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Аннотация
Двенадцатитомная «История государства Российского»,

написанию которой Карамзин посвятил последние 22 года своей
жизни, охватывает период с древнейших времен до начала XVII
века и является не только значительным историческим трудом, но
и прекрасным литературным произведением.

Карамзин внес много нового в понимание общего хода русской
истории и в оценки отдельных исторических событий, раскрыл
при помощи психологического анализа идейные и моральные
мотивы действий исторических личностей.



 
 
 

Полагая, что история человечества есть история всемирного
прогресса, основу которого составляет борьба разума с
заблуждением, просвещения – с невежеством. Карамзин видел
задачу историка в том, чтобы наставлять людей в их
общественной деятельности.

В седьмом томе рассказывается о правлении Государя
Великого князя Василия Иоанновича с 1505 по 1534 год. Глава
IV характеризует состояние России в период с 1462 по 1533 год.
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Глава I
Государь Великий князь

Василий Иоаннович. г. 1505-1509
 

Тесное заключение и смерть Иоаннова внука, Димитрия.
Общий характер Василиева правления. Посольство в Таври-
ду. Царевич Казанский принимает Веру нашу и женится на
сестре Великого Князя. Поход на Казань. Дела Литовские.
Война с Сигизмундом, Александровым наследником. Мир.
Союз с Менгли-Гиреем. Освобождение Летифа. Неудоволь-



 
 
 

ствия нашего Посла в Тавриде. Мирный договор с Ливониею.
Дела Пскова: конец его гражданской вольности.

Василий приял Державу отца, но без всяких священных
обрядов, которые напомнили бы Россиянам о злополучном
Димитрии, пышно венчанном и сверженном с престола в
темницу. Василий не хотел быть великодушным: ненавидя
племянника, помня дни его счастия и своего уничижения,
он безжалостно осудил сего юношу на самую тяжкую нево-
лю, сокрыл от людей, от света солнечного в тесной, мрачной
палате. Изнуряемый горестию, скукою праздного уединения,
лишенных всех приятностей жизни, без отрады, без надеж-
ды в летах цветущих, Димитрий преставился в 1509 году,
быв одною из умилительных жертв лютой Политики, опла-
киваемых добрыми сердцами и находящих мстителя разве в
другом мире. Смерть возвратила Димитрию права Царские:
Россия увидела его лежащего на великолепном одре, торже-
ственно отпеваемого в новом храме Св. Михаила и предан-
ного земле подле гроба родителева.

Завещание, писанное сим Князем в присутствии Духов-
ника и Боярина, Князя Хованского, свидетельствует, что он
и в самой темнице имел казну, деньги, множество драгоцен-
ных вещей, отчасти данных ему Василием, как бы в заме-
ну престола и свободы, у него похищенных. Исчислив все
свое достояние, жемчуг, золото, серебро (весом более десяти
пуд), Димитрий не располагает ничем, а желает единственно,
чтобы некоторые из его земель были отданы монастырям, все



 
 
 

крепостные слуги освобождены, вольные призрены, куплен-
ные им деревни возвращены безденежно прежним владель-
цам, долговые записи уничтожены, и просит о том Великого
Князя без унижения и гордости, повинуясь судьбе, но не за-
бывая своих прав.

Государствование Василия казалось только продолжени-
ем Иоаннова. Будучи подобно отцу ревнителем Самодержа-
вия, твердым, непреклонным, хотя и менее строгим, он сле-
довал тем же правилам в Политике внешней и внутренней;
решил важные дела в совете Бояр, учеников и сподвижни-
ков Иоанновых; их мнением утверждая собственное, являл
скромность в действиях Монархической власти, но умел по-
велевать; любил выгоды мира, не страшась войны и не упус-
кая случая к приобретениям, важным для государственного
могущества; менее славился воинским счастием, более опас-
ною для врагов хитростию; не унизил России, даже возвели-
чил оную, и после Иоанна еще казался достойным самодер-
жавия.

Зная великую пользу союза Менгли-Гиреева, Василий
нетерпеливо желал возобновить его: уведомил Хана о кон-
чине родителя и требовал от него новой шертной, или клят-
венной грамоты. Менгли-Гирей прислал ее с двумя своими
Вельможами: Бояре Московские нашли, что она не так писа-
на, как данная им Иоанну, и предложили иную. Послы скре-
пили оную печатями, а Великий Князь, отправил знатного
Окольничего, Константина Заболоцкого, в Тавриду, чтобы



 
 
 

удостовериться в искренней дружбе Хана и взять с него при-
сягу.

(1506  г.) Измена Царя Казанского требовали мести. В
сие время брат Алегамов, Царевич Куйдакул, будучи нашим
пленником, изъявил желание принять Веру Христианскую.
Он жил в Ростове, в доме Архиепископа: Государь велел
ему приехать в Москву; нашел в нем любезные свойства,
ум, добронравие и ревность к познанию истинного Бога. Его
окрестили торжественно на Москве-реке, в присутствии все-
го двора; назвали Петром и через месяц удостоили чести
быть зятем Государевым: Великий Князь выдал за него сест-
ру свою, Евдокию, и сим брачным союзом как бы дав себе
новое право располагать жребием Казани, начал готовить-
ся к войне с нею. Димитрий, Василиев брат, предводитель-
ствовал ратию, судовою и конною, с Воеводами Феодором
Бельским, Шеиным, Князем Александром Ростовским, Па-
лецким, Курбским и другими. 22 мая пехота Российская вы-
шла на берег близ Казани. День был жаркий: утомленные во-
ины сразились с неприятельскими толпами перед городом и
теснили их; но конница Татарская заехала им в тыл, отреза-
ла от судов и сильным ударом смешала Россиян. Множество
пало, утонуло в Поганом озере или отдалось в плен; другие
открыли себе путь к судам и ждали конной рати: она пришла;
но Государь, сведав о первой неудаче и в тот же день выслав
Князя Василия Холмского с новыми полками к Казани, не
велел Димитрию до их прибытия тревожить города. Димит-



 
 
 

рий ослушался и посрамил себя еще более. Время славной
ярмонки Казанской приближалось: Магмет-Аминь, велича-
ясь победою и думая, что Россияне уже далеко, 22 июня ве-
селился с Князьями своими на лугу Арском, где стояло бо-
лее тысячи шатров; купцы иноземные раскладывали товары,
народ гулял, жены сидели под тению наметов, дети играли.
Вдруг явились полки Московские: «они как с неба упали на
Казанцев», говорит Летописец: топтали их, резали, гнали в
город; бегущие давили друг друга и задыхались в тесноте
улиц. Россияне могли бы легко взять Казань приступом: она
сдалась бы им чрез пять или шесть дней; но утомленные по-
бедители хотели отдохнуть в шатрах: увидели там яства, на-
питки, множество вещей драгоценных и забыли войну; на-
чался пир и грабеж: ночь прекратила оные, утро возобно-
вило. Бояре, чиновники нежились под Царскими наметами,
любовались сим зрелищем и хвалились, что они ровно через
год отмстили Казанцам убиение наших купцев; воины пи-
ли и шумели; стража дремала. Но Магмет-Аминь бодрство-
вал в высокой стрельнице: смотрел на ликование беспечных
неприятелей и готовил им месть за месть, внезапность за
внезапность. 25 июня, скоро по восходе солнца, 20000 кон-
ных и 30000 пеших ратников высыпало из города и с криком
устремилось на Россиян полусонных, которых было вдвое
более числом, но которые в смятении бежали к судам, как
стадо овец, вслед за Воеводами, без устройства, без оружия.
Луг Арский взмок от их крови и покрылся трупами. Князь



 
 
 

Курбский, Палецкий лишились жизни: Воевода Шеин остал-
ся пленником; но спаслось еще столько людей, что они могли
бы новою битвою загладить свою оплошность и робость: ни-
кто не мыслил о том; в беспамятстве ужаса кидались на суда,
отрезывали якори; спешили удалиться. Одна конница Мос-
ковская под начальством Федора Михайловича Киселева и
нашего Служивого Царевича Зеденая, Нордоулатова сына,
оказала некоторую смелость: шла сухим путем к Мурому и, в
40 верстах от Суры настиженная Казанцами, отразила их му-
жественно. В войске у Димитрия находилось несколько ино-
земцев с огнестрельным снарядом: только один из них при-
вез свои пушки в Москву. Товарищи его явились вместе с
ним к Государю, который, приняв других милостиво, сказал
ему гневно: «Ты берег снаряд, а не берег себя: знай же, что
люди искусные мне дороже пушек!» Василий не наказал Во-
евод из уважения к брату, Главному Полководцу, следствен-
но и главному виновнику сего бедствия; но Димитрий с того
времени уже не бывал никогда начальником рати.

Таким образом и Василиево государствование, подобно
Иоаннову, началось неудачным походом на Казань. Честь и
безопасность России предписывали Великому Князю сми-
рить Магмет-Аминя: уже знаменитый наш Полководец Да-
ниил Щеня готовился идти к берегам Волги; но вероломный
присяжник изъявил раскаяние: или убежденный Менгли-Ги-
реем, или сам предвидя худые следствия войны для слабой
Казани, он писал к Василию весьма учтиво, прося извине-



 
 
 

ния и мира. Государь требовал освобождения Посла нашего,
Михаила Яропкина, также всех захваченных с ним купцев и
военнопленных Россиян. Магмет-Аминь исполнил его волю.
Новою клятвенною грамотою обязался быть ему другом и
признал свою зависимость от России, как было при Иоанне.

В сношениях с Литвою Василий изъявлял на словах миро-
любие, стараясь вредить ей тайно и явно. Еще не зная о смер-
ти Иоанновой, Король Александр отправил Посла в Моск-
ву с обыкновенными жалобами на обиды Россиян. Государь
выслушал, обещал законное удовлетворение, приветствовал
Посла, но не дал ему руки, потому что в Литве свирепство-
вали заразительные болезни. Известие о новом Монархе в
России обрадовало Короля. Все знали твердость Иоаннову:
неопытность и юность Василиева казались благоприятными
для наших естественных недоброжелателей. Александр на-
деялся заключить мир, прислав в Москву Вельмож Глебова
и Сапегу; но в ответ на их предложение возвратить Литве все
наши завоевания Бояре Московские сказали, что Великий
Князь владеет только собственными землями и ничего усту-
пить не может. Глебов и Сапега выехали с неудовольствием;
а вслед за ними Государь послал объявить зятю о своем вос-
шествии на престол и вручить Елене золотой крест с моща-
ми по духовной родителя. Василий признал жалобы Литов-
ских подданных на Россиян совершенно справедливыми и, к
досаде Короля, напомнил ему в сильных выражениях, чтобы
он не беспокоил супруги в рассуждении ее Веры. – Одним



 
 
 

словом, Александр увидел, что в России другой Государь,
но та же система войны и мира. Все осталось как было. С
обеих сторон изъявлялась холодная учтивость. Король доз-
волил Греку Андрею Траханиоту ехать из Москвы в Италию
через Литву, в угодность Василию, который взаимно оказы-
вал снисхождение в случаях маловажных: так, например, от-
дал Митрополиту Киевскому, Ионе, сына его, бывшего у нас
пленником.

В Августе 1506 года Король Александр умер: Великий
Князь немедленно послал чиновника Наумова с утешитель-
ною грамотою ко вдовствующей Елене, но в тайном наказе
предписал ему объявить сестре, что она может прославить
себя великим делом: именно, соединением Литвы, Польши и
России, ежели убедит своих Панов избрать его в Короли; что
разноверие не есть истинное препятствие; что он даст клят-
ву покровительствовать Римский Закон, будет отцом народа
и сделает ему более добра, нежели Государь единоверный.
Наумов должен был сказать то же Виленскому Епископу
Войтеху, Пану Николю Радзивилу и всем Думным Вельмо-
жам. Мысль смелая и по тогдашним обстоятельствам, удиви-
тельная, внушенная не только властолюбием Монарха-юно-
ши, но и проницанием необыкновенным. Литва и Россия не
могли действительно примириться иначе, как составив одну
Державу: Василий без наставления долговременных опытов,
без примера, умом своим постиг сию важную для них обеих
истину; и если бы его желание исполнилось, то Север Евро-



 
 
 

пы имел бы другую Историю. Василий хотел отвратить бед-
ствия двух народов, которые в течение трех следующих ве-
ков резались между собою, споря о древних и новых грани-
цах. Сия кровопролитная тяжба могла прекратиться только
гибелию одного из них; повинуясь Государю общему, в ду-
хе братства, они сделались бы мирными Властелинами полу-
нощной Европы.

Но Елена ответствовала, что брат ее супруга, Сигизмунд,
уже объявлен его преемником в Вильне и в Кракове. Сам
новый Король известил о том Василия, предлагая ему веч-
ный мир с условием, чтобы он возвратил свободу Литовским
пленникам и те места, коими завладели Россияне уже по-
сле шестилетнего перемирия. Сие требование казалось уме-
ренным; но Василий – досадуя, может быть, что его наме-
рение Царствовать в Литве не исполнялось,  – хотел удер-
жать все оставленное ему в наследие родителем и, жалуясь,
что Литовцы преступают договор 1503 года, тревожат набе-
гами владения Князей Стародубского и Рыльского, жгут села
Брянские, отнимают наши земли, послал Князя Холмского
и Боярина Якова Захарьевича воевать Смоленскую область.
Они доходили до Мстиславля, не встретив неприятеля в по-
ле. Королевские Послы еще находились тогда в Москве: Си-
гизмунд упрекал Василия, что он, говоря с ним о мире, на-
чинает войну.

(1508 г.) В сие время славный Константин Острожский,
изменив данной им Василию присяге, утвержденной руча-



 
 
 

тельством нашего Митрополита, бежал из Москвы в Литву.
Любовь к отечеству и ненависть к России заставили его осты-
дить себя делом презрительным: обмануть Государя, Мит-
рополита, нарушить клятву, устав чести и совести. Никакие
побуждения не извиняют вероломства. – Сигизмунд принял
нашего изменника, Константина, с милостию: Василий скоро
отмстил Сигизмунду, объявив себя покровителем еще важ-
нейшего изменника Литовского.

Никто из Вельмож не был в Литве столь знатен, силен, бо-
гат поместьями, щедр к услужникам и страшен для неприя-
телей, как Михаил Глинский, коего род происходил от одно-
го Князя Татарского, выехавшего из Орды к Витовту. Вос-
питанный в Германии, Михаил заимствовал обычаи Немец-
кие, долго служил Албрехту Саксонскому, Императору Мак-
симилиану в Италии; славился храбростию, умом и, возвра-
тясь в отечество, снискал милость Александрову, так что сей
Государь обходился с ним как с другом, поверяя ему все
тайны сердечные. Глинский оправдывал сию любовь и дове-
ренность своими заслугами. Когда сильное войско Менгли-
Гиреево быстрым нашествием привело Литву в трепет; ко-
гда Александр, лежащий на смертном одре почти в виду
неприятеля, требовал усердной защиты от Вельмож и наро-
да: Глинский сел на коня, собрал воинов и славнейшею побе-
дою утешил Короля в последние минуты его жизни. Завист-
ники молчали; но смерть Александрова отверзла им уста: го-
ворили, что он мыслил овладеть престолом и не хотел при-



 
 
 

сягать Сигизмунду. Всех более ненавидел и злословил его
Вельможа Забрезенский. Михаил неотступно убеждал ново-
го Короля быть судиею между ими. Сигизмунд медлил, доб-
рохотствуя неприятелям Глинского, который вышел наконец
из терпения и сказал ему: «Государь! мы оба, ты и я, бу-
дем раскаиваться; но поздно». Он вместе с братьями, Ива-
ном и Василием, уехал в свой город Туров; призвал к себе
родственников, друзей; требовал полного удовлетворения от
Сигизмунда и назначил срок. Слух о том достиг Москвы, где
знали все, что в Литве происходило: Государь угадал тайную
мысль Михаилову и послал к нему умного Дьяка, предлагая
всем трем Глинским защиту России, милость и жалованье.
Еще соблюдая пристойность, они ждали решительного Ко-
ролевского ответа: не получив его, торжественно объявили
себя слугами Государя Московского, с условием, чтобы Ва-
силий оружием укрепил за ними их города в Литве, помест-
ные и те, которые им волею или неволею сдадутся. С обеих
сторон утвердили сей договор клятвою. Пылая злобою ме-
сти, Михаил нечаянно схватил врага своего, Вельможу За-
брезенского, в увеселительном его доме близ Гродна: отсек
ему голову; умертвил многих других Панов; составил полк
из Дворян, слуг и наемников; взял Мозырь; заключил союз с
Менгли-Гиреем и Господарем Молдавским, из коих первый
обещал завоевать для него Киев. Пишут, что Глинские дей-
ствительно имели намерение восстановить древнее Великое
Княжение Киевское и господствовать в нем независимо; что



 
 
 

многие из тамошних Бояр присягнули им в верности; что
Михаил думал жениться на вдовствующей супруге Симеона
Олельковича, Анастасии, и тем приобрести законное право
на сие Княжество, но что добродетельная Анастасия, гнуша-
ясь его изменою, не хотела о том слышать.

Глинский ждал Московской рати. Воеводы наши, Князья
Шемякин, Одоевские, Трубецкие, Воротынские пришли к
нему на Березину, осадили Минск и разоряли все до самой
Вильны; другие воевали Смоленскую область. Желая и наде-
ясь сокрушить Литву, Василий двинул еще полки из Моск-
вы и Новагорода к Орше: первые вел знатный Боярин Яков
Захарьевич, последние славный Князь Даниил Щеня. Глин-
ский, Шемякин, оставив Минск, явились близ Друцка, обя-
зали тамошних Князей присягою верности к Государю Рос-
сийскому и соединились под Оршею с Даниилом: громили
пушками стены ее; замышляли приступ.

Никогда Литва не бывала в опаснейшем положении: Рос-
сия восстала. Менгли-Гирей и Волохи готовились к напа-
дению; внутри бунт и правление новое, коего все тайны,
все способы были известны Глинскому; наемные Королев-
ские воины, Немцы, требовали жалованья, а расточитель-
ность Александрова истощила казну. Но Сигизмунд имел
твердость, благоразумие и счастие, которое в делах мира
нередко смеется над вероятностями ума. С необыкновенною
деятельностию собрав, устроив войско, он приближился к
Орше, чтобы спасти сию важную крепость. Полководцы Ва-



 
 
 

силиевы изумились, сняли осаду и стали на восточном бере-
гу Днепра. Дней шесть неприятели через сию реку смотре-
ли друг на друга: Россияне ждали к себе Литовцев, Литов-
цы Россиян. Наконец Воеводы Московские пошли к Криче-
ву. Мстиславлю: разорили несколько сел и спешили назад,
защитить собственные пределы: ибо Король, вступив в Смо-
ленск, отрядил войско к Дорогобужу, к Белой и к Тороп-
цу. Василий, поручив Князьям Стародубскому и Шемякину
оберегать Украину, велел Боярину Якову Захарьевичу сто-
ять в Вязьме, а Даниилу выгнать Литовский отряд из Тороп-
ца, где жители, малодушно присягнув Сигизмунду, с радо-
стию встретили нашего Воеводу, который донес Государю о
бегстве неприятеля.

Хотя Василий по-видимому не имел причины славиться
успехами своих Полководцев, ни важными для России след-
ствиями измены Глинских: однако ж казался доволен первы-
ми и с великою милостию угостил Михаила, который прие-
хал в Москву, пировал во дворце, был одарен щедро, не толь-
ко одеждами богатыми, доспехом, Азиатскими конями, но
и Московскими селами с двумя поместными городами, Яро-
славцем и Медынью. Братья Михаиловы оставались в Мо-
зыре, а люди, сокровища и знатнейшие единомышленники,
Князья Дмитрий Жижерский, Иван Озерецкий, Андрей Лу-
комский, – в Почепе. Михаил просил у Государя воинов для
сбережения Турова и Мозыря: Василий дал ему Воеводу,
Князя Несвицкого, с Галицкими, Костромскими ратниками



 
 
 

и с Татарами.
Между тем Литовцы сожгли Белую и взяли Дорого-

буж, обращенный в пепел самими Россиянами. Констан-
тин Острожский предводительствовал частию Сигизмундо-
вой рати, обещая указать ей путь к Москве. Но Великий
Князь не терял времени: сам распорядил полки и велел им
с двух сторон, Холмскому из Можайска, Боярину Якову За-
харьевичу из Вязьмы, идти к Дорогобужу, где начальствовал
Воевода Королевский, Станислав Кишка: сей гордый Пан,
имев некоторые выгоды в легких сшибках с отрядами Рос-
сийскими, уже думал, что наше войско не существует и что
бедные остатки его не дерзнут показаться из лесов: увидел
полки Холмского и бежал в Смоленск.  – Таким образом
неприятели выгнали друг друга из своих пределов, не быв
ни победителями, ни побежденными; но Король имел более
славы, среди опасностей нового правления и внутренней из-
мены отразив внешнего сильного врага, столь ужасного для
его двух предшественников.

Не ослепляясь легкомысленною гордостию, боясь
Менгли-Гирея и желая успокоить свою Державу, благоразум-
ный Сигизмунд снова предложил мир Василию, который не
отринул его. Глинский хвалился многочисленностию друзей
и единомышленников в Литве; но, к счастию всех правле-
ний, изменники редко торжествуют: сила беззаконная или
первым восстанием испровергает законный устав Государ-
ства, или ежечасно слабеет от нераздельного с нею страха, от



 
 
 

естественного угрызения совести, если не главных действую-
щих лиц, то по крайней мере их помощников. Тщетно Глин-
ские старались возмутить Киевскую и Волынскую область:
народ равнодушно ждал происшествий; Бояре отчасти жела-
ли успехов Михаилу, но не хотели бунтом подвергнуть се-
бя казни; весьма немногие присоединились к нему, и войско
его состояло из двух или трех тысяч всадников; начальни-
ки городов были верны Королю. Счастию Иоаннова оружия
в войне Литовской способствовал Менгли-Гирей: Василий
еще не видал в нем деятельного усердия к пользам России
и, несмотря на союзную грамоту, утвержденную в Москве
словом и печатию Ханских Послов, разбойники Крымские
беспокоили нашу Украйну, так что Великий Князь должен
был защитить оную войском. Надежда возбудить Ногаев к
сильному впадению в Литву не исполнилась: слуга Васили-
ев, Князь Темир, ездил к Мурзам, Асану и другим, сыно-
вьям Ямгурчея и Мусы, с предложением, чтобы они, содей-
ствуя нам, отмстили Королю вероломное заключение Хана
Шиг-Ахмета, связанного с ними родством и дружбою: Те-
мир должен был вести их к берегам Дона и Днепра; но не
мог успеть в своем поручении. Сии обстоятельства, моление
вдовствующей Королевы Елены, решительность Сигизмунда
и сомнительный успех войны склонили Василия к искрен-
нему миролюбию. Король прислал из Смоленска в Москву
Станислава, Воеводу Полоцкого, Маршалка Сапегу и Вой-
теха, Наместника Перемышльского, которые, следуя обык-



 
 
 

новению, сначала требовали всего, а наконец удовольство-
вались немногим: хотели Чернигова, Любеча, Дорогобужа,
Торопца, но согласились взять единственно пять или шесть
волостей Смоленских, отнятых у Литвы уже в государство-
вание Василиево. Написали договор так называемого вечно-
го мира. Василий и Сигизмунд, именуясь братьями и свата-
ми, обязались жить в любви, доброжелательствовать и по-
могать друг другу на всякого неприятеля, кроме Менгли-
Гирея и таких случаев, где будет невозможно исполнить се-
го условия (которое, следственно, обращалось в ничто). Ко-
роль утверждал за Россиею все приобретения Иоанновы, а за
слугами Государя Российского, Князьями Шемякиным, Ста-
родубскими, Трубецкими, Одоевскими, Воротынскими, Пе-
ремышльскими, Новосильскнми, Белевскими, Мосальски-
ми все их отчины и города. За то Василий обещал не всту-
паться в Киев, в Смоленск, ни в другие Литовские владе-
ния. Далее сказано в договоре, что Великий Князь рязанский
Иоанн Иоаннович с своею землею принадлежит к Государ-
ству Московскому; что ссоры между Литовскими и Россий-
скими подданными должны быть разбираемы судьями общи-
ми, присяжными, коих решения исполняются во всей силе;
что Послам и купцам обеих Держав везде путь чист и сво-
боден: ездят, торгуют как им угодно; наконец, что Литовские
и наши пленники освобождаются немедленно. О Глинских
не упоминается в сей грамоте; но судьба их была решена:
Василий признал Мозырь и Туров, города Михайловы, соб-



 
 
 

ственностию Королевскою, обещая впредь уже не принимать
к себе никого из Литовских Князей с землями и поместья-
ми. Он удовольствовался единственно словом Короля, что
Глинские могут свободно выехать из Литвы в Россию.

Послы Сигизмундовы были десять раз у Государя и два-
жды обедали. Разменялись договорными грамотами. Сейм
Литовский одобрил все условия. Король целовал крест в
присутствии наших послов в Вильне. Россияне и Литовцы
были довольны миром; но Глинские изъявляли негодование,
и Сигизмунд уведомил Великого Князя, что Михаил не хо-
чет ехать в Москву, думая бежать в степи с вооруженными
людьми своими и мстить равно обоим Государствам; но что
войско Королевское уже идет смирить сего мятежника. Ва-
силий просил Короля не тревожить Глинских и дать им сво-
бодный путь в Россию. Проливая слезы, они выехали к нам
из отечества со всеми ближними. Литва жалела, а более опа-
салась их. Россия не любила: Великий Князь ласкал и че-
стил, думая, что сии изменники еще могут быть ему полез-
ны.

Едва ли имея надежду и самое желание долго остаться в
мире с Литвою, Василий нетерпеливо ждал вестей из Таври-
ды, чтобы удостовериться в важном для нас союзе Менгли-
Гиреевом. Может быть, сей Царь и не участвовал в набеге
Крымских разбойников на Московские пределы, но усердие
его к России явно охладело: Держав Заболоцкого долее года,
он прислал гонца в Москву с требованием, чтобы его пасы-



 
 
 

нок, сверженный Царь Казанский Абдыл-Летиф, был отпу-
щен в Тавриду. Великий Князь не сделал сего, однако ж воз-
вратил Летифу свободу и милость, дозволил быть во дворце,
обещал Коширу в поместье. Вероятно, что слух о мирных пе-
реговорах Сигизмунда с Василием решил, наконец, Менгли-
Гирея утвердить дружбу с нами: по крайней мере он немед-
ленно отпустил тогда Заболоцкого и прислал трех Вельмож
своих в Москву с шертною золотою грамотою: дал клятву
за себя, за детей и внучат жить в братстве с Великим Кня-
зем, вместе воевать и мириться с Литвою и с Татарами; уни-
мать, казнить своих разбойников, покровительствовать на-
ших купцев и путешественников; одним словом, исполнять
все обязанности тесной, взаимной дружбы, как было в Иоан-
ново время.

Государь приказал встретить Послов с великою честию,
звать во дворец к обеду и клал на них руки в знак благоволе-
ния. Они представили ему 16 грамот от Хана, писанных весь-
ма ласково. Менгли-Гирей убеждал Василия послать судо-
вую рать с пушками для усмирения Астрахани, обещал все-
ми силами действовать против Сигизмунда и помогать Ми-
хаилу Глинскому, коего называл любезным сыном; просил
ловчих птиц, соболей, рыбьих зубов, лат и серебряной чары
в два ведра, требовал какой-то дани, платимой ему Князьями
Одоевскими; а всего более желал, чтобы Государь позволил
Абдыл-Летифу ехать в Тавриду для свидания с матерью. Сие
последнее казалось Василию столь важным, что он собрал



 
 
 

Думу Боярскую и хотел знать ее мнение. Приговорили не от-
пускать Летифа. Государь велел ему самому явиться в Думу
и говорил так: «Царь Абдыл-Летиф! ты ведаешь, что отец
мой лишил тебя свободы за вину не малую. В угодность на-
шему брату, Менгли-Гирею, забыв твое преступление, я ми-
лостиво дарую тебе вольность и город. Выслушай условия».
Они состояли в том, чтобы Летиф клятвенно обязался верно
служить России, не выезжать самовольно из ее пределов, не
иметь сношения с Литвою, ни с другими нашими врагами,
и чтобы Менгли-Гиреевы Послы утвердили сей договор соб-
ственною их присягою. Летиф винился, благодарил, считал
себя недостойным видеть лицо Государево; клялся не угне-
тать Христиан, не ругаться над Святынею, доносить Вели-
кому Князю о всяких злодейских умыслах против него или
Государства. Вместо Коширы, прежде обещанной, ему дали
Юрьев. Достойно замечания, что и сам Великий Князь при-
сягнул в доброжелательстве к Летифу, так же, как и в вер-
ности к Менгли-Гирею, исполняя требование Послов Крым-
ских и совет Бояр. Наместник Перевицкий, Морозов, был
отправлен в Тавриду изъявить благодарность за дружбу Ха-
на, уверить его в нашей, известить о заключенном с Литвою
мире и сказать наедине, что долгое молчание Менгли-Гире-
ево беспокоило Государя; что носился даже слух о присоеди-
нении Ханских сыновей к Сигизмундовой рати; что сие об-
стоятельство ускорило для нас мир; но что Великий Князь
остается другом Менгли-Гирея и не боится новой, справед-



 
 
 

ливой войны с их общим естественным недругом; что нам
нельзя послать людей с огнестрельным снарядом к Астраха-
ни, ибо нет судов в готовности; что России, утомленной вой-
нами, хотя мирной с Литвою, но угрожаемой Ливонскими
Немцами, нужно отдохновение; что сам Иоанн никогда не
посылал туда войска, и проч. Уже ветхий летами и здоро-
вьем, Менгли-Гирей не мог жить долго: Василий приказал
Морозову тайно видеться с Ханским старшим сыном, Маг-
мет-Гиреем; обязать его клятвою в дружбе к России и при-
сягнуть ему в нашей именем Государя.

(1509 г.) Сей Посол имел неприятность в Тавриде от свое-
вольства и корыстолюбия Ханских Вельмож. Государь имен-
но велел Морозову наблюдать свое достоинство и не тер-
петь ни малейшего для нас унижения в обрядах Посольских:
ибо Крымские Мурзы любили величаться перед Россияна-
ми, воспоминая старину. «Я сошел с коня близ дворца,  –
пишет Морозов к Великому Князю, – у ворот сидели Кня-
зья Ханские и все, как должно, приветствовали Посла твое-
го, кроме Мурзы Кудояра, дерзнувшего назвать меня холо-
пом. Толмач не смел перевести сих грубых слов, а Мурза в
бешенстве хотел зарезать его и силою выхватил шубу из рук
моего Подьячего, который нес дары. В дверях Ясаулы пре-
градили мне путь, бросив на землю жезлы свои, и требова-
ли пошлины: я ступил на жезлы и вошел к Царю. Он и Ца-
ревичи встретили меня ласково; пили из чаши и подали мне
остаток. Я также поднес чашу им и всем Князьям, но обошел



 
 
 

Кудояра и сказал Хану: Царь, вольный человек! сей Мурза
невежлив: суди нас… Называюсь холопом твоим и Госуда-
ря моего, но не Кудояровым. Говорю с ним пред тобою с очи
на очи: как он дерзнул грубить Послу и силою брать, что
мы несли к тебе? Менгли-Гирей, выслушав, извинял Мур-
зу; но, отпустив меня, бранил его и выгнал». Морозов не со-
гласился вручить Хану своего Посольского наказа, ни описи
присланных с ним даров, ответствуя гордо Вельможам Цар-
ским: «Речи Великого Князя вписаны у меня только в серд-
це, а дары его вам доставлены: более ничего не требуйте».
Один из сыновей Ханских, жалуясь на скупость Василиеву,
грозил Морозову цепями. «Цепей твоих не опасаюсь, – ска-
зал Посол: – боюсь единственно Бога, Великого Князя и Ца-
ря, вольного человека… Если оскорбите меня, то Государь
уже никогда не будет присылать к вам людей знатных». – Од-
нако ж, несмотря на слабость отягченного летами Менгли-
Гирея, коему сыновья и Вельможи худо повиновались, наш
союз с Тавридою остался до времени в своей силе.

Россия заключила тогда мирный договор и с Ливониею. В
1506 году вторично был у нас Посол Иператорский Гартин-
гер с дружественным письмом от Максимилиана, который
снова просил Великого Князя освободить Ливонских плен-
ников. Василий сказал, что вольность их зависит от мира.
Наконец, Магистр, Архиепископ Рижский, Епископ Дерпт-
ский и все Рыцарство прислали чиновников в Москву. Сле-
дуя правилу отца, Государь не хотел сам договариваться с



 
 
 

ними: они поехали в Новгород, где Наместники Даниил Ще-
ня, Григорий Федорович Давыдов и Князь Иван Михайло-
вич Оболенский дали им мирную грамоту от 25 марта 1509
года впредь на 14 лет. Освободили пленных; возобновили
старые взаимные условия о торговле и безопасности путеше-
ственников в обеих землях. Важнее всего было то, что нем-
цы отреклись от союза с Королем Польским. Государь не за-
был и наших церквей в Ливонии: Магистр обязался блюсти
их. В то же время Император, ходатайствуя за Ганзу, писал к
Великому Князю, что она издревле к обоюдной пользе купе-
чествовала в России и желает восстановить свою контору в
Новегороде, ежели возвратят Любчанам товары, несправед-
ливо отнятые Иоанном, единственно по наущению злых лю-
дей. Василий ответствовал Максимилиану: «Пусть Любчане
и союзные с ними 72 города шлют должное челобитье к мо-
им Новогородским и Псковским Наместникам: из дружбы к
тебе велю торговать с Немцами, как было прежде; но имение
отняли у них за вину: его нельзя возвратить, о чем писал к
тебе и мой родитель».

Утвердив спокойствие России. Василий решил судьбу
древнего, знаменитого Пскова. Какое-то особенное снисхож-
дение Иоанново позволило сей Республике пережить Ново-
городскую, еще иметь вид народного Правления и хвалить-
ся тению свободы: могла ли уцелеть она в системе общего
самодержавия? Пример Новагорода ужасал Псковитян; но,
лаская себя свойственною людям надеждою, они так рас-



 
 
 

суждали: «Иоанн пощадил нас: может пощадить и Василий.
Мы спаслись при отце благоговением к его верховной воле:
не оскорбим и сына. Гордость есть безумие для слабости.
Не постоим за многое, чтобы спасти главное: то есть сво-
бодное бытие гражданское, или по крайней мере долее на-
слаждаться оным». Сии мысли были основанием их полити-
ки. Когда Наместники Великокняжеские действовали безза-
конно, Псковитяне жаловались Государю, молили неотступ-
но, но смиренно. Ненавидя Князя Ярослава, они снова при-
няли его к себе Наместником: ибо так хотел Иоанн, кото-
рый, может быть, единственно отлагал до случая уничтожить
вольность Пскова, несогласную с государственным уставом
России: войны, опасности внешние, а наконец, может быть,
и старость помешали ему исполнить сие намерение. Юный
Василий естественным образом довершил дело отца: искал
и легко нашел предлог. Хотя Псковитяне вообще изъявля-
ли более умеренности, нежели пылкие Новогородцы: однако
ж, подобно всем республикам, имели внутренние раздоры,
обыкновенное действие страстей человеческих. Еще в Иоан-
ново время был у них мятеж, в коем один Посадник лишил-
ся жизни, а другие чиновники бежали в Москву. Тогда же
земледельцы не хотели платить дани гражданам: Вече само-
властно наказало первых, отыскав древнюю уставную грамо-
ту в доказательство, что они всегда считались данниками и
работниками последних. Иоанн обвинил самовольство Ве-
ча: Псковитяне едва смягчили его гнев молением и дарами.



 
 
 

При Василии управлял ими в сане Наместника Князь Иван
Михайлович Репня-Оболенский, не любимый народом: пи-
тая несогласие между старшими и младшими гражданами,
он жаловался на их строптивость и в особенности на глав-
ных чиновников, которые будто бы вмешивались в его права
и суды. Сего было довольно для Василия.

Осенью в 1509 году он поехал в Новгород с братом сво-
им Андреем, с зятем, Царевичем Петром, Царем Летифом, с
Коломенским Епископом Митрофаном, с знатнейшими Бо-
ярами, Воеводами, Детьми Боярскими. Цель путешествия
знали разве одни Вельможи Думные. Везде народ с радостию
встречал юного Монарха: он ехал медленно и с величием.
Унылый Новгород оживился присутствием двора и войска
отборного; а Псковитяне отправили к Великому Князю мно-
гочисленное Посольство, семьдесят знатнейших чиновников
и Бояр, с усердным приветствием и с даром ста пятидесяти
рублей. Главный из них, Посадник Юрий, сказал ему: «От-
чина твоя, Псков, бьет тебе челом и благодарит, что ты, Царь
всея Руси, держишь нас в старине и милостиво обороня-
ешь от всех иноплеменников. Так делал и великий твой ро-
дитель: за что мы готовы верно служить тебе, как служили
Иоанну и вашим предкам. Но будь правосуден: твой Намест-
ник утесняет добровольных людей, Псковитян. Государь! за-
щити нас». Он милостиво принял дар; выслушал жалобы;
обещал управу. Послы возвратились и сказали Вечу слова
Государевы; но мысли сердечные, прибавляет Летописец, из-



 
 
 

вестны единому Богу. Василий велел Окольничему своему,
Князю Петру Шуйскому-Великому, с Дьяком Долматовым
ехать во Псков и на месте узнать истину. Они донесли, что
граждане винят Наместника, а Наместник граждан; что их
примирить невозможно и что одна власть Государева долж-
на решить сию тяжбу. Новые послы Псковские молили Ве-
ликого Князя сменить Оболенского: Василий ответствовал,
что непристойно сменить его как виновного без суда; что он
приказывает ему быть в Новгород вместе со всеми Пскови-
тянами, которые считают себя обиженными, и сам разберет
их жалобы.

Здесь Летописец Псковский укоряет своих Правителей в
неосторожности: они письменно дали знать по всем воло-
стям, чтобы недовольные Наместником ехали судиться к Ве-
ликому Князю. Сыскалось их множество; немало и таких, ко-
торые поехали жаловаться Государю друг на друга, и между
ими были знатные люди, первые чиновники. Сие обстоятель-
ство предвещало Пскову судьбу Новагорода, где внутренние
несогласия и ссоры заставили граждан искать Великокняже-
ского правосудия и служили Иоанну одним из способов к
уничтожению их вольности. Василий именно требовал к се-
бе Посадников для очной ставки с Князем Оболенским, ве-
лев написать к Вечу, что если они не явятся, то вся земля бу-
дет виновата. Псковитяне содрогнулись: в первый раз пред-
ставилась им мысль, что для них готовится удар. Никто не
смел ослушаться: девять Посадников и купеческие старосты



 
 
 

всех рядов отправились в Новгород. Василий приказал им
ждать суда и назначил сроком 6 Генваря (1510 г.).

В сей день, то есть в праздник Крещения, Великий Князь,
окруженный Боярами и Воеводами, слушал обедню в церк-
ви Софийской и ходил за крестами на реку Волхов, где Епи-
скоп Коломенский Митрофан святил воду: ибо Новгород не
имел тогда Архиепископа. Там Вельможи Московские объ-
явили Псковитянам, чтобы все они шли в Архиерейский дом
к Государю: чиновников, Бояр, купцов ввели в палату; млад-
ших граждан остановили на дворе. Они готовились к суду с
Наместником; но тяжба их была уже тайно решена Васили-
ем. Думные Великокняжеские Бояре вышли к ним и сказали:
«Вы поиманы Богом и Государем Василием Иоанновичем».
Знатных Псковитян заключили в Архиепископском доме, а
младших граждан, переписав, отдали Новогородским Бояр-
ским детям под стражу.

Один купец Псковский ехал тогда в Новгород: узнав доро-
гою о сем происшествии, он бросил свой товар и спешил из-
вестить сограждан, что их Посадники и все именитые люди в
темнице. Ужас объял Псковитян. «От трепета и печали (го-
ворит Летописец) засохли наши гортани, уста пересмягли.
Мы видали бедствия, язву и Немцев перед своими стенами;
но никогда не бывали в таком отчаянии». Собралось Вече.
Народ думал, что ему делать? ставить ли щит против Го-
сударя? затвориться ли в городе? «Но война, – рассуждали
они, – будет для нас беззаконием и конечною гибелию. Успех



 
 
 

невозможен, когда слабость идет на силу. И всех нас немно-
го: что же сделаем теперь без Посадников и лучших людей,
которые сидят в Новегороде?» Решились послать гонца к Ве-
ликому Князю с такими словами: «Бьем тебе челом от мала
до велика, да жалуешь свою древнюю отчину; а мы, сироты
твои, и прежде и ныне были от тебя, Государя, неотступны и
ни в чем не противились. Бог и ты волен в своей отчине».

Видя смирение Псковитян, Государь велел снова приве-
сти всех задержанных чиновников в Архиепископскую па-
лату и выслал к ним Бояр, Князя Александра Ростовского,
Григория Федоровича, Конюшего Ивана Андреевича Челяд-
нина, Окольничего Князя Петра Шуйского, Казначея Дмит-
рия Владимировича, Дьяков Мисюря-Мунехина и Луку Се-
менова, которые сказали: «Василий, Божиею милостию Царь
и Государь всея Руси, так вещает Пскову: предки наши, отец
мой и мы сами доселе берегли вас милостиво, ибо вы держа-
ли имя наше честно и грозно, а Наместников слушались; ны-
не же дерзаете быть строптивыми, оскорбляете Наместника,
вступаетесь в его суды и пошлины. Еще сведали мы, что ва-
ши Посадники и судьи земские не дают истинной управы,
теснят, обижают народ. И так вы заслужили великую опалу.
Но хотим теперь изъявить милость, если исполните нашу во-
лю: уничтожите Вече и примете к себе Государевых Намест-
ников во Псков и во все пригороды. В таком случае сами
приедем к вам помолиться Святой Троице и даем слово не
касаться вашей собственности. Но если отвергнете сию ми-



 
 
 

лость, то будем делать свое дело  с Божиею помощию, и кровь
Христианская взыщется на мятежниках, которые презира-
ют Государево жалованье и не творят его воли». Псковитя-
не благодарили и в присутствии Великокняжеских Бояр це-
ловали крест с клятвою служить верно Монарху России, его
детям, наследникам, до конца мира. Василий, пригласив их к
себе на обед, сказал им, что вместо рати шлет во Псков Дья-
ка своего, Третьяка Долматова, и что они сами могут писать
к согражданам. Знатный купец, Онисим Манушин, поехал с
грамотою от чиновников, Бояр и всех бывших в Новегороде
Псковитян к их народу. Они писали: «Пред лицом Государя
мы единомысленно дали ему крепкое слово своими душами
за себя и за вас, братья, исполнить его приказание. Не сде-
лайте нас преступниками. Буде же вздумаете противиться,
то знайте, что Великий Князь в гневе и в ярости устремит на
вас многочисленное воинство: мы погибнем и вы погибне-
те в кровопролитии. Решитесь немедленно: последний срок
есть 16 Генваря. Здравствуйте».

Долматов явился в собрании граждан Псковских, сказал
им поклон от Великого Князя и требовал его именем, чтобы
они, если хотят жить по старине, исполнили две воли Госу-
даревы: отменили Вече, сняли колокол оного и во все города
свои приняли Великокняжеских Наместников. Посол заклю-
чил речь свою тем, что или сам Государь будет у них, доб-
рых подданных, мирных гостем, или пришлет к ним воин-
ство смирить мятежников. Сказав, Долматов сел на ступени



 
 
 

Веча и долго ждал ответа: ибо граждане не могли говорить от
слез и рыдания; наконец, просили его дать им время на раз-
мышление до следующего утра. – Сей день и сия ночь были
ужасны для Пскова. Одни грудные младенцы, по словам ле-
тописи, не плакали тогда от горести. На улицах, в домах раз-
давалось стенание: все обнимали друг друга как в последний
час жизни. Столь велика любовь граждан к древним уставам
свободы! Уже давно Псковитяне зависели от Государя Мос-
ковского в делах внешней Политики и признавали в нем су-
дию верховного; но Государь дотоле уважал их законы, и На-
местники его судили согласно с оными; власть законодатель-
ная принадлежала Вечу, и многие тяжбы решились народ-
ными чиновниками, особенно в пригородах: одно избрание
сих чиновников уже льстило народу. Василий уничтожением
Веча искоренял все старое древо самобытного гражданства
Псковского, хотя и поврежденное, однако ж еще не мертвое,
еще лиственное и плодоносное.

Народ более сетовал, нежели советовался: необходимость
уступить являлась всякому с доказательствами неопровер-
жимыми. Слышны были речи смелые, но без дерзости. По-
следние торжественные минуты издыхающей свободы бла-
гоприятствуют великодушию; но рассудок уже обуздывает
сердце. На рассвете ударили в Вечевой колокол: сей звук
представил гражданам мысль о погребении. Они собралися.
Ждали Дьяка Московского. Долматов приехал. Ему сказа-
ли: «Господин Посол! Летописцы наши свидетельствуют, что



 
 
 

добровольные Псковитяне всегда присягали Великим Кня-
зьям в верности: клялися непреложно иметь их своими Го-
сударями, не соединяться с Литвою и с Немцами; а в случае
измены подвергали себя гневу Божию, гладу, огню, потопу и
нашествию иноплеменников. Но сей крестный обет был вза-
имным: Великие Князья присягали не лишать нас древней
свободы; клятва та же, та же и казнь преступнику. Ныне во-
лен Бог и Государь в своей отчине, во граде Пскове, в нас и
в нашем колоколе! По крайней мере мы не хотим изменить
крестному целованию, не хотим поднять руки на Великого
Князя. Если угодно ему помолиться Живоначальной Троице
и видеть свою отчину, да едет во Псков: мы будем ему рады,
благодаря его, что он не погубил нас до конца!» – Генваря 13
граждане сняли Вечевой колокол у Святой Троицы и, смотря
на него, долго плакали о своей старине и воле.

Долматов в ту же ночь поехал к Государю с сим древним
колоколом и с донесением, что Псковитяне уже не имеют
Веча. То же объявили ему и Послы их. Он немедленно от-
правил к ним Бояр с воинскою дружиною обязать присягою
граждан и сельских жителей; велел очистить для себя двор
Наместников, а для Вельмож своих, Дьяков и многочислен-
ных телохранителей так называемый город Средний, отку-
да надлежало перевести всех жителей в Большой город, и
20 Генваря выехал туда сам с братом, зятем, Царем Лети-
фом, Епископом Коломенским, Князем Даниилом Щенею,
Боярином Давыдовым и Михаилом Глинским. Псковитяне



 
 
 

шли к нему навстречу: им приказано было остановиться в
двух верстах от города. Увидев Государя, все они пали ниц.
Великий Князь спросил у них о здравии. «Лишь бы ты, Го-
сударь, здравствовал!» – ответствовали старейшины. Народ
безмолвствовал. Епископ Коломенский опередил Великого
Князя, чтобы вместе с Духовенством Псковским встретить
его пред стеною Довмонтовою. Василий сошел с коня и за
крестами вступил в церковь Св. Троицы, где Епископ, отпев
молебен, возгласил ему многолетие и, благословляя Велико-
го Князя, громко произнес: «Слава Всевышнему, Который
дал тебе Псков без войны!» Тут граждане, бывшие в церкви,
горько заплакали и сказали: «Государь! мы не чужие; мы ис-
кони служили твоим предкам». В сей день, Генваря 24, Ва-
силий обедал с Епископом Коломенским, с Архимандритом
Симоновским Варлаамом, с Боярами и Воеводами; а в Вос-
кресенье, Генваря 27, приказал собраться Псковитянам на
дворе своем. К ним вышел Окольничий, Князь Петр Шуй-
ский: держа в руке список, он перекликал всех чиновников,
Бояр, Старост, купцев, людей Житых и велел им идти в боль-
шую судебную избу, куда Государь, сидя с Думными Вель-
можами в передней избе, прислал Князя Александра Ростов-
ского, Конюшего Челяднина, Шуйского, Казначея Дмитрия
Владимировича, Дьяков Долматова, Мисюря и других. Они
говорили так: «Знатные Псковитяне! Великий Князь, Божи-
ею милостию Царь и Государь всея Руси, объявляет вам свое
жалованье; нс хочет вступаться в вашу собственность: поль-



 
 
 

зуйтесь ею, ныне и всегда. Но здесь не можете остаться: ибо
вы утесняли народ и многие, обиженные вами, требовали
Государева правосудия. Возьмите жен и детей, идите в зем-
лю Московскую и там благоденствуйте милостию Великого
Князя». Их всех, изумленных горестию, отдали на руки де-
тям Боярским; и в ту же ночь увезли в Москву 300 семейств,
в числе коих находились и жены бывших под стражею в Но-
вегороде Псковитян. Они могли взять с собою только малую
часть своего достояния, но жалели единственно отчизны. –
Других средних и младших граждан отпустили в домы с уве-
рением, что им не будет развода, но ужас господствовал и
плач не умолкал во Пскове. Многие, не веря обещанию и бо-
ясь ссылки, постриглись, мужья и жены, чтобы умереть на
своей родине.

Государь велел быть Наместниками во Пскове Боярину
Григорию Федоровичу Давыдову и Конюшему Челяднину, а
Дьяку Мисюрю ведать дела приказные, Андрею Волосатому
ямские; определил Воевод, тиунов и старост в пригороды;
уставил новый чекан для монеты и торговую пошлину, до-
толе неизвестную в земле Псковской, где купцы всегда тор-
говали свободно и не платя ничего; роздал деревни сослан-
ных Псковитян Московским Боярам; вывел всех граждан из
Застенья, или Среднего города, где находилось 1500 дворов;
указал там жить одним Государевым чиновникам, Боярским
детям и Московитянам, а купеческие лавки перенести из До-
вмонтовой стены в Большой город; выбрал место для свое-



 
 
 

го дворца и заложил церковь Святой Ксении, ибо в день ее
памяти уничтожилась вольность Пскова; наконец, все устро-
ив в течение месяца, оставив Наместникам тысячу Боярских
детей и 500 Новгородских Пищальников, с торжеством по-
ехал в Москву, куда отправили за ним и Вечевой колокол. В
замену убылых граждан триста семейств купеческих из де-
сяти низовых городов были переселены во Псков.

«Так, – говорит Летописец Ольгиной родины, – исчезла
слава Пскова, плененного не иноверными, но своими бра-
тьями Христианами. О град, некогда великий! ты сетуешь в
опустении. Прилетел на тебя орел многокрыльный с когтями
львиными, вырвал из недр твоих три кедра ливанские: по-
хитил красоту, богатство и граждан; раскопал торжища, или
заметал дрязгом; увлек наших братьев и сестер в места даль-
ние, где не бывали ни отцы их, ни деды, ни прадеды!»

Более шести веков Псков, основанный Славянами-Криви-
чами, имел свои гражданские уставы, любил оные, не знал и
не хотел знать лучших; был вторым Новымгородом, называ-
ясь его меньшим братом, ибо в начале составлял с ним од-
ну Державу и до конца одну епархию подобно ему бедный
в дарах природы деятельною торговлею снискал богатство,
а долговременною связию с Немцами художества и вежли-
вость; уступая ему в древней славе побед и завоеваний от-
даленных, долее его хранил дух воинский, питаемый часты-
ми бранями с Ливонским Орденом. Как в семействах, так
и в гражданских обществах видим иногда наследственные



 
 
 

добродетели: Псков отличался благоразумием, справедливо-
стию, верностию; не изменял России, угадывал судьбу ее,
держался Великих Князей, желал отвратить гибель Нового-
родской вольности, тесно связанной с его собственною; про-
щал сему завистливому народу обиды и досады; будучи осто-
рожен, являл и смелую отважность великодушия, например,
в защите Александра Тверского, гонимого Ханом и Госу-
дарем Московским; сделался жертвою непременного рока,
уступил необходимости, но с каким-то благородным смире-
нием, достойным людей свободных, и не оказав ни дерзости,
ни робости своих Новогородских братьев. – Сии две народ-
ные Державы сходствовали во всех их учреждениях и зако-
нах; но Псковитяне имели особенную степень гражданскую,
так называемых детей Посадничьих, ставя их выше купцев
и житейских людей: следственно, изъявляли еще более ува-
жения к сану Посадников, дав их роду наследственную знат-
ность.

Великий Князь хотел сделать удовольствие Псковитянам
и выбрал из них 12 старост, чтобы они вместе с Москов-
скими Наместниками и Тиунами судили в их бывших двена-
дцати пригородах по изданной им тогда Уставной грамоте.
Но сии Старосты не могли обуздывать хищности сановников
Великокняжеских, которые именем новых законов отягчали
налогами граждан и земледельцев, не внимали справедли-
вым жалобам и казнили за оные, так что несчастные жители
толпами бежали в чужие земли, оставляя жен и детей. При-



 
 
 

городы опустели. Иностранцы, купцы, ремесленники, имев-
шие домы во Пскове, не хотели быть ни жертвою, ни свидете-
лями насилия, и все выехали оттуда. – «Мы одни остались, –
прибавляет летописец: – смотрели на землю: она не рассту-
палась; смотрели на небо: нельзя было лететь вверх без кры-
льев». Узнав о корыстолюбии Наместников, Государь сме-
нил их и прислал достойнейших, Князей Петра Шуйского
и Симеона Курбского, мужей правосудных, человеколюби-
вых: они успокоили граждан и народ; беглецы возвратились.
Псковитяне не преставали жалеть о своих древних уставах,
но престали жаловаться. С сего времени они, как и все дру-
гие Россияне, должны были посылать войско на службу Го-
судареву.

Так Василий употребил первые четыре года своего прав-
ления, страхом оружия, без побед, но не без славы уми-
рив Россию, доказав наследственное могущество  ее Госуда-
рей для неприятеля внешнего и непременную волю их быть
внутри самодержавными.



 
 
 

 
Глава II

Продолжение государствования
Василиева. г. 1510-1521

 
Взаимные досады Василиевы и Сигизмундовы. Намерение

брата Василиева, Симеона, бежать в Литву. Приезд Цари-
цы Нурсалтан в Москву. Раскаяние Магмет-Аминя. Разрыв
с Менгли-Гиреем. Набеги Крымцев. Война с Литвою. Союз с
Императором Максимилианом. Мирный договор с Ганзою.
Посольство Турецкое. Взятие Смоленска. Измена Глинского.
Битва Оршинская. Измена Епископа Смоленского. Приступ
Острожского к Смоленску. Набег Крымцев. Вторичное По-
сольство к Султану. Смерть Менгли-Гирея. Посольство от
нового Хана Магмет-Гирея, и наше к нему. Болезнь и Посоль-
ство Царя Казанского. Впадение Крымцев. Союз с Королем
Датским и с Немецким Орденом. Посольство Императора
Максимилиана. Послы Литовские. Приступ Острожского
к Опочке. Переговоры о мире. Посольство к Максимилиану.
Новые Послы от Императора. Смерть Летифа. Возобнов-
ление союза с Крымом. Смерть Магмет-Аминя. Шиг-Алей
Царем в Казани. Крымцы опустошают Литву. Посольство
к Султану. Сношения с Магистром и с Папою. Магистр в
войне с Польшею. Поход Воевод на Литву. Сл Воевоабость
Немецкого Ордена. Посольство к Султану. Бунт в Казани.



 
 
 

Нападение Магмет-Гирея на Россию. Хабар Симский. Суд
Воевод. Стан под Коломною. Посол Солиманов. Посольство
Литовское и перемирие. Конец Немецкого Ордена в Пруссии.
Новое перемирие с Ливонским Орденом.

Недолго Россия и Литва могли наслаждаться миром: чрез
несколько месяцев по заключении оного возобновились вза-
имные досады, упреки; обвиняли друг друга в неисполнении
договора, подозревали в неприятельских замыслах; между
тем хотели удалить войну. Сигизмунд жаловался, что мы
освободили не всех пленников и что Наместники Москов-
ские не дают управы его подданным, у коих Россияне, вопре-
ки миру, отнимают земли. Василий доказывал, что и наши
пленники не все возвратились из Литвы; что Король, отпу-
стив Московских купцев, удержал их товары; что сами Ли-
товцы делают несносные обиды Россиянам. Несколько раз
предлагали с обеих сторон выслать общих судей на грани-
цу; соглашались, назначали время: но те или другие не явля-
лись к сроку. Беспрепятственно отпустив Глинских, Сигиз-
мунд раскаялся, заключил их друзей в темницу и вздумал
требовать, чтобы Великий Князь выдал ему самого Михаила
с братьями. Государь ответствовал, что Глинские перешли
в его службу, когда Россия воевала с Литвою, и что он ни-
кому не выдает своих подданных. (1511—1512 гг.) Сноше-
ния продолжались около трех лет: гонцы и Послы ездили с
изъявлением неудовольствий, однако же без угроз до само-
го того времени, как вдовствующая Королева Елена уведо-



 
 
 

мила брата, что Сигизмунд вместо благодарности за ее рев-
ность к пользам Государства его оказывает ей нелюбовь и
даже презрение; что Литовские Паны дерзают быть наглыми
с нею; что она думала ехать из Вильны в свою местность, в
Бряславль, но Воеводы Николай Радзивил и Григорий Ости-
ков схватили ее в час Обедни, сказав: ты хочешь бежать в
Москву, вывели за рукава из церкви, посадили в сани, отвез-
ли в Троки и держат в неволе, удалив всех ее слуг. Встрево-
женный сим известием, Василий спрашивал у Короля, чем
Елена заслужила такое поругание? и требовал, чтобы ей воз-
вратили свободу, казну, людей, со всеми знаками должного
уважения. Не знаем ответа. Другое происшествие сего вре-
мени умножило досады Великого Князя на Сигизмунда.

Меньший сын Иоаннов, Симеон Калужский, отличаясь
пылким нравом и легкомыслием, с неудовольствием видел
себя подданным старшего брата, жаловался на его самовла-
стие, на стеснение древнего права Князей удельных, и, вни-
мая советам некоторых мятежных Бояр своих, вздумал ис-
кать Сигизмундова покровительства, изменить России, бе-
жать в Литву. Государь узнал о том, призвал и хотел за-
ключить Симеона. Раскаяние юного Князя, моление бра-
тьев, Митрополита и всех Епископов смягчили гнев Васи-
лия: он дал Симеону других, надежных Бояр и велел ему
быть впредь благоразумнее; но с горестию видел, что Сигиз-
мунд может иметь тайных друзей в самом семействе Вели-
кокняжеском. Сие расположение не благоприятствовало ми-



 
 
 

ру: успех Литовских козней в Тавриде довершил необходи-
мость войны.

В 1510 году жена Менгли-Гиреева, Нурсалтан, приехала
в Москву с Царевичем Саипом и с тремя Послами, кото-
рые уверяли Василия в истинной к нему дружбе Хана. Це-
лию сего путешествия было свидание Царицы с ее сыновья-
ми Летифом и Магмет-Аминем. Великий Князь угощал ее
как свою знаменитую приятельницу и чрез месяц отпустил в
Казань, где она жила около года, стараясь утвердить сына в
искреннем к нам доброжелательстве, так что Магмет-Аминь
новыми грамотами обязался быть совершенно преданным
России и, еще недовольный клятвенными обетами верности,
желал во всем открыться Государю: для чего был послан к
нему Боярин Иван Андреевич Челяднин, коему он чисто-
сердечно исповедал тайну прежней измены Казанской, об-
стоятельства и вину ее, не пожалев и своей жены-прелест-
ницы. Одним словом, великий Князь не мог сомневаться в
его искренности. Царица Нурсалтан по возвращении из Ка-
зани жила опять месяцев шесть в Москве, ласкаемая, че-
стимая при дворе, и вместе с нашим Послом, окольничим
Тучковым, отправилась в Тавриду, исполненная благодарно-
сти к Василию, который имел все причины верить дружбе
Менгли-Гиреевой, но обманулся.

Сей Хан престарелый, ослабев духом, уже зависел от сво-
их легкомысленных сыновей, которые хотели иной системы
в Политике, или, лучше сказать, никакой не имели, следуя



 
 
 

единственно приманкам грабежа и корыстолюбия. Вельмо-
жи льстили Царевичам, ждали смерти Царя и хватали как
можно более золота. Такими обстоятельствами воспользо-
вался Сигизмунд и сделал, чего ни Казимир, ни Александр
никогда не могли сделать: лишил нас важного долголетнего
Менгли-Гиреева союза, вопреки умной жене Ханской, рев-
ностной в приязни к Великому Князю. Литва обязалась да-
вать ежегодно Менгли-Гирею 15000 червонцев с условием,
чтобы он, изменив своим клятвам, без всякого неудоволь-
ствия на Россию, объявил ей войну, то есть жег и грабил в
ее пределах. Сей тайный договор исполнился немедленно:
в мае 1512 года сыновья Хановы, Ахмат и Бурнаш-Гиреи,
со многолюдными шайками ворвались в области Белевские,
Одоевские: злодействовали как разбойники и бежали, узнав,
что Князь Даниил Щеня спешит их встретить в поле. Хотя
Государь совсем не ожидал впадения Крымцев, однако ж не
имел нужды в долгих приготовлениях: со времен его отца
Россия уже никогда не была безоружною: никогда все полки
не распускались, сменяясь только одни с другими в действи-
тельной службе. За Даниилом Щенею выступили и многие
иные Воеводы к границам. Ахмат-Гирей думал в Июле ме-
сяце опустошить Рязанскую землю; но Князь Александр Ро-
стовский стоял на берегах Осетра, Князь Булгак и Конюший
Челяднин на Упе: Ахмат удалился. Более смелости оказал
сын Ханский, Бурнаш-Гирей: он приступил к самой Рязан-
ской столице и взял некоторые внешние укрепления: горо-



 
 
 

да не взял. Воеводы Московские гнали Крымцев степями до
Тихой Сосны.

Великий Князь знал истинного виновника сей войны и,
желая усовестить Менгли-Гирея, представлял ему, что ста-
рая дружба, утвержденная священными клятвами и взаим-
ною государственною пользою, лучше новой, основанной
на подкупе, требующей вероломства и весьма ненадежной;
что мы помним услуги, а Литовцы помнят долговременную
вражду сего Хана; что первое, возбуждая признательность,
укрепляет связь дружества, а второе готовит месть, которая
если не ныне, то завтра обнаружится. Менгли-Гирей, изви-
няя себя, отвечал, что Царевичи без его повеления и ведо-
ма воевали Россию. Сие могло быть справедливо: тем не ме-
нее постоянный, счастливый для нас союз, дело Иоанновой
мудрости, рушился навеки, и Крым, способствовав возрож-
дению нашего величия, обратился для России в скопище гу-
бителей.

(1513 r.) Скоро сведал Василий, что Король готовит пол-
ки и неотступно убеждает Менгли-Гирея действовать против
нас всеми силами, желая вместе с ним начать войну летом. В
Думе Великокняжеской решено было предупредить сей за-
мысел: Государь послал к Сигизмунду складную грамоту,
написал в ней имя Королевское без всякого титула, исчислил
все знаки его непримиримой вражды, оскорбление Королевы
Елены, нарушение договора, старание возбудить Менгли-Ги-
рея ко впадению в Россию и заключил сими словами: «взяв



 
 
 

себе Господа в помощь, иду на тебя и хочу стоять, как бу-
дет угодно Богу, а крестное целование слагаю». Тогда нахо-
дились в Москве Послы Ливонские, которые, быв свидете-
лями нашего вооружения, известили своего Магистра Плет-
тенберга, что никогда Россия не имела многочисленнейшего
войска и сильнейшего огнестрельного снаряда; что Великий
Князь, пылая гневом на Короля, сказал: «доколе конь мой
будет ходить и меч рубить, не дам покоя Литве». Сам Васи-
лий предводительствовал ратию и выехал из столицы 19 Де-
кабря с братьями Юрием и Димитрием, с зятем Царевичем
Петром и с Михаилом Глинским. Главными Воеводами бы-
ли Князья Даниил Щеня и Репня. Приступили к Смоленску.
Тут гонец Королевский подал Василию письмо от Сигизмун-
да, который требовал, чтобы он немедленно прекратил во-
инские действия и вышел из Литвы, если не хочет испытать
его мести. Великий Князь не ответствовал, а гонца задержа-
ли. Назначили быть приступу ночью, от реки Днепра. Для
ободрения людей выкатили несколько бочек крепкого меду:
пил, кто и сколько хотел.

Сие средство оказалось весьма неудачным. Шум и крик
пьяных возвестил городу нечто чрезвычайное: там удвои-
ли осторожность. Они бросились смело на укрепления; но
хмель не устоял против ужасов смерти. Встреченные ядра-
ми и мечами, Россияне бежали, и Великий Князь чрез два
месяца возвратился в Москву, не взяв Смоленска, разорив
только села и пленив их жителей.



 
 
 

В сие время скончалась в Вильне вдовствующая Короле-
ва Елена, умная и добродетельная, быв жертвою горести, а
не яда, как подозревали в Москве от ненависти к Литовцам:
ибо Сигизмунд имел в ней важный залог для благоприятно-
го с нами мира, коего он желал, или еще не готовый к вой-
не, или не доверяя союзу Менгли-Гирея и не имея надеж-
ды один управиться с Россиею. Он тогда же просил опасных
грамот в Москве для его Послов: Вельможи Литовские пи-
сали к нашим Боярам, чтобы они своим ходатайством уня-
ли кровопролитие. Письмо от гонца взяли в набережной па-
лате, дали ему опасную грамоту, и Бояре ответствовали Па-
нам, что Великий Князь сделал то единственно из уважения
к их представительству. Срок, назначенный в грамоте, ми-
нул: Сигизмунд известил Василия, что виною сего замедле-
ния были Послы Римские, которые едут в Москву от Папы,
и что вместе с ними будут и Литовские. Он просил нового
опаса и получил его.

Однако ж, не теряя времени, Государь вторично высту-
пил из Москвы с полками, отправив наперед к Смоленску
знатную часть рати с Боярином Князем Репнею и с Околь-
ничим Сабуровым. Наместник Смоленский, Пан Юрий Со-
логуб, имея немало войска, встретил их в поле: битва реши-
лась в нашу пользу; он заключился в городе. Привели многих
пленников к Василию в Боровск, и Воеводы обложили Смо-
ленск. Государь прибыл к ним в стан 25 сентября. Началась
осада; но худое искусство в действии огнестрельного снаря-



 
 
 

да и положение города, укрепленного высокими стенами, а
еще более стремнинами, холмами, делали ее безуспешною.
Что мы днем разрушали, то Литовцы ночью воздвигали сно-
ва. Тщетно Великий Князь писал к осажденным или мило-
стиво, или с угрозами, требуя, чтобы они сдалися. Миновало
шесть недель. Войско наше усилилось приходом Новгород-
ского и Псковского. Можно было упорством и терпением из-
нурить граждан; но глубокая осень, дожди, грязь, принудили
Великого Князя отступить. Россияне хвалились единствен-
но опустошением земли неприятельской вокруг Смоленска
и Полоцка, куда ходил из Великих Лук Князь Василий Шуй-
ский, также со многочисленными полками.

Действуя мечем, Государь действовал и Политикою. Еще
в 1508 году – сведав от Михаила Глинского, что Венгерский
Король Владислав болен и что Максимилиан опять замыш-
ляет овладеть сею Державою, – Великий Князь писал к Им-
ператору о войне России с Литвою, напоминал ему союз его
с Иоанном и предлагал возобновить оный. Михаил взялся
тайно переслать Василиеву грамоту в Вену. Дела Италии и
другие обстоятельства были виною того, что Максимилиан
долго не ответствовал. Наконец в Феврале 1514 года приехал
в Москву Императорский Посол, советник Георгий Шни-
цен-Памер, который именем Государя своего заключил до-
говор с Россиею, чтобы общими силами и в одно время на-
ступить на Сигизмунда; Василию отнять у него Киев и все
наши древние города, а Максимилиану Прусские области,



 
 
 

захваченные Королем. Обязались ни в случае успеха, ни в
противном, как в государствование Сигизмунда, так и по-
сле, не разрывать сего союза, вечного, непременного; усло-
вились также в свободе и безопасности для путешественни-
ков, Послов и купцев в обеих землях. Максимилиан и Ва-
силий именуют друг друга братьями, Великими Государями
и Царями. Русскую договорную грамоту перевели в Москве
на язык Немецкий, и вместо слова Царь поставили Kayser. В
Марте Шницен-Памер отправился назад в Германию с Вели-
кокняжеским чиновником, Греком Дмитрием Ласкиревым,
и с Дьяком Елезаром Суковым, пред коими Максимилиан 4
Августа утвердил договор клятвою, собственноручною под-
писью и золотою печатаю. Немецкий подлинник сей любо-
пытной грамоты, уцелев в нашем Архиве, служил Петру Ве-
ликому законным свидетельством, что самые предки его на-
зывались Императорами и что Австрийский двор признал
их в сем достоинстве. – Чрез несколько месяцев новые По-
слы Максимилиановы, доктор Яков Ослер и Мориц Бургш-
теллер, вручили Великому Князю хартию союза, были при-
няты с отменною ласкою, и не только в Москве, но и во всех
городах пышно угощаемы Наместниками: их звали на обе-
ды, Дети Боярские встречали у лестницы, знатные сановни-
ки на нижнем крыльце, Наместники у дверей в сенях; са-
жали в первое место; хозяин, встав, подавал им две чаши
пить здоровье Государей-братьев, соблюдая однако ж, что-
бы гости начинали с Российского. Одним словом, никаким



 
 
 

иным послам не оказывалось более чести и бесполезнее; ибо
Максимилиан, опутанный делами Южной и Западной Евро-
пы, скоро переменил систему: выдал свою внучку Марию,
дочь Филиппа Кастильского, за племянника Сигизмундова,
наследника Владиславова, а юного Фердинанда, Филиппова
сына, женил на дочери Короля Венгерского и только именем
остался союзник России.

В сие время Новогородские Наместники, Князь Василий
Шуйский и Морозов, заключили также достопамятное мир-
ное условие с семидесятью городами Немецкими, или с Ган-
зою, на десять лет. Чтобы возобновить свою древнюю тор-
говлю в Новегороде, она решилась забыть претерпенное куп-
цами ее в России бедствие: обязалась не иметь дружбы с
Сигизмундом, ни с его друзьями, и во всем доброхотство-
вать Василию, который велел отдать Немцам дворы, места и
церковь их в Новегороде; позволил им торговать солью, се-
ребром, оловом, медью, свинцом, серою, медом, сельдями и
всякими ремесленными произведениями, обнадежив, что в
случае войны с Ливониею или с Швециею Ганзейские куп-
цы могут быть у нас совершенно покойны. Уставили, чтобы
Россиян судить в Германии как Немцев, а Немцев в Новего-
роде как Россиян по одним законам; не наказывать первых
без ведома Наместников Великокняжеских, а вторых без ве-
дома Ганзы; никого не лишать вольности без суда; разбой-
ника, злодея казнить смертию: только не мстить его невин-
ным единоземцам. Великий Князь желал, исправляя ошибку



 
 
 

Иоаннову, восстановить сию важную для нас торговлю; но
двадцатилетний разрыв и перемена в политическом состо-
янии Новагорода ослабили ее деятельность, уменьшили бо-
гатство и пользу обоюдную. Рижский Бургомистр Нейштет,
около 1570 года будучи в Новегороде, видел там развалины
древней каменной Немецкой божницы Св. Петра и малень-
кий деревянный домик с подвалом, где еще складывались
некоторые товары Ганзейские.

Уже Иоанн, как мы видели, искал приязни Баязета, но
единственно для безопасности наших купцев в Азове и Ка-
фе, еще не думая, чтобы Россия могла иметь выгоды от со-
юза с Константинополем в делах внешней Политики: Васи-
лий хотел в сем отношении узнать мысли Султана и, све-
дав, что несчастный Баязет свержен честолюбивым, жесто-
ким сыном, отправил к Селиму Дворянина Алексеева с лас-
ковым поздравлением. «Отцы наши, – писал Государь, – жи-
ли в братской любви: да будет она и между сыновьями». По-
слу, как обыкновенно, велено было не унижать себя, не кла-
няться Султану до земли, сложить только перед ним руки;
вручить ему дары, письмо, но не спрашивать о его здравии,
если Селим не спросит о Василиевом. Алексеев, принятый в
Константинополе весьма благосклонно, выехал оттуда с По-
слом Султановым, Князем Мангупским, Феодоритом Кама-
лом, знакомцем нашего именитого чиновника Траханиота и,
как вероятно, Греком. Они были в пути около девяти меся-
цев (от Августа до Маия (1514 г.)); терпели недостаток, го-



 
 
 

лод в степях Воронежских; лишилисьвсех коней, шли пеш-
ком и едва достигли пределов Рязанских, где ждали их лю-
ди, высланные к ним от Великого Князя. Сей первый Ту-
рецкий Посол в Москве возбудил любопытство ее жителей,
которые с удовольствием видели, что грозные завоеватели
Византии ищут нашей дружбы. Его встретили пышно: Вели-
кий Князь сидел в малой набережной палате; вокруг Бояре
в саженых шубах; у дверей стояли княжата и Дети Бояр-
ские в саженых терликах. Представленный Государю Кня-
зем Шуйским, посол отдал ему Султанскую грамоту, писан-
ную на языке Арабском, а другую на Сербском; целовал у
Василия руку; объявил желание Селимова быть с ним в веч-
ной любви, иметь одних друзей и неприятелей; обедал во
дворце в средней Златой палате. Великий Князь желал за-
ключить с Селимом договор письменный; но Камал отвечал,
что не имеет на то приказания. «По крайней мере, – говори-
ли Бояре, – Государь должен знать, кто друзья и неприятели
Султану, чтобы, согласно с его предложением, быть им также
другом и неприятелем». Посол не смел входить в объяснения
столь важные. – Селим убеждал Великого Князя из дружбы
к нему отпустить Летифа в Тавриду, но получил отказ.

Во время переговоров с сим чиновником Султанским на-
ше войско выступало из Москвы. Великий Князь пылал рев-
ностию загладить неудачу двух походов к Смоленску, думая
менее о собственной ратной славе, чем о вреде государствен-
ном, который мог быть их следствием: Литовцы уже переста-



 
 
 

вали бояться наших многочисленных ополчений и думали,
что завоевания Россиян были единственно счастием Иоан-
новым; надлежало уверить и неприятелей и своих в неизмен-
ном могуществе России, страхом уменьшить силу первых,
бодростью увеличить нашу. Поощряя Василия к неутомимо-
сти в войне, Михаил Глинский ручался за успех нового при-
ступа к Смоленску с условием, как пишут, чтобы Великий
Князь отдал ему сей город в Удел наследственный. По край-
ней мере Глинский оказал тогда Государю важную услугу,
наняв в Богемии и в Германии многих людей, искусных в
ратном деле, которые приехали в Москву через Ливонию.

Сам предводительствуя войском, Великий Князь выехал
из столицы 8 июня с двумя братьями, Юрием и Симеоном;
третьему, Димитрию, велел быть в Серпухове; четвертого,
Андрея, оставил в Москве с Царевичем Петром. 220 Бояр и
придворных Детей Боярских находилось в Государевой дру-
жине. В Туле, на Угре стояли полки запасные. Государь оса-
дил Смоленск, и 29 Июля начали стрелять по городу из-за
Днепра большими и мелкими ядрами, окованными свинцом.
Летописец хвалит искусство главного Московского пушка-
ря именем Стефана: от ужасного действия его орудий коле-
бались стены и люди падали толпами; а пушки Литовские,
разрываясь, били своих. Весь город покрылся густыми обла-
ками дыма; многие здания пылали; жители в беспамятстве
вопили и, простирая руки к осаждающим, требовали мило-
сердия. В тысячу голосов кричали со стены: «Государь Ве-



 
 
 

ликий Князь! Уйми меч свой! Мы тебе повинуемся». Паль-
ба затихла. Смоленский Епископ Варсонофи вышел на мост,
объявляя, что Воевода, Юрий Сологуб, готов начать перего-
воры в следующий день. Великий Князь не дал ни малейшего
срока и приказал снова громить крепость. Епископ возвра-
тился со слезами. Вопль народный усилился. С одной сторо-
ны смерть и пламя, с другой убеждения многих преданных
России людей действовали так сильно, что граждане не хоте-
ли слышать о дальнейшем сопротивлении, виня Сигизмун-
да в нерадивости. Воевода Юрий именем Королевским обе-
щал им скорое вспоможение: ему не верили, и Духовенство,
Князья, Бояре, мещане Смоленские послали сказать Госу-
дарю, что они не входят с ним ни в какие договоры, моля
его единственно о том, чтобы он мирно взял их под Россий-
скую Державу и допустил видеть лицо свое. Вдруг прекрати-
лись все действия неприятельские. Епископ, Архимандри-
ты, Священники с иконами и с крестами, Наместник, Вель-
можи, чиновники Смоленские явились в стане Российском,
проливали слезы, говорили великому Князю: «Государь! до-
вольно текло крови Христианской; земля наша, твоя отчи-
на, пустеет: приими град с тихостию». Епископ благословил
Василия, который велел ему, Юрию Сологубу и знатнейшим
людям идти в Великокняжеский шатер, где они, дав клятву
в верности к России, обедали с Государем и должны были
остаться до утра; а других отпустили назад в город. Стра-
жа Московская сменила Королевскую у всех ворот крепости.



 
 
 

Герой Иоаннов, старец Князь Даниил Щеня, на рассвете (31
июля) вступил в оную с полками конными: переписав жите-
лей, обязал их присягою служить, доброхотствовать Госуда-
рю Российскому, не думать о Короле, забыть Литву.

Августа 1 Епископ Варсонофий торжественно святил во-
ду на Днепре и с крестами пошел в город; за Духовенством
Великий Князь, Воеводы и все воинство в стройном чине.
Бояре Смоленские, народ, жены, дети встретили Василия
в предместии с очами светлыми. Епископ окропил святою
водою Государя и народ. В храме Богоматери отпели моле-
бен. Протодиакон с амвона возгласил многолетие победите-
лю. Благословив Великого Князя Животворящим Крестом,
Епископ сказал ему: «Божиею милостию радуйся и здрав-
ствуй, Православный Царь всея Руси, на своей отчине и де-
дине града Смоленска!» Тут братья государевы, Бояре, Вое-
воды, чиновники и все жители Смоленские, поздравив его,
начали целоваться друг с другом; плакали в восхищении сер-
дец, называясь родными, друзьями, единоверными. Окру-
женный воинскими сановниками, Василий сквозь толпы ли-
кующего народа прибыл во дворец древних Князей Монома-
хова племени и сел на их троне, среди Бояр и Воевод; при-
звал знатнейших граждан, объявил им милость, дал грамо-
ту льготную и Наместника, Князя Шуйского; утвердил пра-
ва собственности, личную безопасность, свободу, уставы Ви-
товтовы, Александровы и Сигизмундовы; всех угостил обе-
дом; жаловал соболями, бархатами, камками, златыми день-



 
 
 

гами. Оставив Варсонофия на Святительском престоле, он
дозволил бывшему градоначальнику Сологубу ехать в Лит-
ву, также и всем Королевским воинам, выдав на каждого че-
ловека по рублю; а тем из них которые добровольно запи-
сались к нам в службу, по два рубля и по сукну Лунскому;
не отнял земель ни у Дворян, ни у церквей: не вывел нико-
го из Смоленска, ни Пана, ни гражданина; служивым людям
назначил жалованье. Счастливый в душе Государь изъявлял
только любовь, снисхождение к новым подданным, радуясь,
что совершил намерение великого отца своего и к завоевани-
ям его прибавил столь блестящее. Взятие Смоленска, гово-
рит Летописец, казалось светлым праздником для всей Рос-
сии. Отнять чуждое лестно одному славолюбию Государя; но
возвратить собственное весело народу.

Сто десять лет находился Смоленск под властью Литвы.
Уже обычаи изменялись; но имя Русское еще трогало серд-
це жителей, и любовь к древнему отечеству, вместе с брат-
ским духом единоверия, облегчили для Великого Князя сие
важное завоевание, приписанное Сигизмундом измене, коз-
ням Михаила Глинского, подкупу, обману. Сологубу отсек-
ли в Литве голову: он, конечно, не был изменником, отверг-
нув все милостивые предложения Василиевы, не захотев ни
за какое богатство, ни за какие чины остаться в России. В
делах государственных несчастие бывает преступлением. Но
Михаил действительно мог иметь тайные связи в Смоленске:
по крайней мере он думал, что ему, из благодарности за его



 
 
 

услуги, отдадут сей знаменитый город во владение. Великий
Князь не сделал того и смеялся, как уверяют, над безмерным
честолюбием Глинского, а Глинский, уже опытный в измене,
замыслил новую. Государь немедленно отрядил Воевод Мос-
ковских и Смоленских к Мстиславлю, где княжил тогда один
из потомков Гедиминова сына Евнутия, Михаил: не имея сил
противиться, он выехал навстречу к нашему войску, присяг-
нул России, был у Великого Князя и, милостиво им одарен-
ный, возвратился в свою отчину. Граждане Кричева и Дуб-
ровны сами собою нам поддалися. Довольный сими приоб-
ретениями, Василий не желал иных: учредил правительство
в Смоленске, оставил там часть войска, другую послал к Бо-
рисову, к Минску и сам возвратился в Дорогобуж. Михаил
Глинский стоял с вверенным ему отрядом близ Орши. Ни-
кто не знал об его злых умыслах. Потеряв надежду видеть се-
бя владетельным Князем Смоленским, досадуя на Василия и
жалея о Литве, он тайно предложил Сигизмунду свои услу-
ги, изъявлял раскаяние, обещал загладить прошедшее. Лич-
ная, справедливая ненависть к изменнику уступила явной
пользе государственной: Король уверил Глинского в мило-
сти. Утвердили договор клятвами; согласились, чтобы вой-
ско Литовское шло как можно скорее к Днепру: ибо Михаил
ответствовал Королю за победу. Уже сие войско находилось
близ Орши: Глинский, узнав о том, ночью сел на коня и бе-
жал из Российского стана; но отъехал недалеко. Один из его
слуг известил Воеводу нашего, Князя Булгакова-Голицу, о



 
 
 

бегстве изменника: Воевода в ту же минуту с легкою дружи-
ною поскакал за ним в обгон, пересек дорогу и ждал в лесу.
Глинский ехал впереди; за ним, в версте, толпа вооруженных
слуг: их и господина схватили и представили в Дорогобуже
Великому Князю. Глинский не мог запираться: у него выну-
ли из кармана Сигизмундовы письма. Готовясь к смерти, он
говорил смело о своих услугах и неблагодарности Васили-
евой. Государь приказал отвезти его скованного в Москву:
а Воеводам нашим, Князю Булгакову, Боярину Челяднину и
многим другим, идти навстречу к неприятельской рати. Кон-
стантин Острожский предводительствовал ею. Пишут, что
наших было 80000, Литовцев же только 35000. Сошлися на
берегах Днепра и несколько дней стояли тихо, Россияне на
левом, Литовцы на правом. Чтобы усыпить Московских Во-
евод, Константин предлагал им разойтися без битвы и тайно
наводил мост в пятнадцати верстах от их стана. Узнав, что
половина неприятелей уже на сей стороне реки, гордый Бо-
ярин Челяднин сказал: «Мне мало половины; жду их всех,
и тогда одним разом управлюсь с ними». Конница, пехота
Литовская перешли, устроились, заняли выгодное место: на-
чалась кровопролитная битва. Уверяют, что главные Воево-
ды Московские, Князь Булгаков-Голица и Боярин Челяднин,
от зависти не хотели помогать друг другу; что движения на-
шего войска не имели связи, ни общей цели; что в самом
пылу сражения Челяднин выдал Булгакова и бежал. По дру-
гим известиям, Князь Константин употребил хитрость: от-



 
 
 

ступил притворно, навел Россиян на пушки и в то же время
зашел им в тыл. Все говорят согласно, что Литовцы никогда
не одерживали такой знаменитой победы над Россиянами:
гнали, резали, топили их в Днепре и в Кропивне; телами усе-
яли поля между Оршею и Дубровною; пленили Булгакова,
Челяднина и шесть иных Воевод, тридцать семь Князей, бо-
лее 1500 Дворян и чиновников; взяли обоз, знамена, снаряд
огнестрельный; одним словом, в полной мере отмстили нам
за Ведрошскую битву. Мы лишились тридцати тысяч вои-
нов: ночь и леса спасли остальных. На другой день Констан-
тин торжествовал победу над своими единоверными братья-
ми и Русским языком славил Бога за истребление Россиян;
пышно угостил знатных пленников и немедленно отправил
к Сигизмунду, который велел Челяднина и Булгакова око-
вать цепями: следственно, наказал их за то, что они услужи-
ли ему своим неразумием. Сии злосчастные Воеводы долго
томились в неволе, презираемые Литвою и как бы забвенные
отечеством. – Сигизмунд, будучи вне себя от радости, спе-
шил известить всю Европу о славе Литовского оружия; да-
рил Государей и Папу нашими пленниками; мыслил, что от-
нимет у России не только Смоленск, но и все прежние заво-
евания; что Василий не может собрать новых сильных пол-
ков и что ему остается только бежать во глубину Московских
лесов. Король ошибся: сия блестящая победа не имела ни-
каких важных следствий.

С первою вестию о нашем несчастии прискакали в Смо-



 
 
 

ленск некоторые раненные в битве чиновники Великокня-
жеские. Весь город пришел в волнение. Многие тамошние
Бояре думали, подобно Сигизмунду, что Россия уже пала:
советовались между собою, с Епископом Варсонофием и ре-
шились изменить Государю. Епископ тайно послал к Коро-
лю своего племянника с уверением, что если он немедленно
пришлет войско, то Смоленск будет его. Но другие верные
Бояре донесли о сем умысле Наместнику, Князю Василию
Шуйскому, который, едва успев взять изменников и самого
Епископа под стражу, увидел знамена Литовские: сам Кон-
стантин с шестью тысячами отборных воинов явился пред
городскими стенами. Тут Шуйский изумил его и жителей
зрелищем ужасным: велел на стене, в глазах Литвы, пове-
сить всех заговорщиков, кроме Святителя, надев на них со-
больи шубы, бархаты, камки, а другим привязав к шее се-
ребряные ковши или чарки, пожалованные им от Великого
Князя. Константин воспылал гневом: приступил к Смолен-
ску; но изменников уже не было: граждане и воины бились
мужественно с Литвою. Константин ушел: Россияне захвати-
ли немало пленников и часть обоза. Недостойного пастыря
Варсонофия отвезли в Дорогобуж к Великому Князю, кото-
рый, изъявив удовольствие Шуйскому и дав все нужные по-
веления для безопасности Смоленска, возвратился в Моск-
ву. – Литовцы заняли только Дубровну, Мстиславль и Кри-
чев, где жители снова присягнули Сигизмунду.

(1515  г.) Король желал отдохновения и распустил вой-



 
 
 

ско; но сын Менгли-Гиреев, Магмет, узнав о победе его, хо-
тел воспользоваться ею, чтобы опустошить южные владения
Российские с помощию нового изменника нашего, Воево-
ды Евстафия Дашковича. Мы упоминали о сем Литовском
беглеце, коего милостиво принял Иоанн и который, служив
несколько лет Василию, ушел к Сигизмунду вслед за Кон-
стантином Острожским. Получив от Короля во владение Ка-
нев и Черкасы, имея воинские достоинства, смелость, муже-
ство, Дашкович прославился в истории Днепровских Коза-
ков, заслужив имя их Ромула: образовал, устроил сие легкое,
деятельное, неутомимое ополчение, коему удивлялась Евро-
па; избрал вождей, ввел строгую подчиненность, дал каждо-
му воину меч и ружье; наблюдал все движения Крымцев и
преграждал им путь в Литву. Дашкович знал Россию и казал-
ся для нас тем опаснее: вместе с Киевским Воеводою, Андре-
ем Немировичем, он присоединился к толпам Магмет-Ги-
реевым, думая взять Чернигов, Новгород Северский, Старо-
дуб, где не было ни Князей, ни Московской рати: Шемякин и
Князь Василий Стародубский находились тогда у Государя.
Неприятели сверх многочисленной конницы имели тяжелый
снаряд огнестрельный. Но Воеводы Северские отстояли го-
рода: ибо Магмет-Гирей боялся тратить людей на приступах;
не слушался Литовских предводителей и заключил свой по-
ход бегством.

Тем не менее Василий с огорчением видел, что измена
Менгли-Гиреева в пользу Литвы уменьшает силы России. Он



 
 
 

искал нового средства обратить Хана к прежней системе. По-
сол Турецкий еще был в Москве: Государь отпустил его в
Константинополь с своим Ближним Дворянином, Васильем
Коробовым, написав с ним в ответной грамоте к Султану о
вероломстве Менгли-Гирея и прося, чтобы Селим запретил
Хану дружиться с Литвою. Коробову надлежало стараться о
заключении решительного союза между Россиею и Портою
Оттоманскою, с обязательством помогать друг другу во всех
случаях, особенно против Литвы и Тавриды, ежели Менгли-
Гирей не отступит от Сигизмунда. – Но Коробов не успел
в главном деле: Сселим писал к Государю, что пришлет в
Москву нового Посла, и не сдержал слова, будучи занят вой-
ною Персидскою. Уставили единственно правила свободной
торговли в Азове и в Кафе для наших купцев. В сие время
не стало Менгли-Гирея: Россия могла бы справедливо опла-
кивать его кончину, если бы он был для Василия то же, что
для Иоанна. Сей достопамятный в истории Хан пережил са-
мого себя, быв в последние годы только тенью Царя, и Ве-
ликий Князь мог ждать более успеха в делах с его наследни-
ком, старшим сыном Магмет-Гиреем. К несчастию, новый
Хан не походил на отца ни умом, ни добрыми качествами:
вопреки Алкорану любил пить до чрезмерности, раболеп-
ствовал женам, не знал добродетелей государственных, знал
одну прелесть корысти, был истинным атаманом разбойни-
ков. Сначала он изъявил желание приобрести дружбу Рос-
сии и с честию отпустил Великокняжеского Посла Тучко-



 
 
 

ва; но скоро, взяв дары от Сигизмунда, прислал в Москву
Вельможу своего Дувана с наглыми и смешными требовани-
ями: писал, что взятие Смоленска нарушает договор Васи-
лиев с Менгли-Гиреем, который будто бы пожаловал Смо-
ленское Княжение Сигизмунду; что Василий должен возвра-
тить оное, также и Брянск, Стародуб, Новгород Северский,
Путивль, вместе с другими городами, будто бы данными Ха-
ном, отцом его, Иоанну в знак милости. Магмет-Гирей тре-
бовал еще освобождения всех Крымских пленников, дани с
Одоева, многих вещей драгоценных, денег; а в случае отказа
грозил местию. Великий Князь не мог образумить бессмыс-
ленного варвара; но мог надеяться на доброхотство некото-
рых Вельмож Крымских, в особенности на второго Менгли-
Гиреева сына, Ахмата Хромого, объявленного калгою Орды,
или первым чиновником по Хане: для того вооружился тер-
пением, честил Посла и в удовольствие Магмет-Гирею осво-
бодил Летифа: ибо сей бывший Царь Казанский опять си-
дел тогда под стражею за неприятельские действия Крымцев.
Ему снова позволено было ездить во дворец и на охоту; но
Великий Князь не согласился отпустить его к матери, кото-
рая желала отправиться с ним в Мекку. – Боярин Мамонов
повез ответные грамоты и дары Хану, весьма умеренные. Он
должен был сказать Магмет-Гирею, что нелепые его требо-
вания суть плод Сигизмундова коварства; что Государь не
только намерен вечно владеть Смоленским Княжением, но
хочет отнять у Короля и все иные древние города наши; что



 
 
 

Менгли-Гирей утвердил свое могущество дружбою России,
а не Литвы, и что мы готовы возобновить союз, ежели Хан
с искреннею любовию обратится к Великому Князю и пре-
станет нам злодействовать: ибо в то самое время, когда его
Посол выезжал из Москвы, Крымцы нападали на Мещеру и
толпились в окрестностях Азова, угрожая пределам Рязан-
ским. – Главным поручением Мамонова было преклонить к
нам Вельмож Ханских.

Два обстоятельства помогли сначала его успеху: Маг-
мет-Гирей тщетно ждал новых даров от Сигизмунда и све-
дал, что Султан имеет особенное уважение к Великому Кня-
зю. Хотя Мамонов несколько раз был оскорбляем наглостию
Царедворцев; хотя Магмет-Гирей жаловался на скупость Ва-
силиеву: однако ж изъявил желание отстать от Короля и вы-
звался даже, в залог союза, прислать одного из сыновей на
житье в Россию, ежели Великий Князь пошлет сильную рать
водою на Астрахань. Уже написали и грамоту договорную,
которую надлежало утвердить присягою в день Менгли-Ги-
реева поминовения; но Сигизмунд успел вовремя доставить
30000 червонцев Хану: грамоту забыли, посла Московского
не слушали, и сын Магмет-Гиреев, Царевич Богатырь, устре-
мился на Россию с голодными толпами: ибо от чрезвычайных
жаров сего лета поля и луга иссохли в Тавриде. Опустошив
села Мещерские и Рязанские, Богатырь ушел; а Хан в ответ
на жалобы Великого Князя просил его извинить молодость
Царевича, который будто бы самовольно тревожил Россий-



 
 
 

ские владения. Еще мирные сношения не прерывались: ме-
сто умершего в Тавриде Мамонова заступил Боярский сын
Шадрин, умный, деятельный. Весьма усердно помогал ему
брат Ханский, Калга Ахмат, ненавистник Литвы и друг Рос-
сии, где он на всякий случай готовил себе верное убежище.
«Мы живем в худые времена, – говорил Ахмат послу Мос-
ковскому: – отец наш повелевал всеми, Детьми и Князьями.
Теперь брат мой Царь, сын его Царь и Князья Цари». Ис-
тину сего доказывал Калга собственными поступками: Гос-
подствуя в Очакове, нападал на Литовские пределы, вопре-
ки дружбе Сигизмундовой с Магмет-Гиреем, и писал к Ва-
силию: «Не думая ни о чем ином, возьми для меня Киев:
я помогу тебе завоевать Вильну, Троки и всю Литву». Дру-
гие Князья, также доброхотствуя нам, враждовали Королю:
уверяли, что и Хан изменит ему, если Великий Князь будет
только щедрее; а Магмет-Гирею сказывали, что Россия на-
мерена помогать его злодеям, Ногаям и Астраханцам, если
он не предпочтет ее союза Литовскому. Сии Вельможи и бес-
стыдное корыстолюбие самого Хана произвели наконец то,
что он, взяв одною рукою Сигизмундово золото, занес дру-
гую с мечом на его землю, не для услуги нам, но единственно
для добычи, послав 40000 всадников разорять южные Коро-
левские владения. Сей варвар не боялся мести за свое веро-
ломство, понимая, что Россия и Литва все простят ему в на-
дежде вредить через него друг другу. Между тем открылось
новое обстоятельство, которое убеждало его искать Васили-



 
 
 

евой приязни.
Царь Казанский, Магмет-Аминь, занемог жестокою бо-

лезнию: от головы до ног, по словам Летописца, он кипел
гноем и червями; призывал целителей, волхвов и не имел об-
легчения; заражал воздух смрадом гниющего своего тела и
думал, что сия казнь послана ему Небом за вероломное уби-
ение столь многих Россиян и за неблагодарность к Велико-
му Князю Иоанну. «Русский Бог карает меня, – говорил он
ближним: – Иоанн был мне отцем, а я, слушаясь коварной
жены, отплатил злом благодетелю. Теперь гибну: к чему мне
сребро и злато, престол и венец, одр многоценный и жены
красные? Оставлю их другим». Чтобы умереть спокойнее,
Магмет-Аминь желал удостоверить Василия в своей искрен-
ности: прислал ему 300 коней, украшенных золотыми седла-
ми и червлеными коврами, Царский доспех, щит и шатер,
подарок Владетеля Персидского, столь богатый и хитро вы-
тканный, что Немецкие купцы рассматривали его в Москве с
удивлением. Послы Казанские молили Великого Князя объ-
явить Летифа их Владетелем в случае Магмет-Аминевой
смерти, обязываясь вечно зависеть от государя Московского
и принимать Царей единственно от его руки. Написали гра-
моту: Окольничий Тучков ездил с нею в Казань, где Царь,
Вельможи и народ утвердили сей договор клятвами. Васи-
лий, в доказательство своего благоволения к Магмет-Ами-
ню, пожаловал Летифу город Коширу.

(1517 г.) Хан Крымский принимал живейшее участие в



 
 
 

судьбе Казани, опасаясь, чтобы тамошние Князья после Маг-
мет-Аминя не взяли к себе на престол кого-нибудь из Аст-
раханских, ненавистных ему Царевичей. Для сего он по-
слал знатного человека в Москву, дружески писал к Велико-
му Князю, хвалился разорением Литвы, обещал немедлен-
но дать свободу Московским пленникам и заключить союз
с нами, если Государь возведет Летифа на Казанское Цар-
ство, отнимет городок Мещерский, бывшее Нордоулатово
поместье, у своего служивого Царевича Астраханского Шиг-
Алея, уступит оное кому-нибудь из сыновей Магмет-Гире-
евых и решится воевать Астрахань. Долго Василий отвергал
сие последнее условие: наконец и на то согласился. Казалось,
что все препятствия исчезли. В Москву ждали новых Послов
Ханских с договорною грамотою: они не ехали, и Великий
Князь узнал, что Сигизмунд, подобно ему неутомимый в ис-
кании Магмет-Гиреевой дружбы, умел опять задобрить Хана
богатыми дарами. 20000 Крымцев с огнем и мечем нечаян-
но явились в России и дошли до самой Тулы, где встретили
их Московские Воеводы, Князья Одоевский и Воротынский.
Хищников наказали: спасаясь бегством; они тонули в реках
и в болотах; гибли от руки наших воинов и земледельцев,
которые засели в лесах и не давали им ни пути, ни пощады,
так что весьма немногие возвратились домой, нагие и босые.
Чрез несколько месяцев Князь Шемякин выгнал Крымцев
из области Путивльской и побил их за Сулою.

Не имев успеха в сношениях с Ханом, Василий приоб-



 
 
 

рел в сие время двух знаменитых искренних друзей в Ев-
ропе. Еще в 1513 году Посол Короля Датского, Иоанна, на-
ходился в Москве, или по делам Шведским, или для того,
чтобы склонить нас к соединению Греческой Церкви с Рим-
скою, как сам Король писал к Императору Максимилиану и
Людовику XII. Сын Иоаннов, Христиан II, памятный в ис-
тории ужасною свирепостью и прозванием Нерона Северно-
го, в 1517 году утвердил приязнь с Россиею торжественным
договором воевать общими силами – где и когда будет воз-
можно– Швецию и Польшу, хотя Наместники Великокня-
жеские в 1510 году заключили с первою шестидесятилет-
нее перемирие. Посол наш, дворянин Микулин, был в Ко-
пенгагене: Христианов, Давид Герольт, в Москве. Великий
Князь позволил Датским купцам иметь церковь в Новего-
роде и свободно торговать в России. – Усильно домогаясь
властвовать над всею древнею Скандинавиею, Христиан не
мог содействовать нам против Сигизмунда, а Василий, за-
нятый Литовскою войною, оставался единственно доброже-
лателем Христиана в его борении с Шведским Правителем
Стуром. Однако ж тесная связь между сими двумя Госуда-
рями устрашала их врагов: Сигизмунд должен был опасаться
Дании, а Швеция России.

Вторым союзником нашим был Великий Магистр Немец-
кого Ордена Албрехт Бранденбургский. Пламенный дух се-
го воинственного братства, освященного Верою и доброде-
телию, памятного великодушием и славою первых его осно-



 
 
 

вателей, угас в странах Севера: богатство не заменяет добле-
сти, и Рыцари-Владетели, некогда сильные презрением жиз-
ни, в избытке ее приятностей увидели свою слабость. По-
корители язычников были покорены собратиями-Христиа-
нами. Казимир и наследники его уже взяли многие Орден-
ские города, именуя Великого Магистра своим присяжни-
ком. Рыцарство тосковало в унижении: хотело возвратить
свою древнюю славу, независимость и владения; молило Па-
пу, Германию, Императора о защите и наконец обратилось
к России, весьма естественно: ибо мы одни ревностно жела-
ли ослабить Сигизмунда. Хотя Немецкий Орден, вступаясь
за Ливонию, часто оглашал нас в Европе злодеями, невер-
ными, еретиками; но сии укоризны были преданы забвению,
и Крестоносные Витязи Иерусалимские дружественно про-
стерли руку к Великому Князю. Албрехт прислал в Моск-
ву Орденского чиновника, Дидриха Шонберга, принятого со
всеми знаками уважения. В такое время, когда двор говел и
обыкновенно не занимался делами, на первой неделе Вели-
кого Поста, Шонберг имел переговоры с Боярами, в Суббо-
ту обедал у Государя, в Воскресенье вместе с ним слушал
Литургию в храме Успения. Заключили наступательный со-
юз против Короля. Магистр требовал ежемесячно шестиде-
сяти тысяч золотых Рейнских на содержание десяти тысяч
пехотных и двух тысяч конных воинов: Государь обещал, ес-
ли Немцы возьмут Данциг, Торн, Мариенвердер, Эльбинг и
пойдут на Краков; однако ж не хотел включить в договор,



 
 
 

чтобы России не мириться с Сигизмундом до отнятия у него
всех Прусских и наших древних городов, сказав Шонбергу:
«От вас надобно требовать обязательства, ибо вы еще не во-
юете; а мы уже давно в поле и делаем, что можем». Услови-
лись хранить договор в тайне, чтобы Король не успел изгото-
виться к обороне. Шонберг, получив в дар бархатную шубу,
40 соболей и 2000 белок, отправился в Кенингсберг с Дво-
рянином Загряским. Разменялись клятвенными грамотами.
Магистру хотелось, чтобы Великий Князь немедленно доста-
вил 625 пуд серебра в Кенигсберг, где наши собственные чи-
новники могли бы обратить оное в деньги и выдавать их, в
случае надобности, Немецким ратникам. Для сего новый По-
сол Орденский, Мельхиор Робенштеин, был в Москве. Васи-
лий ответствовал, что серебро готово, но что Немцы должны
прежде начать войну. – Магистр Ливонский, старец Плет-
тенберг, не участвовал в сем союзе: закоренелая ненависть
к Россиянам склоняла его, даже вопреки пользам Немецко-
го Ордена, доброжелательствовать Королю. В течение войны
Литовской он с досадою извещал Прусского Магистра о на-
ших выгодах, с удовольствием о неудачах, хотя и не мог на-
деяться на благодарность Короля, быв принужден отказать-
ся от его дружбы в угодность Великому Князю: положение
весьма опасное для слабой Державы!

Отпуская Загряского в Кенигсберг, Государь велел ему
разведать там о делах Императора Максимилиана с Королем
Французским, с Венециею; узнать, будет ли от него Посоль-



 
 
 

ство в Москву и в каких сношениях он находится с Сигиз-
мундом? Уже Василий не имел надежды на помощь Импе-
ратора в сей войне, слышав о свидании его с Королями Вен-
герским и Польским в Вене, о брачных союзах их семейства;
напротив того желал, чтобы Максимилиан объявил себя по-
средником между Литвою и Россиею. Обе Державы хотели
отдохновения; но первая еще более. Великий Князь молчал,
а Сигизмунд просил Императора доставить мир Литве. Для
сего Посол Венского двора, Барон Герберштеин, муж уче-
ный и разумный, прибыл в Москву. Представленный Госу-
дарю, он с жаром, искусством и красноречием описал бед-
ствие междоусобия в Европе Христианской и торжество зло-
честивых Султанов, которые, пользуясь ее несогласием, бе-
рут земли и Царства. «На что, – сказано в сей достопамят-
ной речи Посольской, – на что Монархи державствуют? Ко
благу Веры и для спокойствия подданных. Так всегда мыс-
лил Император и воевал не ради суетной славы, не ради при-
обретений чуждого, но для наказания сварливых, презирая
опасность личную, сам впереди, и с меньшим числом побеж-
дая, ибо Господь за добродетель. Уже Максимилиан благо-
денствует в тишине. Папа и вся Италия с ним в союзе. Коро-
левства Испанские, Неаполь, Сицилия и все другие, числом
двадцать шесть, и все Православные признают в его внуке,
Карле, своего наследственного, законного Монарха. Король
Португалии ему родственник, Король Англии издавна друг
сердечный, Датский и Венгерский – сыновья и братья, ибо



 
 
 

женаты на внуках Максимилиановых; а Польский имеет к
государю моему неограниченную доверенность. Не буду го-
ворить пред тобою о твоем величестве: ведаешь истинную,
взаимную любовь, которая вас соединяет. Оставались толь-
ко Король Французский и Венеция вне общего Европейского
братства: ибо всегда хотели особенных выгод своих, не зани-
маясь благом Христианства; но и те уже изъявили миролю-
бие: уже, как слышу, и договор подписан. Теперь да обозрит
человек вселенную от Востока до Запада, от Юга до Севера:
кто из Венценосцев православных не связан с Императором
или родством, или дружбою? Все – и все в мире, кроме Лит-
вы и России. Максимилиан послал меня к тебе в надежде,
что ты, Государь знаменитый, в честь и в славу Божию успо-
коишь Христианство и собственную землю: ибо миром цве-
тут Державы, войною изнуряются; победа изменяет – и кто
в ней уверен? – Доселе вещал Император: прибавлю и мое
слово. Будучи в Вильне, я говорил с Послом Турецким: он
сказывал, что Султан завоевал Дамаск, Иерусалим и все Цар-
ство Египетское. В истине сего уверял меня также один бла-
городный путешественник, который сам был в тех местах.
Государь! мы и прежде опасались Султанского могущества:
не должны ли ныне еще более опасаться?» – Ученый Посол
говорил о Филиппе и Александре Македонских: славил ми-
ролюбие отца, осуждал сына, ненасытного в кровопролитии,
и проч.

Василий имел бы право укорять Императора нарушением



 
 
 

договора с Россиею; но зная, что такие упреки бесполезны
и что Политика легко все извиняет, он за доброе намерение
изъявил ему благодарность и свою готовность к миру. Обя-
зываясь быть посредником совершенно беспристрастным и
даже объявить войну Литве, если Король не согласится на
предложения умеренные, честные, справедливые, Максими-
лиан хотел, чтобы наши уполномоченные съехались для то-
го с Литовскими в Дании или на границе, или в Риге: Вели-
кий Князь сказал, что переговоры должны быть в Москве,
как всегда бывало, а не иначе, и дал опасную грамоту для
Королевских Послов, назвав себя в ней Смоленским. Они
приехали: Ян Щит, Наместник Могилевский, и Богуш, Го-
сударственный Секретарь, с семидесятью Дворянами; но их
не впустили в Москву: велели им жить в Дорогомилове: ибо
Великий Князь узнал, что войско Сигизмундово вступило в
наши пределы и что сам Король находился в Полоцке с за-
пасною ратию.

Сие нападение было местию. За несколько времени пред
тем Воевода Псковский, Андрей Сабуров, без ведома Госу-
дарева ходил с тремя тысячами воинов на Литву: шел мирно,
не делал никакой обиды жителям и стал у Рославля, объявив
гражданам, что бежит от Великого Князя к Королю. Они по-
верили и выслали ему, как другу, съестные припасы; но Са-
буров нечаянно, в торговый день, взял Рославль, обогатился
добычею и вывел оттуда множество пленников, из коих осво-
бодил только 18 купцев Немецких. Чтобы наказать Пскови-



 
 
 

тян, Герой Сигизмундов, Константин Острожский, хотел за-
воевать Опочку, где был Наместником Василий Михайло-
вич Салтыков, достойный жить в Истории: ибо он редким
мужеством удивил своих и неприятелей. Литовцы вместе с
наемниками Богемскими и Немецкими две недели громили
пушками сию ничтожную крепость: стены падали; но Сал-
тыков, воины его и граждане не слабели в бодрой защите,
отразили приступ, убили множество людей и Воеводу Соко-
ла, отняв у него знамя. Между тем Воеводы Московские спе-
шили к Опочке: из Великих Лук Князь Александр Ростов-
ский, из Вязьмы Василий Шуйский. Впереди были Князь
Феодор Оболенский Телепнев и храбрый муж Иван Лятцкий
с Детьми Боярскими: они близ Константинова стана в трех
местах разбили наголову 14 тысяч неприятелей и новую рать,
посланную Сигизмундом к Острожскому; пленили Воевод,
взяли обоз и пушки. Наша главная сила шла прямо на Кон-
стантина: он не захотел ждать ее, снял осаду, удалился ско-
рыми шагами и не мог спасти тяжелых стенобитных орудий,
которые остались трофеями Салтыкова. Россияне загладили
стыд Оршинской битвы, возложив на Константина знамение
беглеца, по выражению одного Летописца.

Узнав о сей победе, Великий Князь дозволил Послам Си-
гизмундовым торжественно въехать в Москву и принял их
с удовольствием. «Король,  – сказал он,  – предлагает мир
и наступает войною, теперь мы с ним управились: можем
выслушать мирные слова его». Переговоры начались весь-



 
 
 

ма неумеренными требованиями с обеих сторон. Мы хотели,
чтобы Сигизмунд отдал нам Киев, Витебск, Полоцк и другие
области Российские вместе с сокровищами и с уделом по-
койной Королевы Елены, казнив всех наглых Панов, оскор-
бителей ее чести; а Литовцы хотели иметь не только Смо-
ленск, Вязьму, Дорогобуж, Путивль, всю землю Северскую,
но и половину Новагорода, Пскова, Твери. «Вот речи высо-
кие, – сказал Барон Герберштеин: – надобно искать среди-
ны, или я заехал в Москву бесполезно». Паны Щит и Богуш
объявили наконец, что Сигизмунд согласится возобновить
договор, заключенный между великим Князем Иоанном и
Королем Александром в 1494 году. Посол Максимилианов
убеждал Василия уступить хоть один Смоленск, ставя ему в
пример умеренность славного Царя Пирра Максимилиана,
отдавшего Венециянской Республике Верону, и самого Ве-
ликого Князя Иоанна, не хотевшего отнять Казани у древних
ее Царей. Бояре Московские, умолчав о Пирре, ответствова-
ли, что Император мог быть великодушен против Венеции,
но что великодушие не есть закон; что Казань была и есть
в нашем подданстве; что Великий Князь не имеет обычая
уступать свои отчины, данные ему Богом и победою. Уверяя
в своем беспристрастии, Герберштеин явно держал сторо-
ну Литовских Послов; оправдывал Сигизмунда; говорил, что
Василий не должен верить беглецам и пленникам, которые
приписывают разбои Магмет-Гирея Сигизмундовым науще-
ниям; что мысль Государева наследовать Удел Елены про-



 
 
 

тивна всем уставам; что оскорбители Королевы могут быть
наказаны, если мы умерим иные требования, и проч. В сих
любопытных прениях видны искусство и тонкость разума
Герберштеинова, грубость Литовских Послов и спокойная
непреклонность Василиева: язык Бояр его учтив, благороден
и доказывает образованность ума. Спорили много и долго:
Смоленск был главным препятствием мира. Пан Щит сказал:
«Мы едем: Небо казнит виновника кровопролития». Не нас,
ответствовали Бояре. Государь, отпуская Послов, встал с ме-
ста; велел кланяться Сигизмунду и в знак ласки дал им ру-
ку. Все кончилось. Тогда Барон Герберштеин вручил Вели-
кому Князю особенную грамоту Максимилианову о Михаи-
ле Глинском: Император писал, что Михаил мог быть вино-
вен, но уже довольно наказан за то неволею, что сей муж име-
ет знаменитые достоинства, воспитан при Дворе Венском,
служил верно ему и Курфирсту Саксонскому; что Василий
сделает Максимилиану великое удовольствие, если отпустит
Глинского в Испанию, к его внуку Карлу. Государь не согла-
сился, ответствуя что сей изменник положил бы свою голо-
ву на плахе, если бы не изъявил желания принять нашу Ве-
ру; что отец и мать его были Греческого Закона; что Миха-
ил, в Италии легкомысленно пристав к Римскому, одумался,
хочет умереть Христианином Восточной Церкви и поручен
Митрополиту для наставления.

(1518 г.) Таким образом Посольство Максимилианово не
имело никакого успеха; однако ж Герберштеин выехал из



 
 
 

Москвы с надеждою, что если не мир, то хотя перемирие
остается возможным между воюющими Державами. Вели-
кий Князь послал в Вену Дьяка Владимира Племяннико-
ва объяснить Императору нашу справедливость и требовать
его обещанного содействия в войне против Сигизмунда. Сей
Дьяк не мог нахвалиться учтивостью Максимилиана, кото-
рый велел ему говорить речь сидя, в колпаке, посадил и на-
шего толмача Истому; при имени Великого Князя снимал
шляпу; угостил их пышно и ездил с ними на охоту; предла-
гал им лучших соколов в дар и твердил, что не имеет ни-
чего заветного для своего брата, Великого Князя. Но сия
ласка происходила единственно от желания прекратить вой-
ну Литовскую: ибо Максимилиан действительно замышлял
тогда воздвигнуть всех Европейских Государей на Султана
и, видя слабость Короля, боялся, чтобы Россия не подави-
ла его. «Целость Литвы, – писал он к Великому Магистру
Немецкому, – необходима для блага всей Европы: величие
России опасно». – Новые Послы Максимилиановы, советник
Франциск-да-Колло и Антоний де-Конти, прибыли в Москву
с Племянниковым, чтобы вторично ходатайствовать за Си-
гизмунда, или, как они говорили, за Христианство; с избыт-
ком красноречия представили картину Оттоманских завое-
ваний в трех частях мира, от Воспора Фракийского до песков
Египетских, Кавказа и Венеции; описали жалостное рабство
Греческой Церкви, матери нашего Христианства; унижение
Святыни, гроба Спасителева, Назарета, Вифлеема и Синая



 
 
 

под властью Магометан; изъясняли, что Порта в соседстве
с нами чрез Тавриду и может скоро наложить тяжкую свою
руку на Россию; изобразили свирепость, хитрость, счастие
Селима, упоенного кровию отца и трех братьев, возжигаю-
щего пред собою светильники от тука сердец Христианских
и давшего себе имя Владыки мира, убеждали Василия, как
знаменитейшего Царя верных, идти за хоругвию Иисуса; на-
конец молили его объявить искренно, желает ли или не же-
лает мира с Литвою, чтобы не плодить речей бесполезно?
Великий Князь хотел его, но не хотел возвратить Смоленска.
Послы начали говорить о перемирии на пять лет. Он согла-
шался, но с условием освободить всех пленников: чего не
принял Сигизмунд, имея их гораздо более, нежели мы. На-
конец Василий, в угодность Императору, дал слово не вое-
вать Литвы в течение 1519 года, если Король также не бу-
дет беспокоить России и если Максимилиан обяжется после
того вместе с Россиею наступить войною на Сигизмунда. С
сим предложением отправился в Австрию Великокняжеский
Дьяк Борисов. Но Максимилиан скончался. Василий жалел
об нем как о своем знаменитом приятеле, а Сигизмунд опла-
кал его как усердного покровителя в такое время, когда но-
вые враги восстали на Литву и Польшу.

Абдыл-Летиф, названный преемником Царя Маг-
мет-Аминя, умер в Москве (19 ноября), к огорчению Вели-
кого Князя: ибо Летиф служил ему орудие Политики или
залогом в отношении к Тавриде и Казани. Но сие происше-



 
 
 

ствие имело сначала благоприятные для нас следствия. Же-
лая завоевать Астрахань, Магмет-Гирей не менее желал под-
чинить себе и Казань: содействие России, нужное и для пер-
вого, было еще необходимее для успеха в последнем наме-
рении. Итак, услышав о смерти Летифа, зная близость Маг-
мет-Аминевой и назначив Казанский престол брату своему,
Саип-Гирею, Хан обратился к дружбе Великого Князя. Хо-
тя многие Вельможи и Царевичу усильно противились сему
расположению; хотя Калга, Ахмат-Гирей, наш ревностный
приятель был одним из них злодейски убит: но доброжела-
тели России, в числе коих находился Князь Аппак, главный
любимец Ханский, превозмогли, и Магмет-Гирей известил
Василия, что он немедленно пришлет в Москву сего Аппа-
ка с клятвенною грамотою; что Крымцы уже воюют Литву;
что мы их усердною помощию истребим всех врагов, если
сами окажем услугу Хану: возьмем для него Астрахань или
Киев. Не упуская времени, Государь послал в Тавриду Князя
Юрья Пронского, а с ним Дворянина Илью Челищева, весь-
ма угодного Царю. Они встретили Аппака, который действи-
тельно привез в Москву шертную грамоту Ханскую, напи-
санную слово в слово по данному от нас образцу, в том смыс-
ле, чтобы Великому Князю и Магмет-Гирею соединить ору-
жие против Литвы и наследников Ахматовых. В описании
сего Посольства заметим некоторые любопытные черты. Ап-
пак явился в чалме и не хотел снимать ее пред Василием.
«Что значит такая новость? – спросили наши Бояре:  – ты



 
 
 

Князь, однако ж не Азейского рода, не Мольнин и никогда
не бывал в Мекке». Аппак изъяснил, что Магмет-Гирей доз-
волил ему ехать к Магометову гробу и в знак сего украсил
его голову знамением правоверия. Посол и чиновники Мос-
ковские преклоняли колена, говоря друг другу именем сво-
их Государей. Он здравствовался с Великим Князем и стал
на колена, чтобы отдать Ханские письма. Союз утвердился
присягою. Хартия шертная лежала на столе под крестом: Ва-
силий сказал: «Аппак! на сей грамоте клянуся моему брату,
Магмет-Гирею, дружить его друзьям, враждовать неприяте-
лям. Тут не упоминается об Астрахани; но даю слово вместе
с ним объявить ей войну». Государь поцеловал крест, взяв
письменное обязательство с Аппака в верности Магмет-Ги-
рея.

(1519 г.) Между тем судьба Казани решилась не так, как
думал Хан. Магмег-Аминь в ужасных муках закрыл глаза на-
веки: исполняя волю его и свой торжественный обет, Уланы
и Вельможи Казанские требовали нового Царя от руки Ва-
силия, давно знавшего мысль Хана Крымского, но таивше-
го свою. Настало время или угодить Магмет-Гирею, или сде-
лать величайшую досаду. Василий не колебался: как ни же-
лал союза Тавриды, но еще более опасался усилить ее Хана,
который в надменности властолюбия замышлял, подчинени-
ем себе Астрахани и Казани, восстановить Царство Батыево,
столь ужасное в памяти Россиян. Один безумный варвар мог
в таком случае ждать их услуг и содействия: не брату, а зло-



 
 
 

дею Магмет-Гирееву Василий, готовил престол в Казани и
послал туда Тверского Дворецкого, Ми-хайла Юрьева, объ-
явить жителям, что дает им в Цари юного Шиг-Алея, внука
Ахматова, который переехал к Иоанну с отцом своим, Шиг-
Авлеаром, из Астрахани и, к неудовольствию Магмет-Гирея,
владел у нас городком Мещерским. Вельможи и народ, изъ-
явив благодарность, прислали в Москву знатных людей за
Шиг-Алеем. Димитрий Бельский отправился с ними и с но-
вым Царем в Казань, возвел его на престол, взял с народа
клятву в верности к Государю Московскому. Все были до-
вольны, и Шиг-Алей, воспитанный в России, искренно пре-
данный Великому Князю как единственному своему покро-
вителю, не имел иной мысли, кроме той, чтобы служить ему
усердно в качестве присяжника.

Сие делалось во время бытности Аппака в Москве, и хотя
не помешало заключению союза с Тавридою, однако ж про-
извело объяснения. Посол с удивлением спросил, для чего
Василий, друг его Царя, отдал Казань внуку ненавистного
Ахмата? «Разве нет у нас Царевичей? – сказал он: – разве
кровь Ординская лучше Менгли-Гиреевой? Впрочем, я го-
ворю только от своего имени, угадывая мысли Хана». Ва-
силий уверял, что он думал возвести брата или сына Маг-
мет-Гиреева на сие Царство, но что Казанские Вельможи
непременно требовали Шиг-Алея, и если бы воля их не ис-
полнилась, то они взяли бы себе Царя из Ногаев или Астра-
хани, следственно, опасного неприятеля России. Аппак за-



 
 
 

молчал, и скоро пришла в Москву желанная весть, что Хан
уже действует как наш ревностный союзник; что сын его,
Калга Богатырь, совсем нечаянно вступив в Литву с тридца-
тью тысячами, огнем и мечем опустошил Сигизмундовы вла-
дения едва не до самого Кракова, наголову разбил Гетмана,
Константина Острожского, пленил 60000 жителей, умерт-
вил еще более и возвратился с торжеством счастливого раз-
бойника, покрытый кровию и пеплом. Доказав таким обра-
зом Королю, что мнимый союз варваров бывает хуже явной
вражды (ибо производит оплошность), Магмет-Гирей гото-
вился доказать сию истину и Великому Князю; но еще око-
ло двух лет представлял лицо нашего друга. Аппак выехал
из Москвы весьма довольный милостию Государя, и новый
Посол Российский, Боярин Федор Клементьев, заступил в
Тавриде место Князя Пронского. Зная, сколь Магмет-Гирей
боится Султана, Василий отправил в Царьград Дворянина
Голохвастова с письмом к Селиму, изъявляя сожаление; что
он долго не шлет к нам второго, обещанного им Посоль-
ства для заключения союза, который мог бы обуздывать Ха-
на, ужасая Литву с Польшею. Голохвастов имел еще тайное
поручение видеться в Константинополе с Гемметом-Цареви-
чем, сыном убитого в Тавриде Калги Ахмата. Носился слух,
что Султан мыслит дать ему Крымское Ханство; а как отец
его любил Россию, то Великий Князь надеялся и на друж-
бу сына. Голохвастов должен был предложить Геммету по-
кровительство Василиево, верное убежище в Москве, удел и



 
 
 

жалованье. Геммет, непримиримый враг своего дяди, Маг-
мет-Гирея, мог и в изгнании быть нам полезен, имея связи и
друзей в Тавриде: тем более надлежало искать в нем прияз-
ни, если милость Султанская готовила для него Ханство. –
Посол наш возвратился благополучно. Геммет не сделался
Ханом, не приехал и в Россию; но Селим, написав к Василию
ласковый ответ, в доказательство истинной к нему дружбе;
велел своим пашам тревожить Королевские владения; под-
твердил также условия свободной торговли между обеими
Державами.

Изумленный нападением Магмет-Гирея. Сигизмунд
узнал, что и присяжник его Албрехт, Магистр Немецкого
Ордена, вследствие заключенного им договора с Россиею го-
товится к войне. Долго сей искренний союз не имел своего
действия от двух причин. Во-первых, Папа Леон Х убеждал
Магистра не только остаться в мире с Королем, но и быть
посредником между им и Россиею, предлагая ему главное
Воеводство в Христианском всенародном ополчении, коему
надлежало собраться под знаменами Веры, чтобы смирить
гордость Султана. Сей Папа, славный в истории любовию к
искусствам и наукам гораздо более, нежели Пастырскою рев-
ностию и государственным благоразумием, представлял чрез
Магистра и Великому Князю, что Константинополь есть за-
конное наследие Российского Монарха, сына Греческой Ца-
ревны; что здравая Политика велит нам примириться с Лит-
вою, ибо время воюет сию Державу, и Сигизмунд не имеет



 
 
 

наследников; что смерть его разрушит связь между Литвою и
Польшею, которые без сомнения изберут тогда разных Вла-
детелей и несогласием ослабеют; что все благоприятствует
величию России, и мы станем на первой степени Держав Ев-
ропейских, если, соединясь с ними против Оттоманов, со-
единимся и Верою; что Церковь Греческая не имеет главы;
что древняя сестра ее, Церковь Римская, возвысит нашего
Митрополита в сан Патриарха, утвердит грамотою все доб-
рые наши обычаи, без малейшей перемены и новостей; что
он (папа) желает украсить главу непобедимого Царя Русско-
го венцем Царя Христианского без всякого мирского возмез-
дия или прибытка, единственно во славу Божию. Василий,
как пишут, негодовал на Леона за то, что он торжественно
праздновал в Риме победу Сигизмундову в 1514 году, объ-
явив нас еретиками; однако ж сей благоразумный Государь
ответствовал Магистру, что ему весьма приятно видеть доб-
рое к нам расположение Папы и быть с ним в дружественных
сношениях по государственным делам Европы; но что каса-
ется до Веры, то Россия была, есть и будет Греческого испо-
ведания во всей чистоте и неприкосновенности оного. Пове-
ренный Леонов в Кракове и в Кенигсберге Монах Николай
Шонберг желал ехать и в Москву: Великий Князь обещал
принять его милостиво и дозволил Папе иметь через Россию
сообщение с Царем Персидским. Второю виною Албрех-
товой медленности был недостаток в деньгах: он требовал
ста тысяч гривен серебра от Великого Князя, чтобы нанять



 
 
 

воинов в Германии; но Великий Князь, опасаясь истощить
казну свою бесполезно, ответствовал: «возьми прежде Дан-
циг и вступи в Сигизмундову землю», а Магистр говорил:
«не могу ничего сделать без денег». По желанию Албрехта
Василий написал дружественные грамоты к Королю Фран-
цузскому и Немецким избирателям или Курфирстам, убеж-
дая их вступиться за Орден, утесняемый Польшею, и сове-
товал Князьям Германии избрать такого Императора, кото-
рый мог бы сильною рукою защитить Христианство от невер-
ных и ревностнее Максимилиана покровительствовать слав-
ное Рыцарство Немецкое. Послы Магистповы были честимы
в Москве, наши в Кенигсберге: Албрехт сам ходил к ним
для переговоров, сажал их за обедом на свое место, не хотел
слушать поклонов от Великого Князя, называя себя недо-
стойным такой высокой чести; приказывал к нему поклоны
до земли, учил Немцев языку Русскому; говорил с умиле-
нием о благодеяниях, ожидаемых им от России для Ордена
знаменитого, хотя и несчастного в угнетении; объявил Го-
сударю всех своих тайных союзников, и в числе их Короля
Датского, Архиепископа Майнцского, Кельнского, Герцогов
Саксонского, Баварского, Брауншвейгского и других; уве-
рял, что Папа Леон будет за нас, если Сигизмунд отвергнет
мир справедливый; в порыве ревности даже не советовал Ва-
силию мириться, чтобы Литва, находясь тогда в обстоятель-
ствах затруднительных, не имела времени отдохнуть. Вели-
кий Князь не сомневался в усердии Магистра, но сомневал-



 
 
 

ся в его силах; наконец послал ему серебра на 14000 червон-
цев для содержания тысячи наемных ратников, к удивлению
Магистра Ливонского, Плеттенберга, который смеялся над
легковерием Албрехта, говоря: «Я живу в соседстве с Рос-
сиянами и знаю их обычай: сулят много, а не дают ничего».
Узнав же, что серебро привезли из Москвы в Ригу, он вско-
чил с места, сплеснул руками и сказал: «Чудо! Бог явно по-
могает Великому Магистру!» Слыша, что Албрехт действи-
тельно вызывает к себе 10000 ратников из Германии и всеми
силами ополчается на Короля; сведав, что война уже откры-
лась между ими (в конце 1519 года), Великий Князь еще от-
правил знатную сумму денег в Пруссию; желая Ордену сча-
стия, славы и победы.

Между тем Россия и сама бодро действовала оружием.
Московская дружина, Новогородцы и Псковитяне осажда-
ли в 1518 году Полоцк; но голод принудил их отступить:
немалое число детей Боярских, гонимых Литовским Паном
Волынцем, утонуло в Двине. В августе 1519 года Воеводы
наши, Князья Василий Шуйский из Смоленска, Горбатый
из Пскова, Курбский из Стародуба ходили до самой Виль-
ны и далее, опустошая, как обыкновенно, всю землю; раз-
били несколько отрядов и шли прямо на большую Литов-
скую рать, которая стояла в Креве, но удалилась за Лоск,
в места тесные и непроходимые. Россияне удовольствова-
лись добычею и пленом, несметным, как говорит Летописец.
Другие Воеводы Московские, Василий Годунов, Князь Елец-



 
 
 

кий, Засекин с сильною Татарскою конницею приступали
к Витебску и Полоцку, выжгли предместия, взяли внешние
укрепления, убили множество людей. Третья рать под на-
чальством Феодора Царевича, крещенного племянника Але-
гамова, также громила Литву. Польза сих нападений состо-
яла единственно в разорении неприятельской земли: Ма-
гистр советовал нам предпринять важнейшее: сперва завое-
вать Самогитию, открытую, беззащитную и богатую хлебом;
а после идти в Мазовию, где он хотел соединиться с Россий-
ским войском, чтобы ударить на Короля в сердце его владе-
ний, в самое то время, когда наемные Немецкие полки, иду-
щие к Висле, устремятся на него с другой стороны.

(1520 г.) Положение Сигизмундово казалось весьма бед-
ственным. Не только война, но и язва опустошала его Дер-
жаву. Лучшее Королевское войско состояло из Немцев и Бо-
гемских Славян: они, после неудачного приступа к Опочке,
с досадою ушли восвояси и говорили столь обидные для Си-
гизмунда речи, что единоземцы их уже не хотели служить
ему. Лавры славного Гетмана, Константина, увяли. Города
Литовские стояли среди усеянных пеплом степей, где ски-
тались толпами бедные жители деревень, сожженных Крым-
цами или Россиянами. Но счастие вторично спасло Сигиз-
мунда. Он не терял бодрости; искал мира, не отказываясь от
прежних требований, и заключил в Москве чрез Пана Ле-
люшевича только перемирие на шесть месяцев: действовал
в Тавриде убеждениями и подкупом; укреплял границу про-



 
 
 

тив нас и всеми силами наступил на Магистра, слабейше-
го, однако ж весьма опасного врага, который имел тайные
связи в Немецких городах Польши, знал ее способы, важные
местные обстоятельства и мог давать гибельные для нее со-
веты Великому Князю. Албрехт предводительствовал не ты-
сячами, а сотнями, ожидая серебра из Москвы и воинов из
Германии; сражаясь мужественно, уступал многочисленно-
сти неприятелей и едва защитил Кенингсберг, откуда Посол
наш должен был для безопасности выехать в Мемель. Наем-
ники Ордена, 13000 Немцев, действительно явились на бе-
регах Вислы, осадили Данциг, но рассеялись, не имея съест-
ных запасов, ни вестей от Магистра. Воеводы Королевские
взяли Мариенвердер, Голланд и заставили Албрехта просить
мира.

(1521 г.) Но главным Сигизмундовым счастием была из-
мена Казанская с ее зловредными для нас последствиями.
Если Хан Крымский, сведав о воцарении Шиг-Алея, не
вдруг с огнем и мечем устремился на Россию: то сие проис-
ходило от боязни досадить Султану, коего отменная благо-
склонность к Великому Князю была ему известна. Селим,
гроза Азии, Африки и Европы, умер: немедленно отправил-
ся в Константинополь Посол Московский, Третьяк Губин,
приветствовать его сына, Героя Солимана, на троне Отто-
манском, и новый Султан велел объявить Магмет-Гирею,
чтобы он никогда не смел беспокоить России. Тщетно Хан
старался уничтожить сию дружбу, основанную на взаимных



 
 
 

выгодах торговли, и внушал Солиману, что Великий Князь
ссылается с злодеями Порты, дает Царю Персидскому огне-
стрельный снаряд и пушечных художников, искореняет Ве-
ру Магометанскую в Казани, разоряет мечети, ставит церк-
ви Христианские. Мы имели усердных доброжелателей в Па-
шах Азовском и Кафинском: утверждаемый ими в прияз-
ни к нам; Султан не верил клеветам Магмет-Гирея, который
языком разбойника сказал ему наконец: «Чем же буду сыт
и одет, если запретишь мне воевать Московского Князя?»
Готовясь покорить Венгрию, Солиман желал, чтобы Крым-
цы опустошали земли ее союзника, Сигизмунда, но Хан уже
возобновил дружбу с Литвою. Еще называясь братом Маг-
мет-Гиреевым, Великий Князь вдруг услышал о бунте Ка-
занцев. Года три Шиг-Алей Царствовал спокойно и тихо,
ревностно исполняя обязанность нашего присяжника, уго-
ждая во всем Великому Князю, оказывая совершенную до-
веренность к Россиянам и холодность к Вельможам Казан-
ским: следственно, не мог быть любим подданными, которые
только боялись, а не любили нас, и с неудовольствием виде-
ли в нем слугу Московского. Самая наружность Алеева ка-
залась им противною, изображая склонность к низким, чув-
ственным наслаждениям, несогласным с доблестию и муже-
ством: он имел необыкновенно толстое, отвислое брюхо, ед-
ва заметную бороду и лицо женское. Его добродушие назы-
вали слабостию: тем более жаловались, когда он, подвигну-
тый усердием к России, наказывал злых советников, предла-



 
 
 

гавших ему отступить от Великого Князя по примеру Маг-
мет-Аминя. Такое общее расположение умов в Казани бла-
гоприятствовало проискам Магмет-Гирея, который обещал
ее Князьям полную независимость, если они возьмут к себе
в Цари брата его Саипа и соединятся с Тавридою для вос-
становления древней славы Чингисова потомства. Успех сих
тайных сношений открылся весною в 1521 году: Саип-Гирей
с полками явился пред стенами Казанскими, без сопротив-
ления вступил в город и был признан Царем: Алея, Воево-
ду Московского Карпова и Посла Великокняжеского, Васи-
лия Юрьева, взяли под стражу, всех наших купцев ограби-
ли, заключили в Темницы, однако ж не умертвили ни одного
человека: ибо новый Царь хотел показать умеренность; объ-
явил себя покровителем сверженного Шиг-Алея, уважая в
нем кровь Тохтамышеву; дал ему волю ехать с своею женою
в Москву, коней и проводника; освободил и Воеводу Карпо-
ва. Немедленно оставив Казань, Алей встретился в степях с
нашими рыболовами, которые летом обыкновенно жили на
берегах Волги, у Девичьих гор, и тогда бежали в Россию, ис-
пуганные возмущением Казанцев: он вместе с ними питал-
ся запасом сушеной рыбы, травою, кореньями; терпел голод
и едва мог достигнуть Российских пределов, откуда путеше-
ствие его до столицы было уже как бы торжественным: вез-
де чиновники Великокняжеские ждали Царя-изгнанника с
приветствиями и с брашном, а народ с изъявлением усер-
дия и любви. Все Думные Бояре выехали к нему из Москвы



 
 
 

навстречу. Сам государь на лестнице дворца обнялся с ним
дружески. Оба плакали. «Хвала Всевышнему! – сказал Ва-
силий: – ты жив: сего довольно». Он благодарил Алея Име-
нем отечества за верность; утешал, осыпал дарами; обещал
ему и себе управу: но еще не успел предприять мести, когда
туча варваров нашла на Россию.

Исхитив Казань из наших рук, Магмет-Гирей не терял
времени в бездействии: хотел укрепить ее за своим братом и
для того сильным ударом потрясти Василиеву державу; во-
оружил не только всех Крымцев, но поднял и Ногаев; соеди-
нился с Атаманом Козаков Литовских, Евстафием Дашко-
вичем, и двинулся так скоро к Московским пределам, что
Государь едва успел выслать рать на берега Оки, дабы удер-
жать его стремление. Главным Воеводою был юный Князь
Димитрий Бельский; с ним находился и меньший брат Госу-
дарев, Андрей: они в безрассудной надменности не совето-
вались с мужами опытными, или не слушались их советов;
стали не там, где надлежало; перепустили Хана через Оку,
сразились не вовремя, без устройства, и малодушно бежали.
Воеводы Князь Владимир Курбский, Шереметев, двое За-
мятниных, положили свои головы в несчастной битве. Князя
Феодора Оболенского-Лопату взяли в плен. Великий Князь
ужаснулся, и еще гораздо более, сведав, что другой непри-
ятель, Саип-Гирей Казанский, от берегов Волги также идет
к нашей столице. Сии два Царя соединились под Колом-
ною, опустошая все места, убивая, пленяя людей тысячами,



 
 
 

оскверняя святыню храмов, злодействуя, как бывало в ста-
рину при Батые или Тохтамыше. Татары сожгли монастырь
Св. Николая на Угреше и любимое село Василиево, Остров, а
в Воробьеве пили мед из Великокняжеских погребов, смот-
ря на Москву. Государь удалился в Волок собирать полки,
вверив оборону столицы зятю, Царевичу Петру, и Боярам.
Все трепетало. Хан 29 июля (1521  г.), среди облаков ды-
ма, под заревом пылающих деревень, стоял уже в несколь-
ких верстах от Москвы, куда стекались жители окрестностей
с их семействами и драгоценнейшим имением. Улицы за-
перлись оболами. Пришельцы и граждане, жены, дети, стар-
цы, искали спасения в Кремле, теснились в воротах, дави-
ли друг друга. Митрополит Варлаам (преемник Симонов)
усердно молился с народом: градоначальники распорядили
защиту, всего более надеясь на искусство Немецкого пушка-
ря Никласа. Снаряд огнестрельный мог действительно спа-
сти крепость; но был недостаток в порохе. Открылось и дру-
гое бедствие: ужасная теснота в Кремле грозила неминуе-
мою заразою. Предвидя худые следствия, слабые начальники
вздумали – так повествует один чужеземный современный
Историк – обезоружить Хана Магмет-Гирея богатыми дара-
ми: отправили к нему Посольство и бочки с крепким медом.
Опасаясь нашего войска и неприступных для него Москов-
ских укреплений, Хан согласился не тревожить столицы и
мирно идти восвояси, если Великий Князь, по уставу древ-
них времен, обяжется грамотою платить ему дань. Едва ли



 
 
 

сам варвар Магмет-Гирей считал такое обязательство дей-
ствительным: вероятнее, что он хотел единственно унизить
Василия и засвидетельствовать свою победу столь обидным
для России договором. Вероятно и то, что Бояре Москов-
ские не дерзнули бы дать сей грамоты без ведома Госуда-
рева: Василий же, как видно, боялся временного стыда ме-
нее, нежели бедствия Москвы, и предпочел ее мирное избав-
ление славным опасностям кровопролитной, неверной бит-
вы. Написали хартию, скрепили Великокняжескою печатию,
вручили Хану, который немедленно отступил к Рязани, где
стан его имел вид Азиатского торжища: разбойники сдела-
лись купцами, звали к себе жителей, уверяли их в безопасно-
сти, продавали им свою добычу и пленников, из коих многие
даже без выкупа уходили в город. Сие было хитростию. Ата-
ман Литовский, Евстафий Дашкович, советовал Магмет-Ги-
рею обманом взять крепость: к счастию в ней бодрствовал
Окольничий, Хабар Симский, сын Иоаннова Воеводы Васи-
лия Образца, муж опытный, благоразумный, спаситель Ниж-
него Новагорода. Хан, желая усыпить его, послал к нему
Московскую грамоту в удостоверение, что война кончилась
и что Великий Князь признал себя данником Крыма; а меж-
ду тем неприятельские толпы шли к крепости, будто бы для
отыскания своих беглецов. Симский, исполняя устав чести,
выдал им всех пленников, укрывавшихся в городе, и запла-
тил 100 рублей за освобождение Князя Феодора Оболен-
ского; но число Литовцев и Татар непрестанно умножалось



 
 
 

под стенами, до самого того времени, как Рязанский искус-
ный пушкарь, Немец Иордан, одним выстрелом положил их
множество на месте: остальные в ужасе рассеялись. Ковар-
ный Хан притворился изумленным: жаловался на сие непри-
ятельское действие; требовал головы Иордановой, стращал
местью, но спешил удалиться, ибо сведал о владении Астра-
ханцев в его собственные пределы. Торжество Симского бы-
ло совершенно: он спас не только Рязань, но и честь Вели-
кокняжескую: постыдная хартия Московская осталась в его
руках. Ему дали после сан Боярина, и – что еще важнее –
внесли описание столь знаменитой услуги в Книги разряд-
ные и в родословные на память векам.

Сие нашествие варваров было самым несчастнейшим слу-
чаем Василиева государствования. Предав огню селения от
Нижнего Новагорода и Воронежа до берегов Москвы-реки,
они пленили несметное число жителей, многих знатных жен
и девиц, бросая грудных младенцев на землю; продавали
невольников толпами в Кафе, в Астрахани; слабых, преста-
релых морили голодом: дети Крымцев учились над ними ис-
кусству язвить, убивать людей. Одна Москва славила свое,
по мнению народа, сверхъестественное спасение: рассказы-
вали о явлениях и чудесах; уставили особенный крестный
ход в монастырь Сретения, где мы доныне три раза в год
благодарим Небо за избавление сей древней столицы от Та-
мерланова, Ахматова и Магмет-Гиреева нападения. Великий
Князь, возвратясь, изъявил признательность Немецким чи-



 
 
 

новникам огнестрельного снаряда, Никласу и Иордану; но
велел судить Воевод, которые пустили Хана в сердце Рос-
сии. Все упрекали Бельского безрассудностию и малодуши-
ем; а Бельский слагал вину на брата Государева, Андрея, ко-
торый, первый показав тыл неприятелю, увлек других за со-
бою. Василий, щадя брата, наказал только одного Воеводу,
Князя Ивана Воротынского, мужа весьма опытного в ратном
деле и дотоле всегда храброго. Вина его, кажется, состояла
в том, что он, будучи оскорблен надменностию Бельского, с
тайным удовольствием видел ошибки сего юного Полковод-
ца, жертвовал самолюбию отечеством и не сделал всего воз-
можного для блага России: преступление важное и тем менее
извинительное, чем труднее уличить виновного! Лишенный
своего поместья и сана, Князь Воротынский долгое время
сидел в заключении: был после освобожден, ездил ко Двору,
но не мог выехать из столицы.

(1522 г.) Скоро пришло в Москву известие о новом гроз-
ном для нас замысле Хана: он велел объявить на трех тор-
гах, в Перекопи в Крыме, в Кафе и в других местах, что-
бы его уланы, мурзы, воины не слагали с себя оружия, не
расседлывали коней и готовились вторично идти на Россию.
Татары не любили воевать в зимнее время, без подножно-
го корма: весною полки наши заняли берега Оки, куда при-
был и сам Великий Князь. Никогда Россия не имела лучшей
конницы и столь многочисленной пехоты. Главный стан близ
Коломны уподоблялся обширной крепости, под защитою ог-



 
 
 

нестрельного снаряда, которого мы прежде не употребляли
в поле. Сказывают, что Государь, любуясь прекрасным вой-
ском и станом, послал вестника к Магмет-Гирею с такими
словами: «Вероломно нарушив мир и союз, ты в виде раз-
бойника, душегубца, зажигальщика напал нечаянно на мою
землю. Имеешь ли бодрость воинскую? Иди теперь: предла-
гаю тебе честную битву в поле». Хан ответствовал, что ему
известны пути в Россию и время, удобное для войны; что он
не спрашивает у неприятелей, где и когда сражаться. Лето
проходило. Магмет-Гирей не являлся. В Августе Государь
возвратился в Москву, где Солиманов посол, Князь мангуп-
ский, Скиндер, уже несколько месяцев ждал его, приехав из
Константинополя вместе с Третьяком-Губиным.

Послу оказали великую честь: Государь встал с места, что-
бы спросить у него о здравии Султана; дал ему руку и ве-
лел сесть подле себя. Нельзя было писать ласковее, как Со-
лиман писал к Василию, своему верному приятелю и добро-
му соседу, уверяя, что желает быть с ним в крепкой дружбе
и в братстве, но Скиндер говорил единственно о делах тор-
говых и, купив несколько драгоценных мехов, уехал. Не те-
ряя надежды приобрести деятельный союз Оттоманской Им-
перии, Василий еще посылал в Константинополь Ближнего
Дворянина, Ивана Морозова, с дружественными грамотами;
однако же не велел ему объявлять условий, на коих мы же-
лали заключить письменный договор с Портою: ибо Велико-
му Князю, по обыкновенной гордости нового Российского



 
 
 

двора, хотелось, чтобы Султан прислал для того собственно-
го Вельможу в Москву. Сей опыт был последним с нашей
стороны: Солиман довольствовался учтивостями, не думая,
кажется, чтобы Россия могла искренно содействовать Отто-
манам в покорении Христианских Держав и еще менее ду-
мая быть орудием нашей особенной политики; стесняя Вен-
грию, завоевав Родос, готовясь устремиться на Мальту, он
требовал от нас мира, товаров и ничего более. Если бы Си-
гизмунд в одно время с Магмет-Гиреем и с Казанским Ца-
рем напал на Россию, то Великий Князь увидел бы себя в
крайности и поздно бы узнал, сколь судьба государства бы-
вает непостоянна, вопреки хитрым соображениям ума чело-
веческого. Но, к счастию нашему; Король не имел сильно-
го войска, боялся ужасного Солимана, знал вероломство Ха-
на Крымского и, радуясь претерпенному нами от него бед-
ствию, надеялся только, что оно склонит Василия к миролю-
бию. Государь в самом деле желал прекратить войну с Лит-
вою для скорейшего обуздания Тавриды и Казани. Пользуясь
обстоятельствами, Сигизмуид хотел договариваться о мире
не в Москве, как обыкновенно бывало, а в Вильне или в Кра-
кове: Великий Князь отвергнул сие предложение, и знатный
Королевский чиновник. Петр Станиславович, с Секретарем
Иваном Горностаем приехали в Москву, когда еще Воево-
ды наши стояли у Коломны, готовые идти на Татар или на
Литву. Не могли согласиться в условиях вечного мира: долго
спорили о перемирии; наконец заключили его на пять лет от



 
 
 

25 Декабря 1522 года. Смоленск остался нашим; границею
служили Днепр, Ивака и Меря. Уставили вольность торгов-
ли; поручили Наместникам Украинским решить тяжбы меж-
ду жителями обоих Государств: но пленникам не дали сво-
боды, к прискорбию Василия, который должен был отказать-
ся от сего требования. Окольничий Морозов и Дворецкий
Бутурлин ездили в Краков с перемирною грамотою. Литов-
ский Историк с удивлением говорит о пышности сих Вель-
мож, сказывая, что под ними было пятьсот коней. Два раза
Сигизмунд звал их обедать, и два раза они уходили из двор-
ца, чтобы не сидеть за столом вместе с Папскими, Цесарски-
ми и Венгерскими поверенными в делах: ибо сие казалось
для них несовместным с честию Великокняжеского Посоль-
ства. Король утвердил грамоту присягою, облегчив судьбу
наших пленников.

Так кончилась сия десятилетняя война Литовская, слав-
ная для Сигизмунда громкою победою Оршинскою, а для
нас полезная важным приобретением Смоленска, для обо-
их же Государств равно опустошительная, если отнесем к
ней гибельное нашествие Магмет-Гиреево. Достопамятным
следствием ее было уничтожение Немецкого Ордена, к при-
скорбию Василия, который лишился в нем хотя и слабого, но
ревностного союзника. Уступив силе, жалуясь на скупость
Великого Князя, может быть невольную по нашим умерен-
ным доходам, и на худое усердие своего народа, Магистр ис-
кал мира и пожертвовал ему бытием Рыцарства, славного



 
 
 

в летописях. Сигизмунд признал Албрехта наследственным
Владетелем Орденских городов, с условием, чтобы они веч-
но зависели от Государей Польских, и дал Пруссии герб чер-
ного орла с изображением буквы S, начальной Сигизмундова
имени. Хотя с переменою обстоятельств сие знаменитое Па-
лестинское братство отжило век свой и казалось уже несо-
ответственным новому государственному порядку в Европе:
однако ж гибель учреждения, столь памятного своею велико-
душною целию, законами суровой добродетели и геройством
первых основателей, произвела всеобщее сожаление. – Ор-
ден Ливонский, быв около трех веков сопряжен с Немецким,
остался в печальном уединении, среди грозных опасностей и
между двумя сильными Державами, Россиею и Польшею, в
ненадежной, но в полной свободе, как старец при дверях гро-
ба. Ливонские Рыцари давали Великому Магистру Немецко-
му деньги и людей для войны: за что он торжественно объ-
явил их независимыми навеки. Судьба также готовила им
конец; но Плеттенберг еще жил и как бы в награду за свое
великодушие долженствовал спокойно умереть главою сво-
бодного братства. В 1521 году он возобновил мирный дого-
вор с Россиею на десять лет.



 
 
 

 
Глава III

Продолжение государствования
Василиева. г. 1521-1534

 
Присоединение Рязани к Москве. Заключение Кн. Шемя-

кина. Хан Крымский взял Астрахань. Злодейства в Каза-
ни. Бедствие Крыма. Хан Сайдет-Гирей. Походы на Казань.
Пострижение Великой Княгини. Новый брак Великого Кня-
зя. Сношения с Римом, с Императором Карлом V. Переми-
рие с Литвою. Дружество с Густавом Вазою. Посольства
Солимановы. Набег Крымцев. Рать на Казань. Новый Царь в
Казани. Заточение Шиг-Алея. Рождение Царя Иоанна Васи-
льевича. Посольства Астраханские, Молдавские, Ногайское,
Индейское. Набег Крымцев. Болезнь и кончина Великого Кня-
зя. Характер Василиев. Строгость и милость. Дело Макси-
ма Грека. Жалобы на Великого Князя. Образ жизни Васи-
лия, охота, Двор, обеды, титул. Иноземцы в Москве. Зако-
ны. Строения. Церковные деяния. Разные бедствия. Великие
современники Василиевы. Раскол Лютеров.

Распространив Литовскою войною пределы Государства,
Василий в то же время довершил великое дело Единовластия
внутри оного. Еще Рязань была особенным Княжением, хотя
треть городов ее, часть умершего Князя Федора, принадле-
жала к Московскому и Василий уже именовался Рязанским.



 
 
 

Еще Князья Северский и Стародубский или Черниговский,
называясь слугами Государя Российского, имели права Вла-
детелей. Василий, исполнитель Иоанновых намерений, ждал
только справедливого повода к необходимому уничтожению
сих остатков Удельной системы.

Вдова, Княгиня Агриппина, несколько лет господствова-
ла в Рязани именем своего малолетнего сына, Иоанна: Ва-
силий оставлял в покое слабую жену и младенца, ибо пер-
вая во всем повиновалась ему как верховному Государю; но
сын ее, достигнув юношеского возраста, захотел вдруг сверг-
нуть с себя опеку и матери и Великого Князя Московского:
то есть властвовать независимо, как его предки, старейшие
в роде Ярослава I. Пишут, что он торжественно объявил сие
Василию, вступил в тесную связь с Ханом Крымским и мыс-
лил жениться на дочери Магмет-Гиреевой. Государь велел
ему быть к себе в Москву: Князь Иоанн долго не ехал; на-
конец, обманутый советом знатнейшего Боярина своего, Си-
меона Крубина, явился пред Василием, который, уличив его
в неблагодарности, в измене, в дружбе с злодеями России,
отдал под стражу, взял всю Рязань, а вдовствующую Княги-
ню Агриппину сослал в монастырь. Сие случилось в 1517 го-
ду. Когда Магмет-Гирей шел к Москве, Князь Иоанн, поль-
зуясь общим смятением, бежал оттуда в Литву, где и кон-
чил жизнь в неизвестности. – Таким образом, около четы-
рех столетий быв отдельным, независимым Княжением, Ря-
зань вслед за Муромом и за Черниговом присоединилась к



 
 
 

северным владениям Мономахова потомства, которые соста-
вили Российское единодержавие. Она считалась тогда луч-
шею и богатейшею из всех областей Государства Московско-
го, будучи путем нашей важной торговли с Азовом и Кафою,
изобилуя медом, птицами, зверями, рыбою, особенно хле-
бом, так что нивы ее, но выражению писателей XVI века, ка-
зались густым лесом. Жители славились воинским духом; их
упрекали высокоумием и суровостию. Чтобы мирно господ-
ствовать над ними, Великий Князь многих перевел в другие
области.

Князь Василий Шемякин Северский отличался добле-
стию воинскою, был ужасом Крыма, ненавистником Литвы и
верным стражем южной России: за что Великий Князь ока-
зывал ему милость и дал город Путивль; но опасался и не
любил его, во-первых, помня ужасный характер деда Васи-
лиева, Димитрия, а во-вторых, зная беспокойный дух вну-
ка, смелого, надменного своими достоинствами: для того
неусыпно наблюдал за ним и с тайным удовольствием ви-
дел непримиримую, взаимную злобу Князей Северских; Ше-
мякина и Василия Симеоновича Стародубского, женатого
на своячине Государевой. Последний доносил, что первый
ссылается с Королем Сигизмундом и мыслит изменить Рос-
сии; а Шемякин требовал суда и писал к Великому Князю:
«Прикажи мне, холопу твоему, быть в Москве; да оправда-
юсь изустно и да умолкнет навеки клеветник мой. Еше отец
его, Симеон, злословил меня: сын хвалится бесстыдством и



 
 
 

говорит: уморю Шемякина, или сам заслужу гнев Государев .
Исследуй дело: если я виновен, то голова моя пред Богом и
пред тобою». В Августе 1517 года он приехал в Москву; на
другой день, в праздник Успения, обедал с Государем у Мит-
рополита, совершенно оправдался и хотел, чтобы ему выда-
ли лживых доносителей. Их было двое: один слуга Князя
Пронского, другой Стародубского, который будто бы в Нове-
городе Северском и в Литве узнал о мнимой измене Шемя-
кина. Государь велел выдать первого доносителя: второго же
объявил невинным. Шемякин с честию и с новым жалова-
ньем возвратился в область Северскую, где властвовал спо-
койно еще пять лет, пережив своего злодея, Стародубского.
Но в 1523 году возобновились подозрения: письменно обна-
деженный Государем и Митрополитом в личной безопасно-
сти, Шемякин вторично явился на суд в столицу, был облас-
кан, а чрез несколько дней заключен в темницу как уличен-
ный в тайной связи и переписке с Литвою. Сомневались в
истине сего обвинения; рассказывали, что один умный шут
в Москве ходил тогда из улицы в улицу с метлою и кричал:
время очистить Государство от последнего сора , то есть из-
бавить оное от последнего Князя Удельного. Народ смеялся,
разгадывая остроумную притчу. Другие осуждали Государя
и в особенности Митрополита, который обманул Шемяки-
на своим ручательством. Незадолго до сего времени Варла-
ам, благочестивый, твердый и не льстец Великому Князю ни
в каких случаях, противных совести, должен был оставить



 
 
 

Митрополию: на место его избрали Даниила, Игумена Иоси-
фовского, молодого, тридцатилетнего человека, свежего, ру-
мяного лицом, тучного телом и тонкого умом. Думая о поли-
тических выгодах более, нежели о Христианских добродете-
лях, Даниил оправдывал заключение Шемякина и говорил,
что Бог избавил Великого Князя от внутреннего домашнего
врага. Не так мыслил Троицкий, Порфирий, муж, воспитан-
ный в пустыне и в простых обычаях: он торжественно и сме-
ло ходатайствовал за гонимого Князя, беззаконно отягченно-
го цепями; прогневал государя и, сложив с себя одежду Игу-
менскую, удалился в тесную пустыню на Белоозеро. Шемя-
кин умер в темнице. От супруги его. привезенной в Моск-
ву, отлучили всех Боярынь, которые составляли ее пышный
двор. – Сим навсегда пресеклись Уделы в России, хотя не
без насилия, не без лишних жертв и несправедливостей, но
без народного кровопролития. В самых благих, общеполез-
ных деяниях государственных видим примесь страстей че-
ловеческих, как бы для того, чтобы история не представляла
нам идолов, будучи историею людей или несовершенства.

Обратимся к делам внешним. Вместо того, чтобы нака-
зать Магмет-Гирея за опустошение России, Великий Князь
желал как можно скорее с ним примириться. Поход на Та-
вриду казался опасным и бесполезным: даль, степи, пусты-
ни изнурили бы войско, и самый счастливый успех доставил
бы нам только скудную добычу: в следующее лето Крымцы
могли бы снова явиться в наших пределах. Политика Вели-



 
 
 

кокняжеская ограничивалась Литвою: там видели мы проч-
ные, естественные, языком и верою утверждаемые приобре-
тения, нужные для могущества России; все другое относи-
лось единственно к сей цели. Посол Василиев, Наумов, еще
оставался в Тавриде и предлагал Хану мир; а Магмет-Гирей,
готовя месть Астрахани, также хотел возобновить дружбу с
нами и прислал своих Послов в Москву: сам же выступил со
многочисленным войском к устью Волги.

В Астрахани господствовал тогда Усеин, сын умершего
Царя Ченибека: он искал покровительства России, но не
успел защитить себя от нашествия Магмет-Гирея, который
вместе с Ногайским Князем Мамаем осадил Астрахань, из-
гнал Усеина и, завоевав сей важный торговый город, ис-
полнил таким образом свое давнишнее властолюбивое на-
мерение совокупить три Батыевы Царства – Казань, Астра-
хань и Тавриду – в единую Державу, которая могла бы и да-
лее расшириться на Восток покорением Ногаев, Шибанских,
или Тюменских, и Хивинских Моголов, примкнуть от мо-
ря Каспийского к Персии, к Сибири и новыми тучами вар-
варов угрожать образованному Западу. Василий предвидел
сию опасность: для того, стараясь удержать Казань в зависи-
мости от России, не хотел помогать Магмет-Гирею на Аст-
рахань и, договариваясь с ним о мире, заключил тесный со-
юз с ее Царем, коего Послы сведали в Москве о бедствии их
отечества. Но беспокойство Великого Князя было непродол-
жительно: варвар может иметь властолюбие, смелость и сча-



 
 
 

стие; только не умеет пользоваться успехами: легко приоб-
ретая, легко и теряет. Магмет-Гиреево величие исчезло как
сновидение.

Услышав о завоевании Астрахани, Саип-Гирей, Царь Ка-
занский, вздумал праздновать оное кровопролитием: уже
боясь России и в безумной гордости считая всякую даль-
нейшую умеренность малодушием, он велел умертвить всех
Московских купцев и Посла Государева, Василия Юрьева.
Весть о сем ужасном злодействе достигла Москвы в одно
время с другою, весьма для нас благоприятною: о внезапной
гибели Магмет-Гирея и бедствиях Тавриды. Между тем как
он, торжествуя победу, веселился и пировал в богатой Аст-
рахани, сподвижник его, Князь Ногайский Мамай, готовил
ему сеть по внушениям брата своего Агиша: «Что ты дела-
ешь? – говорил Агиш. – Служишь орудием сильному, вла-
столюбивому соседу, который мыслит поработить всех нас,
одного за другим. Опомнись, или будет поздно». Мамай со-
гласился с братом, условился в мерах и начал доказывать Ха-
ну, что их войско слабеет духом и телом в городе, что на-
добно стоять в поле, где Татарин дышит свободно и пылает
мужеством. Магмет-Гирей, приняв совет, вышел из города;
но в стане вел роскошную, беспечную жизнь, не воображая
никаких опасностей: воины ходили без оружия. Вдруг Агиш
и Мамай с толпами Ногайскими окружают Царский шатер,
в коем Магмет-Гирей спокойно обедал с юным сыном Бога-
тырь-Солтаном: убивают их и многих Вельмож; нападают на



 
 
 

стан, режут изумленных Крымцев, гонят бегущих, топят в
Дону. Только двое из сыновей Ханских, Казы-Гирей и Бибей,
с пятидесятью Князьями прибежали в Тавриду: вслед за ни-
ми вринулись и Ногаи в ее беззащитные Улусы, захватили
стада, выжгли селения, плавали в крови жен и младенцев,
которые укрывались в лесах или в ущелинах гор. Вельможи
Крымские собрали наконец тысяч двенадцать воинов и сра-
зились с Ногаями; но, разбитые наголову, едва спаслися бег-
ством в Перекопь, охраняемую Султанскими Янычарами. В
то же время Атаман Днепровских Козаков, Евстафий Даш-
кович, быв дотоле союзником Крымским, сжег укрепления
Очакова и все истребил, что мог, в Тавриде.

Московский Боярин Колычев, посланный еще к Маг-
мет-Гирею, находясь в Перекопи, был свидетелем сих про-
исшествий. Когда Ногаи и Дашкович удалились, сын Хан-
ский, Казы-Гирей, назвал себя Царем Тавриды; но должен
был уступить престол дяде, Сайдет-Гирею, который, с Сул-
танским указом и с Янычарами приехав из Константинопо-
ля, удавил племянника в Кафе, торжественно воцарился и
спешил предложить Василию свою дружбу, хваляся могуще-
ством и величием. «Отец твой, – писал он к Государю, – без-
опасно стоял за хребтом моего отца и его саблею сек голо-
вы неприятелям. Да будет любовь и между нами. Имею рать
сильную: Великий Султан мне покровитель, Царь Астрахан-
ский Усеин друг, Казанский Саип-Гирей брат, Ногаи, Черка-
сы и Тюмень подданные, Король Сигизмунд холоп, Волохи



 
 
 

Путники мои и Стадники. Исполняя волю Султанову, хочу
жить с тобою в тесном братстве. Не тревожь моего едино-
кровного в Казани. Минувшее забудем. Литве не дадим по-
коя» и проч. Новый Хан требовал от Василия шестидесяти
тысяч алтын, уверяя, что истинные братья никогда не отка-
зывают друг другу в таких безделицах. Хоть в Москве зна-
ли, что Крым находится в самом ужасном опустошении; что
Сайдет-Гирей не мог тогда иметь ни двенадцати тысяч ис-
правных воинов: однако ж Великий Князь старался восполь-
зоваться добрым расположением Хана и заключить с ним со-
юз, чтобы по крайней мере не опасаться набегов Крымских;
только не дал ему денег и в рассуждении Царя Казанского
ответствовал: «Государи воюют, но Послов и купцев не уби-
вают; нет и не будет мира с злодеем».

Между тем как шли переговоры с Тавридою об условиях
союза, войско наше действовало против Казани. Сам Госу-
дарь ездил в Нижний Новгород, откуда послал Царя Шиг-
Алея и Князя Василия Шуйского с судовою, а Князя Бори-
са-Горбатого с конною ратию. Они не только воевали непри-
ятельскую землю, убивая, пленяя людей на берегах Волги, но
сделали и нечто важнейшее: основали город при устье Суры,
назвав его именем Василия, и, стеснив пределы Казанского
Царства, сею твердынею защитили Россию: вал, острог и де-
ревянные стены были достаточны для приведения варваров в
ужас. Алей и Шуйский возвратились осенью. Нетрудно было
предвидеть, что Россияне возобновят нападение в благопри-



 
 
 

ятнейшее время: Саип-Гирей искал опоры и решился объ-
явить себя подданным великого Солимана с условием, чтобы
он спас его от мести Василиевой. Мог ли действительно гла-
ва Мусульманов не вступиться в таком случае за единовер-
ного? Однако ж сие заступление, весьма легкое и как бы ми-
моходом, оказалось бесполезным: Князь Манкупский Скин-
дер, находясь тогда в Москве единственно по делам купече-
ским, именем Султана объявил нашим Боярам, что Казань
есть Турецкая область; но удовольствовался ответом, что Ка-
зань была, есть и будет подвластна Российскому Государю;
что Саип-Гирей мятежник и не имеет права дарить ею Сул-
тана.

(1524 г.) Весною полки гораздо многочисленнейшие вы-
ступили к Казани с решительным намерением завоевать
оную. В судовой рати главными начальниками были Шиг-
Алей, Князья Иван Бельский и Горбатый, Захарьин, Симе-
он Курбский, Иван Лятцкий; а в конной Боярин Хабар Сим-
ский. Число воинов, как уверяют, простиралось до 150 ты-
сяч. Слух о сем необыкновенном ополчении столь устрашил
Саип-Гирся, что он немедленно бежал в Тавриду, оставив в
Казани юного тринадцатилетнего племянника, Сафа-Гирея,
внука Менгли-Гиреева, и сказав жителям, что едет искать
помощи Султановой, которая одна может спасти их. Гну-
шаясь его малодушием, ненавидя и боясь Россиян, они на-
звали Сафа-Гирея Царем, клялись умереть за него и при-
готовились к обороне, вместе с Черемисами и Чувашами.



 
 
 

7 июля судовая рать Московская явилась пред Гостиным ост-
ровом, выше Казани; войско расположилось на берегу и 20
дней провело в бездействии, ожидая Хабара-Симского с кон-
ницею. Неприятель также стоял в поле; тревожил Россиян
частными, маловажными нападениями; изъявлял смелость.
Презирая отрока Сафа-Гирея, Алей писал к нему, чтобы он
мирно удалился в свое отечество и не был виновником кро-
вопролития. Сафа-Гирей ответствовал: «чья победа, того и
Царство: сразимся». В сие время загорелась Казанская де-
ревянная крепость: Воеводы Московские не двинулись с ме-
ста, дали жителям спокойно гасить огонь и строить новую
стену; 28 июля перенесли стан на луговую сторону Волги, к
берегам Казанки, и опять ничего не делали; а неприятель жег
нивы в окрестностях и, заняв все дороги, наблюдал, чтобы
мы не имели никаких подвозов. Истратив свои запасы, вой-
ско уже терпело недостаток – и вдруг разнесся слух, что кон-
ница наша совершенно истреблена неприятелем. Ужас объ-
ял Воевод. Не знали, что предпринять: боялись идти назад
и медленно плыть Волгою вверх; думали спуститься ниже
устья Камы, бросить суда и возвратиться сухим путем чрез
отдаленную Вятку. Оказалось, что дикие Черемисы разби-
ли только один конный отряд Московский; что мужествен-
ный Хабар в двадцати верстах от Казани, на берегу Свия-
ги, одержал славную победу над ними, Чувашами и Казан-
цами, хотевшими не допустить его до соединения с Алеем:
множество взял в плен, утопил в реке и с трофеями прибыл



 
 
 

в стан главной рати. Не столь счастлив был Князь Иван Па-
лецкий, который из Нижнего Новагорода шел на судах к Ка-
зани с хлебом и с тяжелым снарядом огнестрельным. Там,
где Волга, усеянная островами, стесняется между ими, Че-
ремисы запрудили реку каменьем и деревьями. Сия прегра-
да изумила Россиян. Суда, увлекаемые стремлением воды,
разбивались одно об другое или об камни, а с высокого бе-
рега сыпались на них стрелы и катились бревна, пускаемые
Черемисами. Погибло несколько тысяч людей, убитых или
утопших; и Князь Палецкий, оставив в реке большую часть
военных снарядов, с немногими судами достиг нашего ста-
на. Сие бедствие, как думают, произвело известную старин-
ную пословицу: с одну сторону Черемиса, а с другой береги-
ся. «Волга, – пишет Казанский Историк, – сделалась тогда
для варваров златоструйным Тигром: кроме пушек и ядер,
они пудами извлекали из ее глубины серебро и драгоценное
оружие Москвитян».

Хотя Россияне обступили наконец крепость и могли бы
взять ее, тем вероятнее, что, в самый первый день осады (15
Августа) убив лучшего неприятельского пушкаря, видели за-
мешательство Казанцев и худое действие их огнестрельного
снаряда; хотя Немецкие и Литовские воины, наемники Госу-
даревы, требовали приступа, но Воеводы, опасаясь неудачи и
голода, предпочли мир: ибо Казанцы, устрашенные победою
Симского, выслали к ним дары, обещаясь немедленно отпра-
вить Посольство к Великому Князю, умилостивить его, за-



 
 
 

гладить свою вину. Малодушные или, по мнению некоторых,
ослепленные золотом начальники прекратили войну, сняли
осаду и вышли из земли Казанской без славы и с болезнию,
от коей умерло множество людей, так что едва ли половина
рати осталась в живых. Главный Воевода, Князь Иван Бель-
ский, лишился милости Государевой; но Митрополит исхо-
датайствовал ему прощение. Послы Казанские действитель-
но приехали к Государю; молили его, чтобы он утвердил Са-
фа-Гирея в достоинстве Царя и в таком случае обязывались,
как и прежде, усердствовать России. Василий требовал дока-
зательств и залога в верности сего народа, постоянного един-
ственно в обманах и злодействе: впрочем желал обойтися без
дальнейшего кровопролития. Боярин, Князь Пенков, был в
Казани для переговоров. Между тем Государь без оружия на-
нес ей удар весьма чувствительный, запретив нашим купцам
ездить на ее летнюю ярмонку и назначив для их торговли с
Азиею место в Нижегородской области, на берегу Волги, где
ныне Макарьев: отчего сия славная ярмонка упала: ибо Аст-
раханские, Персидские, Арменские купцы всего более иска-
ли там наших мехов, и сами Казанцы лишились вещей необ-
ходимых, например, соли, которую они получали из России.
Но как трудно переменять старые обыкновения в путях ку-
печества, то мы, сделав зло другим, увидели и собственный
вред: не скоро можно было приучить людей к новому, ди-
кому, ненаселенному месту, где некогда существовал уеди-
ненный монастырь, заведенный Св. Макарием Унженским и



 
 
 

разрушенный Татарами при Василии Темном. Цена Азиат-
ских ремесленных произведений у нас возвысилась: открыл-
ся недостаток в нужном, особенно в соленой рыбе, покупа-
емой в Казани. Одним словом, досадив Казанскому народу,
Великий Князь досадил и своему, который не мог предви-
деть, что сие юное торжище будет со временем нашею слав-
ною Макарьевскою ярмонкою, едва ли не богатейшею в све-
те. Жаловались, что Государь ищет себе неприятелей, равно
как осуждали его и за основание города в земле Казанской,
хотя дальновиднейшие из самых современников знали, что
дело идет не об истинном дружестве с нею, но о вернейшем
ее, для нас необходимом покорении, и хвалили за то Вели-
кого Князя. – Следствием переговоров между нами и Каза-
нью было пятилетнее мирное бездействие с обеих сторон.

(1525 г.) Тогда Великий Князь, свободный от дел воин-
ских, занимался важным делом семейственным, тесно свя-
занным с государственною пользою. Он был уже двадцать
лет супругом, не имея детей, следственно и надежды иметь
их. Отец с удовольствием видит наследника в сыне: таков
устав природы; но братья не столь близки к сердцу, и Васили-
евы не оказывали ни великих свойств душевных, ни искрен-
ней привязанности к старейшему, более опасаясь его как Го-
сударя, нежели любя как единокровного. Современный Ле-
тописец повествует, что Великий Князь, едучи однажды на
позлащенной колеснице , вне города, увидел на дереве птичье
гнездо, заплакал и сказал: «Птицы счастливее меня: у них



 
 
 

есть дети!» После он также со слезами говорил Боярам: «Кто
будет моим и Русского Царства наследником? братья ли, ко-
торые не умеют править и своими Уделами?» Бояре ответ-
ствовали: «Государь! неплодную смоковницу посекают: на
ее месте садят иную в вертограде». Не только придворные
угодники, но и ревностные друзья отечества могли совето-
вать Василию, чтобы он развелся с Соломониею, обвиняе-
мою в неплодии, и новым супружеством даровал наследника
престолу. Следуя их мнению и желая быть отцем, государь
решился на дело жестокое в смысле нравственности: неми-
лосердно отвергнуть от своего ложа невинную, добродетель-
ную супругу, которая двадцать лет жила единственно для
его счастия; предать ее в жертву горести, стыду, отчаянию;
нарушить святый устав любви и благодарности. Если Мит-
рополит Даниил, снисходительный, уклончивый, вниматель-
ный к миру более, нежели к духу, согласно с Великокняже-
ским синклитом, признал намерение Василиево законным
или еще похвальным: то нашлись и Духовные и миряне, ко-
торые смело сказали Государю, что оно противно совести и
Церкви. В числе их был пустынный Инок Вассиан, сын Кня-
зя Литовского, Ивана Юрьевича Патрикеева, и сам некогда
знатнейший Боярин, вместе с отцом в 1499 году неволею по-
стриженный в Монахи за усердие к юному Великому Кня-
зю, несчастному Димитрию. Сей муж уподоблялся, как пи-
шут, древнему Святому Антонию: его заключили в Волоко-
ламском монастыре, коего Иноки любили угождать мирской



 
 
 

власти; а престарелого Воеводу, Князя Симеона Курбского,
завоевателя земли Югорской, строгого Постника и Христи-
анина, удалили от двора: ибо он также ревностно вступался
за права Соломонии. Самые простолюдины – одни по есте-
ственной жалости, другие по Номоканону – осуждали Васи-
лия. Чтобы обмануть закон и совесть, предложили Соломо-
нии добровольно отказаться от мира: она не хотела. Тогда
употребили насилие: вывели ее из дворца, постригли в Ро-
жественском девичьем монастыре, увезли в Суздаль и там, в
женской обители, заключили. Уверяют, что несчастная про-
тивилась совершению беззаконного обряда и что сановник
Великокняжеский, Иван Шигона, угрожал ей не только сло-
вами, но и побоями, действуя именем Государя; что она за-
лилась слезами и, надевая ризу Инокини, торжественно ска-
зала: «Бог видит и отмстит моему гонителю». – Не умолчим
здесь о предании любопытном, хотя и не достоверном: но-
сился слух, что Соломония, к ужасу и бесполезному раска-
янию Великого Князя, оказалась после беременною, роди-
ла сына, дала ему имя Георгия, тайно воспитывала его и нс
хотела никому показать, говоря: «В свое время он явится в
могуществе и славе». Многие считали то за истину, другие
за сказку, вымышленную друзьями сей несчастной доброде-
тельной Княгини. (1526 г.) Разрешив узы своего брака, Ва-
силий по уставу церковному не мог вторично быть супругом:
чья жена с согласия мужа постригается, тот должен сам отка-
заться от света. Но Митрополит дал благословение, и Госу-



 
 
 

дарь чрез два месяца женился на Княжне Елене, дочери Ва-
силия Глинского, к изумлению наших Бояр, которые не ду-
мали, чтобы род чужеземных изменников удостоился такой
чести. Может быть, не одна красота невесты решила выбор;
может быть, Елена, воспитанная в знатном Владетельном до-
ме и в обычаях Немецких, коими славился ее дядя, Миха-
ил, имела более приятности в уме, нежели тогдашние юные
Россиянки, научаемые единственно целомудрию и кротким,
смиренным добродетелям их пола. Некоторые думали, что
Великий Князь из уважения к достоинствам Михаила Глин-
ского женился на его племяннице, дабы оставить в нем на-
дежного советника и путеводителя своим детям. Сие менее
вероятно: ибо Михаил после того еще более года сидел в
темнице, освобожденный наконец ревностным ходатайством
Елены. – Свадьба была великолепна. Праздновали три дни.
Двор блистал необыкновенною пышностию. Любя юную су-
пругу, Василий желал ей нравиться не только ласковым об-
хождением с нею, но и видом молодости, которая от него уда-
лялась: обрил себе бороду и пекся о своей приятной наруж-
ности. В течение пяти лет Россия имела единственно мир-
ные сношения с иными Державами. Еще при жизни Леона
Х один Генуэзский путешественник, называемый капитаном
Павлом, с дружелюбным письмом от сего Папы и Немецко-
го Магистра Албрехта был в Москве, имея важное намере-
ние проложить купеческую дорогу в Индостан через Россию
посредством рек Инда, Окса, или Гигона, моря Каспийско-



 
 
 

го и Волги. Прежде счастливого открытия Васка де-Гамы
товары Индейские шли в Европу или Персидским заливом,
Евфратом, Черным морем, или заливом Аравийским, Ни-
лом и морем Средиземным; но Португальцы, в начале XVI
века овладев берегами Индии, захватив всю ее торговлю и
дав ей удобнейший путь океаном, мимо Африки, употреб-
ляли свою выгоду во зло и столь возвысили цену пряных
зелий, что Европа справедливо жаловалась на безумное ко-
рыстолюбие Лиссабонских купцев. Говорили даже, что аро-
маты Индейские в дальнем плавании теряют запах и силу.
Движимый ревностию отнять у Португалии исключительное
право сей торговли, Генуэзский путешественник убедитель-
но представлял нашим Боярам, что мы в несколько лет мо-
жем обогатиться ею; что казна Государева наполнится зо-
лотом от купеческих пошлин; что Россияне, любя употреб-
лять пряные зелья, будут иметь оные в изобилии и деше-
во; что ему надобно только узнать течение рек, впадающих
в Волгу, и что он просит Великого Князя отпустить его во-
дою в Астрахань. Но Государь, как пишут, не хотел открыть
иноземцу путей нашей торговли с Востоком. Павел возвра-
тился в Италию по смерти Леона X, вручил ответную Васи-
лиеву грамоту Папе Адриану и в 1525 году вторично при-
ехал в Москву с письмом от нового Папы, Климента VII,
уже не по торговым делам, но в виде Посла, дабы склонить
Великого Князя к войне с Турками и к соединению Церк-
вей: за что Климент, подобно Леону, предлагал ему досто-



 
 
 

инство Короля. Сей опыт, как и все прежние, не имел успе-
ха: Василий, довольный именем Великого Князя и Царя, не
думал о Королевском, не хотел искать новых врагов и пом-
нил худые следствия Флорентийского Собора; однако ж при-
нял с уважением и Посла и грамоту, честил его два месяца
в Москве и вместе с ним отправил в Италию гонца своего
Димитрия Герасимова, о коем славный Историк того века
Павел Иовий говорит с похвалою, сказывая, что он учился
в Ливонии, знал хорошо язык Латинский, был употребляем
Великим Князем в Посольствах Шведском, Датском, Прус-
ском, Венском; имел многие сведения, здравый ум, кротость
и приятность в обхождении. Папа велел отвести ему богато
украшенные комнаты в замке Св. Ангела. Отдохнув несколь-
ко дней, Димитрий в великолепной Русской одежде предста-
вился Клименту, поднес дары и письмо Государево, напол-
ненное единственно учтивостями. Великий Князь изъявлял
желание быть в дружбе с Папою, утверждать оную взаимны-
ми Посольствами, видеть торжество Христианства и гибель
неверных, прибавляя, что он издавна карает их в честь Бо-
жию. Ждали, что Димитрий объявит на словах какие-нибудь
тайные поручения Государевы: он занемог в Риме и долго на-
ходился в опасности; наконец выздоровел, осмотрел все до-
стопамятности древней столицы мира, новые здания, церк-
ви; хвалил пышное служение Папы, восхищался музыкою,
присутствовал в Кардинальном Совете, беседовал с учеными
мужами и в особенности с Павлом Иовием; рассказывал им



 
 
 

много любопытного о своем отечестве; но, к неудовольствию
Папы, объявил, что не имеет никаких повелений от Василия
для переговоров о делах государственных и церковных.  –
Димитрий возвратился в Москву (в Июле 1526 года) с но-
вым Послом Климентовым, Иоанном Франциском, Еписко-
пом Скаренским, коему надлежало доставить мир Христи-
анству, то есть Литве. Явился и другой, еще знаменитейший
посредник в сем деле. Кончина Максимилианова прервала
сообщение нашего двора с Империею. Хитрый, властолюби-
вый юноша Карл V, заступив место деда на ее престоле, не
имел времени мыслить о Севере, повелевая Испаниею, Ав-
стриею, Нидерландами и споря о господстве над всею юго-
западною Европою с прямодушным Героем, Франциском I.
Долго ждав, чтобы Карл вспомнил о России, Великий Князь
решился сам отправить к нему гонца с приветствием. За сим
возобновились торжественные Посольства с обеих сторон.
Австрийский Государственный Советник Антоний прибыл
в Москву с дружественными грамотами, а Князь Иван Яро-
славский-Засекин ездил с такими же от Василия к Импера-
тору в Мадрид, в то самое время, когда несчастный Фран-
циск I находился там пленником и когда Европа не без ужаса
видела быстрые успехи Карлова властолюбия, угрожавшего
ей всемирною Монархиею или зависимостью всех Держав от
единой сильнейшей, какой не бывало после Карла Великого
в течение семи веков. Только Россия, хотя уже с любопыт-
ством наблюдающая государственные движения в Европе, но



 
 
 

еще далее враждебной Литвы не зрящая для себя прямых
опасностей, оставалась вдали спокойною и даже могла же-
лать, чтобы Карл исполнил намерение деда присоединением
Венгрии и Богемии ко владениям Австрийского дома (как
и случилось): ибо сии две воинственные Державы, управ-
ляемые Сигизмундовым племянником Людовиком, служи-
ли опорою Литве и Польше. Не имея никакого совместниче-
ства с Императором и справедливо угадывая, что оно есть
или будет между им и Королем Польским, Великий Князь
предложил Карлу склонить Сигизмунда к твердому миру с
Россиею, или благоразумными убеждениями, или страхом
оружия, по торжественному Максимилианову обещанию. В
удовольствие Василия Император, отпустив Князя Засеки-
на из Мадрида, вместе с ним послал Графа Леонарда Нуга-
рольского, а брат его, Эрцгерцог Австрийский Фердинанд,
Барона Герберштеина в Польшу, чтобы объясниться с Коро-
лем в рассуждении мирных условий и ехать в Москву для
окончания сего дела. Но Сигизмунд, уже опасаясь замыслов
Императора на Венгрию, худо верил его доброжелательству
и сказал Послам, что он не просил их Государей быть Ми-
ротворцами и может сам унять Россию, примолвив с доса-
дою: «Какая дружба у Князя Московского с Императором?
что они: ближние соседи или родственники?» Однако ж по-
слал к Василию Воеводу своего, Петра Кишку, и Маршалка
Богуша, которые вслед за Графом Леонардом и Герберште-
ином приехали в нашу столицу. Великий Князь был в Мо-



 
 
 

жайске, увеселяясь звериною ловлею: там и начались пере-
говоры. Король возобновил старые требования на все отня-
тое у Литвы Иоанном, называя и Новгород и Псков ее до-
стоянием; а мы хотели Киева, Полоцка, Витебска. Посредни-
ки, Епископ Скаренский, Леонард и Герберштеин, советуя
обеим сторонам быть умереннее, предложили Василию усту-
пить Королю хотя половину Смоленска: Бояре объявили сие
невозможным; отвергнули и перемирие на двадцать лет, же-
лаемое Сигизмундом; согласились единственно продолжить
оное до 1533 года, и то из особенного уважения к Импера-
тору и Папе, как изъяснился Великий Князь, жалуясь на ху-
дое расположение Короля к истинному миру и нелепость его
требований. Споры о наших границах с Литвою остались без
исследования, а пленники в заточении. Послам Сигизмун-
довым была и личная досада: за столом Великокняжеским
давали им место ниже Римского, Императорского и самого
Фердинандова Посла. Утверждая перемирную грамоту, Ва-
силий говорил речь о своей приязни к Папе, Карлу, Эрцгер-
цогу; о любви к тишине, справедливости, и проч. На стене
висел золотой крест: Думный Боярин, сняв его, обтер белым
платом. Дьяк в обеих руках держал хартии договорные. Ве-
ликий Князь встал с места; указывая на грамоту, сказал: «ис-
полню с Божиею помощию»; взглянул с умилением на крест
и, тихо читая молитву, приложился к оному. То же сдела-
ли и Литовские чиновники. В заключение обряда пили вино
из большого кубка. Государь снова уверял Послов в своем



 
 
 

дружестве к Клименту и к Максимилиановым наследникам;
обратился к Панам Литовским, кивнул головою, велел им
кланяться Сигизмунду и желал счастливого пути. Они все
вместе выехали из Можайска, а за ними наши Послы: Тру-
сов и Лодыгин в Рим, Ляпун и Волосатый к Императору и
к Эрцгерцогу, Окольничий Лятцкий к Сигизмунду. – Хотя
Король утвердил договор и клятвенно обязался быть нашим
мирным соседом, но взаимные жалобы не могли прекратить-
ся до самой кончины Василиевой; ибо Литовцы и Россия-
не пограничные вели, так сказать, явную всегдашнюю войну
между собою, отнимая земли друг у друга. Тщетно судьи с
обеих сторон выезжали на рубеж: то Литовские не могли до-
ждаться наших, то наши Литовских. К неудовольствию Си-
гизмунда, Василий принял к себе Князя Федора Михайлови-
ча Мстиславского, выдал за него дочь сестры своей, Анаста-
сию, сносился с Господарем Молдавским, неприятелем Лит-
вы и задержал (в 1528 году) бывших у нас Королевских По-
слов, сведав, что в Минске остановили Молдавского на пути
его в Россию. Король не хотел именовать Василия Великим
Государем, а мы не хотели называть Короля Российским и
Прусским. По крайней мере пленников наших и Литовских,
в силу перемирия, продолженного еще на год, выпустили из
темниц и не обременяли цепями как злодеев.

Вследствие одной из достопамятнейших государственных
перемен в мире, Швеция, после долговременного неустрой-
ства, угнетения, безначалия, как бы обновленная в своих



 
 
 

жизненных силах, образовалась, восставала тогда под эги-
дою великого мужа Густава Вазы, который из рудокопни вос-
шел на трон, озарил его славою, утвердил мудростию; воз-
величил Государство, ободрил народ, был честию века, Мо-
нархов и людей. Освободив Королевство свое от ига Датчан,
не думая о суетной воинской славе, думая только о мирном
благоденствии Шведов, Густав искал дружбы Василия и под-
твердил заключенное с Россиею перемирие на 60 лет. Со-
ветники его, Канут Эриксон и Биорн Классон, приезжали
для того в Новгород к Наместнику, Князю Ивану Иванови-
чу Оболенскому, и Дворецкому Сабурову, а Эрик Флеминг в
Москву. Уже Христиан, ненавистный и Шведам и Датчанам,
скитался изгнанником по Европе: преемник сего Нерона,
Король Фридерик, менее властолюбивый, признал независи-
мость Швеции, и Василий, слыша о великих делах Густава,
тем охотнее согласился жить с ним в мирном соседстве: доз-
волил Шведским купцам иметь свой особенный двор в Но-
вегороде и торговать во всей России; обещал совершенную
безопасность Финским земледельцам, которые боялись се-
литься близ нашей границы, и велел, в угодность Королю,
заточить в Москве славного Датского Адмирала Норби. Сей
воин мужественный, но свирепый, по изгнании Христиана
завладел было Готландиею, сделался морским разбойником,
не щадил никого, брал все корабли без исключения, и в осо-
бенности злодействовал Швеции; наконец, разбитый ее фло-
том, бежал в Россию, чтобы возбудить нас против Густава.



 
 
 

Великий Князь объявил Норби мятежником и наказал его, в
удостоверение, что хочет мира и тишины на Севере.

Утратив надежду иметь союзника в Султане, Василий ми-
лостиво угощал его Посланника Скиндера, который еще три
раза был в Москве, по торговым делам, и там внезапно
умер с именем корыстолюбивого и злого клеветника: ибо он,
несправедливо жалуясь на скупость и худой прием Велико-
го Князя, хвалился, что убедит Солимана воевать с нами; но
умный Султан не мог быть орудием подлого Грека и, не ду-
мая умножать числа своих неприятелей, оставался другом
России, хотя и бесполезным, и в конце 1530 года писал к Ва-
силию последнее ласковое письмо с Турком Ахматом, кое-
му надлежало купить в Москве несколько кречетов и мехов
собольих.

(1527—1529 гг.) В сие время одни Крымские хищники
тревожили Россию, несмотря на усилия великого Князя быть
в мире с Ханом и на союзные грамоты, после многих пе-
реговоров утвержденные взаимною клятвою. Сайдет-Гирей,
ненавидимый народом и Князьями за его любовь к Турец-
ким обычаям, лил кровь знатнейших людей и не мог дер-
жаться на своем ужасном троне, быв два раза изгнан племян-
ником, сыном Магмет-Гирея, Исламом; примирился с ним,
дал ему сан Калги, грабил Литву и требовал денег от Васи-
лия, который, видя ненадежность Ханской власти, сделал-
ся тем умереннее в дарах. Послы Сайдет-Гиреевы находи-
лись в Москве, когда донесли Государю, что Царевич Ислам



 
 
 

идет на Россию. Войско наше заняло берег Оки, стояло дол-
го, не видало неприятеля и разошлося осенью по городам:
вдруг запылали села Рязанские: Ислам стремился к Коломне
и Москве. Но Воеводы, Князья Одоевский и Мстиславский,
оставались на Угре; не пустили разбойников за Оку и с ве-
ликим уроном прогнали, в числе многих пленных захватив
первого Исламова любимца, Янглыча Мурзу. Государь был
в Коломне: раздраженный вероломством Хана, он велел уто-
пить Крымских Послов. И с варварами не должно быть вар-
варом. Сам Великий Князь устыдился такого дела и прика-
зал объявить Хану, что Послы убиты Московскою чернию.
Нимало не удивленный их казнью, столь несогласною с на-
родным правом, Сайдет-Гирей винил только своего племян-
ника, будто бы самовольно дерзнувшего напасть на Россию;
снова клялся в истинном дружестве к Василию и, нагло огра-
бив его Посла, не мешал Крымцам злодействовать в обла-
стях Белевских и Тульских. Наконец, сверженный с престола
Князьями и народом, бежал к Султану. Но Россия ничего не
выиграла сею переменою: сперва Ислам, властвовав несколь-
ко месяцев в Тавриде, а после Саип, бывший Царь Казан-
ский, утвержденный Султаном в достоинстве Хана, угрожа-
ли нам войною и пламенем, хотя оба, гонимые Сайдет-Гире-
ем, прежде искали милости в Великом Князе, названом от-
це Ислама и брате Саип-Гирея: они непрестанно хотели бо-
гатых даров.

К счастию, Казань усмирилась на время. Юный Сафа-Ги-



 
 
 

рей, ненавистник России, исполняя желание народа, требо-
вал решительного мира от Великого Князя, винился перед
ним, обещался быть его верным присяжником. Посол Мос-
ковский, Андрей Пильемов, взял с Царя, Вельмож и граждан
клятвенную в том грамоту; а Василий отправил к ним свою
с Князем Палецким. Но сей знатный чиновник узнал в Ниж-
нем Новегороде, что Сафа-Гирей переменил мысли, умел
злобными внушениями возбудить Казанцев против России,
согласил их предложить ей новые условия мира и даже с гру-
бостию обесчестил посла Великокняжеского. Палецкий воз-
вратился в Москву, и Государь прибегнул к оружию.

(1530  г.) Страшное многочисленностию войско в судах
и берегом выступило весною из Нижнего к Казани под на-
чальством Князей Ивана Федоровича Бельского, Михаила
Глинского, Горбатого, Кубенского, Оболенских и других.
Сафа-Гирей, одушевленный злобою, сделал все, что мог для
сильной обороны: призвал свирепых диких Черемисов и
30000 Ногаев из Улусов тестя его Мамая; укрепил предме-
стия острогом с глубокими рвами, от Булака Арским полем
до Казанки; примкнув новую стену с двух сторон к городу,
осыпал ее землею и каменьем. Конные полки Московские,
отразив пять или шесть нападений смелого неприятеля, со-
единились с пехотою, которая вышла из судов на луговой
стороне Волги. Начались ежедневные, кровопролитные бит-
вы. Казанцы, ободряемые Царем, не боялись смерти; но, изъ-
являя удивительную храбрость днем, не умели быть осто-



 
 
 

рожными ночью: прекращая битву, обыкновенно пировали
и спали глубоким сном до утра. Молодые воины полку Князя
Оболенского, смотря издали при ясном свете луны на острог,
видели там одну спящую стражу; вздумали отличить себя ве-
ликим делом: тихо подползли к стене, натерли дерево смо-
лою, серою; зажгли и спешили известить о том наших Вое-
вод. В одно время запылал острог, и Россияне при звуке труб
воинских, с грозным воплем устремились (16 Июля) на при-
ступ, конные и пешие, одетые и полунагие; сквозь дым и пла-
мя ворвались в укрепление; резали, давили изумленных Та-
тар; взяли предместие; опустошили все огнем и мечем; кро-
ме сгоревших, убили, как пишут, 60000 воинов и граждан, а
в числе их и славного богатыря Казанского, Аталыка, ужас-
ного видом и силою руки, омоченной кровию многих Росси-
ян. Сафа-Гирей ушел в городок Арский: за ним гнался Князь
Иван Телепнев-Оболенский с легким отрядом; а другие Во-
еводы стояли на месте, и так оплошно, что толпы Черемис-
ские взяли наш обоз, семьдесят пушек, запас ядер и пороху,
убив Князя Федора Оболенского-Лопату, Дорогобужского и
многих чиновников. Тогда Россияне приступили к городу и
могли бы овладеть крепостию, где не было ни 12000 воинов;
но Бельский, уже и прежде подозреваемый в тайном лихо-
имстве, согласился на мир: приняв, как пишут, серебро от
жителей, с клятвою, что они немедленно отправят послов к
Василию и не будут избирать себе Царей без его воли, сей
главный Воевода отступил, к досаде всех товарищей; хва-



 
 
 

лился именем великодушного победителя и спешил в Моск-
ву, ожидая новых милостей от Государя, своего дяди по ма-
тери. Один Летописец уверяет, что Василий, с лицом гроз-
ным встретив племянника, объявил ему смерть и только из
уважения к ревностному ходатайству Митрополита смягчил
сей приговор: окованный цепями, Бельский сидел несколько
времени в темнице в наказание за кровь, которую надлежало
еще пролить для необходимого покорения Казани, два раза
упущенной им из наших рук. Но сего известия нет в других
Летописцах, и Бельский чрез три года снова начальствовал
в ратях.

Послы Казанские, знатные Князья Тагай, Тевекел, Ибра-
гим, приехали и смиренно молили Государя, чтобы он про-
стил народ и Царя; уверяли, что опыт снял завесу с их глаз
и что они видят необходимость повиноваться России. Над-
лежало верить или воевать: Государь хотел отдохновения,
ибо не мог бы без чрезвычайного усилия, тяжкого для зем-
ли, снарядить новую рать. Согласные на все условия, По-
слы остались в Москве; а Великий Князь отправил с гонцом
клятвенные грамоты к Царю и народу Казанскому для утвер-
ждения, требуя, чтобы все наши пленники были освобожде-
ны и все огнестрельные орудия, взятые у нас Черемисами,
присланы в Россию. Сей гонец не возвратился: Сафа-Гирей,
задержав его, писал к Государю, что не может исполнить до-
говора, ни присягнуть, пока чиновники Казанские не выедут
из Москвы; пока Великий Князь сам не возвратит ему плен-



 
 
 

ников и пушек, взятых Бельским, и пока, вместо гонца, кто-
нибудь из знатнейших Вельмож Российских не приедет в Ка-
зань для размена клятвенных грамот. Бояре наши с укориз-
ною объявили о том Послам Казанским. Князь Тагай ответ-
ствовал: «Слышали и знаем; но мы не лжецы и не клятво-
преступники. Да исполнится воля Божия и великого Кня-
зя! Хотим служить ему усердно. Земля наша опустела; му-
жи знатные погибли или онемели в ужасе. Сафа-Гирей де-
лает, что хочет, со своими Крымцами и Ногаями; распуская
слух, что полки Московские идут на Казань, мутит умами, не
держит слова и нас вводит в стыд. Не будет так: мы еще жи-
вы, имеем друзей и силу. Изгоним Сафа-Гирея! Да изберет
Государь достойнейшего для нас властителя!» На сие Бояре
именем Великого Князя сказали, что для России все одно,
кто ни Царствует в Казани, Сафа-Гирей или другой, если бу-
дет только нам послушен и верен в клятвах. Тагай продол-
жал: «Напоминаем о невинном Шиг-Алее; он был жертвою
злодеев: да возвратится на престол верно служить Великому
Князю и любить народ! Пусть едет с нами в город Василь:
оттуда напишем к Казанцам, к горным и луговым Череми-
сам, к Князьям Арским о милости Государя и скажем: Ца-
рем мы умерли, а Великим Князем ожили: не хотим того,
кто нас не хочет. Казанские пленники, тоскующие в неволе,
имеют отцев, братьев и друзей: все к нам пристанут, и бу-
дет мир вечный». Василий советовался с Боярами; наконец
отпустили Послов Казанских с Алеем в Нижний Новгород,



 
 
 

и Князь Тагай сдержал слово: написал к согражданам о ги-
бельном для них упрямстве Царя, возмутил народ, свергнул
Сафа-Гирея, который в порыве злобы хотел было умертвить
всех задержанных в Казани Россиян; но граждане и Вельмо-
жи объявили ему, чтобы он немедленно удалился. Жену его
отправили в Мамаевы Улусы и побили многих Ногаев, Вель-
мож Крымских, любимцев Сафа-Гиреевых. В сем благопри-
ятном для нас происшествии немало участвовала Казанская
Царевна Горшадна, сестра Магмет-Аминева. Сеит, Уланы,
Князья, Мурзы известили Василия об изгнании Сафа-Гирея
и, согласные быть подданными России, молили, чтобы вме-
сто Шиг-Алея, коего мести они страшатся, Великий Князь
пожаловал им в Цари меньшого пятнадцатилетнего брата
его, Еналея, владевшего у нас городком Мещерским. Их же-
лание исполнилось: Еналей со многочисленною дружиною
был отправлен в Казань и возведен на престол Окольничим
Морозовым, к удовольствию мятежных сановников и легко-
мысленного народа. Все, от Царевны и Сеита до последне-
го гражданина, с видом искреннего усердия присягнули нам
в подданстве, славя милость Государеву и любезные свой-
ства юного Царя, коему чрез несколько лет надлежало быть
жертвою их неистовства! Но Василий не дожил до сей но-
вой измены. Прошло три года в мире. В доказательство сво-
его доброго расположения к Казанцам Великий Князь усту-
пил им все бывшие у них в руках Московские пищали, что-
бы они в случае неприятельского нападения имели способ



 
 
 

обороняться, и дозволил Еналею жениться на дочери силь-
ного Ногайского Мурзы Юсуфа, который мог примирить его
с сею беспокойною Ордою. Важнейшие дела Казанские, не
только политические, но и земские, решились в Москве Го-
сударевым словом. – Между тем Шиг-Алей. награжденный
Коширою и Серпуховом, завидовал брату и, желая прекло-
нить к себе Казанцев, тайно сносился с ними, с Астраханью,
с Ногаями: происки его обнаружились, и злосчастный Алей,
некогда верный слуга России, был как преступник заточен с
женою на Белоозеро.

В сие время Василий, благоразумием заслуживая счастие
в деяниях государственных, сделался и счастливым отцем
семейства. Более трех лет Елена, вопреки желанию супруга
и народа, не имела детей. Она ездила с Великим Князем в
Переславль. Ростов, Ярославль, Вологду, на Белоозеро; хо-
дила пешком в Святые Обители и Пустыни, раздавала бо-
гатую милостыню, со слезами молилась о чадородии, и без
услышания. Добрые жалели о том: некоторые, осуждая брак
Василиев как беззаконный, с тайным удовольствием пред-
сказывали, что Бог никогда не благословит оного плодом во-
жделенным. Наконец Елена оказалась беременною. Какой-то
юродивый муж, именем Домитиан, объявил ей, что она будет
материю Тита, широкого ума, и – в 1530 году, Августа 25, в
7 часу ночи – действительно родился сын Иоанн, столь слав-
ный добром и злом в нашей истории! Пишут, что в самую ту
минуту земля и небо потряслися от неслыханных громовых



 
 
 

ударов, которые следовали один за другим с ужасною, непре-
рывною молниею. Вероятно, что гадатели Двора Великокня-
жеского умели растолковать сей случай в пользу новорож-
денного: не только отец, но и вся Москва, вся Россия, по сло-
вам Летописца, были в восторге. Чрез десять дней Великий
Князь отвез младенца в Троицкую лавру, где Игумен Иоасаф
Скрыпицын вместе с благочестивейшими Иноками, столет-
ним Кассианом Босым, Иосифова Волоколамского монасты-
ря, и Св. Даниилом Переславским окрестили его. Обливаясь
слезами умиления, родитель взял из их рук своего дражай-
шего первенца и положил на раку Св. Сергия, моля Угод-
ника, да будет ему наставником и защитником в опасностях
жизни. Василий не знал, как изъявить благодарность Небу:
сыпал золото в казны церковные и на бедных; велел отво-
рить все темницы и снял опалу со многих знатных людей,
бывших у него под гневом: с Князя Федора Мстиславского,
женатого на племяннице Государевой и ясно уличенного в
намерении бежать к Польскому Королю; с Князей Щеняте-
ва, Суздальского Горбатого, Плещеева, Морозова, Аятцкою,
Шигоны и других, подозреваемых в недоброжелательстве к
Елене. С утра до вечера дворец наполнялся усердными по-
здравителями, не только Московскими, но и самых отдален-
ных городов жителями, которые хотели единственно взгля-
нуть на счастливого Государя и сказать ему: «Мы счастливы
вместе с тобою!» Пустынники, отшельники приходили бла-
гословить Державного младенца в пеленах и были угощае-



 
 
 

мы за трапезою Великокняжескою. В знак признательности
к Угодникам Божиим, защитникам Москвы, Святым Митро-
политам Петру и Алексию, Великий Князь заказал сделать
для их мощей богатые раки: для первого золотую, для вто-
рого серебряную. Одним словом, никто живее Василия не
чувствовал радости быть отцем, тем более, что он – веро-
ятно, тревожимый совестию за развод с несчастною первою
супругою – мог видеть в сем благословенном плоде второго
брака как бы знак Небесного умилостивления. – Елена чрез
год и несколько месяцев родила еще сына Георгия. Тогда
Государь женил меньшего брата своего, Андрея, на Княжне
Хованской, Евфросинии. Братья Симеон и Димитрий Иоан-
новичи скончались безбрачными: первый в 1518, а второй в
1521 году. Василий, кажется, не дозволял им жениться, пока
не имел детей, чтобы отнять у них всякую мысль о наследо-
вании престола.

(1532—1533  гг.). Упомянем о разных Посольствах се-
го времени. Не уверенный ни в союзе Тавриды, ни в мир-
ном расположении Литвы, Великий Князь тем благосклон-
нее ответствовал на дружественные предложения Молдав-
ского Воеводы, Петра, который (в 1533 году) писал к нему,
чтобы он, будучи в перемирии с Королем Сигизмундом и в
дружбе с Султаном, берег его от первого или убедил Солима-
на защитить оружием Молдавию от нападения Поляков. Ве-
ликий Князь отправлял не только гонцов, но и важных чи-
новников к сему Воеводе мужественному, еще опасному для



 
 
 

Польши, Литвы и Тавриды соседу.
Новый Царь Астраханский, Касым, также предлагал тес-

ный союз Великому Князю; но едва посол его успел доехать
до Москвы, Черкесы, взяв Астрахань, убили Царя и с бога-
тою добычею удалились в горы. Место Касымово заступил
Акубек, но также не надолго: в 1534 году уже другой Царь
Астраханский, Абдыл-Рахман, дал на себя клятвенную гра-
моту Василию в истинном к нему дружестве. – Послы Ногай-
ские тогда же находились в Москве единственно для исхо-
датайствования купцам своим дозволения продавать лоша-
дей в России. Но любопытнейшим Посольством было Ин-
дейское, от Хана Бабура, одного из Тамерлановых потомков,
знаменитого основателя Империи Великих Моголов, о коем
мы упоминали и который, будучи изгнан из Хоросана, бежал
в Индостан, где мужеством и счастием утвердил свое господ-
ство над прекраснейшими землями в мире. Обитав некогда
на берегах Каспийского моря, Бабур имел сведение о России:
желал, несмотря на отдаление, быть в дружелюбной связи с
ее Монархом и писал к нему о том с своим чиновником, Хо-
зею Уссеином, предлагая, чтобы Послы и купцы свободно
ездили из Индии в Москву, а из Москвы в Индию. Великий
Князь принял Уссеина милостиво; ответствовал Бабуру, что
рад видеть его подданных в России и не мешает своим ездить
в Индию, но – как сказано в летописи – не приказывал к нему
о братстве, ибо не знал, что он, Самодержец или только
Урядник Индейского Царства?



 
 
 

После войны Казанской Россия наслаждалась спокойстви-
ем. Были только слухи о неприятельских замыслах Крым-
цев. Сафа-Гирей, изгнанный из Казани, дышал ненавистию,
злобою и всячески убеждал Хана, дядю своего, ко впадению
в Московские пределы. Наконец – когда Великий Князь по
своему обыкновению готовился ехать с двором на любимую
охоту в Волок Ламский, чтобы провести там всю осень –
узнали в Москве (14 Августа), что войско Ханское идет к Ря-
зани. Сам Царевич Ислам, тогдашний Калга, уведомил о сем
Великого Князя, слагая всю вину на Сафа-Гирея; однако ж
шел вместе с ним, будто бы склоняя его к миру. Увеличен-
ные рассказы о силе неприятеля испугали двор, так что Го-
сударь, немедленно послав Воевод к берегам Оки и вслед за
ними сам 15 Августа выехав в Коломну, велел Боярам Мос-
ковским изготовиться к осаде, а жителям с их имением пере-
возиться в Кремль. На пути встретились ему гонцы из Ряза-
ни от Наместника, Князя Андрея Ростовского, с вестию, что
Ислам и Сафа-Гирей выжгли посады Рязанские, но что го-
род будет крепким щитом Москвы, если разбойники захотят
осаждать его. Василий в тот же час отрядил легкую конницу
за Оку добывать языков. Смелый Воевода, Князь Димитрий
Палецкий, нашел толпы хищников близ Зарайска; разбил их
и взял многих пленников. Другой Воевода, Князь Оболен-
ский-Телепнев-Овчина, с Московскими дворянами гнал и
потопил стражу неприятельскую в Осетре, но, в горячности
наскакав на главную силу Царевичей, спасся только необы-



 
 
 

чайным мужеством. Ожидая за ними Великого Князя со все-
ми полками, Татары ушли в степи. Война кончилась в пять
дней; но мы не могли отбить своих пленников, уведенных
неприятелем в Улусы. Многолюдные села Рязанские снова
опустели, и Хан Саип-Гирей хвалился, что Россия лишилась
тогда не менее ста тысяч людей. «Царевичи, – писал он к Ва-
силию, – сделали по-своему, а не по-моему; я велел им во-
евать Литву: они воевали Россию. Но упрекай себя. Князья
говорят мне: что дает нам дружба с Москвою? по соболю
в год. А рать? тысячи. Я не умел ничего ответствовать им.
Избирай любое: хочешь ли мира и союза? да будут дары твои
по крайней мере в цену трех или четырех сот пленников».
Он требовал от Великого Князя денег, ловчих птиц, хлебни-
ка и повара. Калга Ислам уверял Василия, как названого от-
ца, в непременном дружестве; а Сафа-Гирей писал к нему с
такими угрозами: «Я был некогда тебе сыном; но ты не захо-
тел моей любви – и сколько бедствий пало на твою голову?
Видишь землю свою в пепле и в разорении. Еще снова мо-
жешь сделаться нам другом, или не престанем воевать, пока
здравствуют дяди мои, Царь и Калга; где узнаю врага твое-
го, соединюсь с ним на тебя и довершу месть ужасную. Ве-
дай!» Сии грамоты были отданы чиновникам Великокняже-
ским Декабря 1: Государь уже находился при последнем из-
дыхании.

Летописцы говорят, что странное небесное знамение еще
24 Августа (1533  г.) предвестило смерть Василиеву; что в



 
 
 

первом часу дня круг солнца казался вверху будто бы срезан-
ным; что оно мало-помалу темнело среди ясного неба и что
многие люди, смотря на то с ужасом, ожидали какой-нибудь
великой государственной перемены. Василий имел 54 года
от рождения; бодрствовал духом и телом; не чувствовал до-
толе никаких припадков старости; не знал болезней; любил
всегда деятельность и движение. Радуясь изгнанию неприя-
теля, он с супругою и детьми праздновал 25 Сентября, день
Св. Сергия, в Троицкой Лавре; поехал на охоту в Волок Лам-
ский и в своем селе Озерецком занемог таким недугом, ко-
торый сперва нимало не казался опасным. На сгибе левого
стегна явилась болячка с булавочную головку, без верха и
гноя, но мучительная. Великий Князь с нуждою доехал до
Волока; однако ж был на пиру у Дворецкого, Ивана Юрье-
вича Шигоны, а на другой день ходил в мыльню и обедал с
Боярами. Время стояло прекрасное для охоты: Государь вы-
ехал с собаками; но от сильной боли возвратился с поля в
село Колпь и лег в постелю. Немедленно призвали Михаи-
ла Глинского и двух Немецких Медиков, Николая Люева и
Феофила. Лекарства употреблялись Русские: мука с медом,
печеный лук, масть, горшки и семенники. Сделалось воспа-
ление: гной шел целыми тазами из чирья. Боярские Дети пе-
ренесли Государя в Волок Ламский. Он перестал есть; чув-
ствовал тягость в груди и, скрывая опасность не от себя, но
единственно от других, послал Стряпчего Мансурова с Дья-
ком Путятиным в Москву за духовными грамотами своего



 
 
 

отца и деда, не велев им сказывать того ни Великой Княгине,
ни Митрополиту, ни Боярам. С ним находились в Волоке,
кроме брата, Андрея Иоанновича, и Глинского, Князья Бель-
ский, Шуйский, Кубенский: никто из них не знал сей печаль-
ной тайны, кроме Дворецкого Шигоны. Другой брат Васили-
ев, Юрий Иоаннович, спешил к нему из Дмитрова: Великий
Князь отпустил его с утешением, что надеется скоро выздо-
роветь; приказал вести себя в Москву шагом, в санях, на по-
стеле; заехал в Иосифову обитель, лежал в церкви на одре,
и когда Диакон читал молитву о здравии Государя, все упа-
ли на колени и рыдали: Игумен, Бояре, народ. Василий же-
лал въехать в Москву скрытно, чтобы иноземные Послы, там
бывшие, не видали его в слабости, в изнеможении; остано-
вился в Воробьеве, принял Митрополита, Епископов, Бояр,
воинских чиновников, и только один показывал твердость:
Духовные и миряне, знатные и простые граждане обливались
слезами. Навели мост на реке, просекая тонкий лед. Едва са-
ни Государевы взъехали, сей мост обломился: лошади упали
в воду, но Боярские Дети, обрезав гужи, удержали сани на
руках. Великий Князь запретил наказывать строителей. Вне-
сенный в Кремлевские постельные хоромы, он созвал Бояр,
Князей Ивана и Василия Шуйских, Михайла Юрьевича За-
харьина, Михаила Семеновича Воронцова, Тучкова, Глин-
ского, Казначея Головина, Дворецкого Шигону и велел при
них Дьякам своим писать новую духовную грамоту, уничто-
жив прежнюю, сочиненную им во время Митрополита Вар-



 
 
 

лаама; объявил трехлетнего сына, Иоанна, наследником Го-
сударства под опекою матери и Бояр до пятнадцати лет его
возраста; назначил Удел меньшему сыну; устроил Державу
и Церковь; не забыл ничего, как сказано в летописях: но, к
сожалению, сия важная хартия утратилась, и мы не знаем ее
любопытных подробностей.

Желая утвердить душу свою в сии торжественные мину-
ты, Государь тайно причастился. Быв дотоле на одре недви-
жим, он с легкою помощию Боярина Захарьина встал, при-
нял Святые Дары с верою, любовию и слезами умиления;
лег снова и хотел видеть Митрополита, братьев, всех Бояр,
которые, узнав о недуге его, съехались из деревень в столи-
цу; сказал им, что поручает юного Иоанна Богу, Деве Ма-
рии, Святым Угодникам и Митрополиту; что дает ему Госу-
дарство, наследие великого отца своего; что надеется на со-
весть и честь братьев, Юрия и Андрея; что они, исполняя
крестные обеты, должны служить племяннику усердно в де-
лах земских и ратных, да будет тишина в Московской Дер-
жаве и да высится рука Христиан над неверными. Отпустив
Митрополита и братьев, так говорил Боярам: «Ведаете, что
Державство наше идет от Великого Князя Киевского, Свя-
того Владимира; что мы природные вам Государи, а вы на-
ши извечные Бояре. Служите сыну моему, как мне служи-
ли: блюдите крепко, да царствует над землею; да будет в ней
правда! Не оставьте моих племянников, Князей Бельских;
не оставьте Михаила Глинского: он мне ближний по Вели-



 
 
 

кой Княгине. Стойте все заедино как братья, ревностные ко
благу отечества! А вы, любезные племянники, усердствуй-
те нашему юному Государю в правлении и в войнах; а ты,
Князь Михаил, за моего сына Иоанна и за жену мою Елену
должен охотно пролить всю кровь свою и дать тело свое на
раздробление!»

Василий изнемогал более и более. Выслав всех, кроме
Глинского, Захарьина, ближних Детей Боярских и двух вра-
чей, Люева и Феофила, он требовал, чтобы ему впустили в
рану чего-нибудь крепкого: ибо она гнила и смердела. Заха-
рьин утешал его вероятностию скорого выздоровления. Ве-
ликий Князь сказал Немцу Люеву: «Друг и брат! ты добро-
вольно пришел ко мне из земли своей и видел, как я лю-
бил тебя и жаловал: можешь ли исцелить меня?» Люев от-
ветствовал: «Государь! слышав о твоей милости и ласке к
добрым иноземцам, я оставил отца и мать, чтобы служить
тебе; благодеяний твоих не могу исчислить; но, Государь! не
умею воскрешать мертвых: я не Бог!» Тут Великий Князь
обратился к Детям Боярским и молвил с улыбкою: «Друзья!
слышите, что я уже не ваш!» Они горько заплакали; не хо-
тели растрогать его, вышли вон и пали на землю, как мерт-
вые. Он забылся на несколько минут; открыл глаза и громко
произнес: «да исполнится воля Божия! буди имя Господне
благословенно отныне и до века».

Сие было 3 Декабря (1533 г.). Игумен Троицкий, Иоасаф,
тихо приближился к одру болящего. Василий сказал ему:



 
 
 

«Отче! молись за Государство, за моего сына и за бедную
мать его! У вас я крестил Иоанна, отдал Угоднику Сер-
гию, клал на гроб Святого, поручил вам особенно: молитесь
о младенце Государе!» Он не велел Иоасафу выезжать из
Москвы и, пользуясь слабыми остатками жизни, еще при-
звал Думных Бояр: Шуйских, Воронцова, Тучкова, Глинско-
го, Шигону, Головина и Дьяков; беседовал с ними от третье-
го до седьмого часа о новом правлении, о сношениях Бояр
с Великою Княгинею Еленою во всех важных делах, изъяв-
ляя удивительную твердость, хладнокровие и заботливость о
судьбе оставляемой им Державы. Пришли братья и неотступ-
но молили его, чтобы он подкрепил свои силы пищею; но Ва-
силий не мог есть и сказал: «Смерть предо мною; желаю бла-
гословить сына, видеть жену, проститься с нею… Нет! боюсь
ее горести; вид мой устрашит младенца». Братья и Бояре на-
стояли, чтобы он призвал Елену. Князь Андрей Иоаннович
и Михаил Глинский пошли за нею. Государь возложил на се-
бя крест Св. Петра Митрополита и хотел прежде видеть сы-
на. Брат Еленин, Князь Иван Глинский, принес его на руках.
Держа крест, Василий сказал младенцу: «Буди на тебе ми-
лость Божия и на детях твоих! Как Св. Петр благословил сим
крестом нашего прародителя, Великого Князя Иоанна Дани-
иловича, так им благословляю тебя, моего сына». Он просил
надзирательницу, Боярыню Агриппину, чтобы она неусыпно
берегла своего державного питомца и, слыша голос супруги,
велел унести Иоанна. Князь Андрей и Боярыня Челяднина



 
 
 

вели Елену под руки: она страшно вопила и билась об землю
в отчаянии. Великий Князь утешал ее, говоря: «мне лучше;
не чувствую никакой боли», – и с нежностию молил успоко-
иться. Елена наконец ободрилась и спросила: «Кому же по-
ручаешь бедную супругу и детей?» Василий отвечал: «Иоанн
будет Государем; а тебе, следуя обыкновению наших отцев,
я назначил в духовной своей грамоте особенное достояние».
Исполняя желание супруги, он велел принести и меньшего
сына, Юрия; также благословил его крестом и сказал, что он
не забыт в духовной. – Умилительное прощание с Еленою
раздирало сердца жалостию: все плакали и стенали. Она не
хотела удалиться: Василий приказал вывести ее и, заплатив
последнюю дань миру, Государству и чувствительности, уже
думал только о Боге.

Еще находясь в Волоке, он говорил Духовнику своему,
Протоиерею Алексию, и любимому старцу Мисаилу: «Не
предайте меня земле в белой одежде! Не останусь в мире,
если и выздоровлю». Отпустив Елену, Государь велел Ми-
саилу принести Монашескую ризу и спросил Игумена Ки-
рилловской обители, в которой он издавна желал быть по-
стриженным; но сего Игумена не было в Москве. Послали за
Иоасафом Троицким, за образами Владимирской Богомате-
ри и Св. Николая Гостунского. Духовник Алексий пришел с
Запасными Дарами, чтобы дать их Василию в самую мину-
ту кончины. «Будь передо мною, – сказал Великий Князь, –
смотри и не пропусти сего мгновения». Подле Духовника



 
 
 

стоял Стряпчий Государев, Феодор Кучецкой, бывший сви-
детелем Иоанновой смерти. Читали канон на исход души.
Василий лежал в усыплении; потом, кликнув ближнего Бо-
ярина, Михайла Воронцова, обнял его с горячностию; ска-
зал брату Юрию: «Помнишь ли преставление нашего роди-
теля? я так же умираю», – и требовал немедленного постри-
жения, одобряемого Митрополитом и некоторыми Боярами;
но Князь Андрей Иоаннович, Воронцов и Шигона говори-
ли, что Св. Владимир не хотел быть Монахом и называн Рав-
ноапостольным; что Герой Донской также скончался миря-
нином, но своими добродетелями без сомнения заслужил
Царствие Небесное. Шумели, спорили, а Василий крестил-
ся и читал молитвы; уже язык его тупел, взор меркнул, ру-
ка упала: он смотрел на образ Богоматери и целовал просты-
ню, с явным нетерпением ожидая священного обряда. Мит-
рополит Даниил взял черную ризу и подал Игумену Иоаса-
фу: Князь Андрей и Воронцов хотели вырвать ее. Тогда Мит-
рополит с гневом произнес ужасные слова: «Не благослов-
ляю вас ни в сей век, ни в будущий. Никто не отнимет у меня
души его. Добр сосуд сребряный, но лучше позлащенный!»
Василий отходил. Спешили кончить обряд. Митрополит, на-
дев епитрахиль на Игумена Иоасафа, сам постриг Велико-
го Князя, переименованного Варлаамом. Второпях забыли
мантию для нового Инока: Келарь Троицкий Серапион дал
свою. Евангелие и Схима Ангельская лежали на груди уми-
рающего. Несколько минут продолжалось безмолвие: Шиго-



 
 
 

на, стоя подле одра, первый воскликнул: «Государь скончал-
ся!» и все зарыдали. – Пишут, что лицо Василиево сдела-
лось вдруг светло, что, вместо бывшего несносного запаха от
его раны, комната наполнилась благоуханием. Митрополит
омыл тело и вытер хлопчатою бумагою.

Была полночь. Никто не спал в Москве. С ужасом жда-
ли вести: народ толпился в улицах. Плач и вой раздался от
дворца до Красной площади. Напрасно Бояре, сами залива-
ясь слезами, удерживали других от громкого стенания, пред-
ставляя, что Великая Княгиня еще не знает о кончине супру-
га. Митрополит, облачив умершего в полное Монашеское
одеяние, вывел его братьев в переднюю горницу и взял с них
клятву быть верными слугами Иоанна и матери его, не мыс-
лить о Великом Княжении, не изменять ни делом, ни словом.
Обязав такою же присягою и всех Вельмож, чиновников, Де-
тей Боярских, он пошел с знатнейшими людьми к Елене, ко-
торая, видя их, упала в обморок и два часа не открывала глаз.
Бояре безмолвствовали: говорил один Митрополит именем
Веры, утешая со слезами.

Между тем ударили в большой колокол: тело положили на
одр, принесенный из Чудова монастыря, и растворили две-
ри: народ с воплем устремился лобызать хладные руки мерт-
вого. Любимые певчие Василиевы хором пели: Святый Бо-
же! Их никто не слыхал. Иноки Иосифова и Троицкого мо-
настыря несли тело в церковь Св. Михаила. Елена не могла
идти. Дети Боярские взяли ее на руки. Все Бояре окружа-



 
 
 

ли гроб: Князья Василий Шуйский, Михаил Глинский, Иван
Телепнев-Оболенский и Воронцов шли за Еленою, вместе с
знатнейшими Боярынями. Погребение было великолепно и
скорбь неописанная в народе. «Дети хоронили своего отца»,
по словам Летописцев, которые с чувствительностию назы-
вают Василия добрым, ласковым государем: имя скромное,
но умилительное, и простота его ручается за его истину.

Василий стоит с честию в памятниках нашей Истории
между двумя великими характерами, Иоаннами III и IV, и
не затмевается их сиянием для глаз наблюдателя; уступая
им в редких природных дарованиях – первому в обширном,
плодотворном уме государственном, второму в силе душев-
ной, в особенной живости разума и воображения, опасной
без твердых правил добродетели, – он шел путем, указанным
ему мудростию отца, не устранился, двигался вперед шага-
ми, размеренными благоразумием, без порывов страсти, и
приближился к цели, к величию России, не оставив преем-
никам ни обязанности, ни славы исправлять его ошибки; был
не Гением, но добрым Правителем; любил Государство бо-
лее собственного великого имени и в сем отношении досто-
ин истинной, вечной хвалы, которую не многие Венценосцы
заслуживают. Иоанны III творят, Иоанны IV прославляют и
нередко губят; Василии сохраняют, утверждают Державы и
даются тем народам, коих долговременное бытие и целость
угодны Провидению.

Василий имел наружность благородную, стан величе-



 
 
 

ственный, лицо миловидное, взор проницательный, но не
строгий; казался и был действительно более мягкосердечен,
нежели суров, по тогдашнему времени. Читая письма его к
Елене, видим нежность супруга и отца, который, будучи в
разлуке с женою и детьми, непрестанно обращается к ним
в мыслях, изъясняемых простыми словами, но внушаемыми
только чувствительным сердцем. Рожденный в век еще гру-
бый и в Самодержавии новом, для коего строгость необходи-
ма, Василий по своему характеру искал средины между же-
стокостию ужасною и слабостию вредною: наказывал Вель-
мож, и самых ближних, но часто и миловал, забывал вины.
Умный Боярин Беклемишев заслужил его гнев: удаленный
от двора, жаловался на Великого Князя с нескромною доса-
дою; находил в нем пороки и предсказывал несчастия для Го-
сударства. Беклемишева судили, уличили в дерзости и каз-
нили смертию на Москве-реке; а Дьяку Федору Жареному
отрезали язык за лживые слова, оскорбительные для Госу-
даревой чести. Тогда не отличали слов от дел и думали, что
государь, как земной Бог, может наказывать людей и за са-
мые мысли, ему противные! Опасались милосердия в таких
случаях, где святая особа Венценосца могла унизиться в на-
родном мнении; боялись, чтобы вина отпускаемая не пока-
залась народу виною малою. – Кроме двух несчастных жертв
Политики, юного Великого Князя Димитрия и Шемякина,
сын Героя Даниила Холмского, Воевода и Боярин Князь Ва-
силий, супруг Государевой сестры Феодосии, в 1508 году



 
 
 

был сослан на Белоозеро и в темнице умер. Такую же участь
имел и знатный Дьяк Долматов: назначенный в Посольство
к Императору Максимилиану, он не хотел ехать, отговари-
ваясь своею бедностию: велели опечатать его дом, нашли в
оном 3000 рублей денег и наказали Долматова как преступ-
ника. Государь простил Князей Ивана Воротынского и Шуй-
ских, которые думали уйти в Литву. Иван Юрьевич Шиго-
на, быв несколько лет в опале, сделался после одним из пер-
вых любимцев Василиевых, равно как и Георгий Малый Тра-
ханиот, Грек, выехавший с великою Княгинею Софиею: пи-
шут, что он впал в немилость от тайной связи с купцем Гре-
ческим Марком, осужденным в Москве за какую-то опасную
для Церкви ересь. Зная способности и необыкновенный ра-
зум Георгия, Великий Князь возвратил ему свою милость,
советовался с ним о важнейших делах и для того приказы-
вал знатным чиновникам возить его нездорового во дворец
на тележке. Муж славный в нашей церковной истории, Инок
Максим Грек, был также в числе знаменитых, винных или
невинных страдальцев сего времени. Судьба его достопамят-
на: расскажем обстоятельства.

Василий, в самые первые дни своего правления осматри-
вая богатства, оставленные ему родителем, увидел множе-
ство Греческих духовных книг, собранных отчасти древни-
ми Великими Князьями, отчасти привезенных в Москву Со-
фиею и лежавших в пыли, без всякого употребления. Он хо-
тел иметь человека, который мог бы рассмотреть оные и луч-



 
 
 

шие перевести на язык Славянский: не нашли в Москве и
писали в Константинополь. Патриарх, желая угодить Вели-
кому Князю, искал такого Философа в Болгарии, в Македо-
нии, в Фессалонике; но иго Оттоманское задушило все остат-
ки древней учености: тьма и невежество господствовали в
областях Султанских. Наконец узнали, что в славной обите-
ли Благовещения, на горе Афонской, есть два Инока, Савва
и Максим, богословы искусные в языках Греческом и Сла-
вянском. Первый в изнеможении старости не мог предпри-
ять дальнего путешествия в Россию: второй согласился ис-
полнить волю Патриарха и Великого Князя. В самом деле
нельзя было найти человека, способнейшего для замышляе-
мого труда. Рожденный в Греции, но воспитанный в образо-
ванной Западной Европе, Максим учился в Париже, во Фло-
ренции; много путешествовал, знал разные языки, имел све-
дения необыкновенные, приобретенные в лучших универси-
тетах и беседах с мужами просвещенными. Василий принял
его с отменною милостию. Увидев нашу библиотеку, изум-
ленный Максим сказал в восторге: «Государь! вся Греция не
имеет ныне такого богатства, ни Италия, где Латинский фа-
натизм обратил в пепел многие творения наших богословов,
спасенные моими единоземцами от варваров Магометовых».
Великий Князь слушал его с живейшим удовольствием и по-
ручил ему библиотеку; а ревностный Грек, описав все, еще
неизвестные Славянскому народу книги, по желанию Госу-
дареву перевел Толковую Псалтирь с помощию трех Моск-



 
 
 

витян, Власия, Димитрия и Михайла Медоварцова. Одоб-
ренная Митрополитом Варлаамом и всем духовным Собо-
ром, сия важная книга, прославив Максима, сделала его лю-
бимцем Великого Князя, так что он не мог с ним расстаться
и ежедневно беседовал о предметах Веры. Умный Грек не
ослепился сею честию: благодаря Василия, убедительно тре-
бовал отпуска в тишину своей Афонской обители и говорил:
«Там буду славить имя твое, скажу моим единоземцам, что
мир еще имеет Царя Христианского, сильного и великого,
который, если угодно Всевышнему, может осободить нас от
тиранства неверных». Но Василий ответствовал ему новы-
ми знаками благоволения и держал его девять лет в Москве:
время, употребленное Максимом на переводы разных книг,
на исправление ошибок в старых переводах и на сочинения
душеспасительные, из коих знаем более ста. Имея свобод-
ный доступ к Великому Князю, он ходатайствовал иногда за
Вельмож, лишаемых Государевой милости, и возвращал им
оную, к неудовольствию и зависти многих людей, в особен-
ности Духовенства и суетных Иноков Иосифова монастыря,
любимых Великим Князем. Смиренный Митрополит Варла-
ам мало думал о земном; но преемник Варлаамов, гордый
Даниил, не замедлил объявить себя врагом чужеземца. Гово-
рили: «Кто сей человек, дерзающий искажать древнюю свя-
тыню наших церковных книг и снимать опалу с Бояр?» Од-
ни доказывали, что он еретик; другие представили его Ве-
ликому Князю злоязычником, неблагодарным, втайне осуж-



 
 
 

дающим дела Государевы. Сие было во время развода Васи-
лиева с несчастною Соломониею: уверяют, что сей благоче-
стивый муж действительно не хвалил оного; по крайней ме-
ре находим в Максимовых творениях «Слово к оставляю-
щим жен своих без вины законны». Любя вступаться за го-
нимых, он тайно принимал их у себя в келье и слушал иногда
речи, оскорбительные для Государя и Митрополита. Напри-
мер: несчастный Боярин Иван Беклемишев, жалуясь ему на
вспыльчивость Великого Князя, сказал, что прежде достой-
ные Церковные Пастыри удерживали Государей от страстей
и несправедливости, но что Москва уже не имеет Митропо-
лита; что Даниил носит только имя и личину Пастыря, не
мысля быть наставником совести, ни покровителем невин-
ных; что Максима никогда не выпустят из России: ибо Ве-
ликий Князь и Митрополит опасаются его нескромности в
чужих землях, где он мог бы огласить их слабости. Наконец
умели довести Государя до того, что он велел судить Макси-
ма: обвинили его и заточили в один из тверских монастырей
как уличенного в ложных толкованиях Св. Писания и догма-
тов церковных: что, по мнению некоторых современников,
было клеветою, вымышленною Чудовским Архимандритом
Ионою, Коломенским Епископом Вассианом и Митрополи-
том.

В государственных бумагах сего времени находим, что
знатные люди, недовольные Василием, обвиняли его в из-
лишней надежности на самого себя, в неуважении советов,



 
 
 

в упрямстве, нетерпении противоречий, несмотря на то, что
он решил все дела именем Боярским. «Иоанн,  – говорили
они, – не употреблял сего выражения в бумагах, но охотно
слушал противоречия и любил смелых; а Василий не чтит
старых людей и делает все дела запершися сам-третей, у по-
стели». Жаловались также на любовь его к новым обычаям,
привезенным в Москву с Софииными Греками, которые, по
их словам, замешали Русскую землю. Но все такие, можно
сказать, легкие обвинения, если и справедливые, доказывая,
что Василий не был чужд обыкновенных слабостей челове-
ческих, опровергают ли сказание Летописцев о природном
его добродушии? Снискав общую любовь народа, он, по сло-
вам Историка Иовия, не имел воинской стражи во дворце:
ибо граждане служили ему верными телохранителями.

Великий Князь, как говорили тогда, судил и рядил землю
всякое утро до самого обеда, после коего уже не занимал-
ся делами; любил сельскую тишину; живал летом в Острове,
Воробьеве или в Москве на Воронцове поле до самой осе-
ни; часто ездил по другим городам и на псовую охоту, в Мо-
жайск и Волок Ламский; но и там не забывал Государства:
трудился с Думными Боярами и Дьяками; иногда принимал
Послов иноземных. Барон Герберштеин описывает так охо-
ту Великокняжескую: «Мы увидели Государя в поле; оста-
вили лошадей своих и приближились к нему. Он сидел на
гордом коне, в богатом терлике, в высокой, осыпанной дра-
гоценными каменьями шапке, с златыми перьями, которые



 
 
 

развевались ветром; на бедре висели кинжал и два ножа; за
спиною, ниже пояса, кистень. Подле него ехали с правой сто-
роны Царь Казанский, Алей, вооруженный луком и стрела-
ми, а с левой два Князя молодые, из коих один держал секи-
ру, другой булаву, или шестопер; вокруг более трехсот всад-
ников». Перед вечером сходили с коней; расставляли шатры
на лугу. Государь, переменив одежду, садился в своем шатре
на кресла, призывал Бояр и весело беседовал с ними о по-
дробностях счастливой или неудачной ловли того дня. Слу-
жители подавали закуски, вино и мед. – Самые древние Кня-
зья наши, Всеволод I, Мономах и другие любили звериную
ловлю; но Василий едва ли не первый завел псовую охоту:
ибо Россияне в старину считали псов животными нечисты-
ми и гнушались ими.

Двор его был великолепен. Василий умножил число са-
новников оного, прибавив к ним Оружничего, Ловчих, Край-
чего и Рынд. Крайчий был то же, что ныне обер-шенк; а Рын-
дами именовались Оруженосцы, молодые знатные люди, из-
бираемые по красоте, нежной приятности лица, стройному
стану: одетые в белое атласное платье и вооруженные ма-
ленькими серебряными топориками, они ходили перед Ве-
ликим Князем, когда он являлся народу; стояли у трона и
казались иноземцам подобием Ангелов Небесных; а  в во-
инских походах хранили доспех Государев. – Смиренный в
церкви, где – удаляя от себя многочисленных Царедворцев,
он стоял всегда один у стены, близ дверей, опираясь на свой



 
 
 

посох, – Василий любил пышность во всех иных торжествен-
ных собраниях, особенно в приеме иноземных Послов. Что-
бы они видели множество и богатство народа, славу и могу-
щество Великого Князя, для того в день их представления
запирались все лавки, останавливались все работы и дела:
граждане в лучшем своем платье спешили к Кремлю и гу-
стыми толпами окружали стены его. Из окрестных городов
призывали Дворян и Детей Боярских. Войско стояло в ру-
жье. Чиновники за чиновниками, одни других знатнее, вы-
ходили навстречу к Послам. В приемной палате, наполнен-
ной людьми, Царствовало глубокое молчание. Государь си-
дел на троне; близ него, на стене, висел образ; перед ним,
с правой стороны, лежал колпак, с левой посох. Бояре си-
дели на скамьях в одежде, усеянной жемчугом, в высоких
горлатных шапках. Обеды Великокняжеские продолжались
иногда до самой ночи. В большой комнате накрывались сто-
лы в несколько рядов. Подле Государя занимали место бра-
тья его или Митрополит; далее Вельможи и чиновники, меж-
ду коими угощались иногда и простые воины, отличные за-
слугами. В средине, на высоком столе, сияло множество зо-
лотых сосудов, чаш, кубков и проч. Первым блюдом были
всегда жареные лебеди. Разносили кубки с мальвазисю и с
другими Греческими винами. Государь в знак милости сам
к некоторым посылал кушанье: тогда они вставали и кланя-
лись ему; другие также вставали, из учтивости к ним: за что
надлежало их благодарить особенными поклонами. Для со-



 
 
 

кращения времени гости могли свободно разговаривать друг
с другом. Беседы веселые, благочинные без принуждения,
нравились Василию. С иноземцами говаривал он за обедом
весьма ласково; называл их Монархов великими; желал, что-
бы они, утружденные дальним путем, насладились в Москве
отдохновением и собрали новые силы для пути обратного;
предлагал им вопросы, и проч. «Когда мы, – пишет Фран-
циск да-Колло, Посол Максимилианов – ночью возвраща-
лись домой из Кремля, все улицы были освещены так ярко,
что ночь казалась днем». – Сверх даров Послам ежедневно
отпускалось в изобилии все для них нужное; считалось за
обиду, если они что-нибудь покупали. Приставы смотрели
им в глаза, ответствуя за малейшее неудовольствие сих по-
четных гостей.

Василий так же, как и родитель его, назывался только Ве-
ликим Князем для России, употребляя следующий титул в
сношениях с Державами иноземными : «Великий Государь
Василий, Божиею милостию Царь и Государь всея Руси и Ве-
ликий Князь Владимирский, Московский, Новогородский,
Псковский, Смоленский, Тверской, Югорский, Пермский,
Вятский, Болгарский и иных; Государь и Великий Князь Но-
вагорода Низовской земли, и Черниговский, и Рязанский,
и Волоцкий, и Ржевский, и Бельский, и Ростовский, и Яро-
славский, и Белозерский, и Удорский, и Обдорский, и Кон-
динский, и иных». Иоанн на предложение Императора дать
ему Королевское достоинство ответствовал, как мы видели,



 
 
 

гордо; а Василий на такое же предложение Папы Леона Х не
ответствовал ни слова, вопреки басням иностранных Писа-
телей, которые думали, что наши Великие Князья издревле
домогались Королевского титула.

Следуя во всем Иоанну, Василий старался привлекать
иноземцев полезных в Россию. Кроме людей, искусных в де-
ле воинском, он первый из Великих Князей имел Немецких
Лекарей при дворе. Мы упоминали о Люеве и Феофиле: сей
последний был Любчанин, взятый в плен Воеводою Сабуро-
вым в Литве. Магистр Прусский ходатайствовал о свободе
его; но Великий Князь сказал, что сей Немец лечит одного из
наших Вельмож и должен прежде возвратить ему здоровье,
а после требовать отпуска в свою землю. Волею или неволею
Феофил остался в Москве, где находился и третий знамени-
тый Лекарь, родом Грек, именем Марко, коего жена и дети
жили в Цареграде. Султан писал к Великому Князю: «Отпу-
сти Марка к его семейству; он заехал в Россию единственно
для торговли»; но Государь отвечал: «Марко издавна служит
мне добровольно и лечит моего Новогородского Наместни-
ка; пришли к нему жену и детей». Иноземцам с умом и с
дарованием легче было тогда въехать в Россию, нежели вы-
ехать из нее.

Василий издал многие законы для внутреннего благо-
устройства государственного, которые вместе с Уложением
отца его вошли в Судебник Царя Иоанна Василиевича. На-
пример, сей Великий Князь уставил, чтобы Владельцы Твер-



 
 
 

ские, Оболенские, Белозерские и Рязанские не продавали от-
чин своих жителям других областей; чтобы наследники лю-
дей, отказавших имение монастырям, не выкупали оного, ес-
ли в завещании не дано им право на сей выкуп, и проч. Жа-
лованная Смоленская грамота велит Наместникам отдавать
всякое поличное истцам, искоренять ябедников и немедлен-
но освобождать судимого, представляющего надежных по-
рук; дозволяет мещанам без явки рубить лес около города;
запрещает Боярам кабалить вольных людей и держать корч-
мы; определяет пошлину судную, мировую, брачную, стад-
ную, убойную и показывает нам тогдашнюю многосложную,
запутанную, мелочную систему казенных доходов, изобре-
тенную в веки невежества. Важное и любопытное судное по-
становление сделано было Василием в Новегороде: узнав,
что Наместники и Тиуны кривят душою в решении тяжб, он
велел избрать там 48 Целовальников или Присяжных, с тем,
чтобы сии люди, достойные общего уважения, по очереди су-
дили все дела с Тиунами. Для чего не распространил он столь
мудрого и благодетельного учреждения на все Государство?
Может быть, другие Россияне еще не имели довольно граж-
данского ума и навыка: они молчали, а Новогородцы, воспо-
миная старину, жаловались и требовали. Самодержавие не
мешало Государю дать лучшим гражданам участие в судном
праве. – Летописцы хвалят еще Василия за утверждение ти-
шины и безопасности в Новегороде: он учредил там пожар-
ную и ночную стражу; велел, как и в Москве, замыкать вве-



 
 
 

черу улицы рогатками и совершенно прекратил воровство.
Лишенные способа жить кражею и злодействами, негодники
ушли или обратились к трудолюбию, выучились ремеслам и
сделались людьми полезными.

При сем Великом Князе построены четыре важные крепо-
сти с каменными стенами: в Нижнем Новегороде, Туле, Ко-
ломне и Зарайске; первую строил Петр Фрязин: она еще це-
ла. Коширу и Чернигов укрепили только валом и деревянны-
ми башнями. В Москве Фрязин Алевиз обложил Кремлев-
ские рвы кирпичом и выкопал несколько прудов в предме-
стиях. В Новегороде, опустошенном пожарами, чиновники
Великокняжеские размерили улицы, площади, ряды на об-
разец Московских. – Из храмов, созданных Василием, до-
ныне существуют в Москве Кремлевская церковь Св. Нико-
лая Гостунского (на том месте, где была деревянная) и Де-
вичий монастырь, основанный в знак благодарности ко Все-
вышнему за взятие Смоленска. Государь из собственной каз-
ны своей отложил на то 3000 рублей (около шестидесяти ты-
сяч нынешних), кроме дворцовых сел и деревень, данных се-
му монастырю. Главным строителем церковным был тогда
Фрязин Алевиз Новый. Довершив храм Михаила Архангела,
Василий (в 1507 году) перенес туда гробы своих предков и
сам назначил себе могилу подле родителя. Собор Успенский
был (в 1515 году) украшен живописью, чудною и столь ис-
кусною, говорят Летописцы, что Великий Князь, Святители
и Бояре, вступив в церковь, сказали: «Мы видим небеса!»



 
 
 

Между иконописцами славился Россиянин Федор Едикеев,
который расписывал церковь Благовещения, соединенную с
новым великолепным дворцом, куда Василий перешел в Мае
1508 года.

Церковная история Василиева государствования, кроме
мнимой ереси Максима Грека в исправлении священных
книг, представляет не мною достопамятных случаев. Уже
давно мощи Алексия Митрополита, по сказанию Летопис-
цев, исцеляли недужных: но в 1519 году были священным
обрядом утверждены во славе чудотворения. Митрополит
Варлаам донес Государю, что многие слепцы, с усердием ло-
бызая руку Алексия, прозрели. Собралось все Духовенство
и несметное число людей при колокольном звоне. Объяви-
ли чудеса и доказательства оных. Пели молебен над Святым
гробом: Великий Князь, обливаясь слезами умиления, пер-
вый поклонился оному и восхвалил милость Неба, которая
во дни его Царствования открыла второй источник благо-
дати и спасения для Москвы. Светло праздновали сей день,
и Св. Алексий, в народном мнении, стал наряду с древним
Московским Угодником Божиим, Митрополитом Петром.

Немалым соблазном для Духовенства и мирян была то-
гдашняя ссора Архиепископа Новогородского, Серапиона, с
Св. Иосифом Волоцким за то, что сей последний с монасты-
рем своим отложился от его ведомства к Митрополии. Вели-
кий Князь в гневе лишил Серапиона Епархии, и Новогород-
цы, 17 лет не имев Святителя, с радостию встретили наконец



 
 
 

знаменитого Макария, бывшего Архимандрита Лужковско-
го, согласно с древним обычаем поставленного к ним в Ар-
хиепископы. Летописец их славит сие время как счастливей-
шее для его отчизны, где молитвами ревностного Пастыря
вселилась тишина, сопутствуемая здравием людей, обилием
и веселием. Макарий первый учредил общежительство в
монастырях Новогородских и тем умножил везде число Ино-
ков, доставив им способ жить беспечно: ибо прежде каждый
из них имел свое хозяйство, соединенное с заботами. Стро-
гий в наблюдении благочиния, он вывел Игуменов из всех
женских монастырей и дал Инокиням настоятельниц; отли-
чался также усердием к лепоте церковной: сделал в Софии,
на место обветшалых, новые богатые царские двери и вели-
колепный амвон; расписал стены, обновил иконы, между ко-
торыми древнейшие были Греческие: Спасителя и Апосто-
лов, Петра и Павла, устроенные (как сказано в летописи) из
золота и серебра . – В первые годы Макариева Архиепископ-
ства Лапландские Поморяне, обитавшие близ устья реки Ни-
вы и Кандалажской Губы, прислали старейшин к Великому
Князю, моля его дать им учителей Христианских; а Государь
велел Макарию отправить туда Софийского Иерея с Диако-
ном, которые просветили жителей истиною Евангельскою.
Чрез несколько лет еще отдаленнейшие дикари, Лапландцы
Кольские, изъявили Макарию желание креститься и с вели-
ким усердием приняли Священников. Так Россияне, от са-
мых древних времен до новейших, насаждали Веру Спаси-



 
 
 

телеву, не употребляя ни малейшего принуждения. Но сии
люди полудикие, уже веруя во Христа, еще держались ста-
рых обычаев: в пятине Вотской, в Ижере, около Иванягоро-
да, Ямы, Копорья, Ладоги, Невы, до Каянии и Лапландии,
на пространстве тысячи верст или более, народ еще обожал
солнце, луну, звезды, озера, источники, реки, леса, камни,
горы; имел жрецов, именуемых арбуями, и, ходя в церкви
Христианские, не изменял и кумирам. Макарий, с дозволе-
ния Государева, послал туда умного Монаха Илию с наста-
вительною грамотою к жителям, которые, уверяя его в их
ревности к Христианству, говорили, что они не смеют кос-
нуться своих идолов, хранимых ужасными духами. Илия за-
жег мнимые леса священные, бросил в воду кумиры, удивил
народ и проповедью слова Божия довершил торжество Хри-
стианства. Летописец сказывает, что пятилетние младенцы
помогали сему добродетельному Иноку сокрушать мольби-
ща идолопоклонников. – Заметим, что не только чудь, но и
самые Россияне в XVI веке еще усердно следовали некото-
рым языческим обыкновениям. Жители Псковской области
24 июня праздновали день Купала: собирали травы в пусты-
нях и в дубравах с какими-то суеверными обрядами, а но-
чью веселились, били в бубны, играли на сопелях, на гудках;
молодые жены, девицы плясали, обнимались с юношами, за-
бывая стыд и целомудрие: о чем ревностный Игумен Елеаза-
ровской Обители старец Памфил с укоризною писал к На-
местнику и сановникам Пскова в 1505 году.



 
 
 

Угнетенное игом неверных и бедностию, Духовенство
Греческое, как и прежде, искало утешения и благодеяний
в России. Константинопольский Патриарх Феолипт (в 1518
году) присылал к нам Янинского Митрополита Григория с
Афонскими Иноками, чтобы разжалобить Великого Князя
описанием их печального состояния. Благословляя Христи-
анскую добродетель Россиян, они выехали из Москвы с бо-
гатыми дарами. Будучи в дружбе с Султаном, Государь и сам
посылал милостыню в Грецию с своими чиновниками.

При Василии (в 1509 году) был церковный Собор в Ли-
товской России, в Вильне: Духовенство наше не имело уча-
стия в оном. Киевский Митрополит Иосиф с семью Еписко-
пами уставили там весьма строгие законы для нравственно-
сти Священников, взяв меры, чтобы мирская власть не вме-
шивалась в права духовной. Деяния сего достопамятного Со-
бора свидетельствуют, что Церковь Греческая пользовалась
тогда в Литве свободою, независимостью и была верною ко-
ренным уставам Православия.

В 27 лет Василиева государствования Россия испытала
немалые физические бедствия: от 1507 до 1509 года сви-
репствовала язва с железою в Новегороде, и в одну осень
схоронено там 15 000 человек; зимою в 1512 году во мно-
гих областях люди умирали кашлем; в 1521 и 1532 году бы-
ло во Пскове ужасное поветрие, от коего все государствен-
ные чиновники разбежались и которое миновалось, по изве-
стию Летописцев, от употребления святой воды, присланной



 
 
 

Архиепископом Макарием, Великим Князем и Митрополи-
том. Тогда же и в Новегороде умерло более тысячи жителей
от прыщей. Были чрезвычайные засухи: пишут, что летом в
1525 году около четырех недель солнце и луна не показыва-
лись на небе от густой мглы; что в 1533 году от 29 Июня до
Сентября не упало ни одной дождевой капли на землю; что
болота и ключи иссохли, леса горели: солнце тусклое, баг-
ровое, скрывалось за два часа до захождения; люди в день
не распознавали друг друга в лицо и задыхались от дымного
смрада; путешественники, плаватели не видали пути; птицы
не могли парить в воздухе. Напротив того летом в 1518 году
недель пять шли непрестанно сильные дожди: реки выступи-
ли из берегов; поля залились водою; прервалось сообщение
между городами и селами. Великий Князь торжественными
молебствиями старался умилостивить небо: двор и народ по-
стились: – Общий неурожай в 1512 году произвел неслыхан-
ную дороговизну: бедные умирали с голоду. В Сентябре 1515
года Москва имела недостаток в хлебе: нельзя было купить
ни четверти ржи. В 1525 году все съестное продавалось там
в десять раз дороже обыкновенного. – Летописцы жалуют-
ся на частые пожары (обвиняя в том учреждения пороховых
заводов): в Москве, Пскове, особенно в Новегороде, где (в
1508 году) самые каменные палаты распадались от силы ог-
ня и сгорело 5314 человек. – Явление трех комет (от 1531 до
1533 года) во всей России приводило народ в ужас.

Описав деяния и случаи сего времени, напомним читате-



 
 
 

лю, что оно, будучи достопамятно для России благоразуми-
ем ее правления, славно в летописях Европы, во-первых, ред-
ким собранием Венценосцев, знаменитых делами и характе-
ром, во-вторых, важным церковным преобразованием. Не
многие веки хвалятся такими Государями современными, ка-
ковы были Максимилиан, Карл V, Людовик XII, Франциск I,
Селим, Солиман, Генрик VIII, Густав Ваза: можем прибавить
к ним и папу Леона X, и врага нашего, Сигизмунда. Все они,
за исключением Английского и Французских Королей, нахо-
дились в сношениях с Василием, их достойным современни-
ком; все имели ум и дарования отличные. Но была ли счаст-
лива Европа? Видим, как обыкновенно, необузданность вла-
столюбия, зависть, козни, битвы и бедствия: ибо не один ум,
но и страсти действуют на феатре мира. Ужасаемая могуще-
ством Оттоманской Империи, волнуемая борением Франции
с силами Испании и Австрии, Европа в то же время была по-
трясена церковным мятежом, который скоро сделался госу-
дарственным. Уже духовная власть, или Папская, очернен-
ная многими злоупотреблениями, давно слабела в западных
Державах, но упорствовала в своих гордых требованиях и не
хотела обратиться к истинному духу Христианства; вопреки
успехам просвещения. Явился бедный Инок Мартин Лютер,
который, свергнув с себя Монашескую одежду и держа в ру-
ке Евангелие, смел назвать Папу Антихристом: уличал его в
обманах, в корыстолюбии, в искажении святыни и, несмотря
на церковные клятвы, Соборы и гнев Карла V, основал но-



 
 
 

вую Веру, хотя также на Евангельском учении, но с отвер-
жением многих важных, значительных обрядов, введенных
в самом начале Христианства и без сомнения полезных: ибо
люди имеют не только разум, но и воображение, не менее
первого действующее на сердце. Обнажив богослужение, ли-
шив оное торжественности и как бы закрыв для мысли Небо,
куда взор и дух молящихся устремляются от велелепия олта-
рей, от таинственного священнодействия Литургии, сей ре-
шительный преобразователь удовольствовался одною нрав-
ственною проповедию; оказал еще более ненависти к Риму,
нежели усердия к Сиону; ссылаясь единственно на Христа и
Апостолов, не подражал им в кротости: подвергая Догматы
Церкви суду ума, говорил языком страстей, и, лишив Папу
духовной власти во многих землях Германии, в трех Север-
ных Королевствах, в бывших владениях Немецкого Ордена
и в Ливонии, сам представлял лицо начальника церковно-
го, обязанный своим торжеством не фанатизму народному,
а земным расчетам Правителей: удерживая имя Христиан и
святыню Евангелия, новым исповеданием они свергали с се-
бя иго зависимости от гордого, взыскательного, корыстолю-
бивого Рима; присоединяли дани и пошлины церковные к
своим доходам и могли в делах совести уже не бояться духов-
ного запрещения. Многие толкователи всемирных происше-
ствий говорят о Лютеранской Вере как о великом благодея-
нии для человечества: она неоспоримо способствовала успе-
хам просвещения и лучшей нравственности, соединенной с



 
 
 

оными; но первым ее следствием были кровопролития и но-
вые секты Христианские, отчасти вредные для самых Пра-
вительств и спокойствия гражданского. Генрик VIII, напи-
сав книгу против Лютера, сам последовал его примеру: оста-
вил Римское исповедание и сделался главою Англиканского,
связав оное крепким узлом с пользою Королевской власти
и дав себе волю удовлетворять своему гнусному любостра-
стию переменою жен. Одним словом, если враги Латинской
Церкви справедливо винили ее в неверности к истинному
Христианству, то и ревностные Католики по совести могли
винить их в лицемерии, в обманах и в беззаконии.

Сия важная перемена церковная не укрылась от внима-
ния наших современных Богословов: об ней рассуждали в
Москве, и Грек Максим написал Слово о Лютеровой ереси,
где, не хваля мирского властолюбия Пап, строго осуждает
новости в Законе, внушаемые страстями человеческими.



 
 
 

 
Глава IV

Состояние России. г. 1462-1533
 

Правление. Войско. Правосудие. Торговля. Деньги. Береж-
ливость Государей. Дороги и почта. Москва. Свойства и
обычаи. Великокняжеская свадьба. Въезд Послов. Инозем-
цы. Словесность. Известия о Востоке и Севере России.

В сие время отечество наше было как бы новым светом,
открытым Царевною Софиею для знатнейших Европей-
ских Держав. Вслед за нею Послы и путешественники, яв-
ляясь в Москве, с любопытством наблюдали физические и
нравственные свойства земли, обычаи Двора и народа; запи-
сывали свои примечания и выдавали оные в книгах, так что
уже в первой половине XVI века состояние и самая древняя
История России были известны в Германии и в Италии. Кон-
тарини, Павел Иовий, Франциск да-Колло, в особенности
Герберштеин старались дать современникам ясное, удовле-
творительное понятие о сей новой Державе, которая вдруг
обратила на себя внимание их отечества.

Ничто не удивляло так иноземцев, как самовластие Го-
сударя Российского и легкость употребляемых им средств
для управления землею. «Скажет, и сделано, – говорит Ба-
рон Герберштеин: – жизнь, достояние людей, мирских и Ду-
ховных, Вельмож и граждан, совершенно зависит от его во-



 
 
 

ли. Нет противоречия, и все справедливо, как в делах Боже-
ства: ибо Русские уверены, что Великий Князь есть испол-
нитель воли Небесной. Обыкновенное слово их: так угод-
но Богу и Государю; ведает Бог и Государь . Усердие сих лю-
дей невероятно. Я видел одного из знатных Великокняже-
ских чиновников, бывшего Послом в Испании, седого стар-
ца, который, встретив нас при въезде в Москву, скакал вер-
хом, суетился, бегал как молодой человек; пот градом тек
с лица его. Когда я изъявил ему свое удивление, он громко
сказал: ах, господин Барон! мы служим Государю не по-ва-
шему! Не знаю, свойство ли народа требовало для России
таких самовластителей, или самовластители дали народу та-
кое свойство». Без сомнения дали, чтобы Россия спаслась и
была великою Державою. Два Государя, Иоанн и Василий,
умели навеки решить судьбу нашего правления и сделать Са-
модержавие как бы необходимою принадлежностью России,
единственным уставом государственным, единственною ос-
новою целости ее, силы, благоденствия. Сия неограниченная
власть Монархов казалась иноземцам тираниею, они в лег-
комысленном суждении своем забывали, что тирания есть
только злоупотребление Самодержавия, являясь и в Респуб-
ликах, когда сильные граждане или сановники утесняют об-
щество. Самодержавие не есть отсутствие законов: ибо где
обязанность, там и закон: никто же и никогда не сомневался
в обязанности Монархов блюсти счастие народное.

Сии иноземные наблюдатели сказывают, что Великий



 
 
 

Князь, будучи для подданных образом Божества, превосхо-
дя всех иных Венценосцев в нравственном могуществе, не
уступал никому из них и в воинских силах, имея триста
тысяч Боярских Детей и шестьдесят тысяч сельских рат-
ников, коих содержание ему ничего или мало стоило: ибо
всякий Боярский сын, наделенный от казны землею, служил
без жалованья, кроме самых беднейших из них и кроме Ли-
товских или Немецких пехотных воинов, числом менее двух
тысяч. Конница составляла главную силу; пехота не могла с
успехом действовать в степях против неприятелей конных.
Оружием были лук, стрелы, секира, кистень, длинный кин-
жал, иногда меч, копье. Знатнейшие имели кольчуги, латы,
нагрудники, шлемы. Пушки не считались весьма нужными
в поле: вылитые Италиянскими художниками для защиты и
осады городов, они стояли неподвижно в Кремле на лафетах.
В битвах мы надеялись более на силу, нежели на искусство;
обыкновенно старались зайти в тыл неприятелю, окружить
его, вообще действовать издали, не врукопашь; а когда на-
падали, то с ужасным стремлением, но непродолжительным.
«Они, – пишет Герберштеин, – в быстрых своих нападениях
как бы говорят неприятелю: беги, или мы сами побежим! И в
общежитии и в войне народы удивительно разнствуют меж-
ду собою. Татарин, сверженный с коня, обагренный кровию,
лишенный оружия, еще не сдается в плен: машет руками,
толкает ногою, грызет зубами. Турок, видя слабость свою,
бросает саблю и молит победителя о милосердии. Гонись за



 
 
 

Русским: он уже не думает обороняться в бегстве; но никогда
не требует пощады. Коли, руби его: молчит и падает». – Ща-
дя людей и худо употребляя снаряд огнестрельный, мы ред-
ко брали города приступом, надеясь изнурить жителей дол-
говременною осадою и голодом. Располагались станом обык-
новенно вдоль реки, недалеко от леса, в местах паственных.
Одни чиновники имели наметы; воины строили себе шала-
ши из прутьев и крыли их подседельными войлоками в за-
щиту от дождя. Обозов почти не было: возили все нужное
на вьючных лошадях. Каждый воин брал с собою в поход
несколько фунтов толокна, ветчины, соли, перцу; самые чи-
новники не знали иной пищи, кроме Воевод, которые ино-
гда давали им вкуснейшие обеды. Полки имели своих музы-
кантов или трубачей. На Великокняжеских знаменах изоб-
ражался Иисус Навин, останавливающий солнце. – В каж-
дом полку особенные сановники записывали имена храбрых
и малодушных, означая первых для благоволения Государе-
ва и наград, а других для его немилости или общественного
стыда. – Молодые люди обыкновенно готовили себя к воин-
ской службе богатырскими играми: выходили в поле, стре-
ляли в цель; скакали на конях, боролись, и победителям бы-
ла слава.

Хваля ясность, простоту наших законов и суда, не имев-
ших нужды ни в толкователях, ни в Стряпчих – не менее
хваля и Василиеву любовь к справедливости – иноземцы за-
мечали, однако ж, что богатый реже бедного оказывался у



 
 
 

нас виновным в тяжбах; что судьи не боялись и не стыди-
лись за деньги кривить душою в своих решениях. Однажды
донесли Василию, что судья Московский, взяв деньги с ист-
ца и с ответчика, обвинил того, кто ему дал менее. Вели-
кий Князь призвал его к себе. Судья не запирался и с ви-
дом невинного ответствовал: «Государь! я всегда верю луч-
ше богатому, нежели бедному», разумея, что первому менее
нужды в обманах и в чужом. Василий улыбнулся, и коры-
столюбец остался по крайней мере без тяжкого наказания. –
Не только законодательная, но и судная власть, как в самую
глубокую древность, принадлежала единственно Государю:
все другие судьи были только его временными или чрезвы-
чайными поверенными, от Великокняжеских Думных совет-
ников до Тиунов сельских. Государь нередко уничтожал их
приговоры. Они не могли лишить жизни ни крестьянина, ни
раба или холопа. Мирская власть наказывала и Духовных.
Иногда Митрополит жаловался на уголовных судей, которые
приговаривали Священников к кнуту и к виселице; судьи от-
вечали: «Казним не Священников, а негодяев, по древнему
уставу наших отцев». – В сочинении Иовия и Герберштеина
находим первое известие о жестоких судных пытках, коими
заставляли у нас преступников виниться в их злодеяниях:
воров били по пятам; разбойникам капали сверху на голову
и на все тело самую холодную воду и вбивали деревянные
спицы за ногти. Обыкновение ужасное, данное нам Татар-
ским игом вместе с кнутом и всеми телесными мучительны-



 
 
 

ми казнями.
Торговля сего времени была в цветущем состоянии. К нам

привозили из Европы серебро в слитках, сукна, сученое зо-
лото, медь, зеркала, ножи, иглы, кошельки, вина; из Азии
шелковые ткани, парчи, ковры, жемчуг, драгоценные каме-
нья; от нас вывозили в Немецкую землю меха, кожи, воск;
в  Литву и в Турцию меха и моржовые клыки; в  Татарию
седла, узды, холсты, сукна, одежду, кожи, в обмен на лоша-
дей Азиатских. Оружие и железо не выпускалось из России.
В Москву ездили Польские и Литовские купцы; Датские,
Шведские и Немецкие торговали в Новегороде; Азиатские и
Турецкие на Мологе, где существовал прежде Холопий го-
родок и где находилась тогда одна церковь. Сия ярмонка еще
славилась своею знатною меною. Иноземцы обязывались по-
казывать товары свои в Москве Великому Князю: он выби-
рал для себя, что ему нравилось; платил деньги и дозволял
продажу остальных. Пряные зелия, шелковые ткани и мно-
гие иные вещи были у нас дешевы в сравнении с их ценою
в Германии. Лучшие меха шли из земли Печорской и Сиби-
ри. Платили иногда за соболя 20 и 30 золотых флоринов, за
черную лисицу (употребляемую на Боярские шапки) пятна-
дцать. Весьма уважались и бобры: ими опушивали нарядные
платья. Волчьи меха были дороги, рысьи дешевы. Горностай
стоил три или четыре, белка две деньги и менее. – С товаров
ввозимых и вывозимых брали в казну пошлины, семь денег
с рубля, а за воск четыре деньги с пуда сверх цены оного.



 
 
 

Россия считалась в Европе землею изобильнейшею диким
или бортевым медом. – Монастырь Троицкий в Смоленской
области, на берегу Днепра, был главным пристанищем для
купцев Литовских: они жили там в гостиницах и грузили то-
вары, покупаемые ими в России для отправления в их зем-
лю. – Некоторые места особенно славились своими произве-
дениями для внутренней торговли: например, Калуга дере-
вянною, красивою посудою, Муром вкусною рыбою, Пере-
славль сельдями, а еще более Соловки, где находились луч-
шие соляные варницы. – Многие судоходные реки облегча-
ли перевоз товаров; но Россия еще не имела морей, кроме
Северного океана, к коему она примыкала своими полунощ-
ными хладными пустынями. Иногда небольшие суда ходили
от устья Двины Белым морем мимо Святого Носа, Семи ост-
ровов и Шведской Лапландии в Норвегию и в Данию. Сим
путем Датский Посол возвращался из Москвы в Норвегию
с нашим толмачом Истомою. Другой толмач, именем Вла-
сий, плыл Сухоною, Югом и Двиною до Белого моря, чтобы
ехать оттуда в Копенгаген. Сие плавание считалось весьма
опасным и затруднительным: купцы Скандинавские не сме-
ли вверять оному своих товаров и держались Новагорода. –
Любопытно знать, что Россияне уже имели тогда сведение о
Китае и думали, что можно Северным океаном достигнуть
берегов сей отдаленной Империи.

В России ходили серебряные и медные деньги: Москов-
ские, Тверские, Псковские, Новогородские; серебряных счи-



 
 
 

талось 200 в рубле (который стоил два червонца), а медных
пул 1200 в гривне. Новогородские деньги имели почти двой-
ную цену: их было только 140 в рубле. На сих монетах изоб-
ражался Великий Князь, сидящий в креслах, и другой че-
ловек, склоняющий пред ним голову; на Псковских голова
в венце; на Московских – всадник с мечом: новые были це-
ною в половину менее старых. Золотые деньги ходили толь-
ко иностранные: Венгерские червонцы, Римские гульдены и
Ливонские монеты, коих цена переменялась. – Всякий се-
ребреник бил и выпускал монету: правительство наблюдало,
чтобы сии денежники не обманывали в весе и чистоте метал-
ла. Государь не запрещал вывозить монету из России, одна-
ко ж хотел, чтобы мы единственно менялись товарами с ино-
земцами, а не покупали их на деньги. – Вместо нынешнего
ста, обыкновенным торговым счетом было сорок и девяно-
сто, говорили: сорок, два сорока, или девяносто, два девя-
носта, и проч.

Успехи торговли более и более умножали доходы Госуда-
ревы. Современники славят богатство и бережливость Васи-
лия. Главная казна его хранилась на Белеозере и в Вологде,
как в безопаснейших и недоступных для неприятеля местах,
окруженных лесами и болотами непроходимыми. «Удиви-
тельно ли, пишут иноземцы, что Великий Князь богат? Он
не дает денег ни войску, ни Послам и даже берет у них,
что они вывозят драгоценного из чужих земель: так Князь
Ярославский, возвратясь из Испании, отдал в казну все тя-



 
 
 

желые золотые цепи, ожерелья, богатые ткани, серебряные
сосуды, подаренные ему Императором и Фердинандом Ав-
стрийским. Сии люди не жалуются, говоря: Великий Князь
возьмет, Великий Князь и наградит». Не тем, без сомнения,
Иоанн и Василий богатели, что не давали серебром жалова-
нья войску (ибо поместья стоили серебра), и не тем, что бра-
ли иногда у Послов вещи, которые им отменно нравились;
но мудрою бережливостию, точным соображением предпри-
ятий с государственными способами, запасом на случай нуж-
ды: правило важное для благоденствия Держав. Карл V с со-
кровищами Нового Света часто не имел денег, а Великие
Князья наши могли хвалиться богатством, издерживая ме-
нее, нежели получая.

Несмотря на деятельность торговли, Россия казалась пу-
тешественникам малонаселенною в сравнении с иными Ев-
ропейскими странами: редкие жительства, степи, дремучие
леса, худые, пустынные, уединенные дороги свидетельство-
вали, что сия Держава была еще новою в гражданском обра-
зовании. С ужасом говоря о наших распутицах, тленных мо-
стах, опасностях, неудобствах в пути, чужестранцы хвалят
исправность и скорость нашей почты: из Новагорода в Моск-
ву приезжали они в 72 часа, платя 6 денег за 20 верст. Лоша-
дей было множество на учрежденных ямах: кто требовал де-
сяти или двенадцати, тому приводили сорок или пятьдесят.
Усталых кидали на дороге; брали свежих в первом селении
или у проезжих.



 
 
 

Чем ближе к столице, тем более селений и людей встре-
чалось глазам путешественника. Все оживлялось: на дороге
обозы, вокруг частые поля, луга представляли картину чело-
веческой деятельности. Необозримая Москва величествен-
но возвышалась на равнине с блестящими куполами своих
несметных храмов, с красивыми башнями, с белыми стена-
ми Кремлевскими, с редкими каменными домами, окружен-
ными темною грудою деревянных зданий, среди зеленых са-
дов и рощей. Окрестные монастыри казались маленькими,
прелестными городками. В слободах жили кузнецы и другие
ремесленники, которые непрестанным употреблением огня
могли быть опасны в соседстве: расселенные на большом
пространстве, они сеяли хлеб и косили траву пред их дома-
ми, на обеих сторонах улицы. Один Кремль считался горо-
дом: все иные части Москвы, уже весьма обширной, называ-
лись предместиями, ибо не имели никаких укреплений, кро-
ме рогаток. На крутоберегой Яузе стояло множество мель-
ниц. Неглинная, будучи запружена, уподоблялась озеру и
наполняла водою ров Кремлевский. Некоторые улицы бы-
ли тесны и грязны; но сады везде чистили воздух, так что
в Москве не знали никаких заразительных болезней, кро-
ме наносных. В 1520 году, как пишут, находилось в ней 41
500 домов, исчисленных по указу Великого Князя; а сколь-
ко жителей, неизвестно: но можно полагать их гораздо за
100000. В Кремле, в разных улицах, в огромных деревянных
домах (между многими, отчасти также деревянными церк-



 
 
 

вами) жили знатнейшие люди, Митрополит, Князья, Бояре.
Гостиный двор (там же, где и ныне, на площади Китая-горо-
да), обнесенный каменною стеною, прельщал глаза не кра-
сотою лавок, но богатством товаров, Азиатских и Европей-
ских. Зимою хлеб, мясо, дрова, лес, сено обыкновенно про-
давались на Москве-реке в лавках или в шалашах.

Наши свойства казались наблюдателям и худыми и доб-
рыми, обычаи любопытными и странными. Контарини пи-
шет, что Москвитяне толпятся с утра до обеда на площа-
дях, на рынках, а заключают день в питейных домах: глазе-
ют, шумят, а дела не делают. Герберштеин напротив того с
удивлением видел их работающих в праздники. В будни за-
прещалось им пить; одни иноземные воины, служа Госуда-
рю за деньги, имели право быть невоздержными в употреб-
лении хмельного: для чего слобода за Москвою-рекою, где
они жили, именовалась Налетами, от слова наливай. Вели-
кий Князь Василий, опасаясь действий худого примера, не
дозволял своим подданным жить вместе с ними. У всякой
рогатки на улицах стоял караул: никто не смел ходить ночью
без особенной важной причины и без фонаря. Тишина цар-
ствовала в городе. Замечали, что Россияне не злы, не сварли-
вы, терпеливы, но склонны (особенно Москвитяне) к обма-
нам в торговле. Славили древнюю честность Новогородцев
и Псковитян, которые тогда уже начинали изменяться в ха-
рактере. Пословица: товар лицом продать служила уставом
в купечестве. Лихоимство не считалось стыдом: ростовщи-



 
 
 

ки брали обыкновенно 20 на 100 и еще хвалились умеренно-
стию: ибо в древние времена должники платили у нас 40 на
100. – «Рабство, несовместимое с душевным благородством,
было (по словам Герберштеина) общим в России: ибо и са-
мые Вельможи назывались холопями Государя»; но имя не
вещь: оно изображало только неограниченную преданность
Россиян к Монарху; а в самом деле народ пользовался граж-
данскою свободою. Рабами были единственно крепостные
холопи, или дворовые или сельские, потомки людей куплен-
ных, военнопленных, законом лишенных вольности. В XI ве-
ке они не имели у нас ни гражданских, ни человеческих прав
(так и в древнем Риме): господин мог располагать ими как
собственностию, как вещию, мог своевольно отнимать у них
жизнь, никому не ответствуя. Но в сие время – или в XVI
веке – уже одна государственная власть смертию казнила хо-
лопа, следственно уже человека, уже гражданина, покрови-
тельствуемого законом . Здесь видим успех нравственности
и действие лучших гражданских понятий. Вообще судьба
сих природных рабов не казалась им тяжкою: ибо многие из
них, освобождаемые по духовным завещаниям, немедленно
искали себе новых господ и шли к ним в кабалу или в новую
крепость, не для того, чтобы не находили способа жить свои-
ми трудами (ибо хороший поденщик в Москве выработывал
с утра до вечера две деньги, или около двадцати копеек ны-
нешних), но для того, что любили домашнюю легкую служ-
бу и беспечность: раб-отец не заботился о многочисленном



 
 
 

семействе, не боялся ни старости, ни болезни. Закон мол-
чал о должности господ: общее мнение предписывало им че-
ловеколюбие и справедливость; тираном гнушались как бес-
честным гражданином; никто из вольных людей не хотел ид-
ти к нему в услужение; именем его бранились на площадях.
Гораздо несчастнее холопства было состояние земледельцев
свободных, которые, нанимая землю в поместьях или в отчи-
нах у Дворян, обязывались трудиться для них свыше сил че-
ловеческих, не могли ни двух дней в неделе работать на себя,
переходили к иным владельцам и обманывались в надежде
на лучшую долю: ибо временные, корыстолюбивые Господа
или Помещики нигде не жалели, не берегли их для будуще-
го. Государь мог бы отвести им степи, но не хотел того, что-
бы поместья не опустели, и сей многочисленный род людей,
обогащая других, сам только что не умирал с голоду: старец,
бездомок от юности, изнурив жизненные силы в работе на-
емника, при дверях гроба не знал, где будет его могила. Бед-
ность рождает презрение: в старину называли у нас земле-
дельцев смердами, в XVI веке крестьянами, то есть христи-
анами, но в худом, варварском смысле: ибо долговременные
наши тираны, Батыевы Моголы, поносили Россиян сим име-
нем. – Вероятно, что многие земледельцы шли тогда в кабалу
к Дворянам; по крайней мере знаем, что многие отцы прода-
вали своих детей, не имея способа кормиться. Сын мог быть
несколько раз продан отцем; но в четвертый раз отпущенный
Господином на волю, уже зависел единственно от себя.



 
 
 

Здесь представляется любопытный вопрос: неужели ни-
когда не бывало в России крестьян-владельцев? По крайней
мере не знаем, когда они были. Видим, что Князья, Бояре,
воины и купцы – то есть городские жители, – искони владея
землями, отдавали их в наем крестьянам свободным. Всякая
область принадлежала городу; все ее земли считались как бы
законною собственностию его жителей, древних Господ Рос-
сии, купивших, вероятно, сие право мечом в такое время,
до коего не восходят летописи, ни предания. Но крестьяне,
платя дань или оброк владельцам, имели свободу личную и
движимую собственность.

Не только Бояре знатные, но и самые простые, бедные
Дворяне казались спесивыми, недоступными. К первым ни-
кто не смел въехать на двор: оставляли лошадей у ворот.
Благородные стыдились ходить пешком и не имели знаком-
ства с мещанами, опасаясь тем унизиться. Они вообще лю-
били сидячую жизнь и не понимали, как можно заниматься
делами стоя или ходя. Молодые женщины были совершен-
ными затворницами: боялись показываться чужим людям и
в церковь ходили редко; дома шили, пряли. Одна забава счи-
талась для них позволенною: качели. Богатые не пеклися о
домашнем хозяйстве, которое лежало единственно на слу-
гах и служанках. Бедные поневоле трудились; но самая бед-
нейшая, готовя для себя кушанье, не могла умертвить ни-
какого животного: стояла у ворот с курицею или с уткою и
просила мимоходящих, чтобы они закололи сию птицу ей на



 
 
 

обед. – Несмотря на строгое заключение жен, бывали, как
и везде, примеры неверности, тем естественнее, что взаим-
ная любовь не участвовала в браках и что мужья-Дворяне,
находясь в Государевой службе, редко живали дома. Не же-
них обыкновенно сватался за невесту, но отец ее выбирал
себе зятя и говорил о том с отцем его. Назначали день сва-
дьбы, а будущие супруги еще не знали друг друга в глаза.
Когда нетерпеливый жених домогался видеть невесту, то ро-
дители ее всегда отвечали ему: «Спроси у добрых людей,
какова она?» Приданое состояло в одежде, в драгоценных
украшениях, в слугах, в конях и проч.; а что родственники и
приятели дарили невесте, то муж должен был после свадьбы
возвращать им или платить деньгами. Герберштеин первый
сказал, что жена Россиянка не уверена в любви супруга без
частых от него побоев: сие вошло в пословицу, хотя могло
быть только отчасти истиною, объясняемою для нас древни-
ми обычаями Славянскими и грубою нравственностию вре-
мен Батыева ига.

Спесивые против бедных мещан, Дворяне и богатые куп-
цы были гостеприимны и вежливы между собою. Гость, вхо-
дя в комнату, глазами искал Святых Образов, шел к ним,
крестился и, несколько раз сказав вслух: Господи помилуй, –
обращался к хозяину с приветствием «дай Боже тебе здра-
вия!» Они целовались, кланялись друг другу и чем ниже,
тем лучше; переставали и снова начинали кланяться; сади-
лись, беседовали, и гость, взяв шапку, шел опять к образам;



 
 
 

хозяин провожал его до крыльца, а любимого до самых во-
рот. Потчевали приятелей медом, пивом, винами иноземны-
ми: романеею, мушкателем, Канарским, белым Рейнским;
лучшим считалась мальвазия, употребляемая однако ж бо-
лее в лекарство и во дворце за Великокняжескою трапезою.
Ужинов не знали: обеды были изобильные и вкусные для са-
мых иноземцев, которые дивились у нас множеству и деше-
визне всякого скота, рыбы, птиц, дичины, добываемой охо-
тою псовою, соколиною, тенетами. Вообще роскошь тогдаш-
няя состояла в избытке обыкновенных, дешевых вещей; уме-
ли хвалиться ею не разоряясь; бережливость не славилась
добродетелию, ибо казалось естественною людям, которые
еще не ведали прелестей изнеженного вкуса. Дорогие одеж-
ды означали первостепенных государственных сановников:
если не закон, то обыкновение воспрещало другим равнять-
ся с ними в сих принадлежностях знатности, соединенной
всегда с богатством. Сии наряды употреблялись бережно;
ветреная мода не изменяла оных, и Вельможа оставлял свою
праздничную одежду в наследство сыну. Платье Боярское,
дворянское, купеческое не различалось покроем: верхнее с
опушкою, широкое, длинное называлось однорядками, дру-
гое охабнями, с воротником; третье ферезями, с пуговицами
до подола, с нашивками или без нашивок, такое же длинное,
с нашивками или только с пуговицами до пояса, кунтыша-
ми, доломанами, кафтанами , у всякого были клинья, а на
боках прорехи. Полукафтанье носили с козырем; рубахи с



 
 
 

вышитым разноцветным воротником и с серебряною пуго-
вицею; сапоги сафьянные, красные, с железными подковами;
шапки высокие, шляпы поярковые, черные и белые. Муж-
чины стригли себе волосы. – Домы не блистали внутренним
украшением: самые богатые люди жили в голых стенах. Сени
огромные, а двери низкие, и входящий всегда наклонялся,
чтобы не удариться головою об верхний косяк.

Опишем некоторые достопамятные обыкновения. По-
сланник Великокняжеский, Димитрий, будучи в Риме и бе-
седуя с Павлом Иовием о нравах своего отечества, сказывал
ему, что Россияне, искони набожные, любя чтение душеспа-
сительных книг, не терпят проповеди в церквах, дабы слы-
шать в них единственно слово Господне, без примеса муд-
рований человеческих, несогласных с простотою Евангель-
скою; что нигде не имеют такого священного уважения к хра-
мам, как у нас; что муж и жена, вкусив удовольствие закон-
ной любви, не дерзают войти в церковь и слушают Обедню,
стоя на паперти; что молодые нескромные люди, видя их там,
угадывают причину и своими насмешками заставляют жен-
щин краснеться; что мы весьма не любим Католиков, а Евре-
ями гнушаемся и не дозволяем им въезжать в Россию. – Сие
время особенно славилось открытием многих Святых целеб-
ных Мощей; но Иоанн и Василий не всегда верили молве
и рассказам народным; а без согласия Государева Духовен-
ство не умножало числа Святых: когда же строгое исследова-
ние и достоверные свидетельства убеждали Великого Князя



 
 
 

в истине чудес, то объявляли их всенародно, звонили в ко-
локола, пели молебны, и недужные со всех сторон спешили
ко праху новых Угодников, как ныне спешат к новым слав-
ным врачам, чтобы найти исцеление. – Тогдашняя Христи-
анская набожность произвела один умилительный обычай.
Близ Москвы было кладбище, называемое селом скудельни-
чим, где люди добролюбивые в Четверток перед Троицыным
днем сходились рыть могилы для странников и петь пани-
хиды, в успокоение души тех, коих имена, отечество и Ве-
ра были им неизвестны; они не умели назвать их, но дума-
ли, что Бог слышит и знает, за кого воссылаются к нему сии
чистые, бескорыстные, истинно Христианские молитвы. Там
погребались тела, находимые в окрестностях города, а может
быть, и всех иноземцев.

Иовий пишет, что Великие Князья, подобно Султанам, из-
бирают себе жен за красоту и добродетель, нимало не уважая
знатности; что невест привозят из всей России; что искус-
ные, опытные бабки осматривают их тайные прелести; что
совершеннейшая или счастливейшая выходит за Государя, а
другие в тот же день за молодых придворных чиновников.
Сие известие может относиться единственно к двум бракам
Василия: ибо отец, дед и предки его женились обыкновенно
на Княжнах Владетельных. – Сообщим здесь любопытные
подробности из описания Василиевой свадьбы 1526 года.

«Державный жених, нарядясь, сидел в брусяной столовой
избе с своим поездом; а невеста, Елена Глинская, с женою



 
 
 

Тысяцкого, двумя свахами, Боярынями и многими знатны-
ми людьми шла из дому в середнюю палату. Перед нею нес-
ли две брачные свечи в фонарях, два коровая и серебряные
деньги. В сей палате были Сделаны два места, одетые барха-
том и камками; на них лежали два зголовья и два сорока чер-
ных соболей; а  третьим сороком надлежало опахивать же-
ниха и невесту. На столе, покрытом скатертью, стояло блю-
до с калачами и солью. Елена села на своем месте; сестра
ее, Княжна Анастасия, на жениховом; Боярыни вокруг стола.
Василий прислал туда брата, Князя Юрия, который, заняв
большое место, велел звать жениха. Государь! сказали ему:
иди с Богом на дело. Великий Князь вошел с Тысяцким и со
всеми чиновниками, поклонился иконам, свел Княжну Ана-
стасию с своего места и сел на оное. Читали молитву. Жена
Тысяцкого гребнем чесала голову Василию и Елене. Свечами
богоявленскими  зажгли брачные, обогнутые соболями и вде-
тые в кольцы. Невесте подали кику и фату. На золотой ми-
се, в трех углах, лежали хмель, соболи, одноцветные платки
бархатные, атласные, камчатные, и пенязи, числом по девя-
ти в каждом угле. Жена Тысяцкого осыпала хмелем Велико-
го Князя и Елену, опахиваемых соболями. Дружка Госуда-
рев, благословясь, изрезал перепечу и сыры для всего поез-
да; а Еленин дружка раздавал ширинки. Поехали в церковь
Успения: Государь с братьями и Вельможами, Елена в од-
них санях с женою Тысяцкого и с двумя Большими свахами;
за нею шли некоторые Бояре и чиновники; перед нею нес-



 
 
 

ли свечи и короваи. Жених стоял в церкви на правой сторо-
не у столпа, невеста на левой. Они шли к венчанию по кам-
кам и соболям. Знатнейшая Боярыня держала скляницу с ви-
ном Фряжским: Митрополит подал ее Государю и Госуда-
рыне: первый выпив вино, растоптал скляницу ногою. Ко-
гда священный обряд совершился, новобрачные сели на двух
красных зголовьях. Митрополит, Князья и Бояре поздрав-
ляли их; певчие пели многолетие. Возвратились во дворец.
Свечи с короваями отнесли в спальню, или в сенник, и по-
ставили в кадь пшеницы. В четырех углах сенника были во-
ткнуты стрелы, лежали калачи с соболями, у кровати два зго-
ловья, две шапки, одеяло кунье, шуба; на лавках стояли оло-
вянники с медом; в головах кровати икона Рождества Хри-
стова, Богоматери и Крест Воздвизальный; на стенах также
иконы Богоматери со младенцем; над дверью и над всеми ок-
нами, внутри и снаружи, кресты. Постелю стлали на двадца-
ти семи ржаных снопах. Великий Князь завтракал с людьми
ближними; ездил верхом по монастырям и обедал со всем
Двором. Князь Юрий Иоаннович сидел опять на большом
месте, а Василий рядом с Еленою; перед ними поставили
жареного петуха: дружка взял его, обвернул верхнею скатер-
тью и отнес в спальню, куда повели и молодых из-за стола.
В дверях знатнейший Боярин выдавал Великую Княгиню и
говорил речь. Жена Тысяцкого, надев две шубы, одну наиз-
вороть, вторично осыпала новобрачных хмелем; а дружки и
свахи кормили их петухом. Во всю ночь Конюший Госуда-



 
 
 

рев ездил на жеребце под окнами спальни с обнаженным ме-
чом. На другой день супруги ходили в мыльню и ели кашу
на постеле». Легко угадать разум сих обрядов, без сомнения
весьма древних, отчасти, может быть. Славянских, отчасти
Скандинавских: некоторые образовали любовь, согласие, ча-
дородие, богатство; другие должны были удалять действие
злого волшебства.

Василий, находясь в частых сношениях с Государями Ев-
ропейскими, любил хвалиться ласкою, оказываемою их По-
слам в России; но иноземцы жаловались на сей милостивый
прием, соединенный с обрядами скучными и тягостными.
Приближаясь к границе, Посол давал о том знать Намест-
никам ближайших городов. Ему предлагали множество во-
просов: «из какой земли, от кого едет? знатный ли человек?
какого именно звания? бывал ли прежде в России? говорит
ли нашим языком? сколько с ним людей и каких?» О сем
немедленно доносили Великому Князю; а к послу высылали
чиновника, который, встретив его, не уступал ему дороги и
всегда требовал, чтобы он стоя выслушивал Государево при-
ветствие со всем Великокняжеским титулом, несколько раз
повторяемым. Назначали дорогу и места, где надлежало обе-
дать, ночевать. Ехали тихо, иногда не более пятнадцати или
двадцати верст в день: ибо ждали ответа из Москвы. Иногда
останавливались в поле, несмотря на зимний мороз; иногда
худо ели. За то пристав терпеливо сносил брань иноземцев.
Наконец Государь высылал Дворян своих к Послу: тут везли



 
 
 

его уже скорее и лучше содержали. Встреча перед Москвою
была всегда пышная: являлось вдруг несколько чиновников
в богатых одеждах и с отрядом конницы; говорили речи,
спрашивали о здоровье, и проч. Двор Посольский находил-
ся близ Москвы-реки: большое здание со многими комната-
ми, но совершенно пустыми; никто не жил в сем доме. При-
ставы служили гостям, непрестанно заглядывая в роспись,
где было все исчислено, все измерено, что надлежало давать
Послам Немецким, Литовским, Азиатским: сколько мясных
блюд, меду, луку, перцу, масла, даже дров. Между тем при-
дворные чиновники ежедневно спрашивали у них, доволь-
ны ли они угощением? Не скоро назначался день представ-
ления: ибо любили долго изготовляться к оному. Послы си-
дели одни, не могли заводить знакомств и скучали. Великий
Князь к сему дню, для их торжественного въезда в Кремль,
обыкновенно дарил им коней с богатыми седлами.

Кроме зодчих, денежников, литейщиков, находились у
нас тогда и другие иноземные художники и ремесленники.
Толмач Димитрий Герасимов, будучи в Риме, показывал Ис-
торику Иовию портрет Великого Князя Василия, писанный
без сомнения не Русским живописцем. Герберштеин упоми-
нает о Немецком слесаре в Москве, женатом на Россиянке.
Искусства Европейские с удивительною легкостию переселя-
лись к нам: ибо Иоанн и Василий, по внушению истинно ве-
ликого ума, деятельно старались присвоить оные России, не
имея ни предрассудков суеверия, ни боязливости, ни упрям-



 
 
 

ства, и мы, послушные воле Государей, рано выучились ува-
жать сии плоды гражданского образования, собственность
не Вер и не языков, а человечества; мы хвалились исключи-
тельным Православием и любили святыню древних нравов,
но в то же время отдавали справедливость разуму, художе-
ству западных Европейцев, которые находили в Москве го-
степриимство, мирную жизнь, избыток. Одним словом, Рос-
сия и в XVI веке следовала правилу: «хорошее от всякого
хороню» и никогда не была вторым Китаем в отношении к
иноземцам.

Язык наш, то есть Славянский, был в сие время известен
от Каменного Пояса до Адриатического моря, Воспора Фра-
кийского и Нила: им говорили при дворе Турецкого и Еги-
петского Султанов, жены их, Ренегаты, Мамелюки. Мы име-
ли в переводах сочинения св. Амвросия, Августина, Иеро-
нима, Григория, Историю Римских Императоров (вероятно,
Светонову), Марка Антония и Клеопатры; но Иовий укоряет
нас совершенным невежеством в науках: в Философии, Аст-
рономии, Физике, Медицине, сказывая, что мы именуем ле-
карем всякого, кто знает некоторые целебные свойства рас-
тений. Успехи словесности примечались в чистейшем сло-
ге летописей, Пастырских Духовных посланий, Святых Жи-
тий и проч. Старец, Архиепископ Ростовский Вассиан, мог
назваться Демосфеном сего времени, если истинное красно-
речие состоит в сильном выражении мыслей и чувств: слав-
ное Послание его к Иоанну уже известно читателю. Житие



 
 
 

Св. Даниила Переяславского писано не без искусства, умно и
приятно. Особенного замечания достойны два Слова: первое
о рождении Царя Иоанна, второе похвальное Василию; в том
и в другом есть прекрасные места; выпишем некоторые:

«Кто поведает силу Господню и все чудеса Его? Во дни
наши совершилось дело Небесной любви, коего примеры ви-
дели мы в Ветхом и Новом завете: молитва отверзает ложе-
сна неплодные! Господь милостию утешает людей Своих в
отчаянии: ибо славный и великий во Царях не скудеет в Ве-
ре, припадая ко Всевышнему; уже вступает в шестое деся-
тилетие жизни и еще надеется благословить чадо милое, во-
жделенное не только родителю, но и всей Державе Христиан-
ской: она требует Пастыря для дней будущих. Слышит Гос-
подь молитву и долго не исполняет, да более и более разго-
рается усердием сердце Державного. О диво! Монарх остав-
ляет престол и величие, идет с жезлом как бедный странник
в обители дальние, смиренный видом и душою: се Царские
стопы его изображаются на песках дикой пустыни! За ним
добродетельная, премудрая Царица, ему подобная. Оба ис-
полнены смирения и надежды; оба ведают, что Вера возмо-
гает и надежда не посрамит. И бысть! лобызаем наследни-
ка Державы!.. Когда бы Всевышний даровал Василию дщерь,
и тогда бы сердце родителя возвеселилось, но едино: Гос-
подь дарует ему сына, да веселится и блаженствует с ним вся
Россия!» – В похвальном слове Василию так описаны дела
и свойства его: «Сей Государь добре правил хоругвями оте-



 
 
 

чества, твердо укоренного Богом, подобно вековому древу;
всегда благословляемый успехом, всегда спасаемый от вра-
гов видимых и невидимых, покорял страны мечом и миром,
а в своей наблюдал правду, не усыпая ни умом, ни сердцем;
бодрствовал над душами, питал в них добродетель, гнал зло-
бу, да не погрязнет корабль великой Державы его в волнах
беззакония! Душа Царева светилась яко зерцало, блистая в
лучах Божественной премудрости. Мы знаем, что Государь
естеством телесным равен всем людям; но властию не подо-
бен ли Богу Единому? Неприступен во славе земного Цар-
ствия: но есть вышнее, Небесное, для коего он должен быть
приступен и снисходителен к людям. Телу дано око, а миру
Царь, да промышляет о благе его. Царь истинный Царствует
над страстями, в венце святого целомудрия, в порфире зако-
на и правды. Таков был Великий Князь Василий, Правитель
велеумный, наказатель добродетельный, истинный кормчий,
образ благости, столп твердости и терпения; защитник Го-
сударства, отец Вельмож и народа, мудрый соглагольник Ду-
ховенства; высокий житием на престоле, смиренный серд-
цем яко в пещере, кроток взором, почтен Божиею благостию;
всех любил и любим всеми: ближние и дальние припадали к
нему, от Синая и Палестины, от Италии и Антиохии, да узрят
лицо его, да услышат слово. Кто опишет его достоинства?
Как саламандр, по сказанию богослова, среди огня не сго-
рает; как светлая река, именуемая Кафос, течет сквозь мо-
ре и не теряет сладости вод своих: так огнь страстей челове-



 
 
 

ческих, так бурное житейское море не повредило душе Ва-
силия: она чистою, благою воспарила от земли на небо. Од-
ним словом, сей Великий Князь в житии богомудром упо-
доблялся Димитрию Иоанновичу Донскому». Мы предложи-
ли здесь читателю не точные слова, но точные мысли авто-
ров, слова принадлежат веку, а мысли векам.

Судя по слогу, можем отнести к сему времени сочинение
двух Русских сказок: о купце Киевском и Дракуле, мутьян-
ском Воеводе. В первой описывается мучитель, именем Сми-
ян гордый, Владетель неизвестной приморской страны, ги-
бельный для всех плавателей, которые искали там убежища
от бурь и не умели отгадать царских загадок: им надлежа-
ло отвергнуться Христа или умереть. Сын путешествующего
Киевлянина Борзосмысл, юный отрок, вдохновенный небес-
ною мудростию, как новый Эдип решит все хитрые задачи
Смияна, отсекает ему голову в присутствии народа, садится
на трон, проповедует Веру Христову, пленяет граждан, оста-
ется у них Царем и женится на Смияновой дочери. Вот со-
держание. Красот пиитических мало, остроумия также; рас-
сказ довольно складен. – Вторая повесть любопытнее. Дра-
кула, хищник Мутьянской, или Волошской Державы (о ко-
ем упоминается в Византийской Истории Дуки около 1430
года) представлен гонителем всякой неправды, обманов, во-
ровства и свирепым кровопийцею. Никто в земле Волош-
ской не дерзает взять чужого, ни обидеть слабого. Испыты-
вая народ, он поставил золотую чару у колодезя, отдаленно-



 
 
 

го от домов: мимоходящие пили воду и не трогали богатого
сосуда. Искоренив злодеев, сей Воевода казнил и за самые
легкие вины. Не только жена вероломная, любострастная, но
и ленивая, у которой в доме было не чисто или муж не имел
хорошего белья, лишалась жизни. На площади, вместо укра-
шений, висели трупы. Однажды пришли к нему два Монаха
из Венгрии: Дракула желал знать их мысли о себе. «Ты хо-
чешь быть правосудным, – отвечал старейший из них, – но
делаешься тираном, наказывая тех, коих должны наказывать
единственно Бог и совесть, а не закон гражданский». Другой
хвалил тирана, как исполнителя судов Божественных. Велев
умертвить первого Монаха, Дракула отпустил его товарища
с дарами и наконец увенчал свои подвиги сожжением всех
бедных, дряхлых, увечных в земле Волошской, рассуждая:
«На что жить людям, живущим в тягость себе и другим?»
Автор мог бы заключить сию сказку прекрасным нравоуче-
нием, но не сделал того, оставляя читателям судить о фи-
лософии Дракулы, который лечил подданных от злодейства,
пороков, слабостей, нищеты и болезней одним лекарством:
смертию! – Заметим, что древние Русские писцы имели бо-
лее гордости, нежели Писатели: первые почти всегда озна-
чали имя свое в конце переписанной ими книги, а вторые по-
чти никогда, укрываясь таким образом от хвалы и критики:
знаем творения, не зная творцов. По крайней мере видим,
что предки наши занимались не только историческими или
богословскими сочинениями, но и романами; любили про-



 
 
 

изведение остроумия и воображения.
В окончании сей статьи предложим некоторые известия

из Герберштеиновой книги о соседственных с Россиею зем-
лях, восточных и северных. Ногайские Татары, кочуя близ
моря Каспийского, разделялись в Василиево время на три
Улуса, принадлежащие трем Князьям-братьям: Шидаку, Ко-
шуму и Шиг-Мамаю; первый жил в городе Сарайчике на
Яике; второй повелевал всею землею между Кумою, Яи-
ком и Волгою; третий господствовал над частию Сибири.
В двадцати днях пути от Шидаковых владений, к восто-
ку, обитали Юргенские, или Хивинские, Татары, повинуясь
Барак-Солтану, брату соседственного Хана Катайского, или
Киргиз-Кайсакского, Бебейда. За Вяткою и Пермию жили в
лесах Тюменские и Шибанские Моголы; первых считалось
не более десяти тысяч. За Волгою находились еще Улусы
Калмыков: сие имя дано им для того, что они не стригли
волос на голове, как другие Моголы. Астрахань, знатней-
ший базар Татарский, славилась богатством, а Шамаха, уже
подвластная тогда Персии, своими прекрасными шелковыми
тканями. На Дону, в двенадцати милях от Азова, был город
Ахас (где ныне Старый Черкаск), изобильный плодами, ры-
бою, дичью, веселый местоположением, окруженный садами
природными, богатый всем, что нужно человеку для самой
роскошной жизни. Говорили: «имей только огонь и соль: все
прочее найдешь в Ахасе!» – На восточном берегу Черного
моря жили Авхасы; далее в горах вольные Черкесы, не под-



 
 
 

властные ни Туркам, ни Татарам, ужасные разбойники; теку-
щими из гор реками выплывая на лодках в море, они граби-
ли суда купеческие; исповедовали Христианскую Греческую
Веру, употребляли в богослужении язык Славянский, впро-
чем мало думали о Законе. Близ устья реки Фазиса, или Ри-
она, показывали остров, где будто бы стоял корабль Язонов.

Описывая наружность Татар, Герберштеин сказывает, что
они были среднего роста, черноволосые, широколицые, с ма-
ленькими, впалыми глазами и что знатнейшие носили длин-
ные плетенки, или косы: в сем изображении еще узнаем ис-
тинных Моголов, нынешних Калмыков и Киргизов. Сему же
писателю обязаны мы изъяснением достоинств и чинов Та-
тарских. Солтанами назывались сыновья Ханские, Уланами
главнейшие по Хане сановники, Беями Князья, их дети Мур-
зами, Первосвященники (Магометова рода) Сеитами.

Север России был еще предметом баснословия для самых
Москвитян. Уверяли, что там, на берегах океана, в горах, пы-
лает неугасимый огнь чистилища; что в Лукоморье есть лю-
ди, которые ежегодно 27 Ноября, в день Св. Георгия, уми-
рают, а 24 Апреля оживают снова; что они перед смертию
сносят товары свои в одно место, где соседи в течение зимы
могут брать оные, за всякую вещь оставляя должную плату и
не смея обманывать: ибо мертвецы, воскресая весною, рас-
считываются с ними и всегда наказывают бессовестных; что
там есть и другие чудесные люди, покрытые звериною шер-
стью, с собачьими головами, с лицом на груди, с длинными



 
 
 

руками, но безногие; есть рыбы человекообразные, но толь-
ко немые, и проч. Сии басни питали любопытство грубых
умов. Однако ж Москвитяне уже знали имена всех главных
рек Западной Сибири. Они сказывали, что Обь вытекает из
озера (Телейского); что за сею рекою и за Иртышом находят-
ся два города, Серпонов и Грустина, коих жители получа-
ют жемчуг и драгоценные каменья от черных людей, обита-
ющих близ озера Китая. Мы обязаны были сими сведениями
господству Великих Князей над землею Пермскою и Югор-
скою. Лапландия также платила нам дань. Дикие жители ее
приходили иногда в соседственные Российские области, на-
чинали заимствовать некоторые гражданские обыкновения
и ласково угощали купцов иноземных, которые привозили к
ним вещи, нужные для хозяйства.

Вообще Герберштеиново описание России есть важное
творение для нашей Истории XVI века, хотя и содержит в
себе некоторые ошибки.
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