострелами и пушками. Между тем полки Та-
тарские  рассыпались  по  областям  Великого
Княжения;  взяли  Переславль  Залесский,  Ро-
стов,  Дмитров,  Серпухов,  Нижний  Новгород,
Городец:  то  есть  сожгли  их,  пленив  жителей,
ограбив  церкви  и  монастыри.  Счастлив,  кто



мог  спастися  бегством!  Не  было  ни  малейше-
го  сопротивления.  Россияне  казались  стадом
овец,  терзаемых  хищными  волками.  Гражда-
не, земледельцы падали ниц пред варварами;
ждали решения судьбы своей, и Моголы отсе-
кали им головы или расстреливали их в заба-
ву;  избирали  любых  в  невольники,  других
только  обнажали:  но  сии  несчастные,  остав-
ляемые без крова, без одежды среди глубоких
снегов  в  жертву  страшному  холоду  и  мете-
лям,  большею  частию  умирали.  Пленников
связывали  и  вели  как  псов  на  смычках:  ино-
гда один Татарин гнал пред собою человек со-
рок.  Тогда  открылось,  сколь  защитники  ино-
племенные ненадежны: гордый Свидригайло,
начальствуя в Владимире и в пяти других го-
родах,  имея  воинскую  многочисленную  дру-
жину,  обязанный  милостию  Великого  Князя,
которая  не  изменилась  и  со  времени  неудач-
ного  похода  Литовского,  бежал  и  скрылся  в
лесах  от  Моголов.  (Сей  мнимый  Герой,  обли-
чив свое малодушие, скоро выехал из России
с  великим  богатством  и  стыдом,  ограбив  на
пути наши села и пригороды.)

Эдигей,  обложив  Москву,  нетерпеливо



ждал  к  себе  Князя  Тверского  с  орудиями  сте-
нобитными  и  не  предпринимал  ничего  про-
тив города; но Иоанн Михайлович поступил в
сем  случае  как  истинный  Россиянин  и  друг
отечества:  он  гнушался  мыслию  способство-
вать  гибели  Московского  Княжения,  хотя  и
весьма  опасного  для  независимости  Тверско-
го; поехал к Эдигею один с немногими Бояра-
ми  и  возвратился  из  Клина,  будто  бы  от
нездоровья.  Сие  великодушие  могло  стоить
ему дорого:  к  счастию,  судьба спасла и Тверь
и Москву.

Полки  Ханские,  которые  гнались  за  Вели-
ким Князем,  не могли настигнуть его и,  к  до-
саде Эдигея, пришли назад. Несмотря на ослу-
шание Иоанна Тверского и недостаток в нуж-
ных  для  осады  снарядах,  сей  Вождь  Ордин-
ский упорствовал взять  Москву,  если не  при-
ступом,  то  голодом,  и  хотел зимовать в  Коло-
менском.  Но  вести,  полученые  им  от  Хана,
расстроили  его  намерение.  Уже  прошел  тот
век,  когда  наследники  Батыевы  исчисляли
рать  свою  не  тысячами,  а  тьмами,  и  могли  в
одно время громить Восток и Запад: внутрен-
ние  несогласия,  кровопролития,  язва,  Герой



Донской и Тамерлан столь уменьшили много-
людство в Улусах, что Булат, отправив войско
в Россию, остался беззащитным и едва не был
пленен  каким-то  мятежным  Ординским  Ца-
ревичем,  хотевшим  овладеть  его  столицею.
Хан  заклинал  Полководца  своего  возвратить-
ся  немедленно.  Обстоятельства  действитель-
но  были  таковы,  что  Эдигей  не  мог  терять
времени,  с  одной стороны опасаясь Великого
Князя,  собиравшего  в  Костроме  войско,  а  с
другой ещё страшнейших врагов в Орде; при-
звал  Вельмож  на  совет  и  положил  чрез
несколько  часов  отступить  от  нашей  столи-
цы;  но,  желая  казаться  победителем,  а  не  бе-
гущим,  сколько  для  чести,  столько  и  для  са-
мой  безопасности,  послал  объявить  Москов-
ским начальникам, что соглашается не брать
их города, если они дадут ему окуп.

Москва  представляла  зрелище  и  ратной
деятельности  и  ревностных  подвигов  благо-
честия;  с утра  до  ночи  воины  стояли  на  сте-
нах,  Священники  в  отверстых  храмах  пели
молебны, народ постился. «Богатые, – говорит
Летописец, –  обещали  Небу  наградить  бед-
ных, сильные не теснить слабых, судии быть



правосудными, –  и  солгали  пред  Богом!»  Вла-
димир  Андреевич,  Князья,  Бояре  целые  три
недели тщетно ждали приступа и, не имея за-
пасов  хлебных,  страшились  голода.  Удивлен-
ные предложением Эдигея и не зная,  что сде-
лало его миролюбивым, они с радостию дали
ему  3000  рублей  и  прославили  милость  Бо-
жию, когда сей Князь,  отправив вперед добы-
чу с обозом, 21 Декабря выступил из Коломен-
ского;  взял еще на возвратном пути Рязань и
скоро  удалился  от  пределов  Российских.  Но
следы  сего  ужасного  нашествия  остались  на-
долго  неизгладимы в  оных.  «Вся  Россия, –  пи-
шут современники, – от реки Дона до Белаозе-
ра  и  Галича,  была  потрясена  сею  грозою.  Це-
лые волости опустели. Кто избавился от смер-
ти  и  неволи,  тот  оплакивал  ближних  или
утрату имения.  Везде туга  и скорбь,  предска-
занные некоторыми книжниками года за три
или  за  четыре.  Многие  удивительные  знаме-
ния также возвестили гнев Божий: со многих
святых икон текло миро или капала кровь», и
проч.  Суеверие  всегдашнее  в  таких  случаях:
люди  слабые,  пораженные  внезапным  уда-
ром,  обыкновенно  ищут  сверхъестественных



предзнаменований его в минувшем времени,
как бы надеясь впредь лучшим вниманием к
таинственным  указаниям  Судьбы  отвращать
подобные бедствия.

Впрочем,  Эдигей,  кроме добычи и пленни-
ков,  не  приобрел  ничего  важного  сим  подви-
гом,  к  коему  он  несколько  лет  готовился,  и
грозное письмо, отправленное им с пути к ве-
ликому  Князю,  не  имело  никаких  следствий.
Оно  достопамятно:  предлагаем  его  содержа-
ние.

«От  Эдигея  поклон  к  Василию,  по  думе  с
Царевичами  и  Князьями. –  Великий  Хан  по-
слал меня на  тебя  с  войском,  узнав,  что  дети
Тохтамышевы нашли убежище в земле твоей.
Ведаем  также  происходящее  в  областях  Мос-
ковского  Княжения:  вы  ругаетесь  не  только
над  купцами  нашими,  не  только  всячески
тесните их, но и самых Послов Царских осме-
иваете.  Так  ли  водилось  прежде?  Спроси  у
старцев:  земля  Русская  была  нашим  верным
Улусом;  держала страх,  платила дань,  чтила
Послови  гостей  Ординских.  Ты  не  хочешь
знать  того –  и  что  же  делаешь?  Когда  Тимур
сел  на  Царство,  ты  не  видал  его  в  глаза,  не



присылал  к  нему  ни  Князя,  ни  Боярина.  Ми-
нуло Царство Тимурово: Шадибек 8 лет власт-
вовал:  ты  не  был  у  него!  Ныне  царствует  Бу-
лат  уже  третий  год:  ты,  старейший  Князь  в
Улусе Русском, не являешься в Орде! Все дела
твои  не  добры.  Были  у  вас  нравы  и  дела  доб-
рые, когда жил Боярин Феодор Кошка и напо-
минал  тебе  о  Ханских  благотворениях.  Ныне
сын его недостойный, Иоанн, Казначей и друг
твой:  что  скажет,  тому  веришь,  а  думы  стар-
цев  земских  не  слушаешь.  Что  вышло?  разо-
рение твоему Улусу. Хочешь ли княжить мир-
но?  призови  в  совет  Бояр  старейших:  Илию
Иоанновича,  Петра  Константиновича,  Иоан-
на  Никитича  и  других,  с  ними  согласных  в
доброй  думе;  пришли  к  нам  одного  из  них  с
древними оброками, какие вы платили царю
Чанибеку,  да  не  погибнет  вконец  Держава
твоя. Все, писанное тобою к Ханам о бедности
народа Русского, есть ложь: мы ныне сами ви-
дели Улус твой и сведали, что ты собираешь в
нем по рублю с двух сох: куда ж идет серебро?
Земля  Христианская  осталась  бы  цела  и
невредима,  когда  бы  ты  исправно  платил
Ханскую  дань;  а ныне  бегаешь  как  раб!..  Раз-



мысли и научися!» – Но Великий Князь не хо-
тел слушаться ни приказаний, ни советов его,
сведав о новом мятеже в Орде; возвратился в
столицу и с любовию обнял дядю своего, Вла-
димира  Андреевича,  довольный  по  крайней
мере  тем,  что,  он  не  имел  способа  защитить
другие города, сдал ему Москву в целости.

(1410 г.)  Сей  знаменитый  внук  Калитин
жил  недолго  и  преставился  с  доброю  славою
Князя мужественного, любившего пользу оте-
чества более власти.  Он первый отказался от
древних прав семейственного старейшинства
и  был  из  Князей  Российских  первым  дядею,
служившим  племяннику.  Кратковременные
ссоры его с Донским и Василием происходили
не  от  желания  присвоить  себе  Великокняже-
ский  сан,  а  только  от  смут  Боярских.  Сия  ве-
ликодушная  жертва  возвысила  в  Владимире
пред  судилищем  потомства  достоинство  Ге-
роя, который счастливым ударом решил судь-
бу  битвы  Куликовской,  а  может  быть  и  Рос-
сии. В Архиве наших древностей хранятся до-
говоры  сего  Князя  с  Василием  и  завещание.
Он  возвратил  племяннику  города  Волок  и
Ржев, взяв от него в замену Углич, Городец на



Волге,  Козельск,  Алексин,  не  в  Удел  времен-
ный,  а  в  наследственное  владение,  или  в  от-
чину, с обязательством, в случае смерти Васи-
лиевой,  повиноваться его  сыну как Государю
верховному,  ходить  с  ним  самим  на  войну  и
посылать  детей  своих  с  полками  Московски-
ми.  В  духовной  записи  Владимир  Андреевич
поручает  супругу  и  детей  великому  Князю;
отказывает свою треть Москвы всем пяти сы-
новьям  вместе,  так,  чтобы  они  ведали  ее  по-
годно; старшему сыну, Иоанну, дает Серпухов,
Алексин,  Козельск  (а  буде  сей  город  снова
отойдет  к  Литве,  то  Любутск) –  Симеону  Бо-
ровск  и  половину  Городца:  другую  половину
Ярославу,  вместе  с  Малоярославцем  (назван-
ным  так  от  имени  сего  Владимирова  сына) –
Андрею Радонеж – Василию Перемышль и Уг-
лич –  супруге  Елене  Ольгердовне  множество
сел  (в  том  числе  Коломенское,  Тайнинское  и
славную  мельницу  на  устье  Яузы);  ей  же  с
меньшими детьми большой двор Московский
(другим  сыновьям  особенные  домы  и  сады).
Свидетелями духовной были Игумены Никон
Радонежский, Савва Спасский и 5 Бояр Влади-
мировых.  Как  сия,  так  и  договорные,  выше-



упомянутые  грамоты  свидетельствуют,  что
Великий  Князь  и  Владимир,  надеясь  изба-
виться от ига Моголов, еще не были в том уве-
рены:  ибо  последний  обязывается  делить  с
первым  Ординские  тягости  и  платить  ему  за
Углич  105  рублей  на  семь  тысяч  рублей  Хан-
ской дани, а за Городец 160 р. на 1500 р.

(1411 –  1412 гг.)  В  самом  деле  Великий
Князь,  при  новой  перемене  в  Орде,  еще  на
время  отказался  от  государственной  незави-
симости.  Темир,  неизвестный  по  летописям
Восточным,  свергнул  Булата  и,  прогнав  Эди-
гея к берегам Черного моря, должен был усту-
пить  престол  Капчака  Зелени-Салтану,  сыну
Тохтамышеву,  другу  Витовтову,  нашему
недоброжелателю, который прислал в Россию
грозных Послов и в досаду Василию Димитри-
евичу  хотел  восстановить  Княжение  Нового-
родское,  объявив  сыновей  Бориса  Константи-
новича  и  Кирдяпы  законными  его  наследни-
ками:  чего  они  искали  в  Орде,  и  смелейший
из них, Даниил Борисович, за год до того вре-
мени  с  дружиною  Князей  Болгарских  разбил
в Лыскове брата Василиева,  Петра Димитрие-
вича;  а Воевода  Даниилов  с  Казанским  Царе-



вичем,  Талычем,  ограбил  Владимир,  имея  у
себя  не  более  пяти  сот  Моголов  и  Россиян:
столь  унизилась  знаменитая  столица  Бого-
любского!  Летописцы,  в  объяснение  сего  слу-
чая,  сказывают,  что  она  тогда  не  имела  стен;
что  ее  Наместник,  Юрий  Васильевич  Щека,
был  в  отсутствии,  и  что  неприятели  тайно
пришли  лесом  из-за  реки  Клязьмы  в  самый
полдень,  когда все граждане спали!  Сам Мит-
рополит,  преемник  Киприанов,  Фотий,  бу-
дучи в сие время близ Владимира,  на Святом
озере,  едва  мог  спастися  от  Татар  бегством  в
непроходимые пустыни Сенежские.  Впрочем,
ни  Лысковская  победа,  ни  опустошение  до-
мов  и  церквей  Владимирских  не  могли  воз-
вратить Даниилу родительского престола: со-
юзники  его,  Казанские  Моголы,  немедленно
ушли назад с добычею. Но ярлык Хана в руках
Князей  Нижегородских,  дружба  Зелени-Сал-
тана с  Витовтом,  новый тесный союз Иоанна
Михайловича  Тверского  с  государем  Литов-
ским, у коего сын его, Александр, гостил в Ки-
еве, и намерение Иоанново ехать в Орду каза-
лись  Василию  Димитриевичу  столь  опасны-
ми, что он решился сам искать благосклонно-



сти Хана и, провождаемый всеми знатнейши-
ми  Вельможами,  с  богатыми  дарами  отпра-
вился в столицу Капчакскую.

Но  Зелени-Салтана  уже  не  стало:  другой
сын Тохтамышев, Керимбердей, застрелил се-
го  недруга  Россиян  и  воцарился.  Сей  новый
Хан, как вероятно, по смерти отца имел с дру-
гими  братьями  убежище  в  областях  Москов-
ских и, следовательно, основанное на призна-
тельности благорасположение к Василию: по
крайней  мере  Великий  Князь,  им  обласкан-
ный, достиг своей цели; то есть возвратился с
уверением,  что  бывшие  Владетели  Суздаль-
ские  не  найдут  в  нем  (Хане)  покровителя,  а
Витовт  друга,  особенно  ко  вреду  России.
Иоанн  Михайлович  Тверской,  также  мило-
стиво принятый Керимбердеем, с его согласия
удержал за собою Кашин, несмотря на все ис-
кания  брата,  Василия  Михайловича.  Сей  бед-
ный Князь, взятый под стражу Наместниками
Тверскими, ушел из заключения, скитался по
лесам,  был  в  Москве,  у  Хана,  и  не  мог  нигде
найти  защиты.  Василий  Димитриевич  хотя
привез  его  с  собою  из  Орды,  однако  ж  не  хо-
тел в угодность изгнаннику ссориться с Иоан-



ном,  который  изъявил  столько  великодушия
в бедственное для Москвы время, и в личном
с  ним  знакомстве,  при  дворе  Хана,  доказал
ему искренними объяснениями, что не имеет
никаких вредных для Великого Княжения за-
мыслов.

(1415—1423 гг.) Нет сомнения, что Василий,
будучи  в  Ханской  столице,  снова  обязался
платить  дань  Моголам:  он  платил  ее,  кажет-
ся, до самого конца жизни своей, несмотря на
внутренние  беспорядки,  на  частые  переме-
ны  в  Орде.  Керимбердей,  друг  Россиян,  был
неприятелем  Витовта,  который,  желая  сверг-
нуть  его  с  престола,  объявил  Царем  Капчак-
ским  Князя  Могольского,  именем  Бетсабулу,
и  в  Вильне  торжественно  возложил  на  него
знаки  Царского  достоинства:  богатую  шапку
и  шубу,  покрытую  сукном  багряным.  Керим-
бердей,  победив  сего  Витовтова  Хана,  отсек
ему голову; но скоро погиб от руки своего бра-
та, Геремфердена, бывшего усердным союзни-
ком Государя Литовского. Кроме сего главного
Хана  непрестанно  являлись  в  Улусах  иные
Цари,  воевали  между  собою  или  грабили  на-
ши  пределы:  так  (в  1415  году)  один  из  них,



взяв  Елец,  убил  тамошного  Князя;  так  Царь
Барк,  сын  Койричака,  победив  другого,  име-
нем Куйдадата, приступал (в 1422 году) к Одо-
еву  и  пленил  множество  людей,  но  должен
был оставить их,  настиженный в степях Кня-
зем Юрием Романовичем Одоевским и Мцен-
ским  Воеводою,  Григорием  Протасьевичем,
которые после, соединясь с Друцкими Князья-
ми, разбили и Куйдадата. Сей Князь тревожил
набегами  и  Литовские  и  Российские  области:
почему  Витовт,  сведав  о  приближении  его  к
Одоеву, требовал содействия от Великого Кня-
зя;  и хотя  Москвитяне  не  успели  взять  уча-
стия  в  битве:  однако  ж  Витовтовы  Полковод-
цы,  пленив  двух  жен  Куйдадатовых,  одну  от-
правили к своему Государю, а другую в Моск-
ву. –  Между тем и старец Эдигей,  уступив Ор-
ду Капчакскую, или Волжскую, сыновьям Тох-
тамышевым, властвовал как Государь незави-
симый  в  Улусах  Черноморских.  Будучи  вра-
гом Витовта,  он (в  1416 году)  разорил многие
Литовские области; не мог взять укрепленно-
го Киевского замка, но ограбил и сжег все та-
мошние  церкви  вместе  с  Печерскою  Лаврою,
пленив  несколько  тысяч  граждан,  так  что  с



сего  времени,  по  словам  Историка  Длугоша,
Киев  опустел  совершенно.  Наконец  Эдигей,
желая  спокойствия,  прислал  в  дар  Витовту
трех вельблюдов, покрытых красным сукном,
и  27  коней,  с  следующею  грамотою:  «Князь
знаменитый! В трудах и подвигах честолюбия
застигла  нас  обоих  унылая  старость:  посвя-
тим миру остаток жизни.  Кровь,  пролиянная
нами  в  битвах  взаимной  ненависти,  уже  по-
глощена  землею;  слова  бранные,  коими  мы
друг друга огорчали, развеяны ветром; пламя
войны  очистило  сердца  наши  от  злобы;  вода
угасила пламя». Они заключили мир.

Имея долговременную рать с Прусским Ор-
деном, Витовт жил мирно с Василием Димит-
риевичем,  который  даже  не  отказался  помо-
гать ему войском. В 1422 году, при осаде Голу-
ба,  или Кульма, были у Витовта союзные дру-
жины  Московская  и  Тверская,  или  великие
Россияне,  как сказано в тогдашней переписке
Ордена.  Уверяя  зятя  в  своей  приязни,  Витовт
в  то  же  время  грозил  Новогородцам  как  Дер-
жаве особенной. Желая быть в дружбе и с Ли-
товским  Государем  и  с  Московским,  они  вто-
рично  приняли  к  себе  Ольгердова  сына,  Лу-



гвения,  начальствовать  в  их  областных  горо-
дах,  а  брата  Василиева,  Константина  Димит-
риевича,  Наместником  Великокняжеским  в
столицу; но сия политика не имела совершен-
ного успеха. Примирись с Немцами, Витовт и
Король Ягайло велели Лугвению ехать в  Лит-
ву, и все трое вместе возвратили мирные гра-
моты  Новогородцам.  Лугвений  писал,  что  он,
быв  у  них  только  на  жалованье,  разрывает
сию  связь,  неприятную  его  братьям,  которые
составляют с  ним одного человека.  «Да будет
война между нами! –  сказали Вечу Послы Ко-
ролевские  и  Витовтовы  именем  двух  Госуда-
рей: –  вы обещали и не  хотели действовать с
нами  против  Немцев;  вы  торжественно  зло-
словите нас и называете погаными,  вы благо-
творите  сыну  врага  нашего,  Юрия  Святосла-
вича».  Феодор Юрьевич Смоленский действи-
тельно  жил  там  и  пользовался  великодуш-
ною  защитою  Правительства:  сей  юный
Князь спешил объявить своим покровителям,
что  не  хочет  быть  для  них  виною  опасной
вражды;  он  немедленно  удалился  в  Немец-
кую землю.  Новогородцы могли бы обратить-
ся к Великому Князю; но не имея к нему дове-



ренности,  старались  сами  обезоружить  Вито-
вта, и ссора кончилась миром (в 1414 году), на
старых условиях, как сказано в летописи: ибо
Государь Литовский не думал прямо воевать с
ними,  а  только искушал их твердость угроза-
ми,  в  надежде,  что  сия  народная  Держава  со-
гласится иметь одну политическую систему с
Литвою, одних друзей и неприятелей: то есть
давать  ему  или  войско  или  серебро  в  случае
войны  с  Немцами.  Властолюбие  его  тогда  не
простиралось  далее:  ибо  Василий  Димитрие-
вич,  уступив  тестю  Смоленск,  без  кровопро-
лития не уступил бы Новагорода, который из-
древле считался областию Великокняжескою.
Однако  ж  Новогородцы  поставили  на  своем,
удержав  право  мириться  и  воевать  по  соб-
ственной воле, а не в угодность Государю Ли-
товскому.

Во  все  княжение  Василия  Димитриевича
они не имели никакой важной рати с непри-
ятелями  внешними.  Толпы  Шведов  грабили
иногда в окрестностях городка Ямы (ныне Ям-
бурга),  в  Корелии  и  на  берегах  Невы,  но  ухо-
дили  немедленно:  Россияне,  в  наказание  за
то,  сожгли  предместие  Выборга  и  несколько



сел в окрестностях. Двинский Посадник, Яков
Стефанович,  ходил  с  малочисленною  дружи-
ною  воевать  пределы  Норвегии;  а  Мурмане
или Норвежцы, числом до пяти сот, приплыв
в лодках к тому месту, где ныне Архангельск,
обратили  в  пепел  3  церкви  и  злодейски
умертвили Иноков монастырей Николаевско-
го  и  Михайловского. –  С  Ливонскими  Немца-
ми  (в  1420  году)  был  у  Новогородцев  друже-
любный съезд на берегу Наровы: именем пер-
вых  сам  Магистр  Сиферт,  Ландмаршал  Виль-
рабе,  Ревельский  Коммандор  Дидрих  и  Фогт
Венденский Иоанн, от Россиян же Наместник
Московский,  Князь  Феодор  Патрикеевич,  два
Посадника  и  три  Боярина  утвердили  вечный
мир на древних условиях времен Александра
Невского  касательно  границ  и  торговли.  Го-
свин, Феллинский Коммандор, и Ругодивский
или  Нарвский  Фогт,  Герман,  приезжали  для
того в Новгород.

Сия  вольная  Держава  долее  обыкновенно-
го  наслаждалась  тогда  и  внутренним  граж-
данским  спокойствием.  Только  один  случай
возмутил  оное.  Расскажем  его  в  доказатель-
ство, какие маловажные причины могут ино-



гда  волновать  общество  народное.  Некто  лю-
дин, или простой гражданин, именем Стефан,
злобствуя  на  Боярина  Данила  Божина,  схва-
тил его на улице, крича: «Добрые люди! помо-
гите  мне  управиться  с  злодеем».  Народ  взял
сторону  людина  и  без  всякого  исследования
сбросил  Данила  с  мосту.  Один  добродушный
рыболов  не  дал  утонуть  невинному  Боярину,
а  народ  в  неистовстве  разграбил дом сего  че-
ловека.  Дело  могло  бы  тем  кончиться;  но  Да-
нило,  желая  мести,  посадил  своего  обидчика
в  темницу:  о  чем  узнав,  все  граждане  Торго-
вой  Стороны  взволновались,  ударили  в  Вече-
вой  колокол,  надели  доспехи,  взяли  знамя  и
пришли в Кузьмодемьянскую улицу, где жил
Боярин  Данило:  в  несколько  минут  дом  его
был  сравнен  с  землею  и  Стефан  освобожден.
Завидуя избытку Бояр и приписывая им доро-
говизну  хлеба,  они  разграбили  множество
дворов  и  монастырь  Св.  Николая,  утверждая,
что в нем Боярские житницы. Сторона Софий-
ская,  где  обитали граждане знатнейшие,  про-
тивилась  их  злодеяниям  и  также  вооружи-
лась.  Звонили  в  колокола,  бегали,  вопили  и,
стараясь занять Большой мост, стреляли друг



в  друга.  Одним  словом,  казалось,  что  свире-
пый неприятель вошел в город и что жители,
по  их  древнему  любимому  выражению,  уми-
рают за Святую Софию. В сие самое время сде-
лалась  ужасная  гроза:  от  непрестанной  мол-
нии  небо  казалось  пылающим;  но  мятеж  на-
рода  был  еще  ужаснее  грозы.  Тогда  Архиепи-
скоп Новогородский Симеон, возведенный на
сию  степень  по  жребию  из  простых  Иноков
(не  будучи  даже  ни  Священником,  ни  диако-
ном),  муж  редких  добродетелей,  собрал  все
Духовенство в храме Софийском, облачился в
ризы Святительские и, провождаемый Клиро-
сом,  вышел  к  народу,  стал  посреди  мосту  и,
взяв  в  руки  животворящий  крест,  начал  бла-
гословлять  обе  стороны.  В  одно  мгновение
шум  и  волнение  утихли;  толпы  сделались
неподвижны; оружие и шлемы упали на зем-
лю,  и  вместо  ярости  изобразилось  на  лицах
умиление. «Идите в домы свои с Богом и с ми-
ром!» –  вещал  добродетельный  Пастырь –  и
граждане в безмолвии, в тишине, в духе сми-
рения и братства разошлися. Сей достопамят-
ный  случай  прославил  Архиепископа  Симео-
на.



С  Великим  Князем  жили  Новогородцы  в
мире,  более  притворном,  нежели  искреннем:
они  не  преставали  ни  опасаться  Василия,  ни
досаждать ему. В 1417 году изменники, бегле-
цы  Новогородские,  Симеон  Жадовский  и  Ми-
хайло  Рассохин,  собрав  толпы  бродяг  на  Вят-
ке, в Устюге, вместе с Боярином брата Васили-
ева,  Юрия  Димитриевича,  из  областей  Вели-
кокняжеских нападали на Двинскую землю и
сожгли  Колмогоры;  за  то  Бояре  Новогород-
ские, выгнав сих разбойников, сами ограбили
Устюг,  будто  бы  без  ведома  Правительства,
так же, как Рассохин и Жадовский действова-
ли будто бы без всякого сношения с Москвою.
Ссора  Василия  Димитриевича  с  братом  Кон-
стантином, в 1420 году, подала Новогородцам
случай сделать немалую досаду первому. Сле-
дуя  новому  уставу  в  правах  наследственных,
Великий  Князь  требовал  от  братьев,  чтобы
они  клятвенно  уступили  старейшинство  пя-
тилетнему  сыну  его,  именем  Василию.  Кон-
стантин не хотел сделать того и лишился Уде-
ла; Бояр его взяли под стражу; имение их опи-
сали. Злобствуя на Великого Князя, он уехал в
Новгород,  где  Правительство,  нимало  не  бо-



ясь  Василиева  гнева,  с  отменными  ласками
приняло  Константина  Димитриевича,  дало
ему в  Удел все  города,  бывшие за  Лугвением,
и какой-то особенный денежный сбор, имену-
емый  коробейщиною.  Великий  Князь  должен
был оскорбиться; но скрыл гнев и примирил-
ся  с  братом)  огорчаемый  тогда  ужасными
естественными бедами отечества.

Язва,  которая  со  времен  Симеона  Гордого
несколько  раз  посещала  Россию,  ужаснее
прежнего открылась в княжение Василия Ди-
митриевича:  во  Пскове  и  в  Новегороде  была
четыре раза и дважды в областях Московских,
Тверских,  Смоленских,  Рязанских.  Признаки
и следствия оказывались те же: а именно, же-
леза,  кровохаркание,  озноб,  жар –  и  смерть
неминуемая.  Иногда  приходила  сия  гибель-
ная чума во Псков из Ливонского Дерпта, ино-
гда  из  других  мест,  или  возобновлялась  от
употребления вещей зараженных. Опустошив
Азию,  Африку,  Европу,  она  нигде  не  свиреп-
ствовала  так  долго,  как  в  нашем  отечестве,
где от 1352 года до 1427 в разные времена бес-
численное  множество  людей  было  ее  жерт-
вою: в одном Новегороде, по известию Немец-



кого  Историка Кранца,  умерло 80000  человек
в  6  месяцев:  «Люди  (говорит  он)  ходя  падали
на  улицах  и  в  одну  минуту  испускали  дух;
здоровые шли погребать усопших и, внезапно
лишаясь  жизни,  в  той  же  могиле  были  сами
погребаемы».  Ни  посты,  ни  чин  Ангельский
не спасали:  алчная смерть,  в  городах и селах
наполняя  скудельницы  трупами,  искала  до-
бычи  и  в  святых  обителях  душевного  мира.
Строили  церкви;  отказывали  имение  мона-
стырям:  иных  средств  не  употребляли.  Суе-
верные Псковитяне, желая смягчить Небо, со-
жгли 12  мнимых ведьм и,  зная  по  преданию,
что  древнейшая  церковь  Христианская,  в  их
городе  созданная,  была  посвящена  Св.  Вла-
сию, возобновили оную на старом месте, в на-
дежде,  что  Господь  скорее  услышит  там  их
моление  о  конце  сего  бедствия.  Еще  не  до-
вольно:  в  1419  году  выпал  глубокий  снег  15
Сентября,  когда  еще  хлеб  не  был  убран;  сде-
лался общий голод и продолжался около трех
лет во всей России;  люди питались кониною,
мясом собак,  кротов,  даже трупами человече-
скими; умирали тысячами в домах и гибли на
дорогах от зимнего необыкновенного холодав



1422 году. Сперва продавался оков ржи (или 8
осьмин)  по рублю,  в  Костроме по два,  в  Ниж-
нем  по  шести  рублей  (что  составляло  фунт  с
1/4  серебра);  наконец  негде  было  купить  ось-
мины.  Зная,  что во  Пскове находилось много
ржи  запасной,  жители  Новогородские,  Твер-
ские,  Московские,  Чудь,  Корела  толпами
устремились в сию область, богатые покупать
и  вывозить  хлеб,  а  скудные  кормиться  мило-
стынею.  Скоро  цена  там  возвысилась,  и  чет-
верть  ржи  стоила  уже  около  двух  рублей.
Псковитяне,  запретив  вывоз  хлеба,  изгнали
всех  пришельцев,  и  сии  бедные  с  женами,  с
детьми  умирали  на  большой  дороге.  Кроме
того,  Москва  и  Новгород  были  приводимы  в
ужас частыми пожарами. В 1421 году необык-
новенное  наводнение  затопило  большую
часть Новагорода и 19 монастырей; люди жи-
ли  на  кровлях;  множество  домов  и  церквей
обрушилось.  К  сим  страшным  явлениям  над-
лежит  еще  прибавить  зимы  без  снега,  бури
неслыханные,  дожди каменные и славную  ко-
мету 1402 года, для суеверов Италии предвест-
ницу смерти Миланского Герцога,  Иоанна Га-
леаса.



Одним  словом,  Россияне  ждали  конца  ми-
ру, и сию мысль имели самые просвещенные
люди  тогдашнего  времени.  «Иисус  Христос, –
говорили  они, –  сказал,  что  в  последние  дни
будут  великие  знамения  Небесные,  глад,  яз-
вы,  брани и неустройства;  восстанет  язык на
язык,  Царство  на  Царство:  все  видим  ныне.
Татары, Турки, Фряги, Немцы, Ляхи, Литва во-
юют вселенную. Что делается в нашем право-
славном  отечестве?  Князь  восстает  на  Князя,
брат  острит  меч  на  брата,  племянник  кует
копие  на  дядю».  В  самых  делах  государствен-
ных о том упоминалось.  Когда Псковитяне (в
1397  году)  заключали  мир  с  Новогородцами,
Архиепископ  Иоанн,  будучи  между  ими  по-
средником,  склонил их к  дружелюбию слова-
ми: «Дети! видите уже последнее время!»

(1425 г.)  Среди  общего  уныния  и  слез,  как
говорят  Летописцы,  Василий  Димитриевич
преставился  на  53  году  от  рождения,  княжив
36  лет,  с  именем  Властителя  благоразумного,
не имев любезных свойств отца своего, добро-
сердечия,  мягкости  во  нраве,  ни  пылкого  во-
инского мужества, ни великодушия геройско-
го, но украшенный многими государственны-



ми  достоинствами,  чтимый  Князьями,  наро-
дом,  уважаемый  друзьями  и  неприятелями.
Присвоив  себе  Нижний  Новгород,  Суздаль,
Муром, –  вместе  с  некоторыми  из  бывших
Уделов  Черниговских  в  древней  земле  Вяти-
чей:  Торусу,  Новосиль,  Козельск,  Перемышль,
равно  как  и  целые  области  Великого  Новаго-
рода: Бежецкий Верх, Вологду и проч.,  сей Го-
сударь  утвердил  в  своем  подданстве  Ростов,
коего  Владетели,  со  времен  Иоанна  Даниило-
вича  зависев  от  Москвы,  сделались  уже  дей-
ствительными слугами Василия, посылаемые
им в качестве Наместников управлять други-
ми  городами.  В  Хлыновской  летописи  сказа-
но, что он посылал войско на Вятку с Князем
Симеоном  Ряполовским,  но  не  мог  овладеть
ею:  современные  же  грамоты  доказывают,
что Василий действительно присоединил ее к
Московским  областям  и  что  брат  его,  Юрий,
Князь  Галицкий,  господствовал  над  оною.
Впрочем, сия народная Держава еще сохраня-
ла свои древние уставы гражданской вольно-
сти.  Не  хотев  мечом  покорять  ни  Рязани,  ни
Твери,  Василий  имел  решительное  большин-
ство над Князьями их и следственно прибли-



жался  к  единовластию  в  России;  усилив  Дер-
жаву Московскую приобретениями важными,
сохранил  ее  целость  от  хищности  Литовской
и  менее  всех  своих  предшественников  пла-
тил  дань  Моголам.  Может  быть,  он  сделал
ошибку  в  Политике,  дав  отдохнуть  Витовту,
разбитому  Ханом;  может  быть,  ему  надлежа-
ло бы возобновить тогда дружелюбную связь
с Ордою и вместе с Олегом Рязанским ударить
на  Литву,  чтобы  соединить  южную  Россию  с
северною,  а  после  тем  удобнее  свергнуть  иго
Ханское.  Но  все  ли  обстоятельства  нам  из-
вестны?  Успех  предприятия  столь  великого
и  смелого  был  ли  действительно  вероятен?
Князь  Московский,  Государь шести или семи
нынешних Губерний в северной России, имел
ли  способ  сокрушить  Витовта,  который,
властвуя  над  ее  лучшею,  многолюднейшею
половиною  и  над  всею  Литвою,  располагая
также силами Польши, легко мог, утратив од-
но  войско  на  берегах  Ворсклы,  собрать  дру-
гое?  Великий  Князь,  без  сомнения,  не  думал
щадить  тестя  и  не  жертвовал  отечеством  ка-
кой-нибудь  семейственной  слабости  (быв
несколько  раз  готов  сразиться  с  Витовтом  в



поле);  но  действовал  так  по  лучшему  своему
государственному  разумению.  Смелость
оправдывается  только  успехом;  безвремен-
ная,  неудачная  губит  Державы –  и  часто  бла-
годарность отечества принадлежит тому,  кто
без крайности не дерзал на опасность и не ис-
кал имени Великого.

Довольно,  что  Василий  умел  обуздывать
тестя  и  не  дал  ему  поглотить  остальных  вла-
дений  независимой  России.  С  1408  года  они
жили в  непрерывном согласии,  и  года за  два
до кончины Великого Князя, супруга его езди-
ла  к  отцу  в  Смоленск,  может  быть  не  только
для свидания, но и для важных государствен-
ных  переговоров.  Василий,  кажется,  чувство-
вал себя близким к смерти; хотел заблаговре-
менно  взять  меры  к  утверждению  сына  на
престоле  Великокняжеском  и  в  завещании
своем  говорит,  что  он  поручает  его,  вместе  с
материю,  дружескому  заступлению  тестя  и
брата,  Государя  Литовского,  который  именем
Божиим  ему  в  том  обязался.  Вероятно,  что
Княгиня  София  в  сем  важном  деле  была  по-
средницею между отцом и супругом. Василий
оставлял  сына  младенцем;  знал  честолюбие



братьев,  в  особенности Юрия и  Константина;
предвидел, что они могут воспротивиться но-
вому уставу наследства, подчинявшему дядей
племяннику,  и  надеялся,  что  сильный  и  не
менее гордый Витовт,  признательный к лест-
ной  его  доверенности,  захочет  оправдать  ее
ревностию к пользе юного внука, согласной с
нашею государственною: ибо древний, много-
сложный,  неясный  закон  родового  старей-
шинства  более  всего  питал  междоусобие  в
России. Мог ли Великий Князь действительно
ожидать  бескорыстных  услуг  от  тестя,  посе-
девшего  в  кознях  властолюбия?  Но  сия  дове-
ренность  кажется  более  хитростию,  нежели
слабодушным  легковерием:  она  состояла
только  в  словах  и,  возлагая  на  Витовта  обя-
занность  защитить  сына  Василиева  в  случае
насилия  со  стороны  дядей,  не  давала  Литве
никаких способов поработить Москву: ибо Со-
вет  Великокняжеских  Бояр.  пестунов  Госуда-
ря-отрока, знал, чего требовать от иноплемен-
ного покровителя и до чего не допускать его.

В  сем  завещании  Василий,  благословляя
сына Великим Княжением  и  поручая матери,
отказывает  ему  все  родительское  наследие  и



собственный  примысл  (Нижний  Новгород,
Муром), треть Москвы  (ибо другие две части
принадлежали  сыновьям  Донского  и  Влади-
мира  Андреевича),  Коломну  и  села  в  разных
областях;  сверх  того  большой  луг  за  Моск-
вою-рекою,  Ходынскую  мельницу,  двор  Фо-
минский у Боровицких ворот и загородный у
Св. Владимира; а из вещей драгоценную золо-
тую шапку, бармы, крест Патриарха Филофея,
каменный  сосуд  Витовтов,  хрустальный  ку-
бок,  дар  Короля  Ягайла,  и  проч.;  все  иные  ве-
щи  отдает  супруге,  также  и  многие  волости,
прибавляя:  «там  Княгиня  моя  господствует  и
судит до кончины своей; но должна оставить
их в наследство сыну: села же, ею купленные,
вольна  отдать,  кому  хочет.  Дочерям  отказы-
ваю  каждой  по  пяти  семей  из  рабов  моих;
Княгинины  холопы  остаются  служить  ей;
прочих освобождаю».  Грамота  скреплена вос-
ковыми печатями, четырьмя Боярскими и пя-
тою  Великокняжескою  с  изображением  всад-
ника;  а внизу  подписана  Митрополитом  Фо-
тием (греческими словами).  Заметим,  что  Ва-
силий  Димитриевич  уже  именно  объявляет
здесь  сына преемником своим в  достоинстве



Великокняжеском;  но  при  жизни  старшего
сына, Иоанна, умершего отроком, написав по-
добное же завещание, говорит в оном: «а даст
Бог  Князю  Ивану  Великое  Княжение  держа-
ти», –  следственно  еще  предполагает  необхо-
димость  Ханского  на  то  согласия.  Сия  первая
духовная сочинена около 1407 года и скрепле-
на  одною  серебряною,  вызолоченною  печа-
тию с изображением Св. Василия Великого и с
надписью:  Князя Великого Василия Димитри-
евича всея Руси.

В  числе  грамот  сего  времени  сохранился
также  договор  Великого  Князя  с  Феодором
Ольговичем  Рязанским,  писанный  в  1403  го-
ду. Феодор, обязываясь чтить Василия старей-
шим  братом,  называет  Владимира  Андрееви-
ча  и  Юрия  Димитриевича  равными  себе,  а
других  сыновей  Донского  меньшими  братья-
ми;  дает  слово  не  иметь  никаких  сношений
с  Ханами  и  с  Литвою  без  ведома  Василиева,
уведомлять его о всех движениях или намере-
ниях  Орды,  жить  в  любви  с  Князьями  Торус-
скими  и  Новосильскими,  слугами  Великого
Князя;  признает  Оку  границею  своих  и  Мос-
ковских  владений,  и  проч.  Василий  же,  усту-



пив  ему  Тулу,  обещает  не  подчинять  себе  ни
земли Рязанской,  ни ее  Князей;  именует  Фео-
дора Великим Князем, но вообще говорит язы-
ком верховного, хотя и снисходительного или
умеренного в властолюбии повелителя.

К блестящим для России деяниям Василие-
ва  государствования  принадлежит  услуга,
оказанная  сим  Великим  Князем  Императору
Греческому,  Мануилу.  Уже  славное  Царство
Константина  Великого  находилось  при  по-
следнем  издыхании.  Уступив  всю  Малую
Азию,  Фракию  и  другие  владения  османским
туркам,  которые  осаждали  и  Царьград,  спа-
сенный  единственно  Тамерланом,  счастли-
вым  врагом  Баязетовым;  утратив  почти  все,
кроме  столицы,  Мануил  находился  в  крайно-
сти и,  не имея казны, не мог иметь и войска,
нужного,  для своей защиты. Сведав о сем жа-
лостном  оскудении  Монарха  единоверного,
Василий  Димитриевич  не  только  сам  отпра-
вил  к  нему  (в  1398  году)  знатное  количество
серебра  с  Монахом  Ослябею,  бывшим  Любут-
ским  боляричем,  но  уговорил  и  других  Кня-
зей Российских сделать то же. Сии дары были
приняты  в  Константинополе  с  живей  шею



благодарностию:  Царь,  Патриарх,  народ  про-
славили  великодушие  Россиян;  и Мануил,
чтобы  еще  более  утвердить  дружелюбную
связь  с  Москвою,  женил  (в  1414  году)  сына
своего, Иоанна, на дочери Василия Димитрие-
вича, Анне. И так брачные союзы между Госу-
дарями  Восточной  Империи  и  Российскими
начались  и  заключились  невестами  одного
имени.  Брак  первой  Анны,  супруги  Владими-
ра  Святого,  имел  счастливые  действия  для
Греции;  но  внука  Донского  видела  там  одни
бедствия и чрез три года скончалась от моро-
вого поветрия. Супруг ее царствовал под име-
нем Иоанна Палеолога и не оставил детей.

Церковные дела сего времени особенно до-
стопамятны  в  нашей  Истории.  Мы  видели,
что при Димитрии Россия имела двух Митро-
политов:  северная Пимена,  южная Киприана.
Кончина первого соединила обе Митрополии,
и Киприан, быв для того в Цареграде, выехал
оттуда  с  великою  пышностию,  провождае-
мый  двумя  Греческими  Митрополитами,  Ад-
рианопольским  и  Гаанским,  тремя  Архиепи-
скопами  (Феодором  Ростовским,  Евфросином
Суздальским,  Исаакием  Черниговским),  Епи-



скопом  Михаилом  Смоленским,  Греком  Иере-
миею  Рязанским  и  Феодосием  Туровским.  Ве-
ликий Князь, Бояре и народ с великою честию
встретили  Киприана  в  Котлах,  радуясь,  что
Глава  всего  Духовенства  Российского  снова
будет  обитать  в  Московской  столице  и  зная
уже  личные  его  достоинства.  В  самом  деле,
сей Митрополит имел жаркое усердие к Вере
и  нравственность  непорочную,  строго  судил
неправды Епископов и не дозволял им проти-
виться  власти  Княжеской.  Так  он  справедли-
во наказал Епископа Тверского, Евфимия Вис-
лена,  обвиняемого  Князем,  Духовенством  и
народом  в  разных  беззакониях;  свел  его  с
Епископии и  велел ему жить в  келье  Чудова
монастыря;  а Епископа  Туровского,  Антония,
в угодность Витовту лишив и сана Святитель-
ского, отняв у него белый клобук, ризницу, ис-
точники  и  скрижали,  заключил  в  Симонов-
ской обители. Другой Епископ Литовской Рос-
сии,  Савва  Луцкий,  (в  1401  году)  призванный
на Собор девяти Архиереев в Москве, должен-
ствовал отказаться от своей Епархии:  вероят-
но, также имев несчастие заслужить гнев Ви-
товтов.  Мы  говорили  о  судьбе  Архиепископа



Новогородского Иоанна, около трех лет сидев-
шего  в  монастыре  Николаевском  единствен-
но  по  негодованию  Великого  Князя  на  сего
ревностного  ходатая  прав  Новогородских.
Действуя  всегда  согласно  с  пользою  или  во-
лею  государственных  Властителей,  Киприан
сохранил  под  своим  начальством  Епархии
южной России и был отменно любим Васили-
ем  Димитриевичем.  Мы  должны  упомянуть
здесь  о  грамоте,  будто  бы  данной  Киприану
сим  Государем  на  суды  церковные  и  внесен-
ной  в  некоторые  новейшие  летописи,  с  при-
бавлением, что она выписана из старого Мос-
ковского  Номоканона.  В  ней  сказано:  «Се  аз
Князь  Великий  Василий  Димитриевич,  раз-
мыслив  с  отцем  своим,  Митрополитом  Ки-
прианом,  возобновляю  древние  уставы  цер-
ковные прадеда моего, Св. Владимира, и сына
его,  Ярослава,  согласно  с  Греческим  Номока-
ноном…  В  лето  6911»  (1403).  Сии  два  устава,
мнимый  Владимиров  и  Ярославов,  суть  явно
подложные:  мог  ли  благоразумный  Василий
Димитриевич  верить  их  истине?  Мог  ли  сам
Митрополит  предложить  Государю  законы
столь  нелепые,  по  которым  надлежало  пла-



тить  за  бранное  слово,  сказанное  женщине,
во  сто  раз  более,  нежели  за  гнуснейшие  пре-
ступления  и  злодейства?  Киприан  славился
не  только  благочестием,  но  и  дарованиями
разума.  Уважаемый  Константинопольским
Духовенством,  он  был  призван  им  на  Собор,
чтобы  торжественно  низвергнуть  беззакон-
ного Патриарха Макария, и вместе с знамени-
тейшими Греческими Святителями подписал
имя  свое  на  свитке  Макариева  осуждения.
Любя  уединение,  он  жил  большею  частию
вне  Москвы,  в  селе  Голенищеве,  между  Воро-
бьевыми горами и Поклонною, где, наслажда-
ясь  приятными  видами  и  тишиною,  перево-
дил  книги  с  Греческого  и  сочинил  житие  Св.
Петра  Митрополита,  в  коем,  говоря  о  себе
весьма скромно,  описывает  виденные им мя-
тежи  и  бедствия  в  Греции.  Как  ревностный
учитель  Веры,  он  имел  удовольствие  обра-
тить трех знаменитых Вельмож Ханских: Бах-
тыя,  Хидыря  и  Мамата,  которые  выехали  от
Орды  в  Москву  и,  просвещенные  его  беседа-
ми, захотели креститься.  Сей торжественный
обряд  совершился  на  берегу  Москвы-реки,  в
присутствии  Великого  Князя  и  всего  Двора,



при  колокольном  звоне  и  радостных  воскли-
цаниях  бесчисленного  народа.  Москвитяне
плакали  от  умиления,  видя  древних  гордых
врагов  своих  смиренно  внимающих  гласу
Митрополита, и веселились мыслию, что тор-
жество нашей Веры предзнаменует и близкое
торжество нашего отечества. Названные име-
нами трех Святых Отроков, Анании, Азарии и
Мисаила, сии новокрещенные ходили вместе
по  городу,  дружелюбно  кланялись  народу  и
были им приветствуемы как братья. –  Уважа-
емый  и  любимый,  Киприан  скончался  в  ма-
ститой старости, за несколько дней до смерти
(в  1406  году)  написав  грамоту  к  Василию  Ди-
митриевичу, ко всем Князьям Российским, Бо-
ярам, Духовенству, мирянам, благословляя их
и  требуя  Христианского  прощения.  Архиепи-
скоп Ростовский, Григорий, читая оную вслух
над гробом его в Успенском соборе,  произвел
общее рыдание. С того времени все новейшие
Митрополиты  Московские  списывали  сию
грамоту  и  приказывали  читать  ее  на  своем
погребении.

Преемником Киприановым был (в 1409 го-
ду) Фотий, Морейский Грек,  который знал хо-



рошо язык Славянский, хотя обыкновенно пи-
сал  имя  свое  по-Гречески:  муж  разумный  и
добродетельный,  как  говорят  Летописцы,  но
весьма  несчастливый  в  своем  церковном
правлении.  Приехав  в  северную  Россию,  опу-
стошенную  тогда  Эдигеем,  он  с  великою  рев-
ностию  старался  о  восстановлении  Митропо-
литского  достояния,  расхищенного  и  неприя-
телем  и  корыстолюбцами.  Стяжания  церков-
ные  были  захвачены  мирянами;  села,  земли,
воды,  пошлины  отняты:  надлежало  отыски-
вать их и тягаться с людьми сильными, с Кня-
зьями, с Боярами: чем Фотий возбудил на себя
досаду  многих;  говорили,  что  он  печется  бо-
лее  о  мирском,  нежели  о  духовном;  винили
его  в  излишнем  корыстолюбии,  может  быть
отчасти и справедливо;  по крайней мере сам
Великий Князь  ему  не  доброхотствовал и,  не
любя  Митрополита,  смотрел  по-видимому
равнодушно  и  на  вред,  скоро  претерпенный
Митрополиею.

Хитрый  Витовт  без  сомнения  издавна  ви-
дел  с  неудовольствием  свои  Российские  зем-
ли  под  духовною  властию  Святителя  инодер-
жавного.  Митрополиты  наши  именовались



Киевскими, но жили в Москве, усердствовали
ее  Государям  и,  повелевая  совестию  людей,
питали  дух  братства  между  южною  и  север-
ною  Россиею,  опасный  для  правления  Литов-
ского;  сверх  того,  собирая  знатные  доходы  в
первой,  истощали ее  богатство и переводили
оное  в  Московское  Великое  Княжение.  Благо-
разумная  политика  Киприанова  удаляла  ис-
полнение  Витовтова  замысла:  сей  Пастырь,
выехав из Литовских владений в Москву, как
в  столицу  Государя  правоверного,  следствен-
но и Митрополии, не оставлял Киева; посетив
его  в  1396  году,  жил  там  около  осьмнадцати
месяцев;  ездил  и  в  другие  южные  Епархии;
вообще  угождал  Витовту.  Фотий,  Монах  от
юности, мало сведущий в делах государствен-
ных и воспитанный в ненависти к Латинской
Церкви,  не  искал  милости  в  Витовте,  усерд-
ном Католике; не хотел даже быть в областях
его  и  требовал  единственно  доходов  оттуда.
Тогда  Витовт,  созвав  Епископов  южной  Рос-
сии,  предложил  им  избрать  особенного  Мит-
рополита  и  велел  подать  себе  жалобу  на  Фо-
тия  как  на  Пастыря  нерадивого.  Тщетно  Фо-
тий хотел отвратить удар:  он спешил в Киев,



чтобы  примириться  с  Витовтом  или  ехать  в
Константинополь  к  Патриарху;  но,  ограблен-
ный  в  Литве,  долженствовал  возвратиться  в
Москву.  Наместники  его  были  высланы  из
южной  России,  волости  и  села  Митрополит-
ские описаны на Государя и розданы Вельмо-
жам  Литовским.  Согласно  с  желанием  Духо-
венства,  Витовт  послал  в  Константинополь
ученого Болгарина, именем Григория Цамбла-
ка,  ласковыми  письмами  убеждая  Императо-
ра и Патриарха поставить сего достойного му-
жа  в  Митрополиты  Киевские.  Когда  же,  доб-
рохотствуя Фотию, Патриарх не исполнил его
воли: все Епископы южной России съехались
в Новогродок и сами собою, в угодность Госу-
дарю,  посвятили  Цамблака  в  Митрополиты,
написав во всенародное известие следующую
достопамятную грамоту:

«Всякое даяние благо и всяк дар совершен,
свыше исходяй от Отца светом. И мы прияли
сей  дар  Небесный;  и мы  утешились  оным,
Епископы  стран  Российских,  друзья  и  братья
по Духу Святому, смиренный Архиепископ  По-
лоцкий и Литовский, Феодосий, Епископ Иса-
акий  Черниговский,  Дионисий  Луцкий,  Гера-



сим  Владимирский,  Севастиан  Смоленский,
Харитоний  Хельмский,  Евфимий  Туровский.
Видя запустение Церкви Киевской, главной в
Руси,  имея  Пастыря  только  именем,  а  не  де-
лом,  мы  скорбели  душою:  ибо  Митрополит
Фотий  презирал  наше  духовное  стадо;  не  хо-
тел ни править оным, ни видеть его; корысто-
вался  единственно  нашими  церковными  до-
ходами  и  переносил  в  Москву  древнюю
утварь  Киевских  храмов.  Бог  милосердный
подвигнул сердце Великого Князя Александра
Витовта, Литовского и многих Русских земель
Господаря:  он  изгнал  Фотия  и  просил  иного
Митрополита от  Царя и Патриарха;  но  ослеп-
ленные  неправедною  мздою,  они  не  вняли
молению  праведному.  Тогда  Великий  Князь
собрал  нас,  Епископов,  всех  Князей  Литов-
ских,  Русских  и  других  подвластных  ему,  Бо-
яр,  Вельмож,  Архимандритов,  Игуменов,  Свя-
щенников – и мы в Новом Граде Литовском, в
храме Богоматери, по благодати Святого Духа
и  преданию  Апостольскому  посвятили  Киев-
ской Церкви Митрополита, именем Григория,
и свергнули Фотия, представив его вины Пат-
риарху, да не рекут люди сторонние: Государь



Витовт  иной  Веры;  он  не  печется  о  Киевской
Церкви,  которая  есть  мать  Русским,  ибо  Киев
есть  мать  всем  градам  нашим.  Епископы  из-
древле  имели  власть  ставить  Митрополитов
и  при  Великом  Князе  Изяславе  посвятили
Климента.  Так  и  Болгары,  древнейшие  нас  в
Христианстве,  имеют  собственного  Первосвя-
тителя;  так  и  Сербы,  коих  земля  не  может
равняться  ни  величеством,  ни  множеством
народа  с  областями  Александра  Витовта.  Но
что  говорить  о  Болгарах  и  Сербах!  Мы  после-
довали  уставу  Апостолов,  которые  предали
нам, ученикам своим, благодать Св. Духа, рав-
но действующую на всех Епископов. Собирая-
ся во имя Господне, Святители везде могут из-
бирать достойного учителя и Пастыря, самим
Богом  избираемого.  Да  не  скажут  легкомыс-
ленные:  отлучимся  от  них,  когда  они  удали-
лись  от  Церкви  Греческой!  Нет:  мы  храним
предания  Святых  Отцов,  клянем  ереси,  чтим
Патриарха  Константиноградского  и  других;
имеем одну Веру с ними, но отвергаем только
беззаконную  в  церковных  делах  власть,  при-
своенную Царями Греческими:  ибо не  Патри-
арх, но Царь дает ныне Митрополитов, торгуя



важным  Первосвятительским  саном.  Так  Ма-
нуил,  любя не  славу Церкви,  а  корысть свою,
в  одно  время  прислал  нам  трех  Митрополи-
тов: Киприана, Пимена и Дионисия. Сие было
виною многих долгов, убытков, мятежа, убий-
ства, – и что всего хуже – бесчестия для нашей
Митрополии.  Рассудив  же,  что  не  подобает
Царю-мирянину  ставить  Митрополитов  за
деньги,  мы  избрали  Достойного  первосвяти-
теля… В лето 6924 Индикта, Ноября 15» (в 1415
году).

Тщетно  Фотий  писал  грамоты  к  Вельмо-
жам  и  народу  южной  России,  опровергая
незаконное  посвящение  Григория  как  дело
одной  мирской  власти  или  иноверного  мучи-
теля,  врага  истинной  Церкви:  древняя  един-
ственная  Митрополия  наша  разделилась  от-
толе  на  две,  и  Московские  Первосвятители
оставались только по имени Киевскими. Гри-
горий  Цамблак,  муж  ученый  и  книжный,  за-
мышляя  для  славы  своей  соединить  Церковь
Греческую  с  Латинскою,  ездил  для  того  с  Ли-
товскими  Панами  в  Рим  и  в  Константино-
поль, но возвратился без успеха и скончался в
1419 году,  хвалимый в южной России за  свое



усердие  к  Вере  и  проклинаемый  в  Москов-
ской  Соборной  церкви  как  отступник.  Он
уставил торжествовать память Св. Параскевы
Тарновской  и  написал  ее  житие  вместе  со
многими  Христианскими  поучениями.  Пре-
емником его в Киевской Митрополии был Ге-
расим,  Смоленский  Епископ,  поставленный
Константинопольским  Патриархом  в  1433  го-
ду.

Отвергая  мнимую Василиеву  грамоту  о  су-
де  церковном,  между  памятниками  его  кня-
жения  нашли  мы  другую,  гораздо  несомни-
тельнейшую,  о  суде  гражданском.  Она  тем
любопытнее,  что со  времен Ярослава Велико-
го до XV века не встречалось нам ни в летопи-
сях,  ни  в  архивах  ничего  относительного  к
древнему Российскому законодательству. Сия
судная грамота писана к  Двинским жителям,
когда  они  в  1397  году  признали  себя  поддан-
ными  Государя  Московского,  и  содержит  сле-
дующее:

«Буде  я,  великий  Князь,  определю  к  вам  в
Наместники  своего  Боярина,  или  Двинского,
то  они  должны  поступать  согласно  с  сим
предписанием.



Ежели  сделается  убийство,  то  сыскать
убийцу;  ежели не найдут его,  то волость пла-
тит Наместнику 10 рублей;  за рану кровавую
30 белок, за синюю 15 белок; а преступник на-
казывается особенно.

Кто  обесчестит  Боярина  словами  или  уда-
рит,  с  того  взыскивают  Наместники  пеню  по
чину или роду обиженного.

Буде драка случится в пиршестве и там же
прекратится миром: то Наместникам и дворя-
нам нет дела; а буде мир сделается уже после,
то Наместник берет куницу шерстью.

Перепахав  или  перекосив  межу  на  одном
поле или на одном лугу, виновный дает бара-
на, за перепаханную межу сельскую 30 белок,
за  Княжескую  120  белок;  но  его  не  вязать. –
Вообще все судимые, дающие порук, остаются
свободны.  С  человека  скованного  Дворянам
судейским  не  просить  ничего;  всякое  обеща-
ние в таком случае недействительно.

У  кого  найдется  краденое,  но  кто  сведет  с
себя татьбу и доищется вора: тому нет наказа-
ния.  Вор  же  платит  в  первый  раз  цену  укра-
денного;  за  преступление  вторичное  наказы-
вается  тяжкою  денежною  пенею,  а  в  третий



раз виселицею. Тать во всяком случае должен
быть заклеймен.

Уличенный  в  самосуде  платит  4  рубля;
а самосуд  есть  то,  когда  гражданин  или  зем-
леделец, схватив татя, отпустит его за деньги,
а Наместники о сем узнают.

Кто, будучи вызываем к суду, не явится, на
того Наместники дают грамоту правую бессуд-
ную или обвинительную.

Господин,  ударив  холопа  своего  и  нечаян-
но  убив  до  смерти,  не  ответствует  за  то  На-
местникам.  В  тяжбах  со  всякого  рубля  На-
местнику полтина. Обиженные Наместником
приносят жалобу мне,  Великому Князю. Я по-
требую  его  к  ответу;  и буде  в  срок  не  явится,
то  велю  Приставу  Княжескому  поступить  с
ним как с виновным.

Двинские  купцы  не  должны  быть  судимы
ни в Устюге,  ни в  Вологде,  ни в  Костроме.  Ес-
ли  будут  обличены  в  татьбе,  то  представить
их ко мне, Великому Князю, и ждать моего су-
да  или  жаловаться  на  них  Двинским  моим
Наместникам.

Двиняне торгуют без пошлины, во всех об-
ластях  Великого  Княжения,  платя  единствен-



но  Устюжским  и  Вологодским  Наместникам
две меры соли с  ладии,  а  с  воза две белки» и
проч.  Далее  определяется  платеж  Дворянам
или  судейским  Отрокам  (как  они  в  древней
Русской  Правде  именуются)  за  труд  и  переез-
ды.

Сии  законы  уже  не  сходствуют  с  Уставом
Ярослава  Великого,  определяя  смертную
казнь за воровство, наказываемое у нас в ста-
рину  одною  денежною  пенею. –  Под  именем
белок,  упоминаемых  здесь  в  означении  цен,
должно  разуметь  не  древние  векши,  или  ко-
жаную монету,  а  действительные бельи шку-
ры,  так  же,  как  в  другом  месте  сей  грамоты
сказано,  что  Наместник  за  драку  берет  куни-
цу  шерстью:  следственно,  кунью  шкуру.  Нет
вероятности,  чтобы  виновный  за  кровавую
рану  и  за  перепахание  межи  платил  только
30  векшей,  сумму  ничтожную  по  цене  древ-
них кожаных денег. Впрочем, сии деньги, или
куны,  тогда  еще  ходили  в  Двинской  земле:
ибо  Новогородское  Правительство  отменило
их  уже  в  1410  году,  заменив  оные  медными
грошами  Литовскими  и  Шведскими  Оршуга-
ми, а в 1420 году серебряною монетою, подоб-



ною  Московской  и  другим  Российским,  про-
дав медную Немцам. То же сделали и Пскови-
тяне; и с сего времени во всей России начала
ходить собственная монета серебряная. Куны
наконец  столь  унизились  в  цене,  что  в  1407
году  Псковитяне  давали  ими  15  гривен  за
полтину серебра.

В  прибавление  к  Истории  Василия  Димит-
риевича сообщим следующие известия:

В его княжение Россияне начали счислять
годы  мироздания  с  Сентября  месяца,  оставив
древнее  летосчисление  с  Марта.  Вероятно,
что  Митрополит  Киприан  первый  ввел  сию
новость, подражая тогдашним Грекам.

Уже  при  Димитрии  Донском  некоторые
знаменитые граждане именовались по родам
и  фамилиям,  вместо  прозвищ,  коими  разли-
чались  прежде  люди  одного  имени  и  отче-
ства:  при  Василии  сие  обыкновение  утверди-
лось,  и древние Славянские имена вышли из
употребления.

В  сие  время  Москва  славилась  иконопис-
цами,  Симеоном  Черным,  старцем  Прохором,
Городецким  жителем  Даниилом  и  Монахом
Андреем  Рублевым,  столь  знаменитым,  что



иконы  его  в  течение  ста  пятидесяти  лет  слу-
жили образцом для всех иных живописцев. В
1405 году он расписал церковь Св. Благовеще-
ния  на  Дворе  Великокняжеском,  а  в  1408  со-
борную  Св.  Богоматери  в  Владимире,  первую
вместе  с  Греком  Феофаном  и  с  Прохором,  а
вторую  с  Даниилом. –  И  в  литейном  художе-
стве  Москва  имела  искусных  мастеров:  один
из них (в  1420  году)  научил Псковского  граж-
данина  Феодора  лить  свинцовые  доски  для
кровли  церковной:  за  что  Псковитяне  дали
ему 46 рублей.  Дерптские Немцы,  скрывая от
Россиян  все  успехи  полезных  художеств,  ни-
как  не  хотели  присылать  к  ним  своих  масте-
ров.

В 1404 году Монах Афонской горы, именем
Лазарь,  родом  Сербин,  сделал  в  Москве  пер-
вые  боевые  часы,  которые  были  поставлены
на Великокняжеском дворе, за церковию Бла-
говещения,  и  стоили  более  полутораста  руб-
лей,  то  есть  около  тридцати  фунтов  серебра.
Народ  удивлялся  сему  произведению  искус-
ства как чуду.

В  1394  году  Великий  Князь,  желая  более
укрепить столицу, велел копать ров от Кучко-



ва  поля,  или  нынешних  Стретенских  ворот,
до  Москвы-реки,  глубиною  в  человека,  а  ши-
риною  в  сажень.  Для  сего,  к  неудовольствию
граждан,  надлежало  разметать  многие  домы:
ибо  ров  шел  сквозь  улицы  и  дворы.  След-
ственно,  Москва  была  тогда  уже  обширнее
нынешнего Белого города.

В 1390 году знатный юноша, именем Осей,
сын  Великокняжеского  пестуна,  был  смер-
тельно уязвлен оружием в Коломне на игруш-
ке,  как  сказано в  летописи:  сие  известие  слу-
жит  доказательством,  что  предки  наши,  по-
добно другим Европейцам,  имели рыцарские
игры,  столь  благоприятные  для  мужества  и
славолюбия юных витязей.

В  послании  Митрополита  Фотия,  писан-
ном  в  1410  году  к  Новогородскому  Архиепи-
скопу  Иоанну,  находим  некоторые  достопа-
мятные черты относительно к тогдашним по-
нятиям,  обыкновениям  и  нравам.  Фотий  ве-
лит наказывать эпитимиею мужа и жену, ко-
торые  совокупились  браком  без  церковного,
Иерейского  благословения,  и  венчать  сва-
дьбы после Обедни, а не в полдень, не ночью;
дозволяет третий брак единственно молодым



людям,  не  имеющим  детей,  и  с  условием  не
входить  в  церковь  пять  лет  или  заслужить
прощение  искренним,  ревностным  покаяни-
ем, слезами и сокрушением сердца; возбраня-
ет  девицам  замужество  прежде  двенадцати
лет;  всех,  дерзающих пить вино до  обеда,  ли-
шает  причащения;  строго  осуждает  непри-
стойную  брань  именем  отца  или  матери;  за-
прещает  Духовенству  торговать  и  лихоим-
ствовать,  Инокам  и  Черницам  жить  в  одном
монастыре,  вдовым  Иереям  быть  в  женских
Обителях,  людям  легковерным  слушать  бас-
ни и принимать лихих баб с узлами,  с ворож-
бою и с зелием. Сей Митрополит изъявлял от-
менное  усердие  к  истинному  Христианскому
просвещению  и  писал  многие  учительные
послания к Духовенству, Князьям и народу.

Василий Димитриевич за  18  лет до кончи-
ны  своей  оплакал  смерть  матери,  Евдокии,
славной  умом,  а  еще  более  Христианскими
добродетелями,  и  сравниваемой  Летописца-
ми  с  Мариек),  супругою  внука  Мономахова,
Всеволода Великого, в ревности к украшению
церквей. Она построила Вознесенкий Девиче-
ский монастырь в Кремле, церковь Рождества



Богоматери и другие, расписанные Греком Фе-
офаном и Симеоном Черным. Сия Княгиня на-
божная  сколь  любила  добродетель,  столь
ненавидела  ее  личину:  изнуряя  тело  свое  по-
стами,  хотела  казаться  тучною;  носила на  се-
бе  несколько одежд,  украшалась бисером,  яв-
ляясь  везде  с  лицом  веселым,  и  радовалась
слыша,  что  злословие  представляет  ее  цело-
мудрие  сомнительным.  Говорили,  что  Евдо-
кия желает нравиться и даже имеет любовни-
ков.  Сия  молва  оскорбила  сыновей,  особенно
Юрия Димитриевича, который не мог скрыть
своего  беспокойства  от  матери.  Евдокия  при-
звала их и свергнула с себя часть одежды: сы-
новья  ужаснулись,  видя  худобу  ее  тела  и  ко-
жу,  совершенно  иссохшую  от  неумеренного
воздержания.  «Верьте, –  сказала она, –  что ва-
ша мать целомудренна; но виденное вами да
будет  тайною  для  мира.  Кто  любит  Христа,
должен  сносить  клевету  и  благодарить  Бога
за  оную».  Но  злословие  скоро  умолкло:  Евдо-
кия, незадолго до кончины оставив мир и на-
званная в монашестве Евфросинею, престави-
лась с именем Святой Угодницы Божией.



Ч

Глава III
Великий князь Василий

Василиевич Темный. г. 1425-
1462 

удо.  Междоусобие.  Язва.  Нашествие  Лит-
вы.  Съезд  в  Литве.  Характер  Витовта.

Происшествия  Литовские.  Набеги  Татар.  Суд
в  Орде.  Междоусобия.  Злодейство.  Распря  с
Новымгородом.  Рождение  Иоанна  Великого.
Дань Ординская. Изгнанный Хан в Белеве. Цар-
ство  Казанское.  Смерть  Димитрия  Красного.
Собор  Флорентийский.  Новая  вражда.  Дела
Новогородские.  Войны.  Храбрость  Мустафы.
Нашествие  Царя  Казанского.  Плен  Великого
Князя. Ужас и бедствие Москвы. Разбой Князя
Тверского.  Освобождение  Василия.  Землетря-
сение.  Злодейство  Шемякино.  Ослепление  Ве-
ликого Князя. Безрассудность Шемяки. Посло-
вица.  Вероломство.  Смирение  Василия.  Обру-
чение юного Иоанна. Изгнание Шемяки. Клят-
ва. Благоразумное правление Василиево. Булла
Папы.  Иоанн –  соправитель.  Договоры.  Досто-
памятное  послание.  Последняя  из  знамени-



тых  битв  Княжеского  междоусобия.  Наше-
ствие  Татар.  Смерть  Шемяки.  Успехи  едино-
властия.  Усмирение  Новагорода.  Рязанский
Князь  воспитывается  в  Москве.  Неблагодар-
ность  Василиева.  Покорение  Вятки.  Дела
Псковские. Набеги Татар. Кончина и свойства
Василиевы.  Жестокость  тогдашних  нравов.
Суеверие.  Перемена  монеты  в  Новегороде.  Де-
ла  церковные.  Взятие  Константинополя  Тур-
ками. Начало Крымской Орды.

Новый Великий Князь имел не более деся-
ти лет от рождения. Подобно отцу и деду в на-
чале их Государствования, он зависел от Сове-
та Боярского, но не мог равняться с ними ни в
счастии, ни в душевных способностях. Не быв
еще никогда жертвою внутреннего междоусо-
бия, Великое Княжение Московское при Васи-
лии  Темном  долженствовало  испытать  сие
зло и видеть уничижение своего венценосца,
им  заслуженное.  Только  Провидение,  обстоя-
тельства  и  верность  народная,  как  бы  вопре-
ки  худым  советникам  престола,  спасли  зна-
менитость Москвы и Россию.

Сей Князь еще в колыбели именовался Ве-
ликим  по  следующему  происшествию,  коего



истину  утверждают  Летописцы.  Мать  его  не
скоро  разрешилась  от  бремени  и  терпела
ужасные  муки.  Беспокойный  отец  просил  од-
ного Святого Инока Иоанновской Обители мо-
литься о Княгине Софии. «Не тревожься! –  от-
ветствовал  старец: –  Бог  дарует  тебе  сына  и
наследника  всей  России».  Между  тем  духов-
ник Великокняжеский, Священник Спасского
Кремлевского монастыря, сидел в своей келье
и вдруг услышал голос: «Иди и дай имя Вели-
кому  Князю  Василию».  Священник  отворил
дверь и, не видя никого, удивился; спешил во
дворец  и  сведал,  что  София  действительно  в
самую  ту  минуту  родила  сына.  Невидимого
вестника,  приходившего  к  Духовнику,  сочли
Ангелом;  младенца  назвали  Василием,  и  на-
род  с  сего  времени  видел  в  нем  своего  буду-
щего  Государя,  ожидая  от  него,  как  вероятно,
чего-нибудь  необыкновенного.  Надежда  оста-
лась  без  исполнения,  но  могла  быть  причи-
ною  особенного  усердия  Москвитян  к  сему
внуку Донского.

Василий  Димитриевич  преставился  но-
чью:  Митрополит Фотий в  тот  же час  послал
своего  Боярина,  Иакинфа  Слебятева,  в  Звени-



город  к  Князю  Юрию  Димитриевичу  с  требо-
ванием,  чтобы  он,  вместе  с  меньшими  бра-
тьями,  признал  племянника  великим  Кня-
зем. Но Юрий, всегда имев надежду, в против-
ность  новому  уставу,  быть  преемником  стар-
шего  брата,  не  захотел  ехать  в  Москву,  уда-
лился в Галич и, сведав о торжественном вос-
шествии юного Василия на Великокняжеский
престол,  отправил  к  нему  Посла  с  угрозами.
Ни  дядя,  ни  племянник  не  думал  уступить
старейшинства; и хотя заключили перемирие
до Петрова дня, однако ж Юрий, не теряя вре-
мени,  собирал войско в городах своего Удела.
Великий  Князь  предупредил  его  и  вместе  с
другими дядями выступил к Костроме.  Юрий
ушел  в  Новгород  Нижний;  наконец  за  реку
Суру,  откуда  Константин  Димитриевич,  от-
правленный вслед  за  ним с  полками Велико-
княжескими,  возвратился  в  Москву  без  вся-
кой битвы. Юрий требовал нового перемирия
на  год;  а Василий  по  совету  матери,  дядей  и
самого  Витовта  Литовского,  послал  к  нему  в
Галич  Митрополита  Фотия,  который,  быв
встречен  за  городом  всем  Княжеским  семей-
ством,  с  изумлением  увидел  там  множество



собранного из разных областей народа. Юрий
думал  похвалиться  бесчисленностью  своих
людей  и  густыми  толпами  их  усыпал  всю  го-
ру при въезде в Галич с Московской стороны;
но Митрополит, отгадав его мысль, с насмеш-
кою дал ему чувствовать, что крестьяне не во-
ины  и  сермяги  не  латы.  Начали  говорить  о
мире:  Юрий  не  хотел  оного,  требуя  един-
ственно перемирия, и столь разгневал Фотия,
что  сей  Первосвятитель,  не  благословив  ни
Князя,  ни  города,  немедленно  уехал.  В  лето-
писи  сказано,  что  в  самый  день  Митрополи-
това  отбытия  сделался  мор  в  Галиче;  что
Юрий,  приведенный  тем  в  ужас,  верхом  по-
скакал  вслед  за  Фотием  и,  догнав  его  за  озе-
ром, в селе Пасынкове, слезами и раскаянием
убедил  возвратиться;  что  благословение  Пас-
тыря,  данное  народу,  прекратило  болезнь,  и
Князь  послал  в  Москву  двух  Вельмож  заклю-
чить мир, обещав не искать Великого Княже-
ния,  пока  Царь  Ординский  решит,  кому  при-
надлежит оное.

Смутное  начало  Василиева  княжения
предвещало  бедствия  Государственные  Рос-
сии,  еще  опустошаемой  тою  язвою,  которую



мы  описали  в  истории  отца  его  и  которая  с
Троицына  дни  возобновилась  (1426 г.)  в
Москве,  завезенная  туда  из  Ливонии  через
Псков,  Новгород и Тверь,  где в один год скон-
чались  Князь  Иоанн  Михайлович,  сын  Иоан-
нов  Александр  и  внук  Юрий  Александрович,
княжив  месяц.  Брат  Юриев,  Борис,  сел  на
Тверском  престоле,  отдав  племяннику,  Иоан-
ну Юрьевичу, город Зубцов и взяв под стражу
дядю  своего,  Василия  Михайловича  Кашин-
ского.  В  Москве  преставились  дядя  великого
Князя  Петр  Димитриевич  и  три  сына  Влади-
мира Храброго, Андрей, Ярослав и Василий. В
Торжке, Волоке, Дмитрове и в других городах
умерло  множество  людей.  Отличным  знаком
сей  новой  язвы  был  синий  или  багровый  пу-
зырь  на  теле:  синий  предзнаменовал  неиз-
бежную смерть в третий день, а багровый вы-
гнивал,  и  недужные  оставались  живы.  Лето-
писец  говорит,  что  с  сего  времени,  как  неко-
гда  с  Ноева  потопа,  век  человеческий  сокра-
тился в России и предки наши сделались ще-
душнее,  слабее;  что  в  разных  местах  были
страшные  явления;  что  от  великой  засухи  (в
1430  году)  воды  истощились;  земля,  боры  го-



рели;  люди  среди  густых  облаков  дыма  не
могли  видеть  друг  друга;  звери,  птицы  и  ры-
бы  в  реках  умирали;  везде  голод  и  болезни
свирепствовали. Одним словом, последние го-
ды Василия Димитриевича и первые сына его
составляют  печальнейшую  эпоху  нашей  Ис-
тории в XV веке.  Язва возобновлялась еще во
Пскове и в Москве около 1442 и 1448 года.

Неприятели  внешние  также  беспокоили
Россию.  Корыстолюбивый  Витовт,  не  боясь
малолетнего Василия, (в 1426 году) приступил
к  Опочке,  городу  Псковскому,  с  войском  мно-
гочисленным, в коем были даже Богемцы, Во-
лохи  и  дружина  Хана  Татарского,  Махмета.
Жители  употребили  хитрость:  сделали  тон-
кий  мост  перед  городскими  воротами,  укре-
пив  его  одними  веревками  и  набив  под  ним,
в  глубоком  рве,  множество  острых  кольев;
а сами  укрылись  за  стенами.  Неприятели,  не
видя никого,  вообразили,  что крепость пуста,
и толпами бросились на мост: тогда граждане
подрезали веревки. Литовцы, падая на колья,
умирали  в  муках;  другие  же,  взятые  в  плен,
терпели  еще  лютейшие:  граждане  сдирали  с
них  кожу,  в  глазах  Витовта  и  всего  осаждаю-



щего  войска.  Сие  варварство  имело  счастли-
вый успех: ибо Князь Литовский – уверенный,
что  Россияне  будут  обороняться  до  последне-
го  издыхания –  отступил к  Вороначу.  Тут  сде-
лалась страшная буря с грозою, столь необык-
новенная,  что  Литовцы  ожидали  преставле-
ния света, и сам Витовт, обхватив руками ша-
терный  столп,  в  ужасе  вопил:  Господи  поми-
луй!  Сие худое начало расположило его к ми-
ру. Псковитяне, тревожимые Немцами, остав-
ленные  Новогородцами,  обманутые  надеж-
дою и на посредничество Великого Князя,  ко-
его Посол не мог ничего для них сделать, обя-
зались  заплатить  Витовту  1450  рублей  сереб-
ра.  Чрез  два  года  он посетил и  богатых Ново-
городцев,  которые спорили с ним о границах
и  дерзнули  назвать  его  изменником.  Совре-
менный  Историк  Польский  описывает  их
людьми  мирными,  преданными  сластолю-
бию  и  роскоши:  в  надежде  на  свои  непрохо-
димые болота они смеялись над угрозами Ви-
товта и велели ему сказать, что варят мед для
его прибытия; но сей старец, еще бодрый и де-
ятельный,  со  многочисленным  войском  от-
крыл  себе  путь  сквозь  опасные  зыби  так  на-



зываемого  Черного  леса.  Десять  тысяч  работ-
ников шли впереди с секирами, устилая доро-
гу срубленными деревьями, которые служили
мостом для пехоты,  конницы и снаряда огне-
стрельного,  пищалей,  тюфяков  и  пушек.  Ви-
товт  осадил  Порхов.  Летописцы  рассказыва-
ют,  что самая огромная из его пушек, сделан-
ная  Немецким  мастером  Николаем,  называе-
мая Галкою и привезенная на 40 лошадях, од-
ним выстрелом сразила каменную городскую
башню и стену в  церкви Св.  Николая;  но раз-
летелась  на  части  и  своими  обломками
умертвила множество Литовцев,  в  том числе
и  самого  мастера  вместе  с  Воеводою  Полоц-
ким. В городе начальствовал Посадник Григо-
рий  и  знаменитый  муж  Исаак  Борецкий:  не
имея  ни  малой  надежды  отстоять  крепость,
они  выехали  к  неприятелю  и  предложили
ему  5000  рублей;  а Новогородцы,  прислав  Ар-
хиепископа  Евфимия  с  чиновниками  в  стан
Литовский,  также  старались  купить  мир  се-
ребром.  Витовт  мог  бы без  сомнения осадить
и Новгород; однако ж – рассуждая, что верное
лучше неверного – взял 10000 рублей, за плен-
ников  же  особенную  тысячу,  и,  сказав:



«Впредь  не  смейте  называть  меня  ни  измен-
ником, ни бражником»,  возвратился в Литву.
Сия дань, составляя не менее пятидесяти пяти
пуд серебра, была тягостна для Новогородцев,
которые собирали ее по всем их областям и в
Заволочье; каждые десять человек вносили в
казну  рубль:  следственно,  в  Новогородской
земле  находилось  не  более  ста  десяти  тысяч
людей  или  владельцев,  плативших  Государ-
ственные подати.

Несмотря на сии неприятельские действия
Витовта  в  северозападной  России,  он  жил
мирно  с  юным  внуком  своим,  Великим  Кня-
зем;  обязал  его  даже  клятвою  не  вступаться
ни в Новогородские,  ни в Псковские дела и в
1430  году  дружески пригласил к  себе  в  гости.
С  Василием  отправился  в  Литву  и  Митропо-
лит  Фотий.  В  Троках  нашли  они  седого,  ось-
мидесятилетнего  Витовта,  окруженного  сон-
мом  Вельмож  Литовских.  Скоро  съехались  к
нему многие гости знаменитые: Князья Борис
Тверской,  Рязанский,  Одоевские,  Мазовские,
Хан  Перекопский,  изгнанный  Государь  Во-
лошский  Илия,  Послы  Императора  Греческо-
го,  Великий  Магистр  Прусский,  Ландмаршал



Ливонский  с  своими  сановниками  и  Король
Ягайло.  Летописцы  говорят,  что  сей  торже-
ственный  съезд  Венценосцев  и  Князей  пред-
ставлял зрелище редкое;  что гости старались
удивить  хозяина  великолепием  своих  одежд
и многочисленностию слуг, а хозяин удивлял
гостей  пирами  роскошными,  каких  не  быва-
ло  в  Европе  и  для  коих  ежедневно  из  погре-
бов  Княжеских  отпускалось  700  бочек  меду,
кроме  вина,  романеи,  пива,  а  на  кухню  при-
возили 700 быков и яловиц, 1400 баранов, 100
зубров, столько же лосей и кабанов. Праздно-
вали около семи недель, в Троках и в Вильне;
но занимались и важным делом: оно состояло
в том, что Витовт, по совету Цесаря Сигизмун-
да (имевшего с ним, в Генваре 1429 года,  сви-
дание  в  Луцке)  хотел  назваться  Королем  Ли-
товским и принять венец от руки Посла Рим-
ского.  К  досаде  сего  величавого  старца,  Вель-
можи  Польские  воспротивились  его  намере-
нию,  боясь,  чтобы  Литва,  сделавшись  особен-
ным Королевством, не отделилась от Польши,
к  их  вреду  обоюдному:  чего  действительно
тайно  желал  хитрый  Цесарь.  Тщетно  грозил
Витовт:  сам  Папа,  взяв  сторону  Ягайловых



Вельмож,  запретил ему думать  о  венце  Коро-
левском, и веселые пиры заключились болез-
нию  огорченного  хозяина.  Все  разъехались:
один Фотий жил еще несколько дней в Виль-
не,  стараясь,  как  вероятно,  о  присоединении
Киевской  Митрополии  к  Московской;  нако-
нец,  отпущенный  с  ласкою,  сведал  в  Ново-
гродке  о  смерти  Витовта.  Сей  Князь,  тогда
славнейший  из  Государей  северной  Европы,
был для нашего отечества ужаснее Гедимина
и  Ольгерда,  своими  завоеваниями  стеснив
пределы России на юге и западе; в теле малом
вмещал  душу  великую;  умел  пользоваться
случаем  и  временем,  повелевать  народом  и
Князьями,  награждать  и  наказывать;  за  сто-
лом,  в  дороге,  на  охоте  занимался  делами;
обогащая казну войною и торговлею, собирая
несметное  множество  серебра,  золота,  расто-
чал оные щедро, но всегда с пользою для себя;
человеколюбия  не  ведал;  смеялся  над  прави-
лами  Государственного  нравоучения;  ныне
давал,  завтра  отнимал  без  вины;  не  искал
любви,  довольствуясь  страхом;  в пирах  отли-
чался трезвостию и подобно Ольгерду не пил
ни  вина,  ни  крепкого  меда,  но  любил  жен  и



нередко,  оставляя  рать  в  поле,  обращал  коня
к дому, чтобы лететь в объятия юной супруги.
С  ним,  по  словам  Историка  Польского,  восси-
яла  и  затмилась  слава  народа  Литовского,  к
счастию России,  которая без сомнения погиб-
ла бы навеки, если бы Витовтовы преемники
имели его  ум и славолюбие:  но Свидригайло,
брат  Ягайлов,  и  Сигизмунд,  сын  Кестутиев,
один  после  другого  властвовав  над  Литвою,
изнуряли только ее силы междоусобием, вой-
нами  с  Польшею,  тиранством  и  грабитель-
ством. Свидригайло, зять Князя Тверского, Бо-
риса,  всегда  омраченный  парами  вина,  слу-
жил примером ветрености и неистовства,  од-
нако  ж  был  любим  Россиянами  за  его  благо-
воление к Вере Греческой.  Брат Витовтов,  Си-
гизмунд,  изгнав  Свидригайла –  бывшего  по-
том несколько лет пастухом в Молдавии – гос-
подствовал  как  ужаснейший  из  тиранов  и,
палимый  страстию  златолюбия,  губил  Вель-
мож,  купцев,  богатых  граждан,  чтобы  овла-
деть  их  достоянием;  не  веря  людям,  вместо
стражи  держал  при  себе  диких  зверей  и  не
мог спастися от ножа убийц: Князья Иоанн и
Александр Черторижские, внуки Ольгердовы,



умертвили  сего  изверга,  коего  преемником
был (в 1440 году) сын Ягайлов, Казимир; а доб-
родушный  сын  Сигизмундов,  Михаил,  умер
изгнанником  в  России,  отравленный  ка-
ким-то  злодеем  по  наущению  Вельмож  Ли-
товских, как думали. – Новогородцы в 1431 го-
ду  заключили  мирный  договор  с  Свидригай-
лом, а в 1436 с Сигизмундом.

Что в сие время происходило в Орде, о том
не имеем никакого сведения. В 1426 году Тата-
ры пленили несколько человек в Украйне Ря-
занской,  другая  многочисленная  толпа  их,
предводительствуемая  Царевичем  и  Князем,
чрез  три  года  опустошила  Галич,  Кострому,
Плесо и Луг.  Единственною целию сих впаде-
ний был грабеж. Настигнув хищников, Рязан-
цы отняли у них и добычу и пленных; а дяди
Князя Великого, Андрей и Константин Димит-
риевичи, ходили вслед за Царевичем до Ниж-
него.  Они  не  могли  догнать  неприятеля;  но
Князь  Стародубский-Пестрый  и  Феодор  Кон-
стантинович  Добрынский,  недовольные  их
медленностию,  тайно  отделились  от  Москов-
ского войска с своими дружинами и наголову
побили  задний  отряд  Татарский.  Осенью  в



1430 году Князь Ординский Айдар воевал Ли-
товскую  Россию  и  приступал  ко  Мценску;  от-
раженный тамошним храбрым начальником,
Григорьем  Протасьевым,  употребил  обман:
дав ему клятву в дружестве, вызвал его из го-
рода  и  взял  в  плен.  Золотая  Орда  повинова-
лась  тогда  Хану  Махмету,  который,  уважая
народное  право,  осыпал  Айдара  укоризнами,
а  мужественного  Воеводу,  Григория,  ласками
и возвратил ему свободу; пример чести, весь-
ма  редкий  между  варварами!  В  том  же  году,
весною,  Великий Князь посылал Воеводу сво-
его,  Князя  Феодора  Давидовича  Пестрого,  на
Волжскую и Камскую Болгарию, где Россияне
взяли немало пленников.

Миновало  около  шести  лет  после  заклю-
ченного  юным  Василием  мира  с  дядею  его,
Юрием:  условие решить спор о  Великом Кня-
жении  судом  Ханским  оставалось  без  испол-
нения: для того ли, что Цари непрестанно ме-
нялись в  мятежной Орде,  или Василий хотел
уклониться  от  сего  постыдного  для  наших
Князей  суда,  в  надежде  смирить  дядю?  Они
действительно  в  1428  году  клятвою  утверди-
ли договор,  чтобы каждому остаться при сво-



ем; но Юрий, года три жив спокойно, объявил
войну  племяннику.  Тогда  Великий  Князь
предложил дяде ехать к Царю Махмету: согла-
сились,  и  Василий,  раздав  по  церквам  бога-
тую  милостыню,  с  горестным  сердцем  оста-
вил Москву;  в прекрасный летний день,  авгу-
ста  15,  обедал  на  лугу  близ  Симонова  мона-
стыря  и  не  мог  без  слез  смотреть  на  блестя-
щие  главы  ее  храмов.  Никто  из  Князей  Мос-
ковских  не  погибал  в  Орде:  Бояре  утешали
юного  Василия  рассказами  о  чести  и  ласках,
оказанных  там  его  родителю;  но  мысль  от-
дать  себя  в  руки  неверным  и  с  престола  зна-
менитого  упасть  к  ногам  варвара  омрачала
скорбию душу сего слабого юноши. За ним от-
правился  и  Юрий.  Они  вместе  прибыли  в
Улус Баскака Московского, Булата, друга Васи-
лиева  и  неприятеля  Юриева.  Но  сей  послед-
ний  имел  заступника  в  сильном  Мурзе  Теги-
не,  который  увез  его  с  собою  зимовать  в  Та-
вриду  и  дал  слово  исходатайствовать  ему Ве-
ликокняжеское  достоинство.  К  счастию  Васи-
лия, был у него Боярин хитрый, искательный,
велеречивый,  именем  Иоанн  Димитриевич:
он  умел  склонить  всех  Ханских  Вельмож  в



пользу  своего  юного  Князя,  представляя,  что
им  будет  стыдно,  если  Тегиня  один  доставит
Юрию  сан  Великокняжеский;  что  сей  Мурза
необходимо  присвоит  себе  власть  и  над  Рос-
сиею  и  над  Литвою,  где  господствует  друг
Юриев,  Свидригайло;  что  сам  Царь  Ордин-
ский  уже  не  посмеет  ни  в  чем  ослушаться
Вельможи толь сильного и что все другие сде-
лаются  рабами  Тегини.  Такие  слова  уязвили
как стрела, по выражению Летописца, сердце
Вельмож Ханских, в особенности Булата и Ай-
дара: они усердно научали ходатайствовать у
Царя  за  Василия  и  чернить  Тегиню  так,  что
легковерный Махмет наконец обещал им каз-
нить  смертию  сего  Мурзу,  буде  он  дерзнет
вступиться  за  Юрия.  Весною  (1432 г.)  дядя  Ва-
силиев приехал из Тавриды в Орду; а с ним и
Тегиня,  который,  сведав  о  расположении  Ца-
ря,  уже  не  смел  ему  противоречить.  Мах-мет
нарядил  суд,  чтобы  решить  спор  дяди  с  пле-
мянником,  и  сам  председательствовал  в
оном.  Василий  доказывал  свое  право  на  пре-
стол  новым  уставом  Государей  Московских,
но коему сын после отца, а не брат после бра-
та,  долженствовал  наследовать  Великое  Кня-



жение.  Дядя,  опровергая  сей  устав,  ссылался
на  летописи  и  на  завещание  Димитрия  Дон-
ского,  где  он (Юрий),  в  случае кончины Васи-
лия  Димитриевича,  назван  его  преемником.
Тут  Боярин  Московский,  Иоанн,  стал  пред
Махметом и сказал:  «Царь верховный! Молю,
да  позволишь мне,  смиренному холопу,  гово-
рить за моего юного Князя. Юрий ищет Вели-
кого  Княжения  по  древним  правам  Россий-
ским,  а  Государь  наш  по  твоей  милости,  ве-
дая, что оно есть твой Улус: отдашь его, кому
хочешь. Один требует, другой молит. Что зна-
чат  летописи  и  мертвые  грамоты,  где  все  за-
висит от воли Царской? Не она ли утвердила
завещание  Василия  Димитриевича,  отдавше-
го Московское Княжение сыну? Шесть лет Ва-
силий  Василиевич  на  престоле:  ты  не  сверг-
нул  его,  следственно,  сам  признавал  Госуда-
рем  законным».  Сия  действительно  хитрая
речь имела успех совершенный: Махмет объ-
явил Василия Великим Князем и велел Юрию
вести  под  ним  коня:  древний  обряд  Азиат-
ский,  коим  означалась  власть  Государя  вер-
ховного  над  его  подручниками  или  зависи-
мыми Князьями. Но Василий, уважая дядю, не



хотел его уничижения; а как в сие время вос-
стал  на  Махмета  другой  Царь  Могольский,
Кичим-Ахмет,  то  Мурза  Тегиня,  пользуясь
смятением  Хана,  выпросил  у  него  для  Юрия
город  Дмитров,  область  умершего  Князя  Пет-
ра Димитриевича. Племянник и дядя благопо-
лучно возвратились в Россию, и Вельможа Та-
тарский,  Улан-Царевич,  торжественно  поса-
дил  Василия  на  трон  Великокняжеский  в
Москве,  в  храме Богоматери у златых дверей.
С сего времени Владимир утратил право горо-
да столичного, хотя в титуле Великих Князей,
все еще именовался прежде Москвы.

Суд Ханский не погасил вражды между дя-
дею и племянником. Опасаясь Василия, Юрий
выехал  из  Дмитрова,  куда  Великий  Князь
немедленно  прислал  своих  Наместников,  из-
гнав  Юрьевых.  Скоро  началась  и  явная  вой-
на  от  следующих  двух  причин.  Московский
Вельможа Иоанн, оказав столь важную услугу
Государю, в награду за то хотел чести выдать
за него дочь свою. Или невеста не нравилась
жениху,  или  Великий  Князь  вместе  с  мате-
рию  находил  сей  брак  неприличным:  Иоанн
получил отказ, и Василий женился на Марии,



дочери Ярослава, внуке Владимира Андрееви-
ча  Храброго.  Надменный  Боярин  оскорбился.
«Неблагодарный юноша обязан мне Великим
Княжением  и  не  устыдился  меня  обесче-
стить», –  говорил  он  в  злобе  и  выехал  из
Москвы,  сперва  в  Углич  к  дяде  Василиеву,
Константину Димитриевичу, потом в Тверь и
наконец  в  Галич  к  Юрию.  Обоюдная  нена-
висть  к  Государю  Московскому  служила  для
них  союзом:  забыли  прошедшее  и  вымышля-
ли способ мести. (1433 г.) Боярин Иоанн не со-
мневался  в  успехе  войны:  положили  начать
оную  как  можно  скорее.  Между  тем  сыновья
Юриевы, Василий Косой и Димитрий Шемяка,
дружески пируя в  Москве на свадьбе Велико-
го  Князя,  сделались  ему  неприятелями  от
странного  случая,  который  на  долгое  время
остался  памятным  для  Москвитян.  Князь  Ди-
митрий  Константинович  Суздальский  неко-
гда  подарил  нареченному  зятю  своему,  Дон-
скому,  золотой  пояс  с  цепями,  осыпанный
драгоценными  каменьями;  Тысячский  Васи-
лий,  в  1367  году  во  время  свадьбы  Донского,
тайно  обменял  его  на  другой,  гораздо  мень-
шей цены, и дал сыну Николаю, женатому на



Марии,  старшей  дочери  Князя  Суздальского.
Переходя из рук в руки, сей пояс достался Ва-
силию  Юрьевичу  Косому  и  был  на  нем  в  час
свадебного Великокняжеского пиршества. На-
местник  Ростовский,  Петр  Константинович,
узнал  оный  и  сказал  о  том  матери  Василия,
Софии,  которая  обрадовалась  драгоценной
находке  и,  забыв  пристойность,  торжествен-
но  сняла  пояс  с  Юриевича.  Произошла  ссора:
Косой  и  Шемяка,  пылая  гневом,  бежали  из
дворца,  клялись  отмстить  за  свою  обиду  и
немедленно,  исполняя  повеление  отца,  уеха-
ли из Москвы в Галич.

Прежде  они  хотели,  кажется,  быть  миро-
творцами  между  Юрием  и  Великим  Князем:
тогда  же,  вместе  с  Боярином  Иоанном,  стара-
лись утвердить родителя в злобе на Государя
Московского. Не теряя времени, они выступи-
ли  с  полком  многочисленным;  а юный  Васи-
лий Василиевич ничего не ведал до самого то-
го  времени,  как  Наместник  Ростовский  при-
скакал к нему с  известием,  что Юрий в Пере-
славле.  Уже Совет Великокняжеский не похо-
дил  на  Совет  Донского  или  сына  его:  беспеч-
ность  и  малодушие  господствовали  в  оном.



Вместо  войска  отправили  Посольство  на-
встречу к Галицкому Князю с ласковыми сло-
вами. Юрий стоял под стенами Троицкого мо-
настыря;  он  не  хотел  слышать  о  мире:  Вель-
можа  Иоанн  и  другие  Бояре  его  ругали  Мос-
ковских  и  с  бесчестием  указали  им  возврат-
ный  путь.  Тогда  Великий  Князь  собрал
несколько пьяных воинов и купцов; в двадца-
ти верстах от столицы; на Клязьме, сошелся с
неприятелем  (25  апреля  1433 г.)  и,  видя  силу
оного,  бежал  назад;  взял  мать,  жену;  уехал  в
Тверь,  а  из  Твери  в  Кострому,  чтобы  отдать-
ся  в  руки  победителю:  ибо  Юрий,  вступив  в
Москву  и  всенародно  объявив  себя  Великим
Князем,  пошел  туда  и  пленил  Василия,  кото-
рый  искал  защиты  в  слезах.  Боярин  Иоанн,
думая согласно с сыновьями Галицкого Князя,
считал  всякое  снисхождение  неблагоразуми-
ем. Юрий также не славился мягким сердцем;
но имел слабость к одному из Вельмож своих,
Симеону Морозову, и, приняв его совет, дал в
Удел племяннику Коломну. Они дружески об-
нялися.  Дядя  праздновал  сей  мир  веселым
пиршеством  и  с  дарами  отпустил  Василия  в
его Удельный город.



Открылось, что Морозов или обманул свое-
го  Князя,  или  сам  обманулся.  Приехав  в  Ко-
ломну, Василий начал отовсюду сзывать к се-
бе  народ,  Бояр,  Князей:  все  шли  к  нему  охот-
но,  ибо  признавали  его  законным  Государем,
а  Юрия  хищником,  согласно  с  новою  систе-
мою  наследства,  благоприятнейшею  для  об-
щего спокойствия. Сын, восходя на трон после
отца, оставлял все, как было, окруженный те-
ми  же  Боярами,  которые  служили  прежнему
Государю:  напротив  чего  брат,  княживший
дотоле  в  каком-нибудь  особенном  Уделе,
имел  своих  Вельмож,  которые,  переезжая  с
ним  в  наследованную  по  кончине  брата  зем-
лю,  обыкновенно  удаляли  тамошних  Бояр  от
правления и вводили новости, часто вредные.
Столь  явные  выгоды  и  невыгоды  вооружили
всех  против  старой  мятежной  системы  на-
следственной  и  против  Юрия.  В  несколько
дней Москва опустела: граждане не пожалели
ни  жилищ,  ни  садов  своих  и  с  драгоценней-
шим  имуществом  выехали  в  Коломну,  где
недоставало  места  в  домах  для  людей,  а  на
улицах  для  обозов.  Одним  словом,  сей  город
сделался  истинною  столицею  Великого  Кня-



жения, многолюдною и шумною. В Москве же
царствовали  уныние  и  безмолвие:  человек
редко  встречался  с  человеком,  и  самые  по-
следние  жители  готовились  к  переселению.
Случай  единственный  в  нашей  истории  и
произведенный  не  столько  любовию  к  особе
Василия,  сколько  усердием  к  правилу,  что
сын должен быть преемником отца в Велико-
княжеском сане!

Юрий  укорял  своего  любимца,  Морозова,
неблагоразумным  советом;  а сыновья  его,  Ко-
сой  и  Шемяка,  будучи  нрава  жестокого,  не
удовольствовались  словами:  пришли  к  сему
Боярину в набережные сени и; сказав: «Ты по-
губил  нашего  отца!» –  собственною  рукою
умертвили  его.  Боясь  гнева  родительского,
они выехали в Кострому. Князь же Юрий, ви-
дя  невозможность  остаться  в  Москве,  сам  от-
правился в Галич,  велел объявить племянни-
ку,  что  уступает  ему  столицу,  где  Василий
скоро  явился  с  торжеством  и  славою,  им  не
заслуженною,  провождаемый  Боярами,  тол-
пами  народа  и  радостным  их  кликом.  Зрели-
ще  было  необыкновенное:  вся  дорога  от  Ко-
ломны  до  Москвы  представлялась  улицею



многолюдного города, где пешие и конные об-
гоняли  друг  друга,  стремясь  вслед  за  Госуда-
рем, как пчелы за маткою,  по старому, люби-
мому выражению наших Летописцев.

Но  бедствия  Василиева  княжения  только
что  начинались.  Хотя  Юрий  заключил  мир,
возвратил  племяннику  Дмитров,  взяв  за  то
Бежецкий  Верх  с  разными  волостями,  и  дал
слово навсегда отступиться от больших сыно-
вей,  признав  их  в  договорной  грамоте  врага-
ми общего спокойствия: однако ж скоро нару-
шил  обещание,  послав  к  детям  свою  Галиц-
кую дружину, с которою они разбили Москов-
ское  войско  на  реке  Куси.  Великий  Князь  ра-
зорил Галич.  Юрий ушел к  Белуозеру:  собрав
же силы и призвав Вятчан, вместе с тремя сы-
новьями,  Косым,  Шемякою,  Димитрием Крас-
ным,  одержал  в  Ростовских  пределах  столь
решительную  победу  над  Василием,  что  сей
слабодушный  Князь,  не  смев  возвратиться  в
столицу, бежал в Новгород, оттуда на Мологу,
в  Кострому,  в  Нижний;  а Юрий,  осадив  (в
1434 г.)  Москву,  через  неделю  вступил  в
Кремль,  пленил  мать  и  супругу  Василиеву.
Народ был в  горести.  «Не  изменяй мне в  зло-



счастии», –  писал  Великий  Князь  к  двоюрод-
ному  брату,  Иоанну,  сыну  умершего  Андрея
Можайского.  Иоанн  ответствовал  ему:  «Госу-
дарь! Я не изменю тебе в душе; но у меня есть
город  и  мать:  я  должен  мыслить  об  их  без-
опасности; и так еду к Юрию». Уже Шемяка и
Димитрий  Красный  стояли  с  войском  в  Вла-
димире,  готовясь  идти  к  Нижнему:  Василий
трепетал  и  думал  бежать  в  Орду:  на  сей  раз
счастие услужило ему лучше Москвитян.

Юрий,  снова  объявив  себя  Великим  Кня-
зем, договорными грамотами утвердил союз с
племянниками  своими,  Иоанном  и  Михаи-
лом  Андреевичами,  Владетелями  Можайска,
Белаозера,  Калуги,  и  с  Князем Иоанном Федо-
ровичем  Рязанским,  требуя,  чтобы  они  не
имели никакого сношения с изгнанником Ва-
силием.  Достойно  замечания,  что  сии  грамо-
ты  начинаются  словами:  Божиею  милостию,
которые  прежде  не  употреблялись  в  Государ-
ственных  постановлениях…  В  грамоте  Рязан-
ской  сказано,  что  Тула  принадлежит  Иоанну
и что он не должен принимать к себе Мещер-
ских  Князей в  случае  их  неверности или бег-
ства:  сии  Князья,  подданные  Государя  Мос-



ковского, происходили, как вероятно, от Алек-
сандра  Уковича,  у  коего  Димитрий  Донской
купил  Мещеру. –  Юрию  было  около  шестиде-
сяти лет от рождения: не имея ни ума прони-
цательного,  ни  души  твердой,  он  любил
власть  единственно  по  тщеславию  и  без  со-
мнения  не  возвысил  бы  Великокняжеского
сана  в  народном  уважении,  если  бы  и  мог
удержаться  на  престоле  Московском.  Но
Юрий  внезапно  скончался  (6  июня  1434 г.),
оставив  духовную,  писанную,  кажется,  еще
задолго до его смерти: деля между сыновьями
только свои наследственные города, он велит
им  платить  Великому  Князю  с  Галича  и  Зве-
нигорода 1026 рублей в счет Ординской семи-
тысячной дани: следственно, или Василий то-
гда  еще  не  был  изгнан,  или  Юрий  мыслил
возвратить ему Великое Княжение (что менее
вероятно).  Сын  Юриев,  Косой,  немедленно
принял  на  себя  имя  Государя  Московского  и
дал  знать  о  том  своим  братьям;  они  же,  не
любя  и  презирая  его,  ответствовали:  «Когда
Бог не захотел видеть отца нашего на престо-
ле Великокняжеском,  то мы не хотим видеть
на  оном  и  тебя»;  примирились  с  Василием  и



выгнали Косого  из  столицы.  В  знак благодар-
ности  Великий  Князь,  возвратясь  на  Москов-
ский престол, отдал Шемяке Углич со Ржевом,
наследственную  область  умершего  дяди  их,
Константина  Димитриевича,  а  Красному  Бе-
жецкий  Верх,  удержав  за  собою  Звенигород,
Удел  Косого,  и  Вятку.  Мы  имеем  их  договор-
ную  грамоту,  наполненную  дружескими  с
обеих  сторон  уверениями.  Шемяка,  следуя
обыкновению,  именует  в  оной  Василия  ста-
рейшим  братом,  отдает  себя  в  его  покрови-
тельство,  обязывается  служить  ему  на  войне
и  платить  часть  Ханской  дани,  с  условием,
чтобы Великий Князь один сносился с Ордою,
не  допуская  Удельных  Владетелей  ни  до  ка-
ких хлопот.

Сие  дружество  между  Князьями  равно  ма-
лодушными  и  жестокосердыми  не  могло
быть  истинным.  Мы  уже  видели  характер
Шемяки, который не устыдился обагрить соб-
ственных  рук  кровию  Вельможи  Морозова:
увидим  и  Василиев  в  деле  гнусном,  достой-
ном Азиатского варвара.

Но брат Шемякин, Косой, еще превосходил
их  в  свирепости:  имея  товарища  в  бегстве



своем, какого-то Князя Романа, он велел отру-
бить  ему  руку  и  ногу  за  то,  что  сей  несчаст-
ный  хотел  тайно  оставить  его!  Напрасно  ис-
кав заступников в Новегороде, ограбив берега
Мсты, Бежецкую и Двинскую область, Косой с
толпами бродяг  вступил в  северные пределы
Великого  Княжения;  разбитый  близ  Ярослав-
ля,  ушел  в  Вологду,  пленил  там  чиновников
Московских и с новым войском явился на бе-
регах Костромы, где Великий Князь заключил
с  ним  мир,  отдав  ему  город  Дмитров.  Они  не
долго  жили  в  согласии:  чрез  несколько  меся-
цев  Косой  выехал  из  Дмитрова  в  Галич,  при-
звал  Вятчан  и,  взяв  Устюг  на  договор,  веро-
ломно  убил  Василиева  Наместника,  Князя
оболенского, вместе со многими жителями. В
сие время Шемяка приехал в Москву звать Ве-
ликого Князя на свадьбу, помолвив жениться
на  дочери  Димитрия  Заозерского:  злобясь  на
его брата,  Василий оковал Шемяку цепями И
сослал в  Коломну.  Действие столь противное
чести не могло быть оправдано подозрением
в  тайных  враждебных  умыслах  сего  Юриева
сына,  еще  не  доказанных  и  весьма  сомни-
тельных.  Наконец  в  Ростовской  области



встретились  неприятели:  Косой  предводи-
тельствовал Вятчанами и дружиною Шемяки;
с Василием  находились  меньший  брат  Юрье-
вичей,  Димитрий  Красный,  Иоанн  Можай-
ский  и  Князь  Иоанн  Баба,  один  из  Друцких
Владетелей, пришедший к нему с полком Ли-
товских копейщиков.  Готовились к битве;  но
Косой, считая обман дозволенною хитростию,
требовал перемирия. Неосторожный Василий
заключил оное и распустил воинов для собра-
ния  съестных  припасов.  Вдруг  сделалась  тре-
вога:  полки  Вятские  во  всю  прыть  устреми-
лись к Московскому стану в надежде пленить
Великого Князя, оставленного ратниками. Тут
Василий  оказал  смелую  решительность:  уве-
домленный о быстром движении неприятеля,
схватил трубу воинскую и, подав голос своим,
не тронулся с  места.  В  несколько минут стан
наполнился  людьми:  неприятель  вместо
оплошности,  вместо  изумления  увидел  пред
собою блеск оружия и стройные ряды воинов,
которые  одним  ударом  смяли  его,  погнали,
рассеяли. Несчастный Юрьевич, готовив плен
Василию, сам попался к нему в руки: Воевода
Борис  Тоболин  и  Князь  Иоанн  Баба  настигли



Косого  в  постыдном  бегстве.  Совершилось
злодейство,  о  коем  не  слыхали  в  России  со
второго-надесять  века:  Василий  дал  повеле-
ние  ослепить  сего  брата  двоюродного.  Чтобы
успокоить совесть,  он возвратил Шемяке сво-
боду  и  города  Удельные.  В  договорной грамо-
те,  тогда  написанной,  Шемяка  именует  стар-
шего  брата  недругом  Великого  Князя,  обязы-
ваясь  выдать  все  его  имение,  в  особенности
святые  иконы  и  кресты,  еще  отцом  их  из
Москвы  увезенные;  отказывается  от  Звениго-
рода, предоставляя себе полюбовно разделить
с меньшим братом, Димитрием Красным, дру-
гие области наследственные и данные ему Ве-
ликим Князем в Угличе и Ржеве. Несчастный
слепец  жил  после  того  12  лет,  в  уединении,
как  бы  забвенный  всеми  и  самыми  едино-
кровными  братьями.  Великий  Князь  будет
наказан  за  свою  жестокость,  лишенный  пра-
ва жаловаться на подобного ему варвара.

(1437—1440 гг.) Спокойный внутри Москов-
ского  владения,  сей  юный  Государь  имел  то-
гда  распрю  с  Новогородцами,  которые  в  са-
мом  начале  его  княжения  посылали  войско
наказать  Устюжан  за  их  грабительство  в



Двинской земле,  и взяли с сего города в окуп
50000 белок и шесть сороков соболей, к досаде
Василия.  Но  он,  не  желая  явной  войны  с  ни-
ми, вызвался отдать им все родителем его за-
хваченные  Новогородские  земли  в  уездах  Бе-
жецкого  Верха,  Волока  Ламского,  Вологды,  с
условием,  чтобы  и  Бояре  их  возвратили  ему
собственность  Княжескую;  однако  ж  не  ис-
полнял  обещания  и  не  присылал  дворян  сво-
их  для  развода  земель,  пока  Новогородцы  не
уступили  ему  черной  дани,  собираемой  в
Торжке.  В  договорной  грамоте,  написанной
по сему случаю, именно сказано, что Великий
Князь берет по новой гривне с четырех земле-
дельцев,  или  с  сохи,  в  которую  впрягаются
две  лошади,  а  третья  на  подмогу;  что  плуг  и
ладья  считаются  за  две  сохи:  невод,  лавка,
кузница  и  чан  кожевный  за  одну;  что  земле-
дельцы,  работающие  из  половины,  платят
только  за  полсохи;  что  наемники  месячные,
лавочники и старосты Новогородские свобод-
ны от всякой дани; что если кто, оставив свой
двор,  уйдет  в  господский  или  утаит  соху,  то
платит  за  вину  вдвое,  и  проч. –  Сей  договор
заключен был единственно на год: после чего



Новогородцы  опять  ссорились  с  Василием,
смеясь над мнением тех людей, которые сове-
товали  им  не  раздражать  Государей  Москов-
ских.  Летописцы  повествуют,  что  внезапное
падение  тамошней  великолепной  церкви  Св.
Иоанна  наполнило  сердца  ужасом,  предве-
стив  близкое  падение  Новагорода:  гораздо
благоразумнее можно было искать сего  пред-
вестия  в  его  нетвердой  системе  политиче-
ской, особенно же в возрастающей силе Вели-
ких Князей, которые более и более уверялись,
что он под личиною гордости, основанной на
древних  воспоминаниях,  скрывает  свою  на-
стоящую  слабость.  Одни  непрестанные  опас-
ности  Государства  Московского,  со  стороны
Моголов  и  Литвы,  не  дозволяли  преемникам
Иоанна  Калиты  заняться  мыслию  совершен-
ного  покорения сей народной Державы, кото-
рую  они  старались  только  обирать,  зная  бо-
гатство  ее  купцов.  Так  поступил  и  Василий:
зимою в конце 1440 года двинулся с  войском
к Новугороду и на пути заключил с ним мир,
взяв  8000  рублей.  Между  тем  Псковитяне,
служа  Великому  Князю,  успели  разорить
несколько селений в областях Новогородских,



а Заволочане в Московской. – В сей самый год
(1440), Генваря 22, родился у Василия сын, Ти-
мофей-Иоанн,  коему  провидение,  сверх  мно-
гих  великих  дел,  назначило  сокрушить  Нов-
город.  Могла  ли,  по  тогдашнему  образу  мыс-
лей,  будущая  судьба  Государя  столь  чрезвы-
чайного  утаиться  от  мудрых  гадателей?  Пи-
шут,  что Новогородский добродетельный ста-
рец,  именем  Мисаил,  в  час  Иоаннова  рожде-
ния пришел к Архиепископу Евфимию и ска-
зал:  «Днесь  Великий  Князь  торжествует:  Гос-
подь даровал ему наследника. Зрю младенца,
ознаменованного  величием:  се  Игумен  Тро-
ицкой Обители, Зиновий, крестит его, именуя
Иоанном!  Слава  Москве:  Иоанн  победит  Кня-
зей и народы.  Но горе нашей отчизне:  Новго-
род  падет  к  ногам  Иоанновым  и  не  восста-
нет!» Летописцы не сомневались в истине се-
го  чудесного  сказания,  изобретенного  без  со-
мнения  уже  в  то  время,  когда  сын  Василиев
совершил бессмертные свои подвиги.

Василий старался  жить дружно с  Ханом и
по верному свидетельству грамот платил ему
обыкновенную  дань,  вопреки  некоторым  Ле-
тописцам,  сказывающим,  что  Царь  Махмет,



любя  его,  освободил  Россию  от  всех  налогов.
Впадения Татар в Рязанские области не трево-
жили  Москвитян;  но  перемена,  случившаяся
в Орде,  нарушила спокойствие Великого Кня-
жения.  Махмет  (в  1437  году)  был  изгнан  из
Улусов братом своим, Кичимом, искал убежи-
ща  в  России  и  занял  Белев,  город  Литовский.
Оказав  некогда  благодеяние  Василию,  он  на-
деялся  на  его  дружбу  и  крайне  изумился,
услышав,  что  Великий  Князь  приказывает
ему  немедленно  удалиться  от  пределов  Рос-
сийских.  Сей  Хан,  в  самом  изгнании  гордый,
не  хотел  повиноваться,  имея  у  себя  около
трех  тысяч  воинов.  Надлежало  прибегнуть  к
оружию.  Василий  послал  туда  многочислен-
ную  рать,  вверив  оную  братьям,  Шемяке  и
Димитрию Красному, вождям столь недостой-
ным,  что  они  казались  народу  атаманами
разбойников, от Москвы до Белева не оставив
ни  одного  селения  в  целости:  везде  грабили,
отнимали скот, имение и нагружали возы до-
бычею.  Конец  ответствовал  началу.  Присту-
пив  к  Белеву,  Московские  Воеводы  отвергну-
ли  все  мирные  предложения  Махмета,  устра-
шенного  их  силою,  и  вогнали  Татар  в  кре-



пость,  убив  зятя  Царева.  На  другой  день  Хан
выслал трех  Князей для  переговоров.  «Отдаю
в залог вам моего сына, Мамутека, – велел он
сказать  нашим  Полководцам: –  сделаю  все,
чего  требуете.  Когда  же  Бог  возвратит  мне
царство, обязываюсь блюсти землю Русскую и
не  брать  с  вас  никакой  дани».  Воеводы  Мос-
ковские  не  хотели  ничего  слушать.  «И  так
смотрите!» –  сказали  Князья  Махметовы,  воз-
высив  голос  и  перстом  показывая  им  на  Рос-
сийских  воинов,  которые  в  сию  минуту  тол-
пами  бежали  от  городских  стен,  гонимые  ка-
ким-то  внезапным  ужасом.  Вся  рать  Москов-
ская  дрогнула  и  с  воплем  устремилась  в  бег-
ство: Шемяка и другие Князья также. Моголы
едва  верили  глазам  своим;  наконец  поскака-
ли за Россиянами, секли их, топтали и возвра-
тились к Хану с  вестию,  что многочисленное
войско  Великокняжеское  исчезло  как  дым.
Успех  столь  блестящий  не  ослепил  Махмета:
сей  благоразумный  Хан  предвидел,  что  ему,
отрезанному  от  Улусов,  нельзя  удержаться  в
России  и  бороться  с  Василием:  он  выступил
из  Белева  и  чрез  землю  Мордвы  прошел  в
Болгарию,  к  тому  месту,  где  находился  древ-



ний Саинов Юрт, или Казань, в 1399 году опу-
стошенная Россиянами. Около сорока лет сей
город  состоял единственно из  развалин и  хи-
жин,  где  укрывалось  несколько  бедных  се-
мейств.  Махмет,  выбрав  новое  лучшее  место,
близ  старой  крепости  построил  новую,  дере-
вянную, и представил оную в убежище Болга-
рам, Черемисам, Моголам, которые жили там
в непрестанной тревоге,  ужасаемые частыми
набегами  Россиян.  В  несколько  месяцев  Ка-
зань наполнилась людьми. Из самой Золотой
Орды, Астрахани, Азова и Тавриды стекались
туда  жители,  признав  Махмета  Царем  и  за-
щитником.  Таким  образом  сей  изгнанник
Капчакский сделался возобновителем или ис-
тинным  первоначальником  Царства  Казан-
ского,  основанного  на  развалинах  древней
Болгарии, Государства образованного и торго-
вого.  Моголы  смешались  в  оном  с  Болгарами
и составили один народ, коего остатки имену-
ются ныне Татарами Казанскими и коего имя
около ста лет приводило в трепет соседствен-
ные  области  Российские.  Уже  в  следующий
год Махмет с легким войском явился под сте-
нами  Москвы,  откуда  Василий,  боязливый,



малодушный,  бежал  за  Волгу,  оставив  в  сто-
лице  начальником  Князя  Юрия  Патрикиеви-
ча  Литовского.  К  счастию,  Татары  не  имели
способа  овладеть  оною:  удовольствовались
грабежом,  сожгли  Коломну  и  возвратились  с
добычею. –  Между  тем  в  Большой,  или  Золо-
той,  Орде  господствовал  брат  Махметов,  Ки-
чим,  среди  опасностей,  мятежей  и  внутрен-
них  неприятелей.  Моголы,  ослепленные  без-
рассудною злобою, терзали друг друга,  упива-
ясь  собственною кровию.  Первейший из  Кня-
зей  Ординских,  именем  Мансуп,  погиб  тогда
от руки Хана Кичима.

После несчастного приступа к Белеву Васи-
лий не мог иметь доверенности ни к усердию,
ни  к  чести  сыновей  Юриевых,  Шемяки  и  Ди-
митрия  Красного;  однако  ж  (в  1440  году)  воз-
обновил  дружественный  союз  с  ними  на
прежних условиях: то есть оставил их мирно
господствовать  в  отцевском  Уделе  и  пользо-
ваться частию Московских доходов. Меньший
брат,  Димитрий,  скоро  умер  в  Галиче,  досто-
памятный  единственно  наружною  красотою
и  странными  обстоятельствами  своей  кончи-
ны. Он лишился слуха, вкуса и сна; хотел при-



частиться  Святых  Таин  и  долго  не  мог,  ибо
кровь  непрестанно  лила  у  него  из  носу.  Ему
заткнули  ноздри,  чтобы  дать  причастие.  Ди-
митрий успокоился, требовал пищи, вина; за-
снул –  и  казался  мертвым.  Бояре  оплакали
Князя,  закрыли одеялом,  выпили по  несколь-
ку  стаканов  крепкого  меду  и  сами  легли
спать на лавках в той же горнице. Вдруг мни-
мый  мертвец  скинул  с  себя  одеяло  и,  не  от-
крывая  глаз,  начал  петь  стихиры.  Все  оцепе-
нели  от  ужаса.  Разнесся  слух  о  сем  чуде:  дво-
рец  наполнился  любопытными.  Целые  три
дня Князь пел и говорил о душеспасительных
предметах,  узнавал  людей,  но  не  слыхал  ни-
чего,  наконец  действительно  умер  с  именем
Святого:  ибо –  как сказывают Летописцы – те-
ло его, чрез 23 дня открытое для погребения в
Московском соборе Архангела Михаила,  каза-
лось  живым,  без  всяких  знаков  тления  и  без
синеты. –  Шемяка  наследовал  Удел  Красного
и еще несколько времени жил мирно с  вели-
ким Князем.

В сии два года (1439—1440 гг.) внутреннего
спокойствия  Москвитяне  и  вся  Россия  были
тревожимы соблазном в важном деле церков-



ном, о коем Летописцы говорят весьма обсто-
ятельно и которое, минутно польстив власто-
любию Рима,  утвердило отцев наших в  нена-
висти  к  Папам.  Митрополит  Фотий  преста-
вился  в  1431  году,  написав  умилительную
грамоту к Великому Князю и ко всему народу:
он  весьма  красноречиво  изображает  в  ней
претерпенные  им  в  святительстве  печали;
жалеет  о  днях  своей  мирной,  уединенной
юности; оплакивает разделение Митрополии,
безвременную  кончину  Василия  Димитрие-
вича,  бедствия  и  междоусобия  Великого  Кня-
жения.  Шесть  лет  по  смерти  Фотия  Церковь
наша  сиротствовала  без  главы,  от  внутрен-
них смятений Государства Московского. Сими
обстоятельствами  думал  воспользоваться
Митрополит  Литовский,  Герасим,  и  старался
подчинить  себе  Епископов  России,  но  без
успеха: он посвятил в Смоленске только Ново-
городского  Архиепископа,  Евфимия;  другие
не  хотели  иметь  с  ним  никакого  дела.  Нако-
нец  Василий  созвал  Святителей  и  велел  им
назначить Митрополита: все единодушно вы-
брали  знаменитого  Иону,  Архиерея  Рязанско-
го. «Таким образом, – говорят Летописцы, – ис-



полнилось  достопамятное  слово  блаженного
Фотия,  который,  посетив  однажды  Симонов-
скую Обитель и видя там юного Инока, мирно
спящего,  с  удивлением  смотрел  на  его  крот-
кое,  величественное  лицо;  долго  расспраши-
вал  об  нем  Архимандрита  и  сказал,  что  сей
юноша будет первым Святителем в земле Рус-
ской:  то  был  Иона».  Но  предсказание  испол-
нилось уже после: ибо Константинопольский
Патриарх, еще до прибытия Ионы в Царьград,
посвятил нам в Митрополиты Грека Исидора,
родом  из  Фессалоники,  славнейшего  богосло-
ва,  равно  искусного  в  языке  Греческом  и  Ла-
тинском,  хитрого,  гибкого,  красноречивого.
Исидор незадолго до сего времени был в Ита-
лии  и  снискал  любовь  Папы:  вероятно  даже,
что  он  по  согласию  с  ним  домогался  власти
над  Российскою  Церковию,  дабы  тем  лучше
способствовать  важным  намерениям  Рима,  о
коих теперь говорить будем.

Супруг  Княжны Московской,  Анны,  Иоанн
Палеолог,  царствовал  в  Константинополе,
непрестанно  угрожаемом  силою  Турецкою;
лишенный  едва  не  всех  областей  славной
Державы  своих  предков –  стесненный  в  сто-



лице и на берегах самого Воспора видя знаме-
на  Амуратовы –  сей  Государь  искал  покрови-
теля в Римском Первосвященнике, коего воля
хотя  уже  не  была  законом  для  Государей  Ев-
ропы, однако ж могла еще действовать на их
советы. Старец умный и честолюбивый, Евге-
ний  IV,  сидел  тогда  на  Апостольском  престо-
ле:  он  именем  Св.  Петра  обещал  Императору
Иоанну  воздвигнуть  всю  Европу  на  Турков,
если  Греки,  мирно,  беспристрастно  рассмот-
рев  догматы  обеих  Церквей,  согласятся  во
мнениях  с  Латинскою,  чтобы  навеки  успоко-
ить совесть Христиан и быть единым стадом
под началом единого Пастыря. Евгений требо-
вал  не  безмолвной  покорности,  но  торже-
ственного  прения:  истина,  объясненная  про-
тиворечиями,  долженствовала  быть  общим
уставом  Христианства.  Император  советовал-
ся  с  Патриархами.  Еще  древние  предубежде-
ния сильно отвращали их от духовного союза
с  надменным  Римом;  но  Амурат  II  уже  из-
мерял  оком  Царьград  как  свою  добычу:
предубеждения умолкли. Положили, да будет
осьмой  Собор Вселенский в Италии. Там, кро-
ме  Царя  и  знатнейшего  Духовенства  обеих



Церквей,  надлежало  собраться  всем  Госуда-
рям Европы в духе любви Христианской; там
Иоанн  Палеолог,  вступив  с  ними  в  братский
союз  единоверия,  долженствовал  убедитель-
но представить им опасности своей Державы
и Церкви православной, гремя в их слух име-
нем  Христа  и  Константина  Великого:  успех
мог  ли  казаться  сомнительным?  Евгений  ру-
чался за оный и сделал еще более: взял на се-
бя  все  расходы,  коих  требовало  путешествие
Императора  и  Духовенства  Греческого  в  Ита-
лию: ибо Византия, некогда гордая и столь бо-
гатая, уже не стыдилась тогда жить милосты-
нею  иноплеменников!  Вооруженные  суда  Ев-
гениевы  явились  в  пристани  Царяграда:  Им-
ператор  с  братом  своим,  Димитрием  Деспо-
том,  с  Константинопольским  Патриархом
Иосифом  и  с  семьюстами  первейших  санов-
ников Греческой Церкви, славных ученостью
или разумом, сели на оные (24 ноября 1437 го-
да)  в  присутствии  бесчисленного  множества
людей,  которые громогласно желали им,  что-
бы  они  возвратились  с  миром  церковным  и
с  воинством  Крестоносцев  для  отражения
неверных.



Между тем Иона возвратился в свою Рязан-
скую Епархию, хотя бесполезно съездив в Гре-
цию,  но  обласканный  Царем  и  Патриархом,
которые,  отпуская  его  с  честию,  сказали  ему:
«Жалеем,  что  мы  ускорили  поставить  Исидо-
ра, и торжественно обещаем тебе Российскую
Митрополию,  когда  она  вновь  упразднится».
За  ним  прибыл  в  Москву  и  новый  Митропо-
лит,  не  только  именем,  но  и  делом  Иерарх
всей России: ибо Герасима Смоленского уже не
было  (Свидригайло,  господствуя  над  Литвою,
в  1435  году  сжег  его  на  костре  в  Витебске,
узнав, что он находился в тайных сношениях
с  Сигизмундом  Кестутиевичем,  врагом  сего
неистового  сына  Ольгердова).  Задобренный
ласковыми  письмами  Царя  и  Патриарха,  Ва-
силий  встретил  Исидора  со  всеми  знаками
любви,  дарил,  угощал в Кремлевском дворце;
но  изумился,  сведав,  что  Митрополит  наме-
рен  ехать  в  Италию.  Сладкоречивый  Исидор
доказывал  важность  будущего  осьмого  Собо-
ра и необходимость для России участвовать в
оном. Пышные выражения не ослепили Васи-
лия. Напрасно ученый Грек описывал ему ве-
личие  сонма,  где  Восток  и  Запад,  устами  сво-



их Царей и Первосвятителей, изрекут неизме-
няемые правила Веры. Василий ответствовал:
«Отцы  и  деды  наши  не  хотели  слышать  о  со-
единении  Законов  Греческого  и  Римского;
я сам не желаю сего. Но если мыслишь иначе,
то  иди;  не  запрещаю  тебе.  Помни  только  чи-
стоту  Веры  нашей  и  принеси  оную  с  собою!»
Исидор  клялся  не  изменять  православию  и
в  1437  году,  сентября  8,  выехал  из  Москвы  с
Епископом Суздальским Аврамием, со многи-
ми  духовными  и  светскими  особами,  коих
число  простиралось  до  ста.  Сие  первое  путе-
шествие Россиян в Италию описано одним из
них с великою подробностию: сообщим здесь
некоторые обстоятельства оного.

Новогородский  Архиепископ  Евфимий,
быв тогда в Москве, проводил Исидора до сво-
ей Епархии; а Князь Тверской, Борис, послал с
ним  в  Италию  Вельможу  Фому.  Митрополит
от  Вышнего  Волочка  плыл  рекою  Мстою  до
Новагорода,  где,  равно как и во  Пскове,  Духо-
венство  и  гражданство  изъявило  усердную  к
нему  любовь  дарами  и  пиршествами.  Доселе
он  казался  ревностным  наблюдателем  всех
обрядов  Православия;  но,  выехав  из  России,



немедленно  обнаружил  соблазнительную  на-
клонность к Латинству.  Встреченный в Ливо-
нии  Дерптским  Епископом  и  нашими  Свя-
щенниками (ибо в сем городе находились две
русские  церкви),  Исидор  с  благоговением
приложился  к  крестам  Духовенства  Католи-
ческого и потом уже к образам Греческим: со-
путники его ужаснулись и с  того времени не
имели  к  нему  доверенности.  Архиепископ,
чиновники  Рижские  также  осыпали  Митро-
полита  ласками:  веселили  музыкою  и  пира-
ми.  Там  он  получил  письмо  от  Великого  Ма-
гистра Немецкого, учтивое, ласковое: сей зна-
менитый  Властитель  предлагал  ему  свои
услуги и советы для безопасного путешествия
чрез Орденские владения. Но Исидор сел в Ри-
ге  на  корабль,  отправив  более  двухсот  лоша-
дей  сухим  путем,  и  (19  Маия  1438  года)  при-
стал к берегу в Любеке, откуда чрез Люнебург,
Брауншвейг,  Лейпциг,  Эрфурт,  Бамберг,
Нюренберг, Аугсбург и Тироль проехал в Ита-
лию,  везде  находя  гостеприимство,  дружелю-
бие,  почести  и  везде  осматривая  с  любопыт-
ством не только монастыри, церкви, но и пло-
ды  трудолюбия,  Искусств,  ума  гражданского.



С  каким  удивлением  Россияне,  дотоле  не  вы-
езжав  из  отечества,  загрубевшего  под  игом
варваров,  видели  в  Немецкой  земле  города
цветущие,  здания прочные,  удобные и краси-
вые,  обширные  сады,  каменные  водоводы,
или, по их словам, рукою человека пускаемые
реки!  Достойно  замечания,  что  Эрфурт  пока-
зался  им  самым  богатейшим  в  Германии  го-
родом,  наполненным  всякими  товарами  и
хитрыми  произведениями  рукоделия.  Горы
Тирольские  изумили  наших  путешественни-
ков  своими  снежными  громадами,  современ-
ными  рождению  оных  (как  говорит  автор)  и
превышающими течение облаков: зрелище в
самом  деле  разительное  для  жителей  плос-
кой земли, в особенности непонятное для них
смешением  климатов:  ибо  Россияне  в  одно
время видели там и вечное царство зимы, на
вершинах  гор,  и  плодоносное  лето  со  всеми
его красотами,  неизвестными в нашем север-
ном  отечестве:  лимоны,  померанцы,  кашта-
ны,  миндаль  и  гранаты,  растущие  на  отлого-
стях  Тирольских,  среди  цветников  естествен-
ных. – Августа 18 Исидор прибыл в Феррару.

В  сем  городе  уже  несколько  месяцев  ожи-



дали его Император и Папа как Главу Россий-
ской знаменитой Церкви, мужа ученейшего и
друга  Евгениева.  Кроме  духовных  сановни-
ков,  Кардиналов,  Митрополитов,  Епископов,
там  находились  Послы  Трапезундские,  Ивер-
ские, Арменские, Волошские; но, к удивлению
Иоанна  Палеолога,  не  было  ни  Императора
Немецкого, ни других Венценосцев западных.
Латинская  Церковь  представляла  тогда  жа-
лостное  зрелище  раздора;  уже  семь  лет  слав-
ный  в  Истории  Собор  Базельский,  действуя
независимо и в  противность Евгению,  смеял-
ся  над его  Буллами,  давал законы в  делах Ве-
ры,  обещал  искоренить  злоупотребления  ду-
ховной власти и преклонил к себе почти всех
Государей  Европейских,  которые  для  того  от-
казались  участвовать  в  Италиянском  Соборе.
Однако ж заседания начались с великою тор-
жественностию в  Ферраре,  в  церкви Св.  Геор-
гия,  после  долговременного  спора  между  Им-
ператором  Иоанном  и  Папою  о  местах:  Евге-
ний  желал  сидеть  среди  храма  как  глава  Ве-
ры;  Иоанн  же  хотел  сам  председательство-
вать, подобно Царю Константину во время со-
бора Никейского. Решили тем, чтобы в среди-



не церкви,  против олтаря,  лежало Евангелие;
чтобы  на  правой  стороне  Папа  занимал  пер-
вое,  возвышенное  место  между  Католиками,
а  ниже  его  стоял  трон  для  отсутствующего
Императора  Немецкого;  чтобы  Царь  Иоанн
сидел на  левой,  также на  троне,  но  далее  Па-
пы от олтаря.  Надлежало согласиться в четы-
рех  мнениях:  1)  об  исхождении  Св.  Духа,  2)  о
чистилище,  3)  о  квасных просфорах,  4)  о  пер-
венстве Папы. С обеих сторон выбрали орато-
ров: Римляне – Кардиналов Альбергати, Иули-
ана,  Епископа  Родосского  и  других;  Греки –
трех Святителей,  Марка Ефесского (мужа рев-
ностного,  велеречивого),  Исидора  Российско-
го  и  юного  Виссариона  Никейского,  славного
ученостию и разумом, но излишно уклонного
в  рассуждении  догматов  Веры.  Пятнадцать
раз  сходились  для  прения  о  Св.  Духе:  наши
единоверцы  утверждали,  что  он  исходит
единственно от  Отца;  а Римляне прибавляли:
и  Сына,  ставя  в  доказательство  некоторые
древние  рукописи  Святых  Отцов,  отвергае-
мые Греками как подложные. Умствовали, ис-
тощали все хитрости богословской Диалекти-
ки и не могли согласиться в сей части Симво-



ла:  выражение  Filoque  оставалось  камнем
претыкания.  Уже  Марко  Ефесский  гремел
против  Латинской  ереси,  и  вместо  духовного
братства  ежедневно  усиливали  дух  раздора.
Греки скучали в отдалении от домов своих и
жаловались  на  худое  содержание:  Евгений
также,  не  видя  успеха,  скучал  бесполезными
издержками  и  в  конце  зимы  уговорил  Импе-
ратора  переехать  во  Флоренцию,  будто  бы
опасаясь язвы в Ферраре, но в самом деле для
того,  что  Флорентийцы  дали  ему  немалую
сумму  денег  за  честь  видеть  Собор  в  их  горо-
де.

Нельзя  без  умиления  читать  в  Истории  о
последних тайных беседах Иоанна Палеолога,
в коих сей несчастный Государь изливал всю
душу  свою  пред  Святителями  Греческими  и
Вельможами, изображая с одной стороны лю-
бовь к Правоверию, а с другой бедствия Импе-
рии  и  надежду  спасти  ее  посредством  соеди-
нения Церквей. «Думаю только о благе отече-
ства  и  Христианства, –  говорил  он: –  после
долговременного  отсутствия  возвратимся  ли
без  успеха,  с  единым  стыдом  и  горестию?  Не
мышлю о своих личных выгодах: жизнь крат-



ковременна,  а  детей  не  имею;  но  безопас-
ность Государства и мир Церкви для меня лю-
безны».  Митрополит  Российский  осуждал
упрямство Марка Ефесского и других Святите-
лей,  говоря:  «Лучше  соединиться  с  Римляна-
ми  душою  и  сердцем,  нежели  без  всякой
пользы уехать отсюда: и куда поедем?» Висса-
рион  еще  убедительнее  представлял  жалост-
ное  состояние  Империи.  Наконец,  по  многих
прениях,  Греки  уступили,  и  согласились,  1)
что  Св.  Дух  исходит  от  Отца  и  Сына;  2)  что
опресноки  и  квасной  хлеб  могут  быть  равно
употребляемы в священнодействии; 3) что ду-
ши  праведные  блаженствуют  на  небесах,
грешные  страдают,  а  средние  между  теми  и
другими очищаются, или палимые огнем, или
угнетаемые  густым  мраком,  или  волнуемые
бурею, или терзаемые иным способом; что все
люди телесно воскреснут в День суда и явятся
пред  судилищем  Христовым  дать  отчет  в  де-
лах своих; 4) что Папа есть Наместник Иисуса
Христа  и  Глава  Церкви;  что  Патриарх  Кон-
стантинопольский  занимает  вторую  степень,
и  так  далее.  6 Июля  (1439  года)  было  послед-
нее  заседание  Собора  в  Кафедральном  храме



Флорентийском,  где  обе  Церкви  совокупили
торжественность  и  великолепие  своих  обря-
дов,  чтобы  тем  сильнее  действовать  на  серд-
ца людей. В присутствии бесчисленного наро-
да,  между  двумя  рядами  Папских  телохрани-
телей,  вооруженных  палицами,  одетых  в  ла-
ты серебряные и держащих в одной руке пы-
лающие  свечи,  Евгений  служил  обедню;  гре-
мела  музыка Императорская;  пели славу  Все-
держителя  на  языке  Греческом  и  Латинском.
Папа,  воздев  руки  на  небо,  проливал  слезы
радости  и,  величественно  благословив  Царя,
Князей,  Епископов,  чиновников  Республики
Флорентийской,  велел  Кардиналу  Иулиану  и
Архиепископу  Виссариону  читать  с  амвона
хартию  соединения,  написанную  следующим
образом: «Да веселятся небеса и земля! Разру-
шилось  средостение  между  Восточною  и  За-
падною  Церковию;  мир  возвратился  на  крае-
угольный  камень  Христа;  два  народа  уже  со-
ставляют  единый,  мрачное  облако  скорби  и
раздора исчезло; тихий свет вожделенного со-
гласия сияет паки. Да ликует мать наша, Цер-
ковь,  видя  чад  своих,  после  долговременного
разлучения,  вновь  совокупленных  любовию;



да  благодарит  Всемогущего,  который  осушил
ее  горькие  об  них  слезы.  А  вы,  верные  сыны
мира  Христианского,  благодарите  мать  вашу
Церковь  Кафолическую,  за  то,  что  Отцы  Во-
стока  и  Запада  не  устрашились  опасностей
пути дальнего и великодушно сносили труды,
дабы присутствовать  на  сем святом Соборе  и
воскресить  любовь,  коея  уже  не  было  между
Христианами».  Следуют  упомянутые  статьи
примирения и согласия в догматах Веры, под-
писанные  Евгением,  осмью  Кардиналами,
двумя Патриархами Латинскими (Иерусалим-
ским  и  Градским),  осмью  Архиепископами,
пятидесятью Епископами и другими сановни-
ками;  а от  имени  Греков –  Императором,  тре-
мя  Местоблюстителями  престолов  Патриар-
ших (ибо Иосиф,  Патриарх Константинополь-
ский, скончался за несколько дней до того во
Флоренции),  семнадцатью  Митрополитами,
Архиепископами  и  всеми  бывшими  там  Свя-
тителями,  кроме  одного  Марка  Ефесского,
неумолимого  старца,  презрителя  угроз  и  ко-
рысти.  Сведав,  что  сей  твердый  муж  не  под-
писал  хартии,  Папа  гневно  воскликнул:  «И
так мы ничего не сделали!» – и требовал, что-



бы  Император  или  принудил  его  к  согласию,
или  наказал  как  ослушника;  но  Марко  тай-
ным отъездом спасся от гонения.

Выгоды,  приобретенные  уступчивостию
Греков,  состояли  для  них  в  том,  что  Евгений
дал  им  несколько  тысяч  флоринов,  обязался
прислать  в  Константинополь  300  воинов  с
двумя  галерами  для  охранения  сей  столицы,
и в случае нужды обещал Иоанну именем Го-
сударей  Европейских  гораздо  сильнейшее
вспоможение.  Греки  хотели  еще,  чтобы  тол-
пы богомольцев, ежегодно отправляясь из Ев-
ропы морем в Палестину, всегда приставали в
Цареграде  для  выгоды  тамошних  жителей:
Папа  включил и  сию статью в  договор;  нако-
нец  с  великою  честию  отпустил  Императора,
который,  быв  два  года  в  отсутствии,  возвра-
тился  в  Грецию  оплакать  безвременную  кон-
чину  своей  юной  супруги,  Марии,  и  видеть
общий  мятеж  Духовенства.  Узнав  происшед-
шее  на  Флорентийском  Соборе,  оно  раздели-
лось во  мнениях:  некоторые хотели держать-
ся  его  поставновлений;  другие,  и  большая
часть,  вопили,  что  истинная  Церковь  гибнет
и  что  не  Пастыри  верные,  но  изменники,



ослепленные  златом  Римским,  заключили
столь  беззаконный,  столь  унизительный  для
Греков  союз  с  Папою:  что  один  Марко  Ефес-
ский  явил  себя  достойным  служителем  Хри-
стовым,  и  проч.  Сии  последние  одержали
верх. Вопреки Императору и новому Патриар-
ху  Митрофану,  ревностному  защитнику  со-
единения,  народ  бежал  их  храмов,  где  свя-
щеннодействовали  их  единомышленники,
оглашенные  еретиками,  отступниками,  так
что несмотря на усилия Папы Евгения и пре-
емника его,  несмотря на явную, неминуемую
гибель  своего  отечества,  Греки  захотели  луч-
ше  умереть,  нежели  согласиться  на  исхожде-
ние  Св.  Духа  от  Сына,  на  опресноки  и  чисти-
лище. Достопамятный пример твердости в бо-
гословских  мнениях!  Впрочем,  сомнительно,
чтобы  папа  мог  тогда  спасти  Империю,  если
бы  Восточная  Церковь  и  покорилась  его  ду-
ховной  власти.  Веки  Крестовых  ополчений
миновали;  ревностный  дух  Христианского
братства  уступил  место  малодушной  полити-
ке  в  Европе:  каждый  из  Венценосцев  имел
свою  особенную  Государственную  систему,
искал  пользы  во  вреде  других  и  не  доверял



им.  Немецкая  земля,  быв  феатром  жестокой
войны,  произведенной  расколом  Иоанна  Гус-
са,  более  и  более  слабела  в  долговременное,
ничтожное  царствование  Фридерика  III.  Ан-
глия и Франция с величайшим усилием боро-
лись  между  собою.  Испания,  еще  разделен-
ная,  не  простирала  мыслей  своих  далее  соб-
ственных  ее  пределов.  Португалия  занима-
лась  единственно  мореплаванием  и  новыми
открытиями  в  Африке:  Италия  церковными
делами, торговлею и внутренними распрями.
Дания и Швеция, бедные людьми и деньгами,
соединялись  на  краткое  время  ко  вреду  обо-
юдному  и,  непрестанно  опасаясь  друг  друга,
не  мешались  в  дела  иных  Держав  Европей-
ских.  Только  Венгрия  и  Польша  несколько
времени бодрствовали на берегах Дуная, изъ-
являя  ревность  противиться  успехам  Аму-
ратова  оружия;  но  Варнская  битва,  столь
несчастная  для  Короля  Владислава,  надолго
отвратила  их  от  войны  с  мужественными
Турками.  Еще  духовная  власть  сильно  дей-
ствовала над умами и в Советах государствен-
ных;  но  уже  не  имела  прежнего  единства.
Мнимая  божественность  Пап  исчезла:  Собо-



ры,  Костницкий  и  Базельский,  судили  и  низ-
вергали  их.  Сии  шумные  сонмы  Церковной
Аристократии  издали  готовили  падение  ду-
ховной  и  совершенную  независимость  мир-
ской  власти.  Иерархи  разных  земель  уже
разнствовали и  в  мыслях,  во  многих отноше-
ниях  предпочитая  особенные  выгоды  своих
Государств  Папиным.  В  сих  обстоятельствах
Европы  мог  ли  Евгений  ручаться  за  единоду-
шие  Венценосцев  ее,  чтобы  сокрушить  Отто-
манскую  Державу  или  погибнуть  на  берегах
Воспора  для  спасения  Византии?  Устрашен-
ные победами Амурата и Магомета II,  Госуда-
ри  Западные  трепетали  в  бездействии.  Тщет-
но  Герой  Альбании,  знаменитый  Скандербег,
давал  им  пример  великодушия,  один  с  гор-
стию  людей  отражая  многочисленное  воин-
ство Султанское: нимало не способные подра-
жать  ему,  они  не  стыдились  вовлекать  его  в
их  собственные  междоусобия,  к  удоволь-
ствию  неверных. –  Одним  словом,  Иоанн  Па-
леолог не только не успел, но, по всем вероят-
ностям,  и  не  мог  успеть  в  своем  намерении,
чтобы  соединением  двух  Церквей  отвратить
конечную гибель Империи Греческой.



Главные орудия сего мнимого соединения,
Архиепископ  Виссарион  и  Митрополит  Иси-
дор,  были  награждены  от  Папы  Кардиналь-
скими  шапками:  первый  остался  в  Италии;
второй  с  именем  Легата  Апостольского  для
всех  земель  северных  отправился  из  Флорен-
ции 6 Сентября; сел на корабль в Венеции, пе-
реехал Адриатическое море и чрез Далмацию
и  Кроатскую  землю  прибыл  в  столицу  Вен-
грии, в Будин, откуда написал грамоты во все
подведомые  ему  Епархии  Литовские,  Россий-
ские,  Ливонскую,  изъясняясь  таким  образом:
«Исидор,  милостию  Божиею  преосвященный
Митрополит Киевский и всея Руси, Легат от
ребра (a latere) Апостольского, всем и всякому
Христианину  вечное  спасение,  мир  и  благо-
дать.  Возвеселитеся  ныне  о  Господе:  Церковь
Восточная  и  Римская  навеки  совокупилися  в
древнее  мирное  единоначалие.  Вы,  добрые
Христиане  Церкви  Константинопольской,
Русь,  Сербы,  Волохи,  и  все  верующие  во  Хри-
ста! Приимите сие святое соединение с духов-
ною  радостию  и  честию.  Будьте  истинными
братьями Христиан Римских. Един Бог, едина
Вера:  любовь и  мир да  обитают между вами!



А  вы,  племена  Латинские,  также  не  уклоняй-
тесь от Греческих, признанных в Риме истин-
ными  Христианами:  молитеся  в  их  храмах,
как  они  в  ваших  будут  молиться.  Исповедуй-
те грехи свои тем и другим Священникам без
различия;  от  тех  и  других  принимайте  тело
Христово,  равно  святое  и  в  пресном  и  в  кис-
лом  хлебе.  Так  уставила  общая  мать  ваша,
Церковь Кафолическая», и проч.

Исидор  спешил  в  Киев,  где  Духовенство
встретило его как единственного Митрополи-
та всех Российских Епархий, и весною 1440 го-
ду прибыл в Москву, с грамотою от Папы к Ве-
ликому Князю. Евгений извещал его «о благо-
словенном  успехе  Флорентийского  Собора,
славном в особенности для России: ибо Архи-
пастырь  ее  более  других  способствовал  оно-
му». Письмо от начала до конца было ласково
и  скромно  Папа  молил  Василия  быть  мило-
стивым к Исидору и давать ему те церковные
оброки,  коими  издревле  пользовались  наши
Митрополиты.  Духовенство  и  народ  с  нетер-
пением  ожидали  своего  Первосвятителя  в
Кремлевском храме Богоматери. Исидор явил-
ся  окруженный  многими  сановниками:  пред



ним несли крест Латинский и три серебряные
палицы.  Россияне  удивились  сей  новости,  и
еще  более,  когда  Митрополит  в  Литургии  по-
мянул  Евгения  Папу,  вместо  Вселенских  Пат-
риархов.  Когда  же,  по  окончании  службы,
Диакон Исидоров, в стихаре и с орарием став
на амвоне, велегласно прочитал грамоту Фло-
рентийского  Осьмого  Собора,  столь  несоглас-
ную с древним учением нашей Церкви: тогда
все, духовные и миряне, в изумлении смотре-
ли друг на друга, не зная, что мыслить о слы-
шанном. Имя Собора Вселенского, Царя Иоан-
на  и  согласие  знатнейших  православных
Иерархов  Греции,  искони  наших  учителей,
заграждали  уста:  безмолвствовали  Епископы
и Вельможи.

В  сем  общем  глубоком  молчании  раздал-
ся  только  один  голос –  Князя  Великого.  С
юных  лет  зная  твердо  уставы  Церкви  и  мне-
ния  Святых  Отцов  о  Символе  Веры,  Василий
увидел отступление Греков от ее правил, вос-
пылал ревностию обличить беззаконие,  всту-
пил в прение с Исидором и торжественно на-
именовал  его  лжепастырем,  губителем  душ,
еретиком;  призвал  на  совет  Епископов,  Бояр,



искусных  в  книжном  учении,  и  велел  им  ос-
новательно  рассмотреть  Флорентийскую  Со-
борную грамоту. Все прославили ум Великого
Князя.  Святители  и  Вельможи  сказали  ему:
«Государь! Мы дремали; ты един за всех бодр-
ствовал,  открыл  истину,  спас  Веру:  Митропо-
лит  отдал  ее  на  злате  Римскому  Папе  и  воз-
вратился к нам с ересью». Исидор силился до-
казать противное,  но без  успеха:  Василий по-
садил его за стражу в Чудове монастыре,  тре-
буя,  чтобы  он  раскаялся,  отвергнув  соедине-
ние  с  Латинскою  Церковию.  Таким  образом
хитрость, редкий дар слова и великий ум сего
честолюбивого  Грека,  имев  столь  много  дей-
ствия  на  Флорентийском  Соборе,  где  ученей-
шая  Греция  состязалась  с  Римом,  оказались
бессильными в Москве,  быв побеждены здра-
вым  смыслом  Великого  Князя,  уверенного,
что перемены в Законе охлаждают сердечное
усердие  к  оному  и  что  неизменяемые  догма-
ты  отцев  лучше  всяких  новых  мудрований.
Узнав же, что Исидор чрез несколько месяцев
тайно ушел из монастыря, благоразумный Ва-
силий  не  велел  гнаться  за  ним,  ибо  не  хотел
употребить никаких жестоких мер против се-



го  сверженного  им  Митрополита,  который,
въехав в Россию гордо, пышно и величаво, бе-
жал  из  нее  как  преступник,  в  страхе,  чтобы
Москвитяне не сожгли его под именем ерети-
ка на костре.

Исидор  благополучно  достиг  Рима  с  пе-
чальным  известием  о  нашем  упрямстве  и  в
награду за свой ревностный подвиг занял од-
но  из  первых  мест  в  Думе  Кардиналов,  еще
именуясь  Российским,  а  великий  Князь,  с  со-
гласия всех Епископов, вторично избрав Иону
в Митрополиты, (в 1443 году) отправил Бояри-
на Полуехта в Константинополь с грамотою к
Царю и Патриарху,  в  коей описывает  всю ис-
торию нашего Христианства со времен Влади-
мира  и  говорит  далее:  «По  кончине  блажен-
ного Фотия земля Русская несколько лет оста-
валась  без  духовного  Пастыря,  волнуемая  на-
шествием  варваров  и  внутренним  междоусо-
бием:  наконец  мы  послали  к  вам  Епископа
Рязанского,  Иону,  мужа от юных лет благоче-
стивого  и  добродетельного,  желая,  да  поста-
вите его в Митрополиты; но вы или от замед-
ления  нашего,  или  следуя  единственно  при-
хоти самовластия, дали нам Исидора. Богу из-



вестно,  что  я  долго  колебался  и  мыслил  от-
вергнуть его; но ласковая грамота Патриархо-
ва,  моление  Посла  вашего  и  сладкоречивое
смирение  Исидорово  тронули  мое  сердце…
Когда  же  он,  вопреки  своей  клятве,  изменил
православию: тогда мы созвали боголюбивых
Святителей  нашей  земли,  да  изберут  нового
достойнейшего Митрополита, как и прежде, в
чрезвычайных  случаях,  у  нас  бывало.  Но  хо-
тим соблюсти обряд древний: требуем твоего
Царского согласия и Патриаршего благослове-
ния,  уверяя  вас,  что  никогда  произвольно  не
отлучимся от Церкви Греческой, доколе стоит
Держава  Русская.  И  так  ожидаем,  что  вы  ис-
полните мое прошение и не замедлите уведо-
мить  нас  о  вашем  здравии,  да  возвеселимся
духом  ныне  и  присно  и  во  веки  веков.
Аминь». Сей Посол не доехал до Константино-
поля:  ибо  Василий  приказал  ему  возвратить-
ся,  сведав  тогда,  как  говорит  Летописец,  со-
вершенное  отступление  Императора  Грече-
ского от истинной Веры. С того времени Иона
первенствовал,  кажется,  в делах нашей Церк-
ви, хотя еще и не был торжественно признан
ее  Главою;  а Епископы  южной  России  снова



имели  особенного  Митрополита,  посвящен-
ного  в  Риме,  именем  Григория  Болгарина,
ученика  Исидорова,  вместе  с  ним  ушедшего
из  Москвы.  Они  держались  Флорентийского
соединения,  которое  в  Литве  и  в  Польше  до-
ставило им все выгоды и преимущества Духо-
венства  Латинского,  подтвержденные  в  1443
году  указом  Владислава  III.  Преемник  Влади-
славов,  Казимир,  даже  уговаривал  Великого
Князя  признать  Киевского  Иерарха  главою  и
Московских  Епископов,  представляя,  как  ве-
роятно, что духовное единоначалие утвердит
благословенный  союз  между  северною  и  юж-
ною  Россиею;  но  Святители  наши  предали
Григория  анафеме.  Московская  Митрополия
осталась  независимою,  а  Киевская  подвласт-
ною  Риму,  будучи  составлена  из  Епархий
Брянской,  Смоленской,  Перемышльской,  Ту-
ровской,  Луцкой,  Владимирской,  Полоцкой,
Хельмской и Галицкой.

Такие следствия имел славный Собор Фло-
рентийский. Еще несколько лет защитники и
противники  его  писали,  спорили,  опроверга-
ли  друг  друга;  наконец  бедствие,  постигшее
Константинополь,  пресекло  и  споры  и  долго-



временные  усилия  властолюбивого  Рима  для
подчинения себе Византийской Церкви. Духо-
венство  же  Московское,  отвергнув  соблазн,
тем  более  укрепилось  в  Догматах  Правосла-
вия.

Россияне  имели  нужду  в  мире  церковном,
чтобы великодушнее сносить несчастия Госу-
дарственные,  коими  Небо  скоро  посетило  на-
ше отечество.

Уже  осенью  в  1441  году  открылась  новая
вражда между Великим Князем и Димитрием
Шемякою,  который,  сведав  о  приближении
Московского  войска  к  Угличу,  бежал  в  Ново-
городскую область и, собрав несколько тысяч
бродяг,  вместе  с  Князем  Александром  Черто-
рижским,  выехавшим  к  нему  из  Литвы,  вне-
запно  подступил  к  Москве:  хотя  Игумен  Тро-
ицкий,  Зиновий,  примирил  их;  но  Шемяка,
боясь  Василия,  дал  знать  Новогородцам,  что
желает навсегда к ним переселиться. Они гор-
до  сказали:  «Да  будет,  Князь,  твоя  воля!  Если
хочешь к нам, мы тебе рады; если не хочешь,
как тебе угодно». Сей ответ или не полюбился
ему, или тогдашние обстоятельства Новагоро-
да  отвратили  его  от  намерения  искать  там



убежища: Шемяка остался в своем Уделе.
(1443—1445 гг.)  Новгород,  волнуемый внут-

ри,  угрожаемый  извне,  не  имел  ни  твердого
правления,  ни  ясной  политической  системы.
В 1442 году народ, без всякого доказательства
обвиняя многих людей в зажигательстве, жег
их  на  кострах,  топил  в  Волхове,  побивал  ка-
меньем.  Худые  урожаи  и  десятилетняя  доро-
говизна  приводили  граждан  в  отчаяние.
«Вопль и стенание (говорит Летописец) разда-
вались на площадях и на улицах; бедные ша-
тались как тени,  падали,  умирали,  дети пред
родителями,  отцы  и  матери  пред  детьми:  од-
ни  бежали  от  голода  в  Литву,  или  в  землю
Немецкую, или во Псков; другие из хлеба шли
в  рабство  к  купцам  Магометанской  и  Жидов-
ской Веры. Не было правды ни в судах, ни во
граде.  Восстали ябедники,  лжесвидетели,  гра-
бители;  наши  старейшины  утратили  честь
свою,  и  мы  сделались  поруганием  для  сосе-
дов». К сим народным бедствиям присоедини-
лись внешние опасности. Слабая Держава мо-
жет  существовать  только  союзом  с  сильны-
ми:  ослепленный  Новгород  досаждал  всем  и
не имел друзей. Один из Князей Суздальских,



Василий  Юрьевич,  внук  Кирдяпин  и  наслед-
ственный  враг  Москвы,  был  ласково  принят
Новогородцами и начальствовал у них в Яме.
К неудовольствию же Великого Князя они вы-
звали  из  Литвы  внука  Ольгердова,  Иоанна
Владмировича,  и  дали  ему  свои  пригороды  в
угодность Казимиру; между тем не угодили и
последнему. Казимир хотел, чтобы они взяли
от  него  Наместников  в  свою  столицу  и  явно
отложились от  Василия Василиевича,  говоря:
«Для  вас  единственно  я  не  заключил  с  ним
мира: поддайтесь мне, и вы будете со всех сто-
рон  безопасны».  Новогородцы,  еще  не  распо-
ложенные  изменить  Русскому  отечеству,  по-
смеялись  над  властолюбием  Казимира:  отпу-
стили  Иоанна  в  Литву  и  вторично  приняли
к  себе  Лугвениева  сына,  Юрия,  бывшего  в
Москве.  Тщетно  Псковитяне  искали  их  друж-
бы  и  давали  им  пример  благоразумия,  стара-
ясь  быть  в  тесной  связи  с  Москвою,  которая
долженствовала рано или поздно спасти севе-
ро-западную Россию от хищности иноплемен-
ников.  Князья –  иногда  Российские,  иногда
Литовские –  начальствовали  во  Пскове,  но
всегда именем Великого Князя, с его согласия,



и  присягали  в  верности  сперва  ему,  а  потом
народу. Следуя иным правилам, Новогородцы
видели  в  гражданах  сей  области  уже  не  бра-
тьев,  а  слуг  Московских  и  своих  совместни-
ков  в  выгодах  Немецкой  торговли.  Те  и  дру-
гие  воевали,  мирились,  заключали  договоры,
особенно с Державами иноземными, не думая
о благе общем. Новогородцы в 1442 году взяли
всех Немецких купцов под стражу:  Псковитя-
не  дружелюбно  торговали  с  Ганзою.  В  Швед-
ской  Финляндии  властвовал  тогда  Государ-
ственный Маршал, Карл Кнутсон, получив ее
в Удел от Верховного совета и Короля: он жил
в  Выборге  и,  стараясь  ничем  не  оскорблять
Новогородцев,  злобился  на  Псковитян,  кото-
рые  повесили  несколько  Чухонцев  за  воров-
ство в земле своей: мстил им, без объявления
войны брал людей в плен и требовал окупа. В
1443 году Магистр Ливонского Ордена, Финке
фон  Оберберген,  возобновил  мир  с  областию
Псковскою  на  10  лет  и  был  неприятелем  Но-
вогородцев:  сжег  предместие  Ямы  и  велел
сказать  им  как  бы  в  насмешку,  что  не  он,  а
Герцог Клевский из заморья воюет Россию.

Так  сказано  в  нашей  летописи:  бумаги



Немецкого Ордена, хранящиеся в древнем Ке-
нигсбергском  Архиве,  объясняют  для  нас  сей
предлог  войны  с  ее  достопамятными  обстоя-
тельствами. Еще в 1438 году великий Магистр
Немецкий  писал  к  Новогородскому  Князю
Юрию, чтобы он благосклонно принял юного
Принца Клевского, Эбергарда, едущего в Пале-
стину через Россию, и доставил ему все спосо-
бы для пути безопасного;  но Эбергард возвра-
тился в Ригу с жалобами на претерпенные им
в  Новогородской  земле  оскорбления.  Рыцари
за него вступились и собрали войско, которое
будто  бы  само  собою,  без  их  ведома,  начало
неприятельские  действия.  Финке  уверял,  что
Орден  желает  единственно  удовлетворения
за  обиду  Принца  Кдевского  и  за  многие  дру-
гие, сделанные Немцам беспокойными, наглы-
ми Россиянами,  любящими отнимать чужое
и  жаловаться.  Великий  Герцог  Литовский,
Казимир, был между ими посредником, вели-
чаясь  именем  Государя  Новогородцев,  един-
ственно потому, что они со времен Гедимино-
вых  принимали  к  себе  Литовских  Князей  в
областные  начальники;  но  Финке,  благо-
склонно  встретив  Казимировых  Послов,  не



устыдился  взять  под  стражу  Новогородского,
даже  ограбил  его  и  выслал  нагого  из  Ливо-
нии. – Раздраженные Новогородцы опустоши-
ли  Ливонские  селения  за  Наровою:  Немцы
землю Водскую, берега Ижоры и Невы; опять
приступили  к  Яме  и  хотели  пушками  разру-
шить ее стены, но через пять дней сняли оса-
ду.  Немецкие  Летописцы  прибавляют,  что
Россияне  заманили  Магистра  в  какое-то  уще-
лье  и  побили  у  него  множество  воинов;  что
он,  желая  отметить  им  новым  впадением  в
их пределы, возвратился с новою неудачею и
стыдом.  Несмотря  на  то,  гордый  Финке  вто-
рично отвергнул мирные предложения Ново-
городцев,  сказав  их  Послам  в  Риге,  что  не  за-
ключит  мира,  если  они  не  уступят  ему  всей
реки  Наровы  с  островом.  Доселе  действовав
только собственными силами, Ливонцы пред-
прияли  наконец  вооружить  на  Россиян  знат-
ную часть Европы, посредством Великого Ма-
гистра  Прусского,  бывшего  в  тесной  связи  с
Римом  и  с  Государями  Северными;  хотели
уже  не  грабежа,  не  маловажных  сшибок,  но
решительного  удара.  В  1447  году  Орден  за-
ключил договор с Королем Дании, Норвегии и



Швеции,  Христофором,  чтобы  совокупными
силами  воевать  землю  Новогородскую:  Нем-
цам взять Копорье и Нейшлот, Шведам – Оре-
хов,  Ландскрону,  и  проч.  Великий  Магистр
Прусский  убеждал  Папу  содействовать  мо-
литвою  и  деньгами  к  усмирению  неверных
Россиян; писал к Императору, к Курфирстам и
вызывал из Германии всех православных ви-
тязей служить Богу и Его матери, казнить от-
ступников  злочестивых  на  берегах  Волхова;
писал  также  ко  всем  городам  Ганзейским,  к
Любеку,  Висмару,  Ростоку,  Грейфсвальдену,
чтобы  они  запретили  купцам  своим  возить
хлеб в Новгород.  Вооруженные Ливонские су-
да  заняли  Неву  и  брали  в  добычу  всякий  на-
груженный  съестными  припасами  корабль,
идущий  в  Ладожское  озеро,  не  исключая  ни
союзных  Шведских,  ни  Прусских.  Войско
Немецкого  Ордена  отправилось  морем  из
Данцига  и  сухим  путем  из  Мемеля  к  Нарве:
пехота,  конница  и  пушкари,  с  Рыцарем  Ген-
рихом, искусным в употреблении огнестрель-
ного  снаряда.  В  Бранденбурге,  Эльбинге,  Ке-
нигсберге  и  во  всех  городах  Прусских  народ
торжественно  молился  о  счастливом  успехе



Христианского  оружия  против  язычников
(contra  paganos)  Новогородских  и  союзников
их,  Москвитян,  Волохов  и  Татар:  Латинские
обедни  и  церковные  ходы  долженствовали
склонить Небо к совершенному истреблению
сей  Российской  народной  Державы,  более
именем, нежели силами Великой, опустошен-
ной тогда голодом и болезнями.

Какие были следствия мер столь важных и
грозных?  В  наших  летописях  сказано  един-
ственно,  что  Ливонские  Рыцари,  Король
Шведский  и  Прусский  (то  есть  великий  Ма-
гистр  Немецкого  Ордена),  в  1448  году  имев
битву  с  Новогородцами  на  берегах  Наровы,
ушли  назад;  а Двиняне  близ  Неноксы  разби-
ли  Шведов,  которые  приходили  туда  морем
из  Лапландии. –  Ни  Татары,  ни  Волохи,  ни
Москвитяне  не  помогали Новугороду:  «Я даю
ему Князей, но без войска», – писал Казимир к
Немцам.  В  бумагах  Орденских  упоминается
только  о  каком-то  знаменитом  человеке,  ко-
торый в 1447 году ехал из Моравии с шестью-
стами  всадников  на  помощь  к  Новогородско-
му Князю Юрию, сыну Лугвениеву.

В  сие время Новогородцы имели еще двух



неприятелей:  Князь  Борис  Тверской  безжа-
лостно  грабил  их  землю,  и  народ  Югорский,
угнетаемый ими, объявил себя независимым.
Воеводы  Двинские,  Василий  Шенкурский  и
Михайло Яковлев,  пришли к ним с тремя ты-
сячами  воинов.  Жители  употребили  хит-
рость.  «Дайте нам время собрать дань, –  гово-
рили  они: –  сделав  расчет  между  собою,  мы
покажем  вам  урочища  и  станы»;  но,  усыпив
Россиян  обещаниями  и  ласками,  побили  их
наголову.  Новогородцы  оружием  усмирили
сих  бунтующих  данников,  а  Князя  Тверского
старались  усовестить  словами  дружелюбны-
ми;  заключили  наконец  союз  с  добрыми
Псковитянами и перемирие с Немцами на 25
лет.

Гораздо  важнейшие  происшествия  ожида-
ют  нас  в  Московском  великом  княжении.
Смерть  Витовта,  деда,  опекуна  Василиева,
уничтожив  связь  притворного  дружества
между Литвою и нашим Государством,  возоб-
новила их естественную взаимную ненависть
друг  к  другу,  еще  усиленную  раздором  цер-
ковным.  Неприятели  Казимировы  искали
убежища  в  Москве:  сын  Лугвениев,  Князь



Юрий,  выехав  из  Новагорода  и  заняв  воору-
женною рукою Смоленск, Полоцк, Витебск, но
будучи не в силах противиться Казимиру, бе-
жал  к  Великому  Князю.  Однако  ж  войны  не
было  до  1444  года:  в  сие  время,  зимою,  Васи-
лий  послал  двух  служащих  ему  Царевичей
Могольских на Брянск и Вязьму. Нечаянность
их впадения благоприятствовала успеху, если
можно  назвать  успехом  грабеж  и  кровопро-
литие бесполезное: Татары и Москвитяне опу-
стошили  села  и  города  почти  до  Смоленска.
Явились  мстители:  7000  Литовцев,  предводи-
мых  семью  Панами,  разорили  беззащитные
окрестности  Козельска,  Калуги,  Можайска,
Вереи.  Собралось  несколько  сот  Россиян  под
начальством  Воевод  Можайского,  Верейского
и  Боровского:  презирая  многочисленность
неприятеля, они смело ударили на Казимиро-
вых панов в Суходрове и были разбиты. Впро-
чем,  Литовцы,  не  взяв  ни  одного  города,  уда-
лились с пленниками.

Великий Князь  не  мог  отразить  их  для  то-
го,  что  имел  дело  с  другим  неприятелем.  Ца-
ревич Золотой Орды, именем Мустафа, желая
добычи, вступил в Рязанскую область, пленил



множество безоружных людей и,  взяв за  них
окуп,  ушел;  но скоро опять возвратился к Пе-
реславлю,  требуя  уже  не  денег,  а  только  убе-
жища.  Настала  зима  необыкновенно  холод-
ная, с глубокими снегами, жестокими мороза-
ми  и  вьюгами:  Татары  не  могли  достигнуть
Улусов,  лишились  коней  и  сами  умирали  в
поле.  Граждане  Переславские,  не  смея  отка-
зать им, впустили их в свои жилища; однако
ж  ненадолго:  ибо  Василий  послал  Князя  Обо-
ленского  с  Московскою  дружиною  и  с  Морд-
вою  выгнать  Царевича  из  наших  пределов.
Мустафа,  равно  опасаясь  и  жителей  и  рати
Великокняжеской, по требованию первых вы-
шел из города, стал на берегах речки Листани
и спокойно ожидал неприятелей. С одной сто-
роны наступили на него Воеводы Московские
с конницею и пехотою, вооруженною ослопа-
ми,  или  палицами,  топорами  и  рогатинами;
с другой  Рязанские  Козаки  и  Мордва  на  лы-
жах, с сулицами, копьями и саблями. Татары,
цепенея  от  сильного  холода,  не  могли  стре-
лять  из  луков  и,  несмотря  на  свою  малочис-
ленность,  смело  пустились  в  ручной  бой.
Они,  конечно,  не  имели  средства  спастися



бегством; но от них зависело отдаться в плен
без  кровопролития:  Мустафа  не  хотел  слы-
шать о таком стыде и бился до изнурения по-
следних  сил.  Никогда  Татары  не  изъявляли
превосходнейшего  мужества:  одушевленные
словами  и  примером  начальника,  резались
как  исступленные  и  бросались  грудью  на  ко-
пья.  Мустафа  пал  Героем,  доказав,  что  кровь
Чингисова  и  Тамерланова  еще  не  совсем  за-
стыла  в  сердце  Моголов;  другие  также  легли
на месте; пленниками были одни раненые, и
победители,  к  чести  своей,  завидовали  славе
побежденных. –  Чрез  несколько  времени  Та-
тары Золотой Орды – желая, как вероятно, от-
мстить  за  Мустафу –  воевали  области  Рязан-
ские  и  Мордовские;  но  не  сделали  ничего
важного.

Неприятель  опаснейший  явился  с  другой
стороны,  Царь  Казанский,  Улу-Махмет;  взял
старый  Новгород  Нижний,  оставленный  без
защиты,  и  шел  к  Мурому.  Великий  Князь  со-
брал  войско:  Шемяка,  Иоанн  Андреевич  Мо-
жайский, брат его Михаил Верейский и Васи-
лий  Ярославич  Боровский,  внук  Владмира
Храброго,  находились  под  Московскими  зна-



менами.  Махмет  отступил:  передовой  отряд
наш разбил Татар близ Мурома, Гороховца и в
других местах. Не желая во время тогдашних
зимних  холодов  гнаться  за  Царем,  великий
Князь возвратился в столицу. Весною пришла
весть,  что  Махмет  осадил  Нижний  Новгород,
послав  двух  сыновей,  Мамутека  и  Ягупа,  к
Суздалю.  Уже полки были распущены: надле-
жало вновь собирать их. Василий Василиевич
с одною Московскою ратию пришел в Юрьев,
где  встретили  его  Воеводы  Нижегородские:
долго  терпев  недостаток  в  хлебе,  они  зажгли
крепость  и  ночью  бежали  оттуда.  Чрез
несколько дней присоединились к Москвитя-
нам  Князья  Можайский,  Верейский  и  Боров-
ский,  но  с  малым  числом  ратников.  Шемяка
обманул Василия: сам не поехал и не дал ему
ни  одного  воина;  а Царевич  Бердата,  друг  и
слуга Россиян, еще оставался назади. Великий
Князь расположился станом близ Суздали, на
реке  Каменке:  слыша,  что  неприятель  идет,
воины оделись в латы и,  подняв знамена,  из-
готовились  к  битве:  но  долго  ждав  Моголов,
возвратились в стан. Василий ужинал и пил с
Князьями  до  полуночи;  а в  следующий  день,



по  восхождении  солнца  отслушав  Заутреню,
снова  лег  спать.  Тут  узнали  о  переправе
неприятеля  через  реку  Нерль,  сделалась  об-
щая тревога. Великий Князь, схватив оружие,
выскочил  из  шатра  и,  в  несколько  минут
устроив  рать,  бодро  повел  оную  вперед,  при
звуке  труб,  с  распущенными  хоругвями.  Но
сие  шумное  ополчение,  предводимое  внука-
ми Донского и Владимира Храброго,  состояло
не более как из 1500 Россиян, если верить Ле-
тописцу;  силы  Государства  Московского  не
уменьшились:  только  Василий  не  умел  под-
ражать  деду  и  словом  творить  многочислен-
ные воинства;  земля оскудела не людьми,  но
умом Правителей.

Впрочем,  сия  горсть  людей  казалась  сон-
мом Героев, текущих к верной победе. Князья
и воины не уважали Татар; видели их превос-
ходную  силу  и,  вопреки  благоразумию,  схва-
тились с ними на чистом поле близ монасты-
ря  Евфимиева.  Неприятель  был  вдвое  много-
численнее;  однако  ж  Россияне  первым  уда-
ром обратили его в бегство, может быть, при-
творное:  он  хотел,  кажется,  чтобы  наше  вой-
ско  расстроилось.  По  крайней  мере  так.  слу-



чилось:  Москвитяне,  видя  тыл  неприятель-
ской рати, устремились за нею без всякого по-
рядка: всякий хотел единственно добычи; кто
обдирал мертвых, кто без памяти скакал впе-
ред, чтобы догнать обоз Царевичей или брать
пленников.  Татары  вдруг  остановились,  по-
воротили  коней  и  со  всех  сторон  окружили
мнимых  победителей,  рассеянных,  изумлен-
ных.  Еще  Князья  наши  старались  восстано-
вить битву; сражались толпы с толпами, воин
с воином, долго, упорно; везде число одолело,
и  Россияне,  положив  на  месте  500  Моголов,
были  истреблены.  Сам  Великий  Князь,  лич-
ным  мужеством  заслужив  похвалу –  имея
простреленную руку, несколько пальцев отсе-
ченных,  тринадцать  язв  на  голове,  плечи  и
грудь синие от ударов – отдался в плен вместе
с  Михаилом  Верейским  и  знатнейшими  Бо-
ярами. Иоанн Можайский, оглушенный силь-
ным ударом, лежал на земле: оруженосцы по-
садили его на другого коня и спасли. Василий
Ярославич Боровский также ушел;  но  весьма
немногие  имели  сие  счастие.  Смерть  или
неволя  были  жребием  остальных.  Царевичи
выжгли еще несколько сел, два дня отдыхали



в монастыре Евфимиеве и, сняв там с несчаст-
ного Василия златые кресты,  послали оные в
Москву, к его матери и к супруге, в знак своей
победы.

Столица  наша  затрепетала  от  сей  вести:
Двор и народ вопили.  Москва видала ее  Госу-
дарей в злосчастии и в бегстве, но никогда не
видала в плену. Ужас господствовал повсюду.
Жители  окрестных  селений  и  пригородов,
оставляя  домы,  искали  убежища  в  стенах
Кремлевских:  ибо  ежечасно  ждали  наше-
ствия варваров,  обманутые слухом о силе Ца-
ревичей.  Новое  бедствие  довершило  жалост-
ную судьбу Москвитян и пришельцев: ночью
сделался  пожар  внутри  Кремля,  столь  жесто-
кий,  что  не  осталось  ни  одного  деревянного
здания в  целости:  самые каменные церкви и
стены  в  разных  местах  упали;  сгорело  около
трех тысяч человек и множество всякого име-
ния.  Мать  и  супруга  Великого  Князя  с  Бояра-
ми спешили удалиться от сего ужасного пепе-
лища:  они  уехали  в  Ростов,  предав  народ  от-
чаянию  в  жертву.  Не  было  ни  Государя,  ни
правления,  ни  столицы.  Кто  мог,  бежал;  но
многие не знали, где найти пристанище, и не



хотели пускать других. Чернь в шумном сове-
те положила укрепить город: избрали Власти-
телей;  запретили  бегство;  ослушников  нака-
зывали и вязали; починили городские ворота
и  стены;  начали  строить  и  жилища.  Одним
словом, народ сам собою восстановил и поря-
док  из  безначалия,  и  Москву  из  пепла,  наде-
ясь, что Бог возвратит ей и Государя. – Между
тем,  пользуясь  ее  сиротством  и  несчастием,
хищный  Князь  Борис  Александрович  Твер-
ской  прислал  Воевод  своих  разграбить  в
Торжке все имение купцев Московских.

Несмотря  на  пороки или недостатки Васи-
лия,  Россияне  Великого  Княжения  видели  в
нем  единственно  о  законного  Властителя  и
хотели  быть  ему  верными:  плен  его  казался
им  тогда  главным  бедствием.  Царевичи,  хо-
тя  и  победители,  вместо  намерения  идти  к
Москве – чего она в безрассудном страхе ожи-
дала –  мыслили  единственно  как  можно  ско-
рее удалиться с добычею и с важным пленни-
ком, имея столь мало войска.  От Суздаля они
пришли  к  Владимиру;  но  только  погрозив
жителям, через Муром возвратились к отцу в
Нижний.  Сам Мах-мет  опасался  Россиян и  не



рассудил за благо остаться в наших пределах:
зная расположение Шемяки, отправил к нему
посла,  именем  Бигича,  с  дружескими  увере-
ниями;  а сам  отступил  к  Курмышу,  взяв  с  со-
бою Великого Князя и Михаила Верейского.

Шемяка  радовался  бедствию  Василия,  ко-
торое  удовлетворяло  его  властолюбию  и
ненависти к сему злосчастному пленнику. Он
принял  Царского  Мурзу  с  величайшею  лас-
кою: угостил и послал с ним к Махмету дьяка
Федора  Дубенского  для  окончания  договоров.
Дело  шло  о  том,  чтобы  Василию  быть  в  веч-
ной  неволе,  а  Шемяке  Великим  Князем  под
верховною властию Царя Казанского. Но Мах-
мет, долго не имев вести о Бигиче, вообразил
или поверил слуху, что Шемяка убил его и хо-
чет господствовать в России независимо. Еще
и  другое  обстоятельство  могло  способство-
вать  счастливой  перемене  в  судьбе  Василия.
Один  из  Князей  Болгарских  или  Могольских,
именем  Либей,  завладел  тогда  Казанью  (по-
сле он был умерщвлен сыном Ханским, Маму-
теком).  Желая  скорее  возвратиться  в  Болга-
рию,  Царь  советовался  с  ближними,  призвал
великого Князя и с ласкою объявил ему свобо-



ду,  требуя  от  него  единственно  умеренного
окупа  и  благодарности.  Василий,  прославив
милость  Неба  и  Царскую,  выехал  из  Кур-мы-
ша с Князем Михаилом, с Боярами и со многи-
ми  послами  Татарскими,  коим  надлежало
проводить  его  до  столицы;  отправил  гонца  в
Москву  к  Великим  Княгиням  и  сам  вслед  за
ним  спешил  в  любезное  отечество.  Между
тем  Дьяк  Шемякин  и  Мурза  Бигич  плыли
Окою  от  Мурома  к  Нижнему:  услышав  о  сво-
боде Великого Князя, они возвратились от Ду-
дина  монастыря  в  Муром,  где  Наместник,
Князь Оболенский, взял Бигича под стражу.

В тот самый день, когда Царь отпустил Ва-
силия  в  Россию –  1  Октября  (1445 г.) –  Москва
испытала один из главных естественных ужа-
сов, весьма необыкновенный для стран север-
ных:  землетрясение.  В  шестом  часу  ночи  по-
колебался весь город, Кремль и посад, домы и
церкви;  но  движение  было  тихо  и  непродол-
жительно:  многие  спали  и  не  чувствовали
оного;  другие  обеспамятели  от  страха,  думая,
что  земля отверзает  недра  свои для  поглоще-
ния  Москвы.  Несколько  дней  ни  о  чем  ином
не  говорили  в  домах  и  на  Красной  площади;



считали  сей  феномен  предтечею  каких-ни-
будь  новых  государственных  бедствий  и  тем
более  обрадовались  нечаянному  известию  о
прибытии Великого Князя. Не только в столи-
це,  но  и  во  всех  городах,  в  самых  хижинах
сельских  добрые  подданные  веселились,  как
в  день  Светлого  Праздника,  и  спешили  изда-
лека видеть Государя. В Переславле нашел Ва-
силий  мать,  супругу,  сыновей  своих,  многих
Князей, Бояр, детей Боярских и вообще столь-
ко ратных людей, что мог бы смело идти с ни-
ми  на  сильнейшего  из  врагов  России.  Сия
усердная,  великолепная  встреча  напомнила
величие  Героя  Димитрия,  приветствуемого
народом  после  Донской  битвы:  дед  пленял
Россиян  славою,  внук  трогал  сердца  своим
несчастием  и  неожидаемым  спасением. –  Но
Василий (17  ноября)  с  горестию въехал в  сто-
лицу,  медленно возникающую из пепла;  вме-
сто  улиц  и  зданий  видел  пустыри;  сам  не
имел дворца и, жив несколько времени за го-
родом в  доме своей матери,  на  Ваганкове,  за-
нял  в  Кремле  двор  Князя  Литовского,  Юрия
Патрикиевича.

Еще  мера  зол,  предназначенных  судьбою



сему  Великому  Князю,  не  исполнилась:  ему
надлежало испытать лютейшее, в доказатель-
ство,  что и на самой земле бывает возмездие
по  делам  каждого.  Опасаясь  Василия,  Димит-
рий Шемяка бежал в Углич, но с намерением
погубить  неосторожного  врага  своего,  кото-
рый,  еще не  ведая  тогда  всей его  злобы и  по-
верив  ложному  смирению,  новою  договор-
ною  грамотою  утвердил  с  ним  мир.  Димит-
рий  вступил  в  тайную  связь  с  Иоанном  Мо-
жайским,  Князем  слабым,  жестокосердным,
легкомысленным, и без труда уверил его, что
Василий будто бы клятвенно обещал все Госу-
дарство  Московское  Царю  Махмету,  а  сам  на-
мерен  властвовать  в  Твери.  Скоро  пристал  к
ним  и  Борис  Тверской,  обманутый  сим  вы-
мыслом  и  страшась  лишиться  княжения.
Главными  их  наушниками  и  подстрекателя-
ми были мятежные Бояре умершего Констан-
тина  Димитриевича,  завистники  Бояр  Вели-
кокняжеских;  сыскались  изменники  и  в
Москве,  которые  взяли  сторону  Шемяки,  во-
обще нелюбимого: в числе их находились Бо-
ярин  Иван  Старков,  несколько  купцев,  Дво-
рян, даже Иноков. Умыслили не войну, а пре-



дательство;  положили  нечаянно  овладеть
столицею  и  схватить  Великого  Князя;  наблю-
дали все его движения и ждали удобного слу-
чая.

(1446 г.) Василий, следуя обычаю отца и де-
да,  поехал  молиться  в  Троицкую  Обитель,
славную добродетелями и мощами Св. Сергия,
взяв  с  собою  двух  сыновей  с  малым  числом
придворных.  Заговорщики  немедленно  дали
о  том  весть  Шемяке  и  Князю  Можайскому,
Иоанну, которые были в Рузе, имея в готовно-
сти  целый  полк  вооруженных  людей.  Февра-
ля  12  ночью  они  пришли  к  Кремлю,  где  цар-
ствовала глубокая тишина;  никто не мыслил
о неприятеле; все спали; бодрствовали только
изменники  и  без  шума  отворили  им  ворота.
Князья  вступили  в  город,  вломились  во  дво-
рец,  захватили  мать,  супругу,  казну  Василие-
ву,  многих верных Бояр,  опустошив их домы;
одним  словом,  взяли  Москву.  В  ту  же  самую
ночь  Шемяка  послал  Иоанна  Можайского  с
воинами к Троицкой Лавре.

Великий  Князь,  ничего  не  зная,  слушал
обедню  у  гроба  Св.  Сергия.  Вдруг  вбегает  в
церковь один дворянин, именем Бунко, и ска-



зывает  о  происшедшем.  Василий  не  верит.
Сей  дворянин  служил  прежде  ему,  а  после
отъехал  к  Шемяке,  и  тем  более  казался  вест-
ником ненадежным. «Вы только мутите нас, –
ответствовал  Василий: –  я  в  мире  с  братья-
ми», –  и  выгнал  Бунка  из  монастыря;  но  оду-
мался  и  послал  несколько  человек  занять  го-
ру  на  Московской  дороге.  Передовые  воины
Иоанновы,  увидев  сих  людей,  известили  о
том своего Князя: он велел закрыть 40 или 50
саней циновками и, спрятав под ними ратни-
ков,  отправил  их  к  горе.  Стражи  Василиевы
дремали,  не  веря  слуху  о  неприятеле,  и  спо-
койно глядели на мнимый обоз,  который,  ти-
хо взъехав на гору, остановился: циновки сле-
тели  с  саней;  явились  воийы  и  схватили
оплошную  стражу.  Тогда –  уверенные,  что
жертва  в  их  руках –  они  сели  на  коней  и  пу-
стились  во  всю  прыть  к  селу  Клементьевско-
му.  Уже  Василий  не  мог  сомневаться  в  опас-
ности, собственными глазами видя скачущих
всадников:  бежит  на  конюшенный  двор,  тре-
бует  лошадей  и  не  находит  ничего  готового;
все люди в изумлении от ужаса; не знают, что
говорят  и  делают.  Уже  всадники  пред  врата-



ми монастырскими. Великий Князь ищет убе-
жища в церкви: пономарь,  впустив его,  запи-
рает двери. Чрез несколько минут монастырь
наполнился  людьми  вооруженными:  сам
Иоанн  Можайский  подъехал  на  коне  к  церк-
ви  и  спрашивал,  где  Великий  Князь?  Услы-
шав  его  голос,  Василий  громко  закричал:
«Брат  любезный!  помилуй!  Не  лишай  меня
Святого  места:  никогда  не  выйду  отсюда:
здесь  постригуся;  здесь  умру».  Взяв  с  гроба
Сергиева  икону  Богоматери,  он  немедленно
отпер  южные  ворота  церковные,  встретил
Иоанна и сказал ему: «Брат и друг мой! Живо-
творящим Крестом и сею иконою, в сей церк-
ви,  над сим гробом преподобного Сергия кля-
лися мы в любви и верности взаимной, а что
теперь  делается  надо  мною,  не  понимаю».
Иоанн ответствовал: «Государь! если захотим
тебе  зла,  да  будет  и  нам  зло.  Нет,  желаем
единственно  добра  Христианству  и  поступа-
ем так с намерением устрашить Махметовых
слуг,  пришедших  с  тобою,  чтобы  они  умень-
шили  твой  окуп».  Великий  Князь  поставил
икону  на  ее  место,  пал  ниц  пред  ракою  Св.
Сергия  и  начал  молиться  громогласно,  с  та-



ким  умилением,  с  таким  жаром,  что  самые
злодеи  его  не  могли  от  слез  удержаться;
а Князь  Иоанн,  кивнув  головою  пред  образа-
ми,  спешил  выйти  из  церкви  и  тихо  сказал
Боярину  Шемякину,  Никите:  «Возьми  его!»
Василий  встал  и  спросил:  «Где  брат  мой,
Иоанн?»  Ты  пленник  Великого  Князя,  Димит-
рия Юрьевича, отвечал Никита, схватив его за
руки.  «Да  будет  воля  Божия!» –  сказал  Васи-
лий.  Жестокий Вельможа посадил несчастно-
го  Князя  в  голые  сани  вместе  с  каким-то  Мо-
нахом  и  повез  в  столицу;  а Московских  Бояр
всех оковали цепями: других же слуг Велико-
княжеских ограбили и пустили нагих.

На  другой  день  привезли  Василия  в  Моск-
ву  прямо  на  двор  к  Шемяке,  который  жил  в
ином  доме;  на  четвертый  день  (16  Февраля),
ночью,  ослепили  Великого  Князя,  от  имени
Димитрия  Юрьевича,  Иоанна  Можайского  и
Бориса  Тверского,  которые  велели  ему  ска-
зать: «Для чего любишь Татар и даешь им Рус-
ские  города  в  кормление?  Для  чего  серебром
и  золотом  Христианским  осыпаешь  невер-
ных?  Для  чего  изнуряешь  народ  податями?
Для  чего  ослепил  ты  брата  нашего,  Василия



Косого?» – Вместе с супругою отправили Вели-
кого Князя в Углич, а мать его Софию в Чухло-
му.  Сыновья  же  Василиевы,  Иоанн  и  Юрий,
под  защитою  своей  невинности  спаслися  от
гонителей:  пестуны сокрыли их в монастыре
и  ночью  уехали  с  ними  к  Князю  Ряполовско-
му,  Ивану,  в  село  Боярово,  недалеко от  Юрье-
ва.  Сей  Верный  Князь  с  двумя  братьями,  Си-
меоном  и  Димитрием,  вооружился,  собрал
людей,  сколько  мог,  и  повез  младенцев,  на-
дежду  России,  в  Муром,  укрепленный  и  без-
опаснейший других городов.

Ужас  господствовал  в  Великом  Княжении.
Оплакивали  судьбу  Василия,  гнушались  Ше-
мякою. Князь Боровский, Василий Ярославич,
брат  Великой  Княгини  Марии,  не  хотел
остаться  в  России  после  такого  злодеяния,
отъехал в Литовскую землю, где Казимир дал
ему  в  Удел  Брянск,  Гомель,  Стародуб  и  Мсти-
славль.  Но  Дворяне  Московские,  хотя  и  с  пе-
чальным  сердцем,  присягнули  Димитрию
Шемяке,  все,  кроме  одного,  именем  Федора
Басенка,  торжественно  объявившего,  что  не
будет служить варвару и хищнику. Димитрий
велел оковать его:  Басенок ушел из темницы



в  Литву  со  многими  единомышленниками  к
Василию  Ярославичу,  который  сделал  его  и
Князя  Симеона  Ивановича  Оболенского  на-
чальниками в Брянске. Шемяка, приняв на се-
бя имя Великого Князя, отдал Суздаль презри-
тельному  сподвижнику  своему,  Иоанну  Мо-
жайскому; но скоро взял у него назад сию об-
ласть  и  вследствие  письменного  договора
уступил, вместе с Нижним, с Городцом и даже
с  Вяткою,  как  законную  наследственную  соб-
ственность,  внукам  Кирдяпиным,  Василию  и
Феодору  Юрьевичам;  то  есть  бессмысленно
хотел  уничтожить  полезное  дело  Василия  I,
присоединившего  древнее  Суздальское  Кня-
жение к Москве. В договорной грамоте Шемя-
ка,  предоставив  себе  единственно  честь  ста-
рейшинства,  соглашается,  чтобы  Юрьевичи,
подобно  их  прадеду  Димитрию  Константино-
вичу, тестю Донского, господствовали незави-
симо и сами управлялись с Ордою; обе сторо-
ны равно обязываются не входить ни в какие
особенные переговоры с несчастным слепцом
Василием;  села  и  земли,  купленные  Москов-
скими Боярами вокруг Суздаля, Городца, Ниж-
него,  долженствовали  безденежно  возвра-



титься  к  прежним  владельцам,  и  проч.  Что
заставило  Шемяку  быть  столь  благосклон-
ным  к  двум  изгнанникам,  которые,  не  хотев
служить Василию Темному, скитались по Рос-
сии  из  места  в  место?  Он  боялся  народной
ненависти  и  малодушно  искал  опоры  в  сих
братьях,  из  коих старший,  служа Новугороду,
отличился  в  битве  с  Немцами  и  славился
храбростию.  Не  имея  ни  совести,  ни  правил
чести,  ни  благоразумной  системы  Государ-
ственной,  Шемяка  в  краткое  время  своего
владычества  усилил  привязанность  Москви-
тян к Василию и, в самых гражданских делах
попирая  ногами  справедливость,  древние
уставы,  здравый  смысл,  оставил  навеки  па-
мять своих беззаконий в народной пословице
о суде Шемякине, доныне употребительной.

Он не умертвил великого Князя единствен-
но для того, что не имел дерзости Святополка
I;  лишив  его  зрения,  оправдывался  законом
мести  и  собственным  примером  Василия,  ко-
торый  ослепил  Шемякина  брата.  Но  Москви-
тяне –  соглашаясь,  что  несчастие  Василиево
было  явным  попущением  Божиим, –  усердно
молили Небо избавить их от властителя недо-



стойного;  воспоминали  добрые  качества
слепца: его верность в правоверии, суд без ли-
цеприятия,  милость  к  Князьям  Удельным,  к
народу,  к  самому  Шемяке.  Лазутчики  Димит-
рия  в  столице,  на  площади,  в  домах  Бояр  и
граждан  видели  печаль,  слышали  укоризны;
даже  многие  города  не  поддавались  ему.  В
сих обстоятельствах надлежало Шемяке пока-
зать  смелую  решительность:  к  счастию,  зло-
деи не всегда имеют оную; устрашаются край-
ности и не достигают цели. Он боялся младен-
цев  Великокняжеских,  хранимых  в  Муроме
Князьями Ряполовскими, верными Боярами и
малочисленною  воинскою  дружиною;  но  не
хотел  употребить  насилия:  призвал  в  Моск-
ву  Рязанского  Епископа  Иону  и  сказал  ему:
«Муж  Святый!  обещаю  доставить  тебе  сан
Митрополита;  но  прошу  твоей  услуги.  Иди  в
свою  Епископию,  в  город  Муром;  возьми  де-
тей  Великого  Князя  на  свою  епитрахиль  и
привези  ко  мне:  я  готов  на  всякую  милость;
выпущу отца их; дам им Удел богатый, да гос-
подствуют в оном и живут в изобилии». Иона,
не сомневаясь в его искренности, отправился
в  Муром  и  ревностно  старался  успеть  в  Ди-



митриевом поручении. Бояре колебались. «Ес-
ли  не  послушаем  Святителя, –  думали  они, –
то  Димитрий  силою  возьмет  Муром  и  детей
Великокняжеских:  что  будет  с  ними,  с
несчастным  их  родителем  и  с  нами?»  Бояре
требовали  клятвы  от  Ионы  и  привели  мла-
денцев в храм Богоматери, где Епископ, отпев
молебен,  торжественно  принял  их  с  церков-
ной  пелены  на  свою  епитрахиль,  в  удостове-
рение, что Димитрий не сделает им ни малей-
шего  зла.  Князья  Ряполовские  и  друзья  их,
успокоенные  обрядом  священным,  сами  по-
ехали с драгоценным залогом к Шемяке, быв-
шему  тогда  в  Переславле.  Сей  лицемер  пла-
кал  будто  бы  от  умиления:  ласкал,  целовал
юных  невинных  племянников;  угостил  обе-
дом  и  дарами,  а  на  третий  день  отправил  с
тем  же  Ионою  к  отцу  в  Углич.  Иона  возвра-
тился в Москву и занял дом Митрополитский;
но  Василий  и  семейство  его  остались  под
стражею. Шемяка не исполнил обета.

Сие  вероломство  изумило  Бояр:  добрые
Князья Ряполовские были в отчаянии. «Не да-
дим веселиться злобе», – сказали они и реши-
лись низвергнуть Димитрия. К ним пристали



Князь  Иван  Стрига-Оболенский,  Вельможа
Ощера и многие дети Боярские: условились с
разных  сторон  идти  к  Угличу;  в один  день  и
час  явиться  под  его  стенами,  овладеть  горо-
дом, освободить Василия. Заговор не имел со-
вершенного успеха; однако ж произвел счаст-
ливое  действие.  Узнав  намерение  Ряполов-
ских, тайно выехавших из Москвы, Димитрий
отправил  Воеводу  своего  вдогон  за  ними;  но
сии  мужественные  витязи  разбили  дружину
Шемякину  и  видя,  что  умысел  их  открылся,
поехали  в  Литву  к  Василию  Ярославичу  Бо-
ровскому,  чтобы  вместе  с  ним  взять  меры  в
пользу  Великого  Князя.  Они проложили туда
путь  всем  их  многочисленным  единомыш-
ленникам; из столицы и других городов люди
бежали  в  Малороссию,  проклиная  Шемяку,
который трепетал в Московском дворце,  еже-
дневно  получая  вести  о  всеобщем  негодова-
нии  народа.  Призвав  Епископов,  он  совето-
вался  с  ними  и  с  Князем  Иоанном  Можай-
ским,  освободить  ли  Василия?  чего  неотступ-
но  требовал  Иона,  говоря  ему:  «Ты  нарушил
устав  правды;  ввел  меня  в  грех,  постыдил
мою  старость.  Бог  накажет  тебя,  если  не  вы-



пустишь  Великого  Князя  с  семейством  и  не
дашь  им  обещанного  Удела.  Можешь  ли  опа-
саться  слепца  и  невинных  младенцев?  Возь-
ми клятву с Василия, а нас Епископов во сви-
детели,  что  он  никогда  не  будет  врагом  тво-
им».  Шемяка  долго  размышлял;  наконец  со-
гласился.  Должны  ли  вероломные  надеяться
на верность обманутых ими? Но злодеи, осво-
бождая  себя  от  уз  нравственности,  мыслят,
что  не  всем  дана  сила  попирать  ногами  свя-
тыню,  и  сами  бывают  жертвою  легковерия.
Димитрий хотел, по тогдашнему выражению,
связать душу  Василиеву Крестом и Евангели-
ем так, чтобы не оставить ему на выбор ниче-
го,  кроме  рабского  смирения  или  Ада;  прие-
хал  в  Углич  со  всем  Двором,  с  Князьями,  Бо-
ярами,  Епископами,  Архимандритами;  велел
позвать Василия,  обнял его  дружески,  винил-
ся,  изъявлял  раскаяние,  требовал  прощения
великодушного.  «Нет! –  ответствовал  Вели-
кий  Князь  с  сердечным  умилением: –  я  один
во  всем  виновен;  пострадал  за  грехи  мои  и
беззакония;  излишно  любил  славу  мира  и
преступал клятвы; гнал вас, моих братьев; гу-
бил  Христиан  и  мыслил  еще  изгубить  мно-



гих;  одним  словом,  заслуживал  казнь  смерт-
ную.  Но  ты,  Государь,  явил  милосердие  надо
мною и дал мне средство к покаянию». Слова
лились  рекою  вместе  со  слезами;  вид,  голос
подтверждали  их  искренность.  Шемяка  был
совершенно доволен: все другие плакали, сла-
вя  Ангельское  смирение  души  Василиевой.
Может  быть,  Великий  Князь  действительно
говорил  и  чувствовал  одно  в  порыве  Христи-
анской набожности,  которая питается уничи-
жением земной гордости. Обряд крестного це-
лования заключился великолепною трапезою
у Шемяки:  Василий обедал у  него  с  супругою
и с детьми, со всеми Вельможами и Епископа-
ми;  принял  богатые  дары  и  Вологду  в  Удел;
пожелал  Димитрию  благополучно  властво-
вать  над  Московским  Государством  и  с  свои-
ми  домашними  отправился  к  берегам  Кубен-
ского озера.

Скоро  увидел  Шемяка  свою  ошибку.  Васи-
лий,  пробыв  несколько  дней  в  Вологде  как  в
печальной ссылке,  поехал на  богомолье в  Бе-
лозерский  Кириллов  монастырь,  где  умный
Игумен  Трифон,  согласно  с  его  желанием,
объявил ему, что клятва, данная им в Угличе,



не  есть  законная,  быв  действием  неволи  и
страха.  «Родитель  оставил  тебе  в  наследие
Москву, –  говорил  Трифон: –  да  будет  грех
клятвопреступления  на  мне  и  на  моей  бра-
тии! Иди с Богом и с правдою на свою отчину;
а мы за тебя, Государя, молим Бога». Игумен и
все Иеромонахи благословили Василия на Ве-
ликое  Княжение.  Он  успокоился  в  совести.
Ежедневно приходило к  нему множество лю-
дей из разных городов, требуя чести служить
Верою  и  правдою  истинному  Государю  Рос-
сии;  в том  числе  находились  знатнейшие  Бо-
яре  и  дети  Боярские.  Василий  уже  не  хотел
ехать назад в Вологду, но прибыл в Тверь, где
Князь  Борис  Александрович,  оставив  преж-
нюю  злобу,  вызвался  помогать  ему  с  услови-
ем, чтобы он женил сына своего, семилетнего
Иоанна,  на  его  дочери,  Марии.  Торжествен-
ное  обручение  детей  утвердило  союз  между
отцами, и Тверская дружина усилила Велико-
княжескую. Василий решился идти к Москве.

С другой стороны спешили туда Князья Бо-
ровский,  Ряполовские,  Иван  Стрига-Оболен-
ский,  Федор  Басенок,  собрав  войско  в  Литве.
На  пути  они  нечаянно  встретили  Татар  и  го-



товились  к  битве  с  ними;  но  открылось,  что
сии  мнимые  неприятели  шли  на  помощь  к
Василию, предводимые Царевичами Касимом
и Ягупом, сыновьями Царя Улу-Махмета. «Мы
из  земли  Черкасской  и  друзья  Великого  Кня-
зя, –  говорили  Татары, –  знаем,  что  сделали  с
ним  братья  недостойные;  помним  любовь  и
хлеб  его;  желаем  теперь  доказать  ему  нашу
благодарность».  Князья Российские дружески
обнялися с Царевичами и пошли вместе.

Шемяка,  сведав  о  намерении  Василия  и
желая  не  допустить  его  до  Москвы,  располо-
жился станом у Волока Ламского; но Великий
Князь, уверенный в доброхотстве ее граждан,
тайно  отправил  к  ним  Боярина  Плещеева  с
малочисленною  дружиною.  Сей  Боярин  умел
обойти  рать  Шемякину  и  ночью,  накануне
Рождества, был уже под стенами Кремлевски-
ми.  В  церквах  звонили  к  Заутрене;  одна  из
Княгинь ехала в  собор:  для  нее  отворили Ни-
кольские  ворота,  и  дружина  Великокняже-
ская,  пользуясь  сим  случаем,  вошла  в  город.
Тут  раздался  стук  оружия:  Наместник  Шемя-
кин  убежал  из  церкви;  Наместник  Иоанна
Можайского  попался  в  руки  к  Василиевым



Воеводам,  которые  в  полчаса  овладели  Крем-
лем.  Бояр  неприятельских  оковали  цепями;
а граждане  с  радостию  вновь  присягнули  Ва-
силию.

(1447 г.)  Димитрий  Шемяка  услышал  в  од-
но  время,  что  Москва  взята  и  что  от  Твери
идет на него Великий Князь, а с другой сторо-
ны  Василий  Ярославич  Боровский  с  Татара-
ми:  не  имея  доверенности  ни  к  своему  вой-
ску,  ни  к  собственному  мужеству,  Димитрий
и  Можайский  ушли  в  Галич,  оттуда  в  Чухло-
му  и  в  Каргополь,  взяв  с  собою  мать  Васили-
еву,  Софию.  Великий  же  Князь  соединился
близ  Углича  с  Василием  Боровским  и  завое-
вал сей город, под коим убили одного из храб-
рейших  его  Воевод,  Литвина  Юрия  Драницу;
в Ярославле  нашел  Царевичей,  Касима  с  Ягу-
пом,  и  при  восклицаниях  усердного  народа
вступил  в  Москву,  послав  Боярина  Кутузова
сказать Шемяке:  «Брат Димитрий! какая тебе
честь  и  хвала  держать  в  неволе  мать  мою,  а
свою  тетку?  Ищи  другой  славнейшей  мести,
буде  хочешь:  я  сижу  на  престоле  Великокня-
жеском!»  Димитрий  советовался  с  Боярами.
Видя изнеможение своих людей, утомленных



бегством –  желая  смягчить  Великого  Князя  и
чувствуя  в  самом  деле  бесполезность  сего  за-
лога – он велел знатному Боярину своему, Ми-
хайлу Сабурову, проводить Великую Княгиню
до  Москвы.  Василий  встретил  мать  в  Троиц-
кой  Лавре;  а Боярин  Сабуров,  им  обласкан-
ный, вступил к нему в службу.

Князья Шемяка и Можайский искали мира
посредством  Василия  Ярославича  Боровского
и  Михаила  Андреевича,  брата  Иоаннова;  ви-
нились, давали обеты верности. Шемяка отка-
зывался  от  Звенигорода,  Вятки,  Углича,  Рже-
ва:  Иоанн  от  Козельска  и  разных  волостей;
тот и другой обязывался возвратить все похи-
щенное ими в Москве: казну, богатые кресты,
иконы,  имение  Княгинь  и  Вельмож,  древние
грамоты,  ярлыки  Ханские,  требуя  единствен-
но,  чтобы  Василий  оставил  их  обоих  мирно
господствовать в Уделах наследственных и не
призывал  к  себе  до  избрания  Митрополита,
который  один  мог  надежно  ручаться  за  лич-
ную для них безопасность в столице. Великий
Князь  простил  Иоанна  и  дал  ему  Бежецкий
Верх,  из  уважения  к  его  брату,  Михаилу  Ан-
дреевичу, и сестре Анастасии, супруге Бориса



Тверского;  но  еще  не  хотел  примириться  с
Шемякою.  Полки  Московские  шли  к  Галичу.
Наконец,  убежденный  ходатайством  их  об-
щих  родственников,  Василий  простил  и  Ше-
мяку,  который  обязался  страшными  клятва-
ми  быть  ему  искренним  другом,  славить  ми-
лость его до последнего издыхания и никогда
не  мыслить  о  Великом  Княжении.  Крестная
или  клятвенная  грамота  Димитриева,  тогда
написанная,  заключалась  сими  словами:
«Ежели преступлю обеты свои, да лишуся ми-
лости  Божией  и  молитвы  Святых  Угодников
земли  нашей,  Митрополитов  Петра  и  Алек-
сия,  Леонтия  Ростовского,  Сергия,  Кирилла  и
других;  не  буди  на  мне  благословения  Епи-
скопов  Русских»,  и  проч. –  Великий  Князь  с
торжеством возвратился из Костромы в Моск-
ву, отпраздновав мир и Пасху в Ростове у Епи-
скопа Ефрема.

(1448 г.)  Своим  последним  несчастием  как
бы  примиренный  с  судьбою  и  в  слепоте  ока-
зывая  более  Государственной  прозорливости,
нежели  доселе,  Василий  начал  утверждать
власть  свою  и  силу  Московского  Княжения.
Восстановив  спокойствие  внутри  оного,  он



прежде всего  дал Митрополита России,  коего
мы восемь лет не имели от раздоров Констан-
тинопольского Духовенства и от собственных
наших  смятений.  Епископы  Ефрем  Ростов-
ский,  Аврамий  Суздальский,  Варлаам  Коло-
менский,  Питирим  Пермский  съехались  в
Москву;  а Новогородский  и  Тверской  присла-
ли  грамоты,  изъявляя  свое  единомысле  с  ни-
ми.  Они,  в  угодность  Государю,  посвятили
Иону в Митрополиты, ссылаясь будто бы, как
сказано  в  некоторых  летописях,  на  данное
ему  (в  1437  году)  Патриархом  благословение;
но Иона в грамотах своих, написанных им то-
гда же ко всем Епископам Литовской России,
говорит,  что  он  избран  по  уставу  Апостолов
Российскими  Святителями,  и  строго  укоряет
Греков  Флорентийским  Собором.  По  крайней
мере с того времени мы сделались уже совер-
шенно  независимы  от  Константинополя  по
делам  церковным:  что  служит  к  чести  Васи-
лия.  Духовная  опека  Греков  стоила  нам  весь-
ма дорого. В течение пяти веков, от Св. Влади-
мира до Темного, находим только шесть Мит-
рополитов-Россиян; кроме даров, посылаемых
Царям и Патриархам, иноземные Первосвяти-



тели,  всегда  готовые  оставить  наше  отече-
ство,  брали,  как  вероятно,  меры  на  сей  слу-
чай,  копили  сокровища  и  заблаговременно
пересылали их в Грецию. Они не могли иметь
и  жаркого  усердия  к  Государственным  поль-
зам России; не могли и столько уважать ее Го-
сударей,  как  наши  единоземцы.  Сии  истины
очевидны; но страх коснуться Веры и переме-
ною  в  ее  древних  обычаях  соблазнить  народ
не  дозволял  Великим  Князьям  освободиться
от  уз  духовной  Греческой  власти;  несогласия
же  Константинопольского  Духовенства  по
случаю  Флорентийского  Собора  представили
Василию  удобность  сделать  то,  чего  многие
из  его  предшественников  хотели,  но  опаса-
лись. –  Избрание  Митрополита  было  тогда
важным  Государственным  делом:  он  служил
Великому  Князю  главным  орудием  в  обузда-
нии других Князей. Иона старался подчинить
себе и Литовские Епархии: доказывал тамош-
ним Епископам, что преемник Исидоров, Гри-
горий,  есть Латинский еретик и лжепастырь;
однако  ж  не  достиг  своей  цели  и  возбудил
только  гнев  Папы  Пия  II,  который  нескром-
ною Буллою (в 1458 году) объявил Иону злоче-



стивым сыном, отступником, и проч.
(1449—1450 гг.)  Вторым  попечением  Васи-

лия  было  утвердить  наследственное  право
юного сына: он назвал десятилетнего Иоанна
соправителем  и  Великим  Князем,  чтобы  Рос-
сияне  заблаговременно  привыкли  видеть  в
нем будущего Государя: так именуется Иоанн
в договорах сего времени, заключенных с Но-
вымгородом и с разными Князьями. Во время
несчастия  Василиева  Новогородцы  признали
Шемяку  своим  Князем  и  заставили  его  клят-
венно  утвердить  все  древние  права  их:  Васи-
лий, желая тогда отдохновения и мира, также
дал им крестный обет не нарушать сих прав,
довольствоваться  старинными  Княжескими
пошлинами  и  не  требовать  народной,  или
черной дани. Знатнейшие сановники Новаго-
рода  приезжали  в  Москву  и  написали  дого-
вор, во всем подобный тем, какие они заклю-
чали с Ярославом Ярославичем и другими Ве-
ликими  Князьями  XIII  века. –  Столь  же  снис-
ходительно  поступил  Василий  и  со  внуками
Кирдяпы:  оставил  их  господствовать  в  Ниж-
нем,  в  Городце,  в  Суздале,  с  условием,  чтобы
они  признавали  его  своим  верховным  пове-



лителем,  отдали  ему  Древние  ярлыки  Хан-
ские на сей Удел, не брали новых и вообще не
имели сношений с Ордою. – Князь Рязанский,
Иоанн  Феодорович,  обязался  грамотою  не
приставать  ни  к  Литве,  ни  к  Татарам;  быть
везде  заодно  с  Василием  и  судиться  у  него  в
случае  раздоров  с  Князем  Пронским;  а Вели-
кий Князь обещал уважать их независимость,
возвратив  Иоанну  многие  древние  места  Ря-
занские по берегам Оки; Бориса же Тверского
называет в грамоте равным себе братом, уве-
ряя,  что  ни он,  Василий,  ни сын его  не  будет
мыслить  о  присоединении  Твери  к  Москов-
ским владениям, хотя бы Татары и предложи-
ли  ему  взять  оную.  Из  благодарности  к  вер-
ным  своим  друзьям  и  сподвижникам,  Васи-
лию  Ярославичу  Боровскому  и  Михаилу  Ан-
дреевичу,  брату  Иоанна  Можайского,  Вели-
кий  Князь  утвердил  за  первым  Боровск,  Сер-
пухов,  Лужу,  Хотунь,  Радонеж,  Перемышль,  а
за вторым Верею, Белоозеро, Вышегород, оста-
вив  им  обоим  часть  в  Московских  сборах  и
даже освободив некоторые области Михаило-
ва  Удела  на  несколько  лет  от  Ханской  дани,
то есть взял ее на себя. Сии грамоты были все



подписаны  Митрополитом  Ионою,  который
способствовал и доброму согласию Василиеву
с  Казимиром.  Посол  Литовский,  Гарман,  был
тогда  в  Москве  с  письмами  и  с  дарами;  а Ве-
ликий  Князь  посылал  в  Литву  Дьяка  своего,
Стефана.  Иона,  называясь  отцем  обоих  Госу-
дарей, уверял Казимира, что Василий искрен-
но хочет жить с ним в любви братской.

Новое вероломство Шемяки нарушило спо-
койствие  Великого  Княжения.  Еще  в  конце
1447 года Епископы Российские от имени все-
го  Духовенства  писали  к  нему,  что  он  не  ис-
полняет  договора:  не  отдал  увезенной  им
Московской  казны  и  драгоценной  святыни;
грабит Бояр, которые перешли от него в служ-
бу  к  Василию;  сманивает  к  себе  людей  Вели-
кокняжеских;  тайно  сносится  с  Новымгоро-
дом, с Иоанном Можайским, с Вяткою, с Каза-
нью. Над Синею, или Ногайскою Ордою, рассе-
янною  в  степях  между  Бузулуком  и  Синим,
или  Аральским  морем,  отчасти  же  между
Черным  и  рекою  Кубою,  господствовал  Се-
ди-Ахмет, коего Послы приезжали к Великому
Князю:  Шемяка  не  хотел  участвовать  в  из-
держках  для  их  угощения,  ни  в  дарах  Хан-



ских,  ответствуя Василию,  что Седи-Ахмет не
есть  истинный  Царь.  «Ты  ведаешь, –  писали
Святители  к  Димитрию, –  сколь  трудился
отец  твой,  чтобы  присвоить  себе  Великое
Княжение,  вопреки  воле  Божией  и  законам
человеческим; лил кровь Россиян, сел на пре-
столе  и  должен  был  оставить  его;  выехал  из
Москвы  только  с  пятью  слугами  и  сам  звал
Василия на Государство; снова похитил оное –
и  долго  ли  пожил?  Едва  достиг  желаемого,  и
се  в  могиле,  осужденный  людьми  и  Богом.
Что случилось и с братом твоим? В гордости и
высокоумии  он  резал  Христиан,  Иноков,  Свя-
щенников: благоденствует ли ныне? Вспомни
и  собственные  дела  свои.  Когда  безбожный
Царь Махмет стоял у Москвы, ты не хотел по-
могать  Государю  и  был  виною  Христианской
гибели:  сколько  истреблено  людей,  сожжено
храмов,  поругано  девиц  и  Монахинь?  Ты,  ты
будешь  ответствовать  Всевышнему.  Напал
варвар Мамутек: Великий Князь сорок раз по-
сылал к  тебе,  молил идти с  ним на  врага;  но
тщетно! Пали верные воины в битве крепкой:
им  вечная  память,  а  на  тебе  кровь  их!  Гос-
подь  избавил  Василия  от  неволи:  ослеплен-



ный  властолюбием  и  презирая  святость
крестных  обетов,  ты,  второй  Каин  и  Свято-
полк  в  братоубийстве,  разбоем  схватил,  зло-
дейски  истерзал  его:  на  добро  ли  себе  и  лю-
дям? Долго ли господствовал? и в тишине ли?
Не  беспрестанно  ли  волнуемый,  пореваемый
страхом, спешил из места в место, томимый в
день  заботами,  в  нощи  сновидениями  и  меч-
тами? Хотел большего,  но изгубил свое мень-
шее. Великий Князь снова на престоле и в но-
вой  славе:  ибо  данного  Богом  человек  не  от-
нимает.  Одно  милосердие  Василиево  спасло
тебя.  Государь  еще  поверил  клятве  твоей  и
паки видит измену. Пленяемый честию Вели-
кокняжеского  имени,  суетною,  если  она  не
Богом  дарована;  или  движимый  златолюби-
ем,  или уловленный прелестию женскою,  ты
дерзаешь  быть  вероломным,  не  исполняя
клятвенных условий мира: именуешь себя Ве-
ликим  Князем  и  требуешь  войска  от  Нового-
родцев,  будто  бы  для  изгнания  Татар,  при-
званных  Василием  и  доселе  им  не  отсылае-
мых.  Но  ты  виною  сего:  Татары  немедленно
будут  высланы  из  России,  когда  истинно  до-
кажешь  свое  миролюбие  Государю.  Он  знает



все  твои  происки.  Тобою  наущенный  Казан-
ский Царевич Мамутек оковал цепями Посла
Московского.  Седи-Ахмета  не  признаешь  Ца-
рем; но разве не в сих же Улусах отец твой су-
дился с Великим Князем? Не те ли же Цареви-
чи  и  Князья  служат  ныне  Седи-Ахмету?  Уже
миновало шесть месяцев за срок, а ты не воз-
вратил ни святых крестов, ни икон, ни сокро-
вищ Великокняжеских.  И так мы,  служители
олтарей,  по  своему  долгу  молим  тебя,  госпо-
дин  Князь  Димитрий,  очистить  совесть,  удо-
влетворить всем праведным требованиям Ве-
ликого  Князя,  готового  простить  и  жаловать
тебя из уважения к нашему ходатайству, если
обратишься  к  раскаянию.  Когда  же  в  безум-
ной гордости посмеешься над клятвами, то не
мы, но сам возложишь на себя тягость духов-
ную:  будешь  чужд  Богу,  Церкви,  Вере  и  про-
клят  навеки  со  всеми  своими  единомышлен-
никами  и  клевретами». –  Сие  послание  не
могло  тронуть  души,  ожесточенной  злобою.
Прошло два  года  без  кровопролития,  с  одной
стороны в убеждениях миролюбия, с другой в
тайных  и  явных  кознях.  Наконец  Димитрий
решился  воевать.  Он  хотел  нечаянно  взять



Кострому;  но  Князь  Стрига  и  мужественный
Феодор  Басенок  отразили  приступ.  Узнав  о
том,  Василий  собрал  и  полки  и  Епископов,
свидетелей  клятвы  Шемякиной,  чтобы  побе-
дить или устыдить его.  Сам Митрополит про-
вождал  войско  к  Галичу.  Как  усердный  Пас-
тырь  душ,  он  еще  старался  обезоружить  вра-
гов:  успел  в  том,  но  ненадолго.  Шемяка  не
преставал коварствовать и замышлять мести.
Тогда – видя, что один гроб может примирить
их –  Василий  уже  хотел  действовать  реши-
тельно;  призвал  многих  Князей,  Воевод  из
других  городов,  и  составил  ополчение  силь-
ное. Шемяка, думая сперва уклониться от бит-
вы,  пошел  к  Вологде;  но,  вдруг  переменив
мысли,  расположился  станом  близ  Галича:
укреплял  город,  ободрял  жителей  и  всего  бо-
лее надеялся на свои пушки. Василий, лишен-
ный зрения, не мог сам начальствовать в бит-
ве:  Князь  Оболенский  предводительствовал
Московскими  полками  и  союзными  Татара-
ми.  Оставив  Государя  за  собою,  под  щитами
верной стражи,  они стройно и бодро прибли-
жались к Галичу. Шемяка стоял на крутой го-
ре,  за  глубокими  оврагами;  приступ  был  тру-



ден. То и другое войско готовилось к жестоко-
му  кровопролитию  с  равным  мужеством:
Москвитяне  пылали  ревностию  сокрушить
врага  ненавистного,  гнусного  злодеянием  и
вероломством:  а  Шемяка  обещал  своим  пер-
венство в Великом Княжении со всеми богат-
ствами  Московскими.  Полки  Василиевы  име-
ли превосходство в  силах,  Димитриевы выго-
ду места. Князь Оболенский и Царевичи ожи-
дали засады в дебрях; но Шемяка не подумал
о том,  воображая,  что  Москвитяне выйдут из
оврагов  утомленные,  расстроенные  и  легко
будут  смяты  его  войском  свежим:  он  стоял
неподвижно и смотрел, как неприятель от бе-
регов озера шел медленно по тесным местам.
Наконец Москвитяне достигли горы и дружно
устремились  на  ее  высоту;  задние  ряды  их
служили  твердою  опорою  для  передних,
встреченных  сильным  ударом  полков  Галиц-
ких. Схватка была ужасна: давно Россияне не
губили  друг  друга  с  таким  остервенением.
Сия битва особенно достопамятна, как послед-
нее  кровопролитное  действие  Княжеских
междоусобий…  Москвитяне  одолели:  истре-
били почти всю пехоту Шемякину и пленили



его  Бояр:  сам  Князь  едва  мог  спастися:  он  бе-
жал  в  Новгород.  Василий,  услышав  о  победе,
благодарил  Небо  с  радостными  слезами;  дал
Галичанам мир и своих, Наместников; присо-
единил  сей  Удел  к  Москве  и  возратился  с  ве-
селием в столицу.

Новогородцы  не  усомнились  принять  Ди-
митрия  Шемяку,  величаясь  достоинством  по-
кровителей  знаменитого  изгнанника  и  наде-
ясь чрез  то  иметь более средств к  обузданию
Василия в замыслах его самовластия; не хоте-
ли помогать Димитрию, однако ж не мешали
ему  явно  готовиться  к  неприятельским  дей-
ствиям против Великого Князя и собирать во-
инов,  с  коими  он  чрез  несколько  месяцев
взял  Устюг.  Шемяка  мыслил  завоевать  север-
ный край Московских владений, хотел приоб-
рести  любовь  жителей  и  для  того  не  касался
собственности частных людей, довольствуясь
единственно  их  присягою;  но  те,  которые  не
соглашались  изменить  Великому  Князю,  бы-
ли  осуждены  на  смерть:  бесчеловечный  Ше-
мяка  навязывал  им  камни  на  шею  и  топил
сих добродетельных граждан в Сухоне.  Не те-
ряя  времени,  он  пошел  к  Вологде,  чтобы  от-



крыть себе путь в Галицкую землю; но не мог
завладеть  ни  одним  городом  и  возвратился
в  Устюг,  где  Великий  Князь:  около  двух  лет
оставлял его в покое.

В сие время Татары занимали Василия. Ка-
зань  уже  начала  быть  опасною  для  Москов-
ских  владений:  в  ней  царствовал  Мамутек,
сын  Махметов,  злодейски  умертвив  отца  и
брата. В 1446 году 700 Татар Мамутековой дру-
жины  осаждали  Устюг  и  взяли  окуп  с  города
мехами,  но,  возвращаясь,  потонули  в  реке
Ветлуге.  Отрок  Великокняжеский,  десятилет-
ний Иоанн Васильевич, чрез два года ходил с
полками  для  отражения  Казанцев  от  Муром-
ских  и  Владимирских  пределов.  Другие  шай-
ки хищников Ординских грабили близ Ельца
и  даже  в  Московской  области:  Царевич  Ка-
сим,  верный  друг  Василиев,  разбил  их  в
окрестностях  Похры  и  Битюга.  (1451 г.)  Гораз-
до более страха и вреда претерпела наша сто-
лица  от  Царевича  Мазовши:  отец  его,  Се-
ди-Ахмет,  Хан  Синей,  или  Ногайской  Орды,
требовал дани от Василия и хотел принудить
его  к  тому  оружием.  Великий  Князь  шел
встретить Царевича в поле; но сведав, что Та-



тары  уже  близко  и  весьма  многочисленны,
возвратился  в  столицу,  приказав  Князю  Зве-
нигородскому  не  пускать  их  через  Оку.  Сей
малодушный  Воевода,  объятый  страхом,  бе-
жал со всеми полками и дал неприятелю путь
свободный;  а Василий,  вверив  защиту  Моск-
вы  Ионе  Митрополиту,  матери  своей  Софии,
сыну Юрию и Боярам – супругу же с  меньши-
ми  детьми  отпустив  в  Углич –  рассудил  за
благо  удалиться  к  берегам  Волги,  чтобы
ждать там городских Воевод с дружинами.

Скоро  явились  Татары,  зажгли  посады  и
начали  приступ.  Время  было  сухое,  жаркое;
ветер  нес  густые  облака  дыма  прямо  на
Кремль,  где  воины,  осыпаемые  искрами,  пы-
лающими головнями, задыхались и не могли
ничего  видеть,  до  самого  того  времени,  как
посады обратились в  пепел,  огонь угас  и  воз-
дух  прояснился.  Тогда  Москвитяне  сделали
вылазку; бились с Татарами до ночи и прину-
дили  их  отступить.  Несмотря  на  усталость,
никто  не  мыслил  отдыхать  в  Кремле:  ждали
нового  приступа;  готовили  на  стенах  пушки,
самострелы,  пищали.  Рассветало;  восходит
солнце,  и  Москвитяне  не  видят  неприятеля:



все тихо и спокойно. Посылают лазутчиков к
стану Мазовшину: и там нет никого; стоят од-
ни  телеги,  наполненные  железными  и  мед-
ными  вещами:  поле  усеяно  оружием  и  раз-
бросанными  товарами.  Неприятель  ушел  но-
чью,  взяв  с  собою  единственно  легкие  повоз-
ки,  а  все  тяжелое  оставив  в  добычу  осажден-
ным.  Татары,  по  сказанию  Летописцев,  услы-
шав  вдали  необыкновенный  шум,  вообрази-
ли, что Великий Князь идет на них с сильным
войском, и без памяти устремились в бегство.
Сия весть радостно изумила Москвитян. Вели-
кая  Княгиня  София  отправила  гонца  к  Васи-
лию, который уже перевозился за Волгу, близ
устья  Дубны.  Он  спешил  в  столицу,  прямо  в
храм Богоматери, к ее славной Владимирской
иконе;  с умилением  славил  Небо  и  сию  за-
ступницу  Москвы;  облобызав  гроб  чудотвор-
ца  Петра  и  приняв  благословение  от  Митро-
полита  Ионы,  нежно  обнял  мать,  сына,  Бояр,
велел  вести  себя  на  пепелище,  утешал  граж-
дан, лишенных крова; говорил им: «Бог нака-
зал  вас  за  мои  грехи:  не  унывайте.  Да  исчез-
нут  следы  опустошения!  Новые  жилища  да
явятся  на  месте  пепла!  Буду  вашим  отцом;



даю  вам  льготу;  не  пожалею  казны  для  бед-
ных». Народ, утешенный сожалением и мило-
стию  Государя,  почил  (как  сказано  в  летопи-
си)  от  минувшего  зла,  и  где  за  день  господ-
ствовал  неописанный  ужас,  там  представи-
лось  зрелище  веселого  праздника.  Василий
обедал  с  своим  семейством,  Митрополитом,
людьми знатнейшими: граждане, не имея до-
мов,  угощали  друг  друга  на  стогнах  и  на  ку-
чах обгорелого леса.

(1452 г.)  Видя  снова  мир  и  тишину  в  Вели-
ком  Княжении,  Василий  не  хотел  долее  тер-
петь  Шемякина  господства  в  Устюге:  немало
времени  готовился  к  походу;  наконец  высту-
пил  из  Москвы:  сам  остановился  в  Галиче,  а
сына  своего,  Иоанна,  с  Князьями  Боровским,
Оболенским,  Феодором  Басенком  и  с  Цареви-
чем  Ягупом  (братом  Касимовым)  послал  раз-
ными  путями  к  берегам  Сухоны.  Шемяка,  по-
видимому,  не  ожидал  сего  нападения:  не
дерзнул  противиться,  оставил  в  Устюге  На-
местника и  бежал далее  в  северные пределы
Двины;  но  и  там,  гонимый  отрядами  Велико-
княжескими,  не  нашел  безопасности:  бегал
из места в место и едва мог пробраться в Нов-



город:  Воеводы Московские не  щадили нигде
друзей  сего  Князя:  лишали  их  имения,  воль-
ности и,  посадив Наместников Василиевых в
области  Устюжской,  возвратились  к  Госуда-
рю  с  добычею.  Но  еще  Шемяка  был  жив  и  в
непримиримой злобе своей искал новых спо-
собов мести: смерть его казалась нужною для
Государственной  безопасности:  ему  дали  яду,
от  коего  он  скоропостижно  умер.  Виновник
дела,  столь  противного  Вере  и  законам  нрав-
ственности,  остался неизвестным.  Новогород-
цы  погребли  Шемяку  с  честию  в  монастыре
Юрьевском.  Подьячий,  именем  Беда,  приска-
кал в  Москву с  вестию о  кончине сего  жесто-
кого  Василиева  недруга  и  был  пожалован  в
Дьяки.  Великий  Князь  изъявил  нескромную
радость.

(1454 г.) Как бы ободренный смертию опас-
ного  злодея,  он  начал  действовать  гораздо
смелее  и  решительнее  в  пользу  единовла-
стия.  Иоанн  Можайский  не  хотел  вместе  с
ним  идти  на  Татар:  великий  Князь  объявил
ему  войну  и  заставил  его  бежать  со  всем  се-
мейством в Литву, куда ушел из Новагорода и
сын  Шемякин.  Жители  Можайска  требовали



милосердия.  «Даю  вам  мир  вечный, –  сказал
Великий  Князь, –  отныне  навсегда  вы  мои
подданные».  Наместники  Василиевы  оста-
лись там управлять народом.

Новогородцы  давали  убежище  неприяте-
лям  Темного,  говоря,  что  Святая  София  нико-
гда  не  отвергала  несчастных  изгнанников.
Кроме Шемяки, они приняли к себе одного из
Князей Суздальских,  Василия Гребенку,  не  хо-
тевшего  зависеть  от  Москвы.  Великий  Князь
имел  и  другие  причины  к  неудовольствию:
Новогородцы  уклонялись  от  его  суда,  утаива-
ли Княжеские пошлины и называли пригово-
ры  Веча  вышним  законодательством,  не  слу-
шаясь Московских Наместников и следуя пра-
вилу,  что  уступчивость  благоразумна  един-
ственно в случае крайности. Сей случай пред-
ставился. Они знали, что Василий готовится к
походу;  слышали  угрозы;  получили  наконец
разметные  грамоты  в  знак  объявления  вой-
ны – и все еще думали быть непреклонными.
Великий  Князь,  провождаемый  Двором,  при-
был  в  Волок,  куда,  несмотря  на  жестокую  зи-
му, полки шли за полками, так, что в несколь-
ко  дней  составилась  рать  сильная.  Тут  Ново-



городцы встревожились, и Посадник их явил-
ся  с  челобитьем  в  Великокняжеском  стане:
Василий  не  хотел  слушать.  Князь  Оболен-
ский-Стрига и славный Феодор Басенок, герой
сего  времени,  были  посланы  к  Русе,  городу
торговому, богатому, где никто не ожидал на-
падения  неприятельского:  Москвитяне  взяли
ее без кровопролития и нашли в ней столько
богатства, что сами удивились. Войску надле-
жало  немедленно  возвратиться  к  великому
Князю:  оно  шло с  пленниками;  за  ним везли
добычу.  Воеводы  остались  назади,  имея  при
себе не более двухсот Боярских детей и ратни-
ков:  вдруг  показалось  5000  конных  Нового-
родцев,  предводимых  Князем  Суздальским.
Москвитяне дрогнули; но Стрига и Феодор Ба-
сенок  сказали  дружине,  что  Великий  Князь
ждет победителей, а не беглецов; что гнев его
страшнее  толпы  изменников  и  малодушных;
что надобно умереть за правду и за Государя.
Новогородцы  хотели  растоптать  неприятеля:
глубокий снег и плетень остановили их. Видя,
что они с головы до ног покрыты железными
доспехами,  Воеводы  Московские  велели  стре-
лять не по людям, а по лошадям, которые на-



чали  беситься  от  ран  и  свергать  всадников.
Новогодцы  падали  на  землю;  вооруженные
длинными  копьями,  не  умели  владеть  ими;
передние смешались: задние обратили тыл, и
Москвитяне,  убив  несколько  человек,  приве-
ли  к  Василию  знатнейшего  Новогородского
Посадника,  именем  Михаила  Тучу,  взятого
ими в плен на месте сей битвы.

Известие  о  том  привело  Новгород  в  страх
несказанный. Ударили в Вечевой колокол; на-
род  бежал  на  двор  Ярославов;  чиновники  со-
ветовались между собою, не зная, что делать;
шум  и  вопль  не  умолкал  с  утра  до  вечера.
Граждан было много, но мало воинов смелых;
не надеялись друг на друга; редкие надеялись
и на собственную храбрость: кричали, что не
время воинствовать и лучше вступить в пере-
говоры.  Отправили  Архиепископа  Евфимия,
трех  Посадников,  двух  Тысячских  и  5  выбор-
ных  от  людей  Житых;  велели  им  не  жалеть
ласковых слов, ни самых денег в случае необ-
ходимости.  Сие  Посольство  имело  желаемое
действие.  Архиепископ  нашел  Василия  в
Яжелбицах; обходил всех Князей и Бояр, скло-
няя их быть миротворцами; молил самого Ве-



ликого  Князя  не  губить  народа  легкомыслен-
ного,  но  полезного  для  России  своим  купече-
ством и готового загладить впредь вину свою
искреннею  верностию.  Обещания  не  могли
удовлетворить Василию: он требовал серебра
и разных выгод. Новогородцы дали Великому
Князю  8500  рублей  и  договорною  грамотою
обязались  платить  ему  черную,  или  народ-
ную дань,  виры,  или судные пени;  отменили
так называемые Вечевые грамоты,  коими на-
род  стеснял  власть  Княжескую;  клялися  не
принимать к себе Иоанна Можайского, ни сы-
на Шемякина, ни матери, ни зятя его и нико-
го  из  лиходеев  Василиевых;  отступились  от
земель,  купленных  их  согражданами  в  обла-
стях  Ростовской  и  Белозерской;  обещали  упо-
треблять  в  Государственных  делах  одну  пе-
чать  Великокняжескую,  и  проч.;  а Василий  в
знак милости уступил им Торжок. В сем мире
участвовали  и  Псковитяне,  которые,  забыв
долговременную  злобу  Новогородцев,  давали
им  тогда  помощь  и  находились  в  раздоре  с
Василием.  Таким  образом  Великий  Князь,
смирив  Новгород,  предоставил  сыну  своему
довершить легкое покорение оного.



(1456 г.)  В  то  время  умер  в  монашестве
Князь  Рязанский  Иоанн  Феодорович,  внук
славного  Олега,  поручив  осьмилетнего  сына,
именем  Василия,  и  дочь  Феодосию  Великому
Князю. Сия доверенность была весьма опасна
для  независимости Рязанского  Княжения:  Ва-
силий Темный,  желая будто бы лучше воспи-
тать детей Иоанновых, взял их к себе в Моск-
ву,  но,  послав  собственных  Наместников
управлять  Рязанью,  властвовал  там  как  ис-
тинный Государь.

Властолюбие  его,  кажется,  более  и  более
возрастало,  заглушая  в  нем  святейшие  нрав-
ственные  чувства.  Внук  славного  Владимира
Храброго,  Василий  Ярославич  Боровский,  шу-
рин, верный сподвижник Темного, жертвовал
ему  своим  владением,  отечеством;  гнушаясь
злодейством  Шемяки,  не  хотел  иметь  с  ним
никаких  сношений;  осудил  себя  на  горькую
участь  изгнанника,  искал  убежища  в  земле
чуждой  и  непрестанно  мыслил  о  средствах
возвратить  несчастному  слепцу  свободу  с
престолом.  Какая  вина  могла  изгладить  па-
мять  такой  добродетельной  заслуги?  И  веро-
ятно  ли,  чтобы  Ярославич,  усердный  друг  Ва-



силия, сверженного с престола, заключенного
в темнице,  изменил ему в счастии,  когда сей
Государь  уже  не  имел  совместников  и  власт-
вовал  в  мирном  величии?  Доселе  Князь  Бо-
ровский не изъявлял излишнего честолюбия,
довольный наследственным Уделом и частию
Московских  пошлин;  охотно  уступил  Васи-
лию  области  деда  своего,  Углич,  Городец,  Ко-
зельск, Алексин, взяв за то Бежецкий Верх со
Звенигородом, и новыми грамотами обязался
признавать  его  сыновей  наследниками  Вели-
кого  Княжения.  Вероятнее,  что  Василий,  же-
лая  сделаться  единовластным,  искал  предло-
га снять с себя личину благодарности, тягост-
ной  для  малодушных:  клеветники  могли
услужить  тем  Государю,  расположенному
быть  легковерным, –  и  Великий  Князь,  без
всяких  околичностей  взяв  шурина  под  стра-
жу,  сослал  его  в  Углич.  Удел  сего  мнимого
преступника  был  объявлен  Великокняже-
ским  достоянием;  а сын  Ярославича,  Иоанн,
ушел с мачехою в Литву и вместе с другим из-
гнанником,  Иоанном  Андреевичем  Можай-
ским,  вымышлял  средства  отмстить  их  гони-
телю. Они заключили тесный союз между со-



бою,  написав  следующую  грамоту  (от  имени
юного Князя Боровского): «Ты, Князь Иван Ан-
дреевич,  будешь  мне  старшим  братом.  Вели-
кий  Князь  вероломно  изгнал  тебя  из  наслед-
ственной области, а моего отца безвинно дер-
жит в неволе. Пойдем искать управы: ты вла-
дения,  я  родителя  и  владения.  Будем  одним
человеком.  Без  меня  не  принимай  никаких
условий от Василия. Если он уморит отца мое-
го в темнице, клянися мстить; если освободит
его, но с тобою не примирится, клянуся помо-
гать  тебе.  Если  Бог  дарует  нам  счастие  побе-
дить  или  выгнать  Василия,  будь  Великим
Князем:  возврати  моему  отцу  города  его,  а
мне  дай  Дмитров  и  Суздаль.  Не  верь  клевет-
никам  и  не  осуждай  меня  по  злословию;  что
услышишь,  скажи мне  и  не  сомневайся  в  ис-
тине  моих  крестных  оправданий.  Что  завою-
ем  вместе,  городов  или  казны,  из  того  мне
треть; а буде по грехам не сделаем своего доб-
рого  дела,  то  останемся  и  в  изгнании  нераз-
лучными: в какой земле найдешь себе место,
там  и  я  с  тобою»,  и  проч.  Сбылося  только  по-
следнее  их  чаяние:  они долженствовали уме-
реть  изгнанниками.  Враги  Государя  Москов-



ского  имели убежище в  Литве,  но  не  находи-
ли там ни сподвижников,  ни денег.  Казимир
отправлял  дружелюбные  Посольства  к  Васи-
лию,  думая  единственно  о  безопасности  сво-
их  Российских  владений. –  Напрасно  также
верные  слуги  Ярославича,  с  горестию  видя
несколько  лет  заточение  своего  Князя,  мыс-
лили  освободить  его:  взаимно  обязались  в
том  клятвою,  условились  тайно  ехать  в  Уг-
лич,  вывести  Князя  из  темницы  и  бежать  с
ним за границу.  Умысел открылся.  Сии люди
исполняли  долг  усердия  к  законному  их  вла-
стителю,  несправедливо  утесненному;  но  Ве-
ликий  Князь  наказал  их  как  злодеев,  и  при-
том  с  жестокостию  необыкновенною:  велел
некоторым  отсечь  руки  и  голову,  другим  от-
резать  нос,  иных  бить  кнутом.  Они  погибли
без стыда, с совестию чистою. Народ жалел об
них.  (1458—1459 гг.)  Присвоив  себе  Удел  Га-
лицкий,  Можайский  и  Боровский,  Василий
оставил  только  Михаила  Верейского  Князем
Владетельным; других не было,  внуки Кирдя-
пины,  несколько  лет  правив  древнею  Суз-
дальскою  областию  в  качестве  Московских
присяжников,  волею  или  неволею  выехали



оттуда.  Уже  все  доходы  Московские  шли  в
казну  Великого  Князя;  все  города  управля-
лись  его  Наместниками.  Одна  Вятка,  быв  ча-
стию  Галицкой  области,  не  хотела  повино-
ваться  Василию:  жители  ее,  как  мы  видели,
помогали  Юрию,  Шемяке,  Косому  и  за
несколько  лет  до  того  времени  сами  собою
выжгли  Устюжскую  крепость  Гледен.  Князь
Ряполовский,  посланный  смирить  Вятчан,
долго стоял у Хлынова и возвратился без успе-
ха: ибо они задобрили Воевод Московских да-
рами.  В  следующий  год  пошло  туда  новое
сильное  войско  с  Великокняжескою  дружи-
ною,  со  многими  Князьями,  Боярами,  детьми
Боярскими; присоединив к себе Устюжан, взя-
ло городки Котельнич, Орлов и покорило Вят-
чан  Государю  Московскому.  Однако  ж  дух
вольности  не  мог  вдруг  исчезнуть  в  сей  на-
родной  Державе,  основанной  на  законах  Но-
вогородских.  Василий  удовольствовался  да-
нию  и  правом  располагать  ее  воинскими  си-
лами.

Любя  умножать  власть  свою,  он  еще  не
дерзал  коснуться  Твери,  где  Князь  Борис
Александрович, сват его, скончался независи-



мым (в 1461 году), оставив престол сыну, име-
нем  Михаилу. –  Василий  не  теснил  более  и
Новогородцев  и  дружелюбно  гостил  у  них  (в
1460  году)  около  двух  месяцев,  изъявляя  ми-
лость к ним и Псковитянам, которые присла-
ли  ему  в  дар  50  рублей,  жаловались  на  Нем-
цев  и  требовали,  чтобы  он  позволил  Князю
Александру  Черторижскому  остаться  у  них
Наместником.  Василий  согласился;  но  Черто-
рижский  сам  не  захотел  того  и  немедленно
уехал в Литву. Псковитяне желали иметь у се-
бя Василиева сына,  Юрия:  отпущенный роди-
телем  из  Новагорода,  сей  юноша  был  встре-
чен ими с искреннею радостию и возведен на
престол  в  храме  Троицы;  ему  вручили  слав-
ный  меч  Довмонта:  Юрий  взял  его  и  клялся
оградить  им  безопасность  знаменитого  Оль-
гина  отечества.  Надлежало  отмстить  Ливон-
ским Немцам, которые, утвердив мир с Росси-
янами на 25 лет, сожгли их церковь на грани-
це. Но дело обошлось без войны: Орден требо-
вал  перемирия,  заключенного  потом  с  согла-
сия  Великокняжеского  на  пять  лет  в  Новего-
роде,  куда  приезжали  для  того  Послы  Архи-
епископа  Рижского  и  Дерптские;  а Князь



Юрий  вслед  за  родителем  возвратился  в
Москву,  получив  в  дар  от  Псковитян  100  руб-
лей и вместо себя оставив у них Наместником
Иоанна Оболенского-Стригу.

(1455—1461 гг.) Нет сомнения, что Василий
в последние годы жизни своей или совсем не
платил дани Моголам, или худо удовлетворял
их  корыстолюбию:  ибо  они,  несмотря  на  соб-
ственные  внутренние  междоусобия,  часто
тревожили Россию и приходили не шайками,
но целыми полками. Два раза войско Седи-Ах-
метовой Орды вступало в наши пределы: Вое-
вода Московский, Князь Иван Юрьевич, побе-
дил  Татар  на  сей  стороне  Оки,  ниже  Колом-
ны; а сын Великого Князя, Иоанн, мужествен-
но отразил их от берегов ее: после чего Axмат,
Хан  Большой  Орды,  сын  Кичимов,  осаждал
Переславль Рязанский, но с великою потерею
и  стыдом  удалился,  виня  главного  Полковод-
ца  своего,  Казата  Улана,  в  тайном  доброхот-
стве  к  Россиянам. –  Царь  Казанский  также
был неприятелем Москвитян: Великий Князь
хотел  сам  идти  на  Казань;  но,  встреченный
его  Послами  в  Владимире,  заключил  с  ними
мир.



Василий  еще  не  достиг  старости:  несча-
стия  и  душевные  огорчения,  им  претерпен-
ные, изнурили в нем телесные силы. Он явно
изнемогал, худел и, думая, что у него сухотка,
прибегнул  ко  мнимому  целебному  средству,
тогда  обыкновенно  употребляемому  в  оной:
жег  себе  тело  горящим  трутом;  сделались  ра-
ны, начали гнить, и больной, видя опасность,
хотел  умереть  Монахом:  ему  отговорили.  Ва-
силий  написал  духовную:  утвердил  Великое
Княжение  за  старшим  сыном,  Иоанном,  вме-
сте  с  третию  Московских  доходов  (другие  же
две  отказал  меньшим  сыновьям);  Юрию  от-
дал  Дмитров,  Можайск.  Серпухов  и  все  име-
ние  матери  своей,  Софии  (которая  престави-
лась  Инокинею  в  1453  году);  третиему  сыну,
Андрею  Большому,  Углич,  Бежецкий  Верх,
Звенигород;  четвертому,  именем  Борису,  Во-
лок  Ламский,  Ржев,  Рузу  и  села  прабабы  его,
Марии  Голтяевой,  по  ее  завещанию;  Андрею
Меньшему  Вологду,  Кубену  и  Заозерье;  а ма-
тери  их  Ростов  (с  условием  не  касаться  соб-
ственности тамошних Князей),  городок  Рома-
нов,  казну  свою,  все  Удельные  волости,  кото-
рые бывали прежде за Великими Княгинями,



и  все,  им  купленные  или  отнятые  у  знатных
изменников  (что  составляло  великое  богат-
ство); сверх того клятвою обязал сыновей слу-
шаться  родительницы  не  только  в  делах  се-
мейственных, но и в государственных. Таким
образом он снова восстановил Уделы, доволь-
ный  тем,  что  Государство  Московское  (за  ис-
ключением  Вереи)  остается  подвластным  од-
ному  дому  его,  и  не  заботясь  о  дальнейших
следствиях:  ибо  думал  более  о  временной
пользе своих детей, нежели о вечном государ-
ственном благе; отнимал города у других Кня-
зей  только  для  выгод  собственного  личного
властолюбия;  следовал  древнему  обыкнове-
нию,  не  имев  твердости  быть  навеки  основа-
телем  новой,  лучшей  системы  правления,
или  единовластия.  Всего  страннее  то,  что  Ва-
силий  в  духовном  завещании  приказывает
супругу и детей своих Королю Польскому, Ка-
зимиру,  называя  его  братом.  Оно  подписано
Митрополитом Феодосием,  который за год до
того  времени  был  поставлен  нашими  Святи-
телями  из  Архиепископов  Ростовских  на  ме-
сто  скончавшегося  Ионы. –  Василий  преста-
вился на сорок седьмом году жизни (17 марта



1462 г.),  хотя  несправедливо  именуемый  пер-
вым  Самодержцем  Российским  со  времен
Владимира Мономаха, однако ж действитель-
но приготовив многое для успехов своего пре-
емника:  начал худо;  не  умел повелевать,  как
отец и дед его повелевали; терял честь и Дер-
жаву,  но  оставил  Государство  Московское
сильнейшим  прежнего:  ибо  рука  Божия,  как
бы  вопреки  малодушному  Князю,  явно  влек-
ла оное к величию, благословив доброе нача-
ло  Калиты  и  Донского.  Кроме  междоусобия,
Государствование  Темного  ознаменовалось
разными злодействами, доказывающими сви-
репость  тогдашних  нравов.  Два  Князя  ослеп-
лены,  два  Князя  отравлены  ядом.  Не  только
чернь в остервенении своем без всякого суда
топила и жгла людей, обвиняемых в преступ-
лениях; не только Россияне гнусным образом
терзали военнопленных: даже законые казни
изъявляли  жестокость  варварскую.  Иоанн
Можайский,  осудив  на  смерть  Боярина,  Ан-
дрея Дмитриевича, всенародно сжег его на ко-
стре  вместе  с  женою  за  мнимое  волшебство.
Москва  в  первый  раз  увидела  так  называе-
мую  торговую  казнь,  неизвестную  нашим



благородным  предкам:  самых  именитых  лю-
дей,  обвиняемых в  Государственных преступ-
лениях,  начали всенародно бить кнутом.  Сие
унизительное для человечества обыкновение
заимствовали мы от Моголов.

Суеверие  и  нелепые  понятия  о  случаях
естественных  господствовали  в  умах,  и  лето-
писи  сего  времени  наполнены  известиями  о
чудесных  явлениях:  то  небо  пылало  в  огнях
разноцветных,  то  вода  обращалась  в  кровь;
образа  слезили;  звери  переменяли  свой  вид
обыкновенный. В 1446 году Генваря 3,  по бас-
нословному  сказанию  Новогородского  Лето-
писца, шел сильный дождь и сыпались из ту-
чи на землю рожь, пшеница, ячмень, так, что
все  пространство  между  рекою  Мстою  и  Вол-
ховцем,  верст  на  пятнадцать,  покрылось  хле-
бом, собранным крестьянами и принесенным
в Новгород,  к  радостному изумлению его  жи-
телей,  угнетаемых  дороговизною  в  съестных
припасах.

Сей  же  Летописец,  изображая  тогдашние
несгодья  своей  отчизны,  причисляет  к  оным
и перемену в деньгах. Посадник, Тысячский и
знатные  граждане,  избрав  пять  мастеров,  ве-



лели им перелить старую серебряную монету
и  вычитать  за  труд  по  деньге  с  двух  гривен;
а скоро  отменили  и  старые  рубли,  или  куски
серебра,  к  великому  огорчению  народа,  кото-
рый  долго  волновался  и  кричал,  что  Прави-
тельство,  подкупленное  монетчиками,  стара-
ется единственно дать им работу, не думая об
его  убытке.  Несколько  человек,  оговоренных
в делании подложной монеты, утопили в Вол-
хове; других ограбили.

Мы  описали  святые  подвиги  Стефана
Пермского,  который  водворил  Христианство
на  берегах  северной  Камы:  преемниками  его
в Епископстве сей еще малоизвестной страны
были  Исаакий  и  Питирим,  ревностные  на-
ставники и благотворители тамошних обита-
телей.  Дикие  народы  соседственные,  омра-
ченные  тьмою  идолопоклонства,  возненави-
дели новых Христиан Пермских и тревожили
их  своими  набегами:  так  Князь  Вогуличей,
именем  Асыка,  с  сыном  Юмшаном  приходил
(в  1455  году)  воевать  берега  Вычегды  и,  вме-
сте  с  другими  пленниками  захватив  Еписко-
па Питирима, злодейски умертвил сего добро-
детельного  святителя. –  Здесь  в  первый  раз



упоминается  о  Вогуличах  в  деяниях  нашей
Истории.

В  сие  время  был  основан  знаменитый  мо-
настырь  Соловецкий,  на  диком  острове  Бело-
го моря, среди лесов и болот. Еще в 1429 году
благочестивый  Инок  Савватий  водрузил  там
крест и поставил уединенную келию; а Св. Зо-
сима, чрез несколько лет, создал церковь Пре-
ображения,  устроил общежительство  и  выхо-
дил  в  Новегороде  жалованную  грамоту  на
весь остров, данную ему от Архиепископа Ио-
ны  и  тамошнего  Правительства  за  осмью
свинцовыми  печатями.  Как  в  иных  землях
алчная  любовь  к  корысти,  так  у  нас  Христи-
анская  любовь  к  тихой,  безмолвной  жизни
расширяла  пределы  обитаемые,  знаменуя
крестом ужасные дотоле пустыни, неприступ-
ные для страстей человеческих.

Россияне  при Василии Темном были пора-
жены  несчастием  Греции  как  их  собствен-
ным. Народ, именуемый в Восточных летопи-
сях Гоцами, в Византийских Огузами или Уза-
ми, единоплеменный с Торками, которые дол-
го скитались в степях Астраханских, служили
Владимиру Святому,  обитали после близ Кие-



ва  и  до  самого  нашествия  Татар  составляли
часть Российского конного войска – сей народ
мужественный, способствовав в Азии основа-
нию  и  гибели  разных  Держав  (Гасневидской,
Сельчукской,  Харазской),  наконец  под  име-
нем  Турков  Османских  основал  сильнейшую
Монархию,  ужасную  для  трех  частей  мира  и
еще доныне знаменитую. Осман, или Отоман,
Эмир  Султана  Иконийского,  воспользовался
падением его Державы, разрушенной Могола-
ми:  сделался  независимым;  захватил  около
1292  года  некоторые  места  в  Вифиний,  в  Па-
флагонии,  в  Архипелаге  и  дал  наследникам
своим  пример  счастливого  властолюбия,  ко-
им  они  столь  удачно  воспользовались,  что  в
конце XIV  века  уже господствовали над  всею
Малою  Азиею  и  Фракиею,  обложив  данию
Константинополь.  Тамерлан  и  междоусобие
сыновей  Баязетовых  могли  только  на  время
удержать  быстрое  стремление  Османских  за-
воеваний:  оно возобновилось при Амурате  и,
наконец, при Магомете II увенчалось падени-
ем Византии,  которое не было внезапностью:
Европа  долго  ожидала  его  с  беспокойством;
но победы,  одержанные Турками над Короля-



ми  Венгерскими,  Сигизмундом  и  Владисла-
вом,  вселяли  ужас  в  Государей  Европейских,
нечувствительных  к  воплю  Греков,  над  кои-
ми  восходила  туча  разрушения.  Самые  Гре-
ки – когда Магомет явно готовился осадить их
столицу,  распоряжал полки,  строил крепости
на  берегах  Воспора –  в  безумном  отчаянии
проклинали  друг  друга  за  богословские  мне-
ния!  Славный  Кардинал  Исидор,  бывший
Митрополит  Российский,  находился  тогда  в
стенах  Византии  и  предлагал  Царю  Констан-
тину  именем  Папы  сильное  вспоможение,  с
условием,  чтобы  Духовенство  Греческое
утвердило  постановление  Флорентийского
Собора.  Царь,  Вельможи,  Иерархи  согласи-
лись: народ не хотел о том слышать; ревност-
ные  Иноки,  Монахини  восклицали  на  стог-
нах:  «Горе  Латинской  ереси!  Образ  Богомате-
ри спасет нас!..» Но знамя султанское уже раз-
вевалось пред вратами Св. Романа. Магомет с
двумястами тысячами воинов и с тремястами
судов  приступил  к  Царюграду,  где  считалось
100000  жителей,  а  вооружилось  только  пять
тысяч,  граждан  и  Монахов,  для  его  защиты:
другие  единственно  плакали,  молились  в



церквах  и  звонили  в  колокола,  чтобы  менее
трепетать  от  грома  Магометовых  пушек!  Сия
горсть  людей,  усиленная  двумя  тысячами
иноземцев  под  начальством  храброго  Генуэз-
ского  витязя  Джустиниани,  представляла  все
могущество  Восточной  Империи!  Греки  ожи-
дали  чуда  для  их  спасения;  но  случилось,  че-
му  необходимо  надлежало  случиться:  Маго-
мет, разрушив стены, по трупам Янычаров во-
шел в город, и славная смерть великодушного
Царя  Константина  достойно  завершила  бы-
тие Империи: он пал среди неприятелей, ска-
зав:  «Для  чего  не  могу  умереть  от  руки  Хри-
стианина?»…Вероятно,  что  некоторые  из  на-
ших  единоземцев  были  очевидными  тому
свидетелями:  по  крайней  мере  Летописец
Московский  рассказывает  весьма  подробно  о
всех обстоятельствах осады и взятия Констан-
тинопольского, с ужасом прибавляя, что храм
Святой  Софии,  где  Послы  Владимировы  в  де-
сятом  веке  пленились  величием  и  красотою
истинного богослужения, обратился в мечеть
Лжепророка. Греция была для нас как бы вто-
рым  отечеством:  Россияне  всегда  с  благодар-
ностию воспоминали, что она сообщила им и



Христианство, и первые художества, и многие
приятности общежития. В Москве говорили о
Цареграде так, как в новейшей Европе со вре-
мен Людовика XIV говорили о Париже: не бы-
ло  иного  образца  для  великолепия  церковно-
го  и  мирского,  для  вкуса,  для  понятия  о  ве-
щах.  Однако ж,  соболезнуя о Греках,  летопис-
цы  наши  беспристрастно  судят  их  и  Турков,
изъясняясь следующим образом: «Царство без
грозы есть конь без узды. Константин и пред-
ки его давали Вельможам утеснять народ;  не
было в судах правды, ни в сердцах мужества;
судии  богатели  от  слез  и  крови  невинных,  а
полки Греческие величались только цветною
одеждою;  гражданин  не  стыдился  веролом-
ства, а воин бегства, и Господь казнил власти-
телей  недостойных,  умудрив  Царя  Магомета,
коего  воины  играют  смертию  в  боях  и  судии
не  дерзают  изменять  совести.  Уже  не  оста-
лось теперь ни единого Царства Православно-
го,  кроме Русского.  Так  исполнилось  предска-
зание Св. Мефодия и Льва Мудрого, что Изма-
ильтяне  овладеют  Византисю;  исполнится,
может  быть,  и  другое,  что  Россияне  победят
Измаильтян  и  на  седьми  холмах  ее  воцарят-



ся».  О  сем древнем пророчестве  мы упомина-
ли  в  Истории  Ярослава  Великого:  оно  служи-
ло тогда утешением для Россиян. Другие наро-
ды Европейские, не имея тесных связей с Гре-
циею,  оставались  почти  раводушными  к  ее
бедствию;  а Папа,  Николай  V,  хвалился,  что
он  предсказал  ей  гибель  за  нарушение  Фло-
рентийского договора. Хотя Кардинал Исидор,
плененный  в  Цареграде  Турками,  но  ушед-
ший  из  неволи,  по  возвращении  в  Италию
писал  ко  всем  Государям  Западным,  что  они
должны  восстать  на  Магомета,  предтечу  Ан-
тихристова  и  чадо  Сатаны:  однако  ж  сие
красноречивое  послание  (внесенное  в  лето-
писи  Латинской  церкви)  осталось  без  дей-
ствия.  Награжденный  за  свое  усердие  и  стра-
дание милостию папы, Исидор умер в Риме с
именем  Константинопольского  Патриарха  и
был  погребен  в  церкви  Св.  Петра,  до  конца
жизни  сетовав  о  падении  Греческой  Импе-
рии,  любезного  ему  отечества,  коего  спасе-
нию  хотел  он  пожертвовать  чистою  Верою
своих предков.

Впрочем,  Россияне,  жалея  о  Греции,  нима-
ло не думали, чтобы могущество новой Турец-



кой Империи было и для них опасно. Тогдаш-
няя Политика наша не славилась прозорливо-
стию и за ближайшими опасностями не вида-
ла отдаленных: Улусы и Литва ограничивали
круг  се  деятельности;  Ливонские  Немцы  и
Шведы  занимали  единственно  Новогородцев
и  Псковитян;  все  прочее  составляло  для  нас
предмет  одного  любопытства,  а  не  Государ-
ственного внимания.

С Василиева времени сделалась известною
Крымская Орда, составленная Эдигеем из Улу-
сов  Черноморских.  Повествуют,  что  сей  зна-
менитый  Князь,  готовясь  умереть,  заклинал
многочисленных сыновей своих не  делиться:
но  они  разделились  и  все  погибли  в  междо-
усобии. Тогда Моголы Черноморские избрали
себе  в  Ханы  осьмнадцатилетнего  юношу,  од-
ного  из  потомков  Чингисовых  (как  уверяют),
именем.  Ази,  спасенного  от  смерти  и  воспи-
танного  каким-то  земледельцем  в  тишине
сельской. Сей юноша, из благодарности к сво-
ему  благотворителю  приняв  его  имя,  назвал-
ся Ази-Гирей:  в память чего и все Ханы Крым-
ские  до  самых  позднейших  времен  называ-
лись  Гиреями.  Другие  же  Историки  пишут,



что Ази-Гирей, сын или внук Тохтамышев, ро-
дился в  Литовском городе Троках и что Вито-
вт  доставил  ему  господство  в  Тавриде;  по
крайней  мере  сей  Хан  был  всегда  усердным
другом Литвы и не тревожил ее владений, ко-
торые простирались до самого устья рек Дне-
пра  и  Днестра.  Покорив  многие  Улусы  в
окрестностях  Черного  моря,  Ази-Гирей  осно-
вал  новую  независимую  Орду  Крымскую,  об-
ложил  данию  города  Генуэзские  в  Тавриде,
имел сношение с Папою и, желая наказать Та-
тар  Волжских  за  частые  их  впадения  в  обла-
сти  Казимировы,  разбил  врага  нашего,  Хана
Седи-Ахмета,  который,  спасаясь  от  него  бег-
ством,  искал  пристанища  в  Литве  и  был  там
заключен  в  темницу:  «Дело  весьма  несоглас-
ное  с  Государственным  благоразумием, –  пи-
шет  Историк  Польский, –  способствуя  уничи-
жению  Волжской  Орды,  мы  готовили  себе
опасных  неприятелей  в  Россиянах,  дотоле
слабых под ее игом». –  Сие новое гнездо хищ-
ников, славных под именем Татар Крымских,
до самых позднейших времен беспокоило на-
ше отечество.



С

Глава IV
Состояние России от

нашествия татар до Иоанна
III 

равнение  России  с  другими  Державами.
Следствие  нашего  ига.  Введение  смертной

казни и телесных наказаний. Благое действие
Веры. Изменение гражданского порядка. Нача-
ло  Самодержавия.  Медленные  успехи  Едино-
державия.  Постепенная  знаменитость  Моск-
вы. Зло имеет и добрые следствия. Выгоды Ду-
ховенства:  характер  нашего.  Мы  не  приняли
обычаев  Татарских.  Правосудие.  Искусство
ратное.  Происхождение  Козаков.  Купечество.
Изобретения.  Художества.  Словесность.  По-
словицы. Песни. Язык.

Наконец мы видим пред собою цель долго-
временных  усилий  Москвы:  свержение  ига,
свободу  отечества.  Предложим  читателю
некоторые  мысли  о  тогдашнем  состоянии
России,  следствии  ее  двувекового  порабоще-
ния.

Было  время,  когда  она,  рожденная,  возве-



личенная единовластием,  не уступала в силе
и в гражданском образовании первейшим Ев-
ропейским  Державам,  основанным  на  разва-
линах  Западной  Империи  народами  Герман-
скими;  имея  тот  же  характер,  те  же  законы,
обычаи,  уставы  Государственные,  сообщен-
ные  нам  Варяжскими  или  Немецкими  Кня-
зьями,  явилась  в  новой  политической  систе-
ме Европы с существенными правами на зна-
менитость и с важною выгодою быть под вли-
янием Греции, единственной Державы, не ис-
проверженной варварами. Правление Яросла-
ва Великого есть без сомнения сие счастливое
для  России  время:  утвержденная  и  в  Христи-
анстве и в порядке государственном, она име-
ла  наставников  совести,  училища,  законы,
торговлю,  многочисленное войско,  флот,  Еди-
нодержавие и свободу гражданскую. Что в на-
чале XI века была Европа? Феатром Поместно-
го  (Феодального)  тиранства,  слабости  Венце-
носцев,  дерзости Баронов,  рабства народного,
суеверия,  невежества.  Ум  Альфреда  и  Карла
Великого  блеснул  во  мраке,  но  ненадолго;
осталась их память: благодетельные учрежде-
ния и замыслы исчезли вместе с ними.



Но  разделение  нашего  отечества  и  междо-
усобные войны, истощив его силы, задержали
Россиян  и  в  успехах  гражданского  образова-
ния:  мы  стояли  или  двигались  медленно,  ко-
гда  Европа  стремилась  к  просвещению.  Кре-
стовые походы сообщили ей сведения и худо-
жества Востока; оживили, распространили ее
торговлю.  Селения  и  города  откупались  от
утеснительной  власти  Баронов;  Государи  по
собственному  движению  давали  гражданам
права  и  выгоды,  благоприятные  для  общей
пользы,  для  промышленности  и  для  самых
нравов;  лучшая  Исправа  (Полиция)  земская
начинала  обуздывать  силу,  ограждать  без-
опасностию пути, жизнь и собственность. Об-
ретение  Иустинианова  Кодекса  в  Амальфи
было  счастливою  эпохою  для  Европейского
правосудия:  понятия  людей  о  сем  важном
предмете  гражданства  сделались  яснее,  осно-
вательнее.  Всеобщее  употребление  языка  Ла-
тинского  доставляло  способ  и  Духовным  и
мирянам черпать мысли и познания в творе-
ниях  древних,  уцелевших  в  наводнение  вар-
варства.  Одним  словом,  с  половины  XI  века
состояние  Европы  явно  переменилось  в  луч-



шее;  а Россия  со  времен  Ярослава  до  самого
Батыя  орошалась  кровию  и  слезами  народа.
Порядок,  спокойствие,  столь  нужные  для
успехов гражданского общества, непрестанно
нарушались  мечем  и  пламенем  Княжеских
междоусобий,  так  что  в  XIII  веке  мы  уже  от-
ставали  от  Держав  Западных  в  государствен-
ном образовании.

Нашествие  Батыево  испровергло  Россию.
Могла  угаснуть  и  последняя  искра  жизни;
к счастию, не угасла: имя, бытие сохранилось;
открылся  только  новый  порядок  вещей,  го-
рестный для человечества, особенно при пер-
вом взоре:  дальнейшее наблюдение открыва-
ет  и  в  самом  зле  причину  блага,  и  в  самом
разрушении пользу целости.

Сень  варварства,  омрачив  горизонт  Рос-
сии, сокрыла от нас Европу в то самое время,
когда  благодетельные  сведения  и  навыки  бо-
лее  и  более  в  ней  размножались,  народ  осво-
бождался от рабства, города входили в тесную
связь  между  собою  для  взаимной  защиты  в
утеснениях; изобретение компаса распростра-
нило мореплавание и торговлю;  ремесленни-
ки,  художники,  Ученые  ободрялись  Прави-



тельствами;  возникали  Университеты  для
вышних  наук;  разум  приучался  к  созерца-
нию,  к  правильности  мыслей;  нравы  смягча-
лись;  войны  утратили  свою  прежнюю  свире-
пость;  Дворянство  уже  стыдилось  разбоев,  и
благородные  витязи  славились  милосердием
к  слабым,  великодушием,  честию;  обходи-
тельность,  людскость,  учтивость  сделались
известны  и  любимы.  В  сие  же  время  Россия,
терзаемая  Моголами,  напрягала  силы  свои
единственно  для  того,  чтобы  не  исчезнуть:
нам было не до просвещения!

Если бы Моголы сделали у нас то же, что в
Китае, в Индии или что Турки в Греции; если
бы, оставив степь и кочевание, переселились
в  наши  города:  то  могли  бы  существовать  и
доныне  в  виде  Государства.  К  счастию,  суро-
вый климат России удалил от них сию мысль.
Ханы желали единственно быть нашими гос-
подами издали, не вмешивались в дела граж-
данские,  требовали только серебра и повино-
вения  от  Князей.  Но  так  называемые  Послы
Ординские  и  Баскаки,  представляя  в  России
лицо Хана,  делали,  что хотели;  самые купцы,
самые  бродяги  Могольские  обходились  с  на-



ми  как  с  слугами  презрительными.  Что  дол-
женствовало быть следствием? Нравственное
уничижение  людей.  Забыв  гордость  народ-
ную,  мы  выучились  низким  хитростям  раб-
ства, заменяющим силу в слабых; обманывая
Татар,  более  обманывали  и  друг  друга;  отку-
паясь  деньгами  от  насилия  варваров,  стали
корыстолюбивее  и  бесчувственнее  к  обидам,
к  стыду,  подверженные  наглостям  инопле-
менных  тиранов.  От  времен  Василия  Яросла-
вича  до  Иоанна  Калиты  (период  самый
несчастнейший!)  отечество  наше  походило
более на темный лес, нежели на Государство:
сила  казалась  правом;  кто  мог,  грабил;  не
только  чужие,  но  и  свои;  не  было  безопасно-
сти  ни  в  пути,  ни  дома;  татьба  сделалась  об-
щею язвою собственности. Когда же сия ужас-
ная  тьма  неустройства  начала  проясняться,
оцепенение миновало и закон, душа граждан-
ских обществ,  воспрянул от  мертвого  сна:  то-
гда  надлежало  прибегнуть  к  строгости,  неиз-
вестной  древним  Россиянам.  Нет  сомнения,
что жестокие судные казни означают ожесто-
чение  сердец  и  бывают  следствием  частых
злодеяний.  Добросердечный  Мономах  гово-



рил  детям:  «Не  убивайте  виновного;  жизнь
Христианина  священна»;  не  менее  добросер-
дечный  победитель  Мамаев,  Димитрий,  уста-
вил  торжественную  смертную  казнь,  ибо  не
видал  иного  способа  устрашать  преступни-
ков.  Легкие  денежные  пени  могли  некогда
удерживать  наших  предков  от  воровства;  но
в XIV столетии уже вешали татей.  Россиянин
Ярославова  века  знал  побои  единственно  в
драке:  иго  Татарское  ввело  телесные  наказа-
ния;  за  первую  кражу  клеймили,  за  вины  го-
сударственные  секли  кнутом.  Был  ли  дей-
ствителен  стыд  гражданским  там,  где  чело-
век  с  клеймом  вора  оставался  в  обществе? –
Мы видели злодеяния и в нашей древней Ис-
тории: но сии времена представляют нам чер-
ты гораздо ужаснейшего свирепства в исступ-
лениях  Княжеской  и  народной  злобы;  чув-
ство угнетения, страх, ненависть, господствуя
в  душах,  обыкновенно  производят  мрачную
суровость  во  нравах.  Свойства  народа  изъяс-
няются  всегда  обстоятельствами;  однако  ж
действие часто бывает долговременее причи-
ны:  внуки  имеют  некоторые  добродетели  и
пороки своих дедов, хотя живут и в других об-



стоятельствах.  Может  быть,  самый  нынеш-
ний  характер  Россиян  еще  являет  пятна,  воз-
ложенные на него варварством Моголов.

Некоторые  думали,  что  суеверие  обезору-
живало нас против сих тиранов; что Россияне
видели в них бич гнева Небесного и не дерза-
ли восстать на исполнителей Вышней мести,
подобно как чернь доныне мыслит, что нель-
зя обыкновенными средствами угасить пожа-
ра,  производственного  молниею.  История  не
доказывает того:  Россияне неоднократно изъ-
являли самую безрассудную дерзость в усили-
ях  свергнуть  иго;  недоставало  согласия  и
твердости.  Но  заметим,  что  вместе  с  иными
благородными  чувствами  ослабела  в  нас  то-
гда  и  храбрость,  питаемая  народным  често-
любием.  Прежде  Князья  действовали  мечем:
в  сие  время  низкими  хитростями,  жалобами
в Орде.  Древние Полководцы наши,  воспаляя
мужествов  в  воинах,  говорили  им  о  стыде  и
славе:  Герой  Донской  битвы  о  венцах  Муче-
нических.  Если мы в  два столетия,  ознамено-
ванные духом рабства, еще не лишились всей
нравственности,  любви  к  добродетели,  к  оте-
честву:  то  прославим  действие  Веры;  она



удержала нас на степени людей и граждан, не
дала  окаменеть  сердцам,  ни  умолкнуть  сове-
сти; в уничижении имени русского мы возвы-
шали себя именем Христиан и любили отече-
ство как страну Православия.

Внутренний  государственный  порядок  из-
менился:  все,  что  имело  вид  свободы  и  древ-
них  гражданских  прав,  стеснилось,  исчезало.
Князья,  смиренно  пресмыкаясь  в  Орде,  воз-
вращались  оттуда  грозными  Властелинами:
ибо  повелевали  именем  Царя  верховного.  Со-
вершилось при Моголах легко и тихо чего не
сделал  ни  Ярослав  Великий,  ни  Андрей  Бого-
любский,  ни  Всеволод  III  в  Владимире  и  вез-
де,  кроме  Новагорода  и  Пскова,  умолк  Вече-
вой колокол, глас вышнего народного законо-
дательства,  столь часто мятежный,  но любез-
ный потомству Славянороссов. Сие отличие и
право городов древних уже не было достояни-
ем  новых:  ни  Москвы,  ни  Твери,  коих  знаме-
нитость  возникла  при  Моголах.  Только  одна-
жды упоминается в летописях о Вече Москов-
ском  как  действии  чрезвычайном,  когда  сто-
лица,  угрожаемая  свирепым  неприятелем,
оставленная Государем, видела себя в крайно-



сти  без  начальства.  Города  лишились  права
избирать  Тысячских,  которые  важностию  и
блеском  своего  народного  сана  возбуждали
зависть  не  только  в  княжеских  чиновниках,
но и в Князьях.

Происхождение  наших  бояр  теряется  в  са-
мой  глубокой  древности:  сие  достоинство
могло  быть  еще  старее  Княжеского,  означая
витязей  и  граждан  знатнейших,  которые  в
Славянских  республиках  предводительство-
вали войсками, судили и рядили землю. Хотя
оно  не  было,  кажется,  никогда  наследствен-
ным,  а  только  личным;  хотя  в  России  дава-
лось после Государем: но каждый из древних
городов имел своих особенных Бояр, как знат-
нейших чиновников народных,  и  самые Кня-
жеские Бояре пользовались каким-то правом
независимости.  Так,  в  договорных  грамотах
XIV  и  XV  века  обыкновенно  подтверждалась
законная свобода Бояр переходить из службы
одного  Князя  к  другому;  недовольный  в  Чер-
нигове,  Боярин с  своею многочисленною дру-
жиною ехал в Киев, в Галич, в Владимир, где
находил  новые  поместья  и  знаки  всеобщего
уважения.  Одним  словом,  сии  государствен-



ные сановники издревле казались народу му-
жами  верховными  и,  занимая  везде  первые
места  вокруг  престолов,  составляли  у  нас
некоторую  Аристократию.  Но  когда  южная
Россия  обратилась  в  Литву;  когда  Москва  на-
чала  усиливаться,  присоединяя  к  себе  города
и  земли;  когда  число  Владетельных  Князей
уменьшилось,  а  власть  Государева  сделалась
неограниченнее в отношении к народу: тогда
и  достоинство  Боярское  утратило  свою  древ-
нюю  важность.  Где  Боярин  Василия  Темного,
им оскорбленный, мог искать иной службы в
отечестве? Уже и слабая Тверь готовилась за-
висеть  от  Москвы. –  Власть  народная  также
благоприятствовала  силе  Бояр,  которые,  дей-
ствуя чрез Князя на граждан, могли и чрез по-
следних  действовать  на  первого:  сия  опора
исчезла.  Надлежало  или  повиноваться  Госу-
дарю,  или  быть  изменником,  бунтовщиком:
не оставалось средины и никакого законного
способа  противиться  Князю. –  Одним  словом,
рождалось самодержавие.

Сия  перемена,  без  сомнения  неприятная
для  тогдашних граждан и  Бояр,  оказалась  ве-
личайшим  благодеянием  Судьбы  для  России.



Удержав  некоторые  обыкновения  свободы,
естественной  только  в  малых  областях,  пред-
ки наши не могли обуздывать ими воли Госу-
даря  Единодержавного,  каков  был  Владимир
Святой  или  Ярослав  Великий,  но  пользова-
лись  оными  во  время  раздробления  Государ-
ства, и борение двух властей, Княжеской с на-
родною,  еще  более  ослабляло  силу  его.  Если
Рим  спасался  диктатором  в  случае  великих
опасностей,  то  Россия,  обширный  труп  после
нашествия Батыева, могла ли оным способом
оживиться  и  воскреснуть  в  величии?  Требо-
валось  единой  и  тайной  мысли  для  намере-
ния,  единой  руки  для  исполнения:  ни  шум-
ные  сонмы  народные,  ни  медленные  думы
Аристократии не произвели бы сего действия.
Народ  и  в  самом  уничижении  ободряется  и
совершает великое, но служа только орудием,
движимый,  одушевляемый  силою  Правите-
лей. Власть Боярская производила у нас Бояр-
ские  смуты.  Совет  Вельмож  иногда  внушает
мудрость  Государю,  но  часто  волнуется  и
страстями.  Бояре  нередко  питали  междоусо-
бие  Князей  Российских;  нередко  даже  суди-
лись  с  ними  в  Орде,  обнося  их  пред  Ханами.



Самодержавие,  искоренив  сии  злоупотребле-
ния,  устранило важные препятствия  на  пути
России  к  независимости,  и  таким  образом
возникало  вместе  с  единодержавием  до  вре-
мен  Иоанна  III,  которому  надлежало  совер-
шить то и другое.

История  свидетельствует,  что  есть  время
для  заблуждений  и  для  истины:  сколько  ве-
ков Россияне не могли живо увериться в том,
что соединение княжений необходимо для их
государственного  благоденствия?  Некоторые
Венценосцы начинали сие дело, но слабо, без
ревности,  достойной  оного;  а преемники  их
опять  все  разрушали.  Даже  и  Москва,  более
Киева  и  Владимира  наученная  опытами,  как
медленно  и  недружно  двигалась  к  государ-
ственной  целости!  Уставилось  лучшее  право
наследственное;  древние  Уделы  возвраща-
лись  к  Великому  Княжению:  но  оно,  снова
раздробляясь  на  части  между  сыновьями,
внуками,  правнуками  Иоанна  Калиты,  в  ис-
тинном смысле все еще не было единым Госу-
дарством; даже судное право, пошлины, дохо-
ды Московские принадлежали им совокупно.
Так называемое братское старейшинство  Ве-



ликого  Князя  состояло  в  том,  что  Удельные
Владетели, имея свои особенные гражданские
уставы,  законы,  войска,  монету,  обязывались
иметь  с  ним  одну  политическую  систему,  да-
вать  ему  войско  и  серебро  для  Ханов.  Но  сие
обязательство  было  условное:  если  он  нару-
шал  договор,  всегда  обоюдный;  если  утеснял
их,  то  они  могли,  возвратив  крестные  грамо-
ты,  законно  искать  управы  мечем.  Народ,
граждане, Бояре удельные знали только свое-
го  Князя,  не  присягали  Государю  Московско-
му  и  в  случае  междоусобной  войны  лили
кровь  его  подданных,  не  заслуживая  имени
бунтовщиков.  Так  было  еще  и  при  Василии
Темном.  Однако  ж  Великий  Князь  имел  уже
столько  перевеса  в  силах,  что  мог  легко  сде-
латься единовластным: все зависело от реши-
тельной  волн  и  твердого  характера;  все  из-
готовилось  к  счастливой  перемене:  теперь
означим  или  напомним  читателю,  какими
средствами?

Москва,  будучи  одним  из  беднейших  Уде-
лов  Владимирских,  ступила  первый  шаг  к
знаменитости  при  Данииле,  которому  внук
Невского,  Иоанн Димитриевич,  отказал Пере-



славль  Залесский  и  который,  победив  Рязан-
ского  Князя,  отнял  у  него  многие  земли.  Сын
Даниилов,  Георгий,  зять  Хана  Узбека,  присо-
единил  к  своей  области  Коломну,  завоевал
Можайск и выходил себе в Орде Великое Кня-
жение Владимирское;  а брат Георгиев,  Иоанн
Калита,  погубив  Александра  Тверского,  сде-
лался  истинным  Главою  всех  иных  Князей,
обязанный тем не силе оружия, но единствен-
но  милости  Узбековой,  которую  снискал  он
умною лестию и богатыми дарами.

Предложим  замечание  любопытное:  иго
Татар обогатило казну Великокняжескую  ис-
числением  людей,  установлением  поголов-
ной  дани  и  разными  налогами,  дотоле  неиз-
вестными,  собираемыми  будто  бы  для  Хана,
но хитростию Князей обращенными в их соб-
ственный  доход:  Баскаки,  сперва  тираны,  а
после  мздоимные  друзья  наших  Владетелей,
легко  могли  быть  обманываемы  в  затрудни-
тельных  счетах.  Народ  жаловался,  однако  ж
платил;  страх  всего  лишиться  изыскивал  но-
вые способы приобретения,  чтобы удовлетво-
рять корыстолюбию варваров. Таким образом
мы  понимаем  удивительный  избыток  Иоан-



на  Данииловича,  купившего  не  только  мно-
жество сел в разных землях, но и целые обла-
сти,  где  малосильные  Князья,  подверженные
наглости  Моголов  и  теснимые  его  собствен-
ным властолюбием, волею или неволею усту-
пали  ему  свои  наследственные  права,  чтобы
иметь  в  нем  защитника  для  себя  и  народа.
Сии так называемые Окупные Князьки остава-
лись  между  тем  в  своих  проданных  владени-
ях,  пользуясь  некоторыми  доходами  и  выго-
дами.  Углич,  Белоозеро,  Галич,  Ростов,  Яро-
славль сделались  снова  городами Великокня-
жескими, как было при Всеволоде III.

Так  возвеличил  Москву  Иоанн  Калита,  и
внук  его,  Димитрий,  дерзнул  на  битву  с  Ха-
ном…  Сей  Герой  не  приобрел  почти  ничего,
кроме славы; но слава умножает силы – и на-
следник  Димитриев,  ласкаемый,  честимый  в
Орде,  возвратился  оттуда  с  милостивым  яр-
лыком,  или  с  жалованною  грамотою  на  Суз-
даль,  Городец,  Нижний;  восстановил  таким
образом древнее Суздальское Великокняжение
Боголюбского  во  всей  полноте  оного,  и  мир-
ным  присвоением  бывших  Уделов  Чернигов-
ских –  Мурома,  Торусы,  Новосиля,  Козельска,



Перемышля –  распространил  Московскую
Державу,  которая,  с  прибавлением  Вятки,  со-
ставляла  уже  знатную  часть  древней  едино-
властной  России  Ярослава  Великого,  будучи
сверх того усилена внутри твердейшим нача-
лом  Самодержавия.  Рюрик,  Святослав,  Влади-
мир  брали  земли  мечем:  Князья  Московские
поклонами  в  Орде –  действие,  оскорбитель-
ное для нашей гордости, но спасительное для
бытия  и  могущества  России!  Ярослав  обузды-
вал  народ  и  Бояр  своим  величием:  смирен-
ные тиранством Ханов, они уже не спорили о
правах  с  Государем  Московским,  требуя  от
него  единственно  покоя  и  безопасности  со
стороны  Моголов;  видели  прежних  Владе-
тельных  Князей  слугами  Донского,  Василия
Димитриевича,  Темного  и  менее  жалели  о
своей древней вольности.

История  не  терпит  оптимизма  и  не  долж-
на  в  происшествиях  искать  доказательств,
что все делается к лучшему: ибо сие мудрова-
ние несвойственно обыкновенному здравому
смыслу  человеческому,  для  коего  она  пишет-
ся.  Нашествие  Батыево,  куча  пепла  и  трупов,
неволя,  рабство  толь  долговременное  состав-



ляют,  конечно,  одно  из  величайших  бед-
ствий,  известных  нам  по  летописям  Госу-
дарств;  однако  ж  и  благотворные  следствия
оного  несомнительны.  Лучше,  если  бы  кто-
нибудь  из  потомков  Ярославовых  отвратил
сие  несчастие  восстановлением  единовла-
стия в России и правилами Самодержавия, ей
свойственного,  оградил ее  внешнюю безопас-
ность  и  внутреннюю  тишину:  но  в  два  века
не случилось того.  Могло пройти еще сто лет
и  более  в  Княжеских  междоусобиях:  чем  за-
ключились  бы  оные?  Вероятно,  погибелию
нашего  отечества:  Литва,  Польша,  Венгрия,
Швеция  могли  бы  разделить  оное;  тогда  мы
утратили бы и государственное бытие и Веру,
которые спаслися Москвою; Москва же обяза-
на своим величием Ханам.

Одним из достопамятных следствий Татар-
ского  господства  над  Россиею  было  еще  воз-
вышение  нашего  Духовенства,  размножение
Монахов  и  церковных  имений.  Политика  Ха-
нов,  утесняя  народ  и  Князей,  покровитель-
ствовала  Церковь  и  ее  служителей;  изъявля-
ла  особенное  к  ним  благоволение;  ласкала
Митрополитов  и  Епископов;  снисходительно



внимала их смиренным молениям и часто, из
уважения к Пастырям,  прелагала гнев на ми-
лость  к  пастве.  Мы  видели,  как  Св.  Алексий
Митрополит  успокоивал  отечество  своим  хо-
датайством в  Орде.  Знатнейшие люди,  отвра-
щаемые  от  мира  всеобщим  государственным
бедствием,  искали  мира  душевного  в  святых
Обителях  и,  меняя  одежду  Княжескую,  Бояр-
скую  на  мантию  инока,  способствовали  тем
знаменитости  духовного  сана,  в  коем  даже  и
Государи обыкновенно заключали жизнь.  Ха-
ны  под  смертною  казнию  запрещали  своим
подданным  грабить,  тревожить  монастыри,
обогащаемые вкладами, имением движимым
и  недвижимым.  Всякий,  готовясь  умереть,
что-нибудь  отказывал  церкви,  особенно  во
время  язвы,  которая  столь  долго  опустошала
Россию.  Владения  церковные,  свободные  от
налогов  Ординских  и  Княжеских,  благоден-
ствовали:  сверх  украшения  храмов  и  продо-
вольствия  Епископов,  Монахов,  оставалось
еще  немало  доходов  на  покупку  новых  иму-
ществ. Новогородские святители употребляли
Софийскую  казну  в  пользу  государственную;
но Митрополиты наши не следовали сему до-



стохвальному  примеру.  Народ  жаловался  на
скудость:  Иноки богатели. Они занимались и
торговлею,  увольняемые  от  купеческих  по-
шлин. – Кроме тогдашней набожности, соеди-
ненной  с  высоким  понятием  о  достоинстве
Монашеской  жизни,  одни  мирские  преиму-
щества  влекли людей толпами из  сел  и  горо-
дов  в  тихие,  безопасные  обители,  где  слава
благочестия  награждалась  не  только  уваже-
нием,  но  и  достоянием;  где  гражданин  укры-
вался от насилия и бедности, не сеял и пожи-
нал! Весьма немногие из нынешних монасты-
рей  Российских  были  основаны  прежде  или
после Татар: все другие остались памятником
сего времени.

Однако ж, несмотря на свою знаменитость
и  важность,  Духовенство  наше  не  оказывало
излишнего властолюбия, свойственного Духо-
венству  Западной  Церкви,  и,  служа  Великим
Князьям  в  государственных  делах  полезным
орудием,  не  спорило  с  ними  о  мирской  вла-
сти.  В  раздорах Княжеских Митрополиты бы-
вали  посредниками,  но  избираемыми  един-
ственно  с  обоюдного  согласия,  без  всякого
действительного  права;  ручались  в  истине  и



святости  обетов,  но  могли  только  убеждать
совесть,  не  касаясь  меча  мирского,  сей  обык-
новенной  угрозы  Пап  для  ослушников  их  во-
ли;  отступая  же  иногда  от  правил  Христиан-
ской  любви  и  кротости,  действовали  так  в
угодность Государям, от коих они совершенно
зависели,  ими  назначаемые  и  свергаемые.
Одним  словом,  церковь  наша  вообще  не  из-
менялась  в  своем  главном,  первобытном  ха-
рактере,  смягчая  жестокие  нравы,  умеряя
неистовые  страсти,  проповедуя  и  Христиан-
ские  и  государственные  добродетели.  Мило-
сти  Ханские  не  могли  ни  задобрить,  ни  усы-
пить ее Пастырей: они в Батыево время благо-
словляли  Россиян  на  смерть  великодушную,
при  Димитрии  Донском  на  битвы  и  победу.
Когда  Василий  Темный  ушел  из  осажденной
Москвы, старец Митрополит Иона взял на се-
бя отстоять Кремль или погибнуть с народом
и наконец, будем верить летописям, в востор-
ге духа предвестил Василию близкую незави-
симость  России. –  История  подтверждает  ис-
тину,  предлагаемую  всеми  Политиками-Фи-
лософами и только для одних легких умов со-
мнительную, что Вера есть особенная сила го-



сударственная.  В  западных  странах  европей-
ских  духовная  власть  присвоила  себе  мир-
скую оттого, что имела дело с народами полу-
дикими –  Готфами,  Лонгобардами,  Франка-
ми, – которые, овладев ими и приняв Христи-
анство,  долго не умели согласить оного с сво-
ими  гражданскими  законами,  ни  утвердить
естественных границ между сими двумя вла-
стями: а Греческая церковь воссияла в Держа-
ве  благоустроенной,  и  духовенство  не  могло
столь  легко  захватить  чуждых  ему  прав.  К
счастию,  Святой  Владимир  предпочел  Кон-
стантинополь Риму.

Таким  образом,  имев  вредные  следствия
для  нравственности  Россиян,  но  благоприят-
ствовав власти Государей и выгодам Духовен-
ства,  господство  Моголов  оставило  ли  какие
иные  следы  в  народных  обычаях,  в  граждан-
ском законодательстве, в домашней жизни, в
языке  Россиян?  Слабые  обыкновенно  заим-
ствуют  от  сильных.  Князья,  Бояре,  купцы,  ре-
месленники  наши  живали  в  Улусах,  а  Вель-
можи  и  купцы  Ординские  в  Москве  и  в  дру-
гих городах. Но Татары были сперва идолопо-
клонники,  после  Магометане:  мы  называли



их  обычаи  погаными;  и чем  удобнее  прини-
мали  Византийские,  освященные  для  нас
Христианством,  тем  более  гнушались  Татар-
скими,  соединяя их в нашем понятии с  нена-
вистным  зловерием.  К  тому  же,  несмотря  на
унижение  рабства,  мы  чувствовали  свое
гражданское  превосходство  в  отношении  к
народу  кочующему.  Следствием  было,  что
Россияне  вышли  из-под  ига  более  с  Европей-
ским,  нежели Азиатским характером.  Европа
нас не узнавала: но для того, что она в сии 250
лет  изменилась,  а  мы остались,  как  были.  Ее
путешественники XIII века не находили даже
никакого  различия  в  одежде  нашей  и  запад-
ных  народов:  то  же  без  сомнения  могли  бы
сказать и в рассуждении других обычаев. Как
в  Италии,  Франции,  Англии  с  падения  Рима,
так  у  нас  с  призвания  Князей  Варяжских  все
в  главных  чертах  сделалось  Немецким,  сме-
шанным  с  остатками  первобытных  обычаев
Славянских: к чему после присоединилось за-
нятое нами от Греков.  Древний характер сла-
вян являл в себе нечто Азиатское; являет и до-
ныне:  ибо  они,  вероятно,  после  других  Евро-
пейцев  удалились  от  Востока,  коренного  оте-



чества  народов.  Не  Татары  выучили  наших
предков  стеснять  женскую  свободу  и  челове-
чество  в  холопском  состоянии,  торговать
людьми,  брать  законные  взятки  в  судах  (что
некоторые называют Азиатским обыкновени-
ем):  мы  все  то  видели  у  Славян  и  Россиян  го-
раздо  прежде.  В  языке  нашем  довольно  слов
Восточных: но их находим и в других Славян-
ских наречиях; а некоторые особенные могли
быть заимствованы нами от Козаров, Печене-
гов,  Ясов,  Половцев,  даже  от  Сарматов  и  Ски-
фов:  напрасно  считают  оные  Татарскими,  ко-
их едва ли отыщется 40 или 50 в словаре Рос-
сийском.  Новые  понятия,  новые  вещи  требу-
ют  новых  слов:  что  народ  гражданский  мог
узнать от кочующего?

Татары не вступались в наши судные дела
гражданские.  Во  всех  Московских  владениях
Государь давал законы и судил чрез своих на-
местников и Дворян: недовольные ими жало-
вались ему; ни в летописях, ни в грамотах се-
го времени не упоминается о приказах. От на-
местника  зависели  Дворские  и  сотники:  пер-
вые судили холопей,  вторые поселян;  так бы-
ло  и  в  Уделах.  Тяжбы  между  подданными



двух  разных Княжений решились Боярами,  с
обеих сторон избираемыми: в случае их несо-
гласия  назначался  посредник,  или  Третей-
ский  суд,  коего  решение  уже  всегда  исполня-
лось.  Правосудие  тогдашнее  не  имело,  по-ви-
димому,  твердого  основания  и  большею  ча-
стию зависело от произвола судящих. Русская
Правда лишилась достоинства и силы общего
народного уложения,  вместо коего  давали су-
дьям наказы, или грамоты Княжеские, весьма
краткие,  неопределительные.  Кроме  Двин-
ской  судной  грамоты  Василия  Димитриеви-
ча  мы  имеем  еще  две  пятого-надесять  века:
Псковскую и Новогородскую. В обеих говорит-
ся  о  законных  поединках  в  случае  доноса  со-
мнительного.  Такое  странное  обыкновение
господствовало в целой Европе несколько ве-
ков,  заступив  место  искушений  посредством
огня и воды.  В Русской Правде  нет еще ни сло-
ва  о  сих  поединках;  но  в  1228  году  они  уже
были  в  России  способом  доказывать  свою
невинность  пред  судиями  и  назывались  по-
лем. Искусство и сила казались действием су-
да  Небесного:  одолеть  в  бою  значило  оправ-
даться.  Тщетно  Духовенство  противилось



столь  несогласному  с  Христианскою  Верою
уставу: Митрополит Фотий (в 1410 году) писал
к Новогородскому Архиепископу Иоанну,  что
поединщики не  должны вкушать тела и  кро-
ви Христовой; что всякий, кто умертвит чело-
века в бою, отлучается от Церкви на 18 лет и
что Иереи не могут отпевать убитых: но древ-
ний обычай был сильнее убеждений Духовен-
ства,  церковной  казни  и  рассудка.  В  грамоте
Псковской определены некоторые судные пе-
ни;  например,  за  вырывание  бороды  надле-
жало платить 2 рубля. Далее назначаются раз-
ные денежные взыскания: например, за бара-
на  хозяину  6  денег,  за  овцу  десять,  а  судье
три;  объявляются недействительными купля,
продажа и мена, совершаемые в пьянстве; за-
прещается  Княжеским  людям  держать  корч-
мы  и  продавать  мед,  а  женщинам  нанимать
за себя судных поединщиков, и проч. Сия гра-
мота  есть  только  отрывок  или  прибавление
к  иным  уставам;  Новогородская  же  именно
ссылается на другие,  нам неизвестные грамо-
ты, и содержит в себе единственно особенные
постановления,  из  коих  явствует,  что  Архи-
епископ в судах церковных руководствовался



Номоканоном,  а  Посадник  и  Наместники  Ве-
ликокняжеские  старыми  уставами  Нового-
родскими; что они брали пошлину с  дел;  что
Тысячский имел свою особенную управу; что
судьи  ездили  по  городам,  обязанные  решить
всякое  дело  в  определенный  срок  или  запла-
тить пеню; что вместе с  судьями и Докладчи-
ками заседали присяжные, знаменитые граж-
дане,  Бояре  и  Житые  люди;  что  дело  предла-
галось  так  называемым  Расскащиками,  или
Стряпчими,  а  записывалось  Дьяком,  или Сек-
ретарем,  с  приложением  их  печатей;  что  му-
жья  ответствовали  в  судах  за  жен,  а  за  вдов
сыновья; что жены Боярские и людей Житых
присягали дома; что холопи могли свидетель-
ствовать  только  на  холопей,  а  Псковитяне
никогда;  что  прежде  законного  осуждения
никто  не  мог  быть  лишаем  свободы  и  всяко-
му обвиняемому давался срок; что истец и от-
ветчик подвергались тяжкому взысканию, ес-
ли беззаконно обносили друг друга или судей;
что  уличенный  в  насильственном  владении
платил  пеню  Великому  Князю  и  Новугороду,
Боярин  50  рублей,  Житый  двадцать,  а  Млад-
ший  гражданин  десять:  следственно,  наказа-



ние  умножалось  по  мере  знатности  или  бо-
гатства преступников. К суду Святительскому
относились,  кроме  церковных  преступлений,
все  дела  Иереев,  Иноков,  людей  монастыр-
ских и проч.; а буде они имели дело с миряна-
ми,  то  Наместники  и  судьи  Епископские  ре-
шили  оное  вместе  с  Княжескими  или  город-
скими  чиновниками.  В  Новегороде  Святи-
тельские  денежные  пени  были  гораздо  тя-
гостнее иных; например, от судного рубля по-
лучал  Владыка,  Наместник  или  Ключник  его
за  печать  гривну,  а  Посадник,  Тысячские  и
судьи  их  только  семь  денег.  Так  ли  было  и  в
других  Княжениях  Российских,  мы  не  знаем;
но видим,  что Духовенство наше везде стара-
лось  умножать  свои  права  судебные,  доказы-
вая  их  древность  мнимыми  церковными
уставами Св. Владимира и Ярослава Великого.
Последним  решителем  в  судах  церковных
был Митрополит: Новогородцы в 1385 году от-
няли у него сие доходное право, уставив, что-
бы  Архиепископ  и  главные  их  чиновники
вершили все дела независимо или без отчета.

Вообще  с  XI  века  мы  не  подвинулись  впе-
ред  в  гражданском  законодательстве;  но,  ка-



жется, отступили назад к первобытному неве-
жеству  народов  в  сей  важной  части  государ-
ственного благоустройства: чему виною были
замешательства  и  непостоянство  в  правле-
нии  внутреннем.  Князья,  не  уверенные  в
твердости  своих  престолов,  судя  народ  по
необходимости и для собственного прибытка,
старались  уменьшать  для  себя  затруднения:
совесть,  присяга,  здравый  ум  естественный
казались  самым  простейшим  способом  ре-
шить  тяжбы,  согласно  с  древними  обыкнове-
ниями  и  без  всяких  письменных,  общих  пра-
вил.  Законодатель  определял  единственно
род наказаний и денежные пени для главных
преступлений:  смертоубийства,  воровства  и
проч. Суд духовный, основанный на Кормчей
Книге  или  Номоканоне,  был  не  лучше  граж-
данского:  ибо  сии  законы  Греческие  во  мно-
гом не шли к России и долженствовали часто
уступать  место  произволу  судей.  В  таком  со-
стоянии  находилось  правосудие  и  в  других
землях Европейских около десятого века; но в
пятом-надесять,  имея  училища  законоведе-
ния  и  Римское  Право,  Европа  в  сем  отноше-
нии и уже далеко нас опередила.



Не менее отстали мы и в искусстве ратном:
Крестовые  походы,  дух  Рыцарства,  долговре-
менные  войны  и  наконец  образование  стро-
евых,  всегдашних  войск  произвели  великие
успехи  оного  во  Франции  и  в  других  землях;
а мы,  кроме  пороха,  в  течение  сих  веков  не
узнали и не приобрели ничего нового. Состав
нашей рати мало изменился. Все главные чи-
новники  государственные:  Бояре  Старшие,
Большие, Путные (или поместные, коим дава-
лись земли, доходы казенные, путевые  и дру-
гие),  Окольничие  или  ближние  к  Государю
люди,  и  Дворяне  были  истинным  сердцем,
лучшею,  благороднейшею  частию  войска,  и
собственно  именовались  Двором  Великокня-
жеским.  Вторый  многочисленный  род  запис-
ных людей воинских называли Детьми Бояр-
скими:  в них узнаем прежних Боярских Отро-
ков;  а Княжеские  обратились  в  Дворян.  Вся-
кий древний областной город, имея своих Бо-
яр, имел и Детей Боярских, которые составля-
ли воинскую дружину первых. Купцы и граж-
дане  без  крайности  не  вооружались,  а  земле-
дельцы никогда. Герой Донской умел вывести
в  поле  150000  ратников;  но  для  сего  требова-



лось  усилий  необыкновенных.  Часто  войско
не успевало собраться,  когда неприятель уже
стоял под Москвою. Древние обычаи не скоро
уступают место лучшим. Чтобы иметь всегда
полки готовые и не распускать их, надлежало
бы определить им жалование: Государи наши
скупились или не могли сделать того без отя-
гощения подданных налогами.

Иностранные писатели говорят,  что Росси-
яне  сего  времени  сражались  подобно  Мого-
лам:  «не  стоя  на  месте,  а  на  скаку  действуя
стрелами и копьями,  то  нападая,  то  вдруг  от-
ступая».  Но  летописи  наши  доказывают  про-
тивное: хотя главное и лучшее войско состоя-
ло всегда из  конницы,  однако ж мы имели и
пехоту:  становились в  ряды сомкнутые;  отде-
ляли часть войска вперед, чтобы открыть или
удерживать неприятеля, а другую скрывали в
засаде;  одни  полки  начинали  битву,  другие
ждали  времени  и  случая  ударить  на  врага;
в средине  находились  так  называемые  боль-
шие  или  Княжеские  знамена  под  защитою
Дворян.  Мы  умели  пользоваться  местом;  рас-
полагались  станом  за  оврагами  и  дебрями.
Полководцы наши изъявляли иногда смелую



решительность  великого  ума  воинского,  как
Герой  Донской,  быстрым  движением  преду-
предив  соединение  Мамая  с  Ягайлом.  Кули-
ковская  битва  достопамятна  не  только  храб-
ростию,  но  и  самым  искусством.  Александр
Невский  также  показал  оное  в  сражении  со
Шведами  и  с  Ливонскими  Меченосцами.  Ле-
тописцы  отменно  славят  ратный  ум  Димит-
рия  Волынского,  победителя  Болгаров,  Олего-
ва и Мамаева: чем в государствование Темно-
го  отличались  Князь  Василий  Оболенский  и
Московский  Дворянин  Феодор  Басенок.  Одна-
ко ж Россияне XIV и XV века вообще не могли
равняться  с  предками  своими  в  опытности
воинской,  когда  частые  битвы  с  неприятеля-
ми внешними и междоусобные не давали за-
сыхать  крови  на  их  мечах  и  когда  они,  так
сказать, жили на поле сражения. Кровь лила-
ся и во время ига Ханского, но редко в битвах:
видим  много  убийств,  но  гораздо  менее  рат-
ных подвигов.

Заметим,  что  летописи  времен  Василия
Темного в 1444 году упоминают о Козаках Ря-
занских, особенном легком войске, славном в
новейшие  времена.  Итак,  Козаки  были  не  в



одной  Украине,  где  имя  их  сделалось  извест-
но  по  истории  около  1517  года;  но  вероятно,
что оно в России древнее Батыева нашествия
и  принадлежало  Торкам  и  Берендеям,  кото-
рые  обитали  на  берегах  Днепра,  ниже  Киева.
Там  находим  и  первое  жилище  Малороссий-
ских  Козаков.  Торки  и  Берендеи  назывались
Черкасами:  Козаки –  также.  Вспомним  Касо-
гов,  обитавших,  по нашим летописям,  между
Каспийским  и  Черным  морем;  вспомним  и
страну  Казахию,  полагаемую  Императором
Константином  Багрянородным  в  сих  же  ме-
стах;  прибавим,  что  Оссетинцы  и  ныне  име-
нуют  Черкесов  Касахами:  столько  обстоя-
тельств вместе заставляют думать, что Торки
и  Берендеи,  назывались  Черкасами,  называ-
лись  и  Козаками;  что  некоторые  из  них,  не
хотев  покориться  ни  Моголам,  ни  Литве,  жи-
ли  как  вольные  люди  на  островах  Днепра,
огражденных  скалами,  непроходимым  трост-
ником и болотами; приманили к себе многих
Россиян,  бежавших  от  угнетения;  смешались
с ними и под именем Комков составили один
народ, который сделался совершенно Русским
тем легче, что предки их, с десятого века оби-



тав в области Киевской, уже сами были почти
Русскими.  Более  и  более  размножаясь  чис-
лом, питая дух независимости и братства, Ко-
заки  образовали  воинскую  Христианскую
Республику в южных странах Днепра, начали
строить  селения,  крепости  в  сих  опустошен-
ных Татарами местах; взялись быть защитни-
ками  Литовских  владений  со  стороны  Крым-
цев,  Турков  и  снискали  особенное  покрови-
тельство  Сигизмунда  I,  давшего  им  многие
гражданские вольности вместе с землями вы-
ше  днепровских  порогов,  где  город  Черкасы
назван их именем. Они разделились на сотни
и  полки,  коих  Глава,  или  Гетман,  в  знак  ува-
жения получил от Государя Польского, Стефа-
на Батори, знамя Королевское, бунчук, булаву
и печать. Сии-то природные воины, усердные
к  свободе  и  к  Вере  Греческой,  долженствова-
ли  в  половине  XVII  века  избавить  Малорос-
сию от власти иноплеменников и возвратить
нашему отечеству древнее достояние оного. –
Собственно,  так  называемые  Козаки  Запо-
рожские  были  частию  Малороссийских:  Сеча
их,  или  земляная  крепость  ниже  Днепров-
ских  порогов,  служила  сперва  сборным  ме-



стом,  а  после  сделалась  жилищем  холостых
Козаков,  не  имевших  никакого  промысла,
кроме  войны  и  грабежа. –  Вероятно,  что  при-
мер  Украинских  Козаков,  всегда  вооружен-
ных  и  готовых  встретить  неприятеля,  дал
мысль и северным городам нашим составить
подобное  земское  войско.  Область  Рязанская,
наиболее  подверженная  нападению  Ордин-
ских хищников, имела и более нужды в таких
защитниках.  Люди молодые,  бездомовные за-
писывались  в  Козаки,  побуждаемые  к  тому
или некоторыми особенными, гражданскими
выгодами –  может  быть,  освобождением  от
всяких  податей, –  или  прелестию  добычи  во-
инской.  В  истории  следующих  времен  уви-
дим  Козаков  Ордынских,  Азовских,  Ногайских
и  других:  сие  имя  означало  тогда  вольницу,
наездников,  удальцов,  но  не  разбойников,  как
некоторые  утверждают,  ссылаясь  на  лекси-
кон  Турецкий:  оно  без  сомнения  не  бранное,
когда  витязи  мужественные,  умирая  за  воль-
ность,  отечество  и  Веру  добровольно  так  на-
звалися.

Россия, несмотря на все бедствия, нанесен-
ные  ей  Моголами,  в  XIV  и  в  XV  веке  имела



знатное  купечество.  Древний,  славный  путь
Греческий для нас закрылся: открылись новые
пути  торговли,  с  Востоком  чрез  Орду,  с  Кон-
стантинополем и с Западом чрез Азов посред-
ством  реки  Дона.  Купцы,  торгующие  шелко-
выми тканями, назывались в Москве Сурожа-
нами,  по  имени  Сурожского,  или  Азовского
моря:  ибо  они  привозились  к  нам  из  Азова.
Сии купцы были главными, вместе с суконни-
ками,  которые  продавали  немецкие  сукна,
получая  оные  из  Новагорода,  где  цвела  тор-
говля Ганзейская. За сии иностранные произ-
ведения мы платили мехами. Россия была то-
гда  привольем  зверей,  птиц  и  ловцов.  Еще
непроходимые,  дремучие  леса  осеняли  боль-
шую  часть  земли:  тишина,  царствуя  в  глубо-
ком уединении пустынь, благоприятствовала
размножению  всякого  рода  животных.  Как  в
XI столетии дикие кони, буйволы, вепри, оле-
ни стадами гуляли в лесах южной России, так
в северной около пятого-надесять века бобры,
козы,  лоси витали на свободе;  лебеди стаями
плавали  на  реках  и  озерах.  Россия,  скудная
людьми – от недавности своего населения, от
меча, от пленения, от частых голодов и язвы –



тем более изобиловала дикими сокровищами
природы, коих источники всегда иссякают от
возрастающего многолюдства.

Ординские купцы живали в Москве, в Тве-
ри, в Ростове; они доставляли нам товары ре-
месленной Азии и  лошадей,  а  брали в  обмен
(сверх  драгоценных  мехов,  наших  собствен-
ных и Пермских) множество ловчих птиц, со-
колов,  кречетов,  привозимых  в  Великое  Кня-
жение из Двинской земли.  Вероятно,  что Рос-
сияне передавали Моголам и Немецкие сукна
так же,  как Немцам плоды Азиатского ремес-
ла.  Казань заступила место древнего Царства
Болгарского: купцы Московские и другие тор-
говали в ней с Востоком. – Ханы для своих вы-
год покровительствовали у нас торговлю, что-
бы  мы,  обогащаясь  ею,  тем  исправнее  плати-
ли  Ординскую  дань.  Славный  Венециянский
путешественник,  Марко  Пауло,  быв  около
1270  года  в  Великой  Татарии,  в  Персии  и  на
берегах Каспийского моря, говорит о хладной
России, сказывая, что ее жители белы, вообще
хороши  лицом,  и  что  она  богата  собственны-
ми серебряными рудниками:  мы не имели их,
но  действительно  могли  хвалиться  знатным



количеством  серебра,  получаемого  нами  от
Немецких  купцов  и  через  Югру  из  Сибири.
Новогородцы  обещали  Михаилу  Тверскому
6000  фунтов  серебра,  а  Витовту  действитель-
но  заплатили  около  шестидесяти  пудов:  что
прежде открытия Америки было весьма мно-
го.  Не знаем заподлинно,  сколько мы ежегод-
но  давали  Ханам;  однако  ж  известно,  что  в
1384  году  с  каждой  деревни  собиралось  для
них  около  12  золотников  серебра;  а  деревня
состояла тогда обыкновенно из двух или трех
дворов.  Города  платили  иногда  и  золотом.
Кроме  сего  земледельцы  вносили  в  казну  Ве-
ликокняжескую  по  гривне  с  сохи;  кузнецы,
рыбаки,  лавочники  также  по  гривне  (что  со-
ставляло  более  двух  золотников  серебра).
Дань Ханская отчасти возвращалась к нам из
Орды  торговлею. –  Наконец  мы  столько  име-
ли серебра,  что могли отменить мордки,  или
куны,  древние  наши  ассигнации,  бывшие  не
менее  пятисот  лет  в  обращении  и  весьма  по-
лезные  для  успехов  промышленности  за
недостатком  в  металлах.  Казна,  соблюдая
умеренность  в  выпуске  сих  кожаных  знаков,
умела держать их в цене до самого нашествия



Батыева:  тогда  упали  куны,  ибо  Моголы  не
брали  их  вместо  серебра;  они  ходили  еще
несколько времени в Новегороде и Пскове, не
имевших  тесной  связи  с  Ордою;  но  скоро  и
там  исчезли  от  затруднения  в  торговых  сче-
тах  с  другими  Россиянами,  которые  уже  не
признавали достоинства  мордок:  что  прежде
называлось кунами,  стало называться деньга-
ми– и древняя кожаная гривна, оцененная на
серебро,  обратилась  в  десятую  часть  рубля.
Нет  сомнения,  что  сия  перемена  имела  вред-
ные  следствия  для  внутренней  торговли,
вдруг  уменьшив  в  России  количество  денег.
Города  купеческие  имели  серебро;  но  другие,
менее торговые, долженствовали нуждаться в
знаках  для  оценки  вещей:  так,  в  земле  Двин-
ской,  по  уничтожении  кожаных  лоскутков,
называемых  кунами  и  векшами,  опять  ходи-
ли  действительные  шкуры  куниц  и  белок
вместо  денег,  как  было  у  нас  в  самую  глубо-
кую  древность;  то  есть  возобновилась  непо-
средственная  мена  вещей,  обыкновенная  в
состоянии полудиких народов.

Касательно  нашей  внутренней  торговли
заметим, что ее свобода и выгоды обыкновен-



но входили в условия государственных поста-
новлений.  Владетельные  Князья,  определяя
легкие  законные  пошлины  с  купеческих  во-
зов и лодок, прибавляли в договорных грамо-
тах:  «а  купцам  торговать  без  рубежа  или  без
зацепок».  Кроме  перевоза  иностранных  ве-
щей  из  места  в  место,  жители  некоторых  об-
ластей  промышляли  своими  особенными
произведениями;  новогородские  хмелем  и
льном,  Новоторжские  кожами,  Галичане  и
Двиняне солью. Соль Галицкая уже славилась
при  Донском.  Псковитяне  в  1364  году  также
завели было соляные варницы, но скоро оста-
вили. Хлеб и рыба составляли знатнейший из
торгов  внутренних.  Частые  неурожаи,  бед-
ственные для  народа,  обогащали купцов про-
зорливых.

Хотя Моголы как бы заградили нас от Евро-
пы; хотя уже Венценосцы ее не вступали с на-
шими в брачные союзы и, кроме Иннокентие-
ва Посольства к Александру Невскому, кроме
Исидорова путешествия в  Италию,  не было у
нас никаких государственных сношений с За-
падом;  хотя  вообще  иностранные  летописи
сего  времени  почти  не  упоминают  о  России:



однако  ж,  через  торговые  связи  Новагорода
с  Германиею,  Московитяне  довольно  скоро
узнавали важнейшие Европейские открытия,
как то изобретение бумаги и пороха.  В XV ве-
ке  мы  уже  перестали  употреблять  хартию,
или  пергамен,  заменив  его  гораздо  дешевей-
шею тряпичною бумагою, покупаемою у Нем-
цев,  которые  доставляли  нам  снаряд  огне-
стрельный.  Москва  и  Галич  оборонялись
пушками;  но  в  описании  полевых  битв  гово-
рится  только  о  стрелах,  мечах  и  копьях:  ка-
жется,  что  пушки  и  пищали  употреблялись
единственно для защиты городов. – К художе-
ствам  русским  прибавилось  ещё  одно  новое:
монетное; по крайней мере со времен Яросла-
ва или со XII века мы, кажется, не имели оно-
го.  Монетчики  назывались  денежниками. –
Памятниками тогдашнего зодчества остались
некоторые  довольно  красивые  церкви,  в
Москве  и  в  других  местах.  По  летописям  из-
вестно,  что  Св.  Ольга  жила в  каменном двор-
це:  в  Москве  же,  кроме  церквей  и  городских
стен, не было ни одного каменного здания до
XV века: ибо Князья и Вельможи предпочита-
ли  деревянные  домы  как  благоприятнейшие



для здоровья.  Сверх того частые мятежи и го-
сударственные  неустройства  отвращали  са-
мых  богатых  людей  от  мысли  строить  долго-
временно и прочно; где нет твердого порядка
гражданского,  там  редко  бывают  и  твердые
здания.  Новогородский  Архиепископ  Евфи-
мий  в  1433  году  поставил  у  себя  на  дворе  ка-
менную  с  тридцатью  дверями  палату,  укра-
шенную  живописью  и  боевыми  часами,  а
Митрополит Иона такую же в 1449 году,  с  до-
мовым  храмом  Положения  Риз;  первую  стро-
или  Немецкие  Архитекторы. –  Среди  нынеш-
ней Москвы находилось еще немало рощей и
лугов.  Князья,  Бояре  имели  свои  мельницы,
разные сады и домы загородные.  Роскошь со-
стояла во множестве слуг, в богатой одежде, в
высоком  доме,  в  глубоких  погребах,  напол-
ненных бочками крепкого меда; а всего более
в созидании храмов и в драгоценных окладах
икон.  Упомянув  о  слугах,  заметим,  что  Вели-
кие Князья, умирая, обыкновенно давали сво-
им  холопьям  волю:  так  поступали  и  Другие
знатные люди.

Нет сомнения, что древний Киев, украшен-
ный  памятниками  Византийских  художеств,



оживляемый  стечением  купцов  иностран-
ных,  Греков,  Немцев,  Италиянцев,  превосхо-
дил  Москву  пятого-надесять  века  во  многих
отношениях.  Мы  загрубели,  однако  ж  не
столько,  чтобы  ум  лишился  всей  животвор-
ной силы своей и не оказывал ни в чем успе-
хов. Греция до самого ее падения не престава-
ла действовать на Россию: брала от пас сереб-
ро,  но  давала  нам  вместе  с  мощами  и  книги.
Основанием  Московской  Патриаршей  биб-
лиотеки,  известной  в  ученой  Европе,  была
Митрополитская, заведенная во время господ-
ства Ханского над Россиею и богатая не толь-
ко церковными рукописями, но и древнейши-
ми  творениями  Греческой  Словесности.  Зна-
ние  Еллинского  языка  составляло  ученость,
почти  необходимую  для  знатнейшего  Духо-
венства,  которое находилось в непрестанных
сношениях  с  Царемградом.  Таким  образом
церковная  наша  зависимость,  вредная  в
смысле  Политики,  благоприятствовала  у  нас
просвещению;  то  есть  не  давала  ему  совер-
шенно  угаснуть,  по  крайней  мере  в  Духовен-
стве. Любопытные миряне искали сведений в
монастырях:  вопрошали Иноков о  предметах



Христианства  и  нравственности,  о  самых  го-
сударственных  деяниях  времен  минувших:
ибо  там  жила  История  Российская,  как  и
прежде,  там,  усердным  пером  Черноризцев,
она изображала плачевную судьбу отечества,
мешая  повествование  с  наставлениями.  Во-
лынский  Летописец  приводит  места  из  Гоме-
ра: Московский упоминает о Пифагоре и Пла-
тоне.  Кроме  церковных  или  душеспаситель-
ных книг, мы имели от Греков всемирные ле-
тописи  и  разные  исторические,  нравствен-
ные,  баснословные  повести:  например:  о
храбрости Александра Македонского, перевод
Арриана –  о  Синагрипе,  Царе  Адоров –  о  витя-
зях  древности –  о  богатствах  Индии,  и  проч.
Вторая из  сих повестей есть Арабская (издан-
ная на Французском языке в продолжение Ты-
сячи одной ночи): вероятно, что она в XIII или
в XIV веке была переведена на Русский с Гре-
ческого. Между тогдашними произведениями
собственной  нашей  словесности  достопамят-
ны  пиитическое  изображение  Куликовской
битвы  и  похвала  Димитрию  Донскому.  Пер-
вое,  сочиненное  Рязанцем,  Иереем  Софрони-
ем,  многими  чертами  напоминает  Слово  о



полку Игореве,  хотя  и  менее  стихотворно.  На-
пример: «Князь Владимир так говорит Димит-
рию:  Воеводы  наши  крепки,  витязи  Русские
славны,  кони  их  борзы,  доспехи  тверды,  щи-
ты  червленые,  копья  злаченые,  сабли  булат-
ные,  курды  Ляцкие,  колчаны Фряжские,  сули-
цы  Немецкие;  все  пути  знакомы  им,  берега
Оки сведомы. Хотят витязи положить свои го-
ловы  за  Веру  Христианскую  и  за  обиду  Вели-
кого  Князя  Димитрия…  Великая  Княгиня  Ев-
докия с женами Воеводскими сидит печально
в  златоверхом  тереме,  под  окнами  южными,
смотрит вслед супругу милому, льет слезы ру-
чьями и,  приложив руки к  персям,  так веща-
ет:  Боже  великий!  Умоляю  Тебя  смиренно:
сподоби меня еще видеть моего друга, славно-
го  между  людьми,  Князя  Димитрия!  Помоги
ему  на  врагов  рукою  крепкою!  Да  не  падут
Христиане  от  Мамая  неверного,  как  пали
некогда  от  злого  Батыя!  Да  спасется  остаток
их и да славит имя Твое святое! Уныла земля
Русская: только на Тебя уповаем, Око Всевидя-
щее!  Имею двух младенцев беззащитных:  ко-
му закрыть их от ветра бурного, от зноя паля-
щего?  Возврати  им  отца,  да  царствуют  во  ве-



ки!..
Славный Волынец, муж, исполненный рат-

ной  мудрости,  накануне  битвы,  в  глубокую
ночь,  зовет Великого Князя в  чистое поле,  да
узнает  там  судьбу  отечества.  Впереди  стан
Мамаев: за ними Российский. Внимай! сказал
Волынец…  и  Димитрий,  обратяся  к  Мамаеву
стану,  слышит  стук  и  клич,  подобный  шуму
многолюдного торжища или созидаемого гра-
да,  или  звуку  труб  бесчисленных.  Далее  гроз-
но  воют  звери  и  кричат  вороны;  гуси  и  лебе-
ди плещут крылами по реке Непрядве и пред-
вещают грозу необычайную. Обратися к ста-
ну  Русскому! –  говорит  Волынец, –  что  слы-
шишь?..  Все  тихо, –  ответствует  Димитрий: –
вижу  только  слияние  огней  небесных  с  бле-
стящими  зарями…  Волынец  сходит  с  коня;
ухом приникает к земле; слушает долго; вста-
ет  и  безмолвствует.  Великий  Князь  требует
отповеди. Добро и зло ожидает нас, – говорит
ему сей мудрый витязь: – плачут обе страны,
единая  как  вдовица,  другая  как  дева  жалоб-
ным гласом свирели. Ты победишь, Димитрий;
но много, много падет наших! Димитрий про-
лил слезы…



Сходятся  рати  под  густою  мглою.  Знамена
Христианские  воспрянули;  кони  под  всадни-
ками  присмирели;  звучат  трубы  наши  гром-
ко,  Татарские  глухо.  Стонет  земля  на  восток
до моря, на запад до реки Дуная. Поле от тяго-
сти  перегибается;  воды  из  берегов  выступа-
ют… Час  настал.  Каждый воин,  ударив по  ко-
ню,  воскликнул:  Господи!  помози  Христиа-
нам!  и быстро  вперед  устремился…  Срази-
лись, не только оружием, но и сами о себя из-
бивая  друг  друга;  умирали  под  ногами  кон-
скими;  задыхались  от  тесноты  на  поле  Кули-
ковом. Зари кровавые блистают от сияния ме-
чей;  лес  копий  трещит  и  ломается.  Удалые
витязи  наши  как  величественная  дубрава
склонялись  на  землю.  О  чудо!  разверзлося
небо  над  полками  Димитрия;  видим  светлое
облако,  исполненное  рук  человеческих,  кото-
рые  держат  лучезарные  венцы  для  победите-
лей… И се воины Князя Владимира рвутся из
засады  на  Мамая,  как  соколы  на  стадо  гуси-
ное,  как  гости  на  пир  брачный;  ударили,  и
враг  бежит,  восклицая:  Увы  тебе,  Мамай  воз-
несся до небес, и в ад нисходишь?» и проч.

В похвальном слове Димитрию есть сила и



нежность.  Описывая  добродетели  сего  Вели-
кого  Князя,  сочинитель  говорит:  «Некоторые
люди  заслуживают  похвалу  в  юношестве,
другие в лета средние или в старости: Димит-
рий  всю  жизнь  совершил  во  благе.  Приняв
власть от Бога,  он с  Богом возвеличил землю
Русскую,  которая во  дни его  Княжения воски-
пела  славою;  был  для  отечества  стеною  и
твердию,  а  для  врагов  огнем  и  мечом;  крот-
ко-повелителен с Князьями, тих, уветлив с Бо-
ярами;  имел  ум  высокий,  сердце  смиренное;
взор красный, душу чистую; мало говорил, ра-
зумел много; когда же говорил, тогда Филосо-
фам заграждал уста;  благотворя всем,  мог  на-
зваться  оком  слепых,  ногою  хромых,  трубою
спящих в опасности… Когда же великий Царь
земли  Русския,  Димитрий,  заснул  сном  веч-
ным: тогда аэр возмутился, земля потряслася,
люди ужаснулись. О день скорби и туги, день
мрака и бедствия, вопля и захлипания! Народ
вещал:  О горе нам,  братие!  Князь Князей пре-
ставился; звезда, сияющая миру, склонилась к
западу!» –  О  супружеской  взаимной  любви
Димитрия и Великой Княгини Евдокии сказа-
но  так:  «Оба  жили  единою  душою  в  двух  те-



лах; оба жили единою добродетелию, как зла-
топерсистый  голубь  и  сладкоглаголивая  ла-
стовица  с  умилением  смотряся  в  чистое  зер-
цало совести… Видя же его  мертвого на одре,
Княгиня  горько  восплакала,  проливая  слезы
огненные;  глас  ее  как  утреннее  шептание  ла-
стовицы,  как  органы  сладкозвучные.  Так  ве-
щает горестная: Зашел свет очей моих; погиб-
ло  сокровище  моей  жизни!  Где  ты,  бесцен-
ный?  Почто  не  ответствуешь  супруге?..  Цвет
прекрасный!  для  чего  увядаешь  столь  рано?
Виноград  многоплодный!  уже  ты  не  дашь
плода моему сердцу, ни сладости душе моей!..
Воззри,  воззри  на  меня;  обратися  ко  мне  на
одре  своем;  промолви  слово!  Неужели  забыл
меня?  Се  жена  и  дети  твои!..  Кому  супругу
приказываешь?  На  кого  сирот  оставляешь?..
Царь  мой  милый!  Как  обниму  тебя?  Как  по-
служу  тебе?..  Где  честь  твоя  и  слава?  Был  Го-
сударем  всей  земли  Русской:  ныне  мертв  и
ничем  не  владеешь!  Победитель  народов  по-
бежден смертию! Изменилась твоя слава вме-
сте  с  лицом  твоим!  О  жизнь  души  моей!  Не
знаю, как ласкать, как миловать тебя!.. Багря-
ницу многоценную променял ты на сии ризы



бедные!  Не  моего  наряда  одежду  на  себя  воз-
лагаешь!..  Отвергнув  Княжеский  венец,  ху-
дым  платом  главу  покрываешь!  Из  палаты
красной  в  сей  гроб  переселяешься!..  Ах!  если
бы  Господь  услышал  молитву  мою!..  Молися
и  ты  за  свою  Княгиню,  да  умру  с  тобою,  быв
неразлучна  с  тобою  в  жизни!..  Еще  юность
нас  не  оставила;  еще  старость  нас  не  постиг-
ла!  Ах!  недолго  я  радовалась  моим  другом!
За  веселие  пришли  слезы,  за  утехи  скорбь
несносная!..  Почто  я  родилася?  Или  почто  не
умерла  прежде  тебя?  Тогда  я  не  видала  бы
твоей  кончины,  а  своей  погибели!..  Не  слы-
шишь  жалких  речей  моих;  не  умиляешься
моими  слезами  горькими!  Крепко  уснул,
Царь  мой;  не  могу  разбудить  тебя!  С  какой
войны  пришел  ты,  любезный?  От  чего  столь
утомился? Звери земные идут на ложе свое, а
птицы небесные летят ко гнездам: ты же, лю-
безный, отходишь навеки от своего дому!.. Ко-
му уподоблю, как назову себя? Вдовою ли? ах!
не знаю сего имени! Женою ли? но царь оста-
вил  меня!..  Вдовы  старые!  утешайте  меня!
Вдовы юные плачьте со мною! Горесть вдовья
жалостнее  всех  горестей…  Боже  великий,



Царь Царей! Ты един буди мне истинным уте-
шителем!» –  Сии  приведенные  нами  места
суть, кажется, лучшие памятники тогдашнего
красноречия. Люди всегда находили сильные
черты для описания воинских ужасов и горе-
стей любви: воображение и сердце действуют
и в то время, когда ум дремлет.

Сверх  церковного  наставления  и  мудрых
изречений Св. Писания, которые врезывались
в  память  людей,  Россия  имела  особенную  си-
стему  нравоучения  в  своих  народных  посло-
вицах.  Многие  из  оных  несомнительно  отно-
сятся  к  сему  времени;  например:  где  царь,
там  и  Орда;  или:  такали,  такали  Новогород-
цы,  да  и  протакали.  Ныне  умники  пишут:  в
старину  только  говорили;  опыты,  наблюде-
ния, достопамятные мысли в век малограмот-
ный  сообщались  изустно.  Ныне  живут  мерт-
вые  в  книгах:  тогда  жили  в  пословицах.  Все
хорошо придуманное, сильно сказанное пере-
давалось  из  рода  в  род.  Мы  легко  забываем
читанное,  зная,  что  в  случае  нужды  можем
опять  развернуть  книгу:  но  предки  наши
помнили  слышанное,  ибо  забвением  могли
навсегда  утратить  счастливую  мысль  или



сведение любопытное. Добрый купец, Боярин,
редко  грамотный,  любил  внучатам  своим
твердить  умное  слово  деда  его,  которое  обра-
щалось  в  семейственную  пословицу.  Так  ра-
зум  человеческий  в  самом  величайшем  стес-
нении  находит  какой-нибудь  способ  действо-
вать,  подобно  как  река,  запертая  скалою,
ищет тока хотя под землею или сквозь камни
сочится  мелкими  ручейками. –  Вероятно,  что
и  некоторые  народные  песни  Русские,  в  осо-
бенности  исторические  о  благословенных
временах Владимира Святого, были сочинены
в  веки  нашего  рабства  государственного,  ко-
гда воображение, унывая под игом неверных,
любило  ободряться  воспоминанием  прошед-
шей славы отечества. Русский поет в веселии
и  в  печали. –  Вообще  язык  наш  от  XIII  до  XV
века  приобрел  более  чистоты  и  правильно-
сти. Оставляя употребление собственного Рус-
ского,  необразованного  наречия,  Писатели
тщательнее  держались  грамматики  церков-
ных  книг  или  древнего  Сербского,  коего  па-
мятник есть наша Библия и коему следовали
они не  только в  склонениях и  в  спряжениях,
но и в выговоре или в изображении слов;  од-



нако  ж,  подобно  Летописцу  Нестору,  сшиба-
лись иногда и на употребление:  отчего в сло-
ге  нашем  закоренела  пестрота,  освященная
древностию, так что мы и ныне в одной кни-
ге, на одной странице пишем злато и золото,
глад  и  голод,  младость  и  молодость,  пию  и
пью. Еще не время было для Россиян дать язы-
ку  ту  силу,  гибкость,  приятность,  тонкость,
которые соединяются  с  выспренними успеха-
ми разума в мирном благоденствии граждан-
ских обществ, с богатством мыслей и знаний,
с  образованием  вкуса  или  чувства  изящно-
сти:  по  крайней  мере  видим,  что  предки  на-
ши  трудились  над  яснейшим  выражением
своих  мыслей,  смягчали  грубые  звуки  слов,
наблюдали в их течении какую-то плавность.
Наконец, не ослепляясь народным самолюби-
ем,  скажем,  что  Россияне  сих  веков  в  сравне-
нии  с  другими  Европейцами  могли  по  спра-
ведливости казаться невеждами; однако ж не
утратили  всех  признаков  гражданского  обра-
зования и доказали, сколь оно живуще под са-
мыми сильными ударами варварства!

Человек,  преодолев  жестокую  болезнь,
уверяется  в  деятельности  своих  жизненных



сил  и  тем  более  надеется  на  долголетие:  Рос-
сия,  угнетенная,  подавленная  всякими  бед-
ствиями, уцелела и восстала в новом величии
так,  что  История  едва  ли  представляет  нам
два  примера  в  сем  роде.  Веря  Провидению,
можем  ласкать  себя  мыслию,  что  Оно  назна-
чило России быть долговечною.
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