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ПРЕДИСЛОВИЕ

Человек учится понимать окружающий мир на протя-
жении всей своей жизни. Сегодня в этом ему помогают раз-
ного рода общественные институты — детский сад, школа, 
колледж, университет. В средневековой Руси главным ин-
струментом социализации человека была семья. Родители 
объясняли ребенку, как следует вести себя в той или иной 
ситуации. Кроме общих указаний отец учил сына своему 
ремеслу, а мать наставляла дочь в ведении домашнего хо-
зяйства. Так жил весь мир. Так жили в избе и в княжеском 
дворце. Разумеется, общественное положение конкретно-
го человека вносило в эту схему некоторые коррективы. 
Но суть оставалась та же. Князья учили сыновей тому, что 
принято сегодня называть политикой. Прочие умения — от 
верховой езды до обращения с женщиной — преподавали 
слуги. Юный княжич мог учиться политике и у деда. Но 
деды в ту тревожную пору редко доживали до внуков. Став 
самостоятельным правителем, молодой князь подхватывал 
те бразды власти, которым учил его отец. Все определяла 
традиция. Правители-новаторы, изобретатели новой поли-
тики, встречались в Древней Руси крайне редко.

Исходя из данных аксиом, автор этих строк начинал 
свою книгу о «государе всея Руси» Иване III с рассказа о 
драматической судьбе его отца, Василия II Темного*. Отец 

* Борисов Н. С. Иван III. М.: Молодая гвардия, 2000 (серия «ЖЗЛ»). 
Надо признать, что за прошедшие годы наши представления об отце 
Ивана III, Василии Темном, и его эпохе мало изменились. А пото-
му мы посчитали возможным использовать в настоящей биографии 
фрагменты нашей книги «Иван III» (с необходимыми поправками 
и дополнениями). Кроме того, представляя читателю исторических 
деятелей и политические центры тогдашней Руси, автор в некоторых 
случаях использовал тексты из своей книги «Возвышение Москвы» 
(М.: Русский мир, 2011).
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заложил фундамент, на котором сын построил единое Рус-
ское государство. 

Теперь мы считаем необходимым предпослать био-
графии Василия Темного краткое жизнеописание его отца 
Василия I. Этот правитель не понят и недооценен в нашей 
исторической памяти. Его 35-летнее правление обычно 
представляется скучной интермедией между героической 
эпохой Дмитрия Донского и московской усобицей второй 
четверти XV века. Но это совсем не так... 

«О делах нужно судить, принимая во внимание обстоя-
тельства», — говорил Плутарх (61, 149*). Восемнадцатилет-
ний Василий I принял Москву после кончины отца в тяже-
лых политических обстоятельствах. 

Объединение Литвы и Польши под властью польского 
короля Владислава в 1385 году (Кревская уния) создало на 
западной границе Московского княжества обширное госу-
дарство, официальной религией которого стало католиче-
ство. Однако новая держава была внутренне хрупкой. Не 
все потомки Гедимина признали верховную власть короля 
Владислава (до крещения — великого князя Литовского 
Ягайло). 

Политические противоречия усугублялись религиоз-
ными. Большинство населения Великого княжества Литов-
ского составляли восточные славяне — потомки жителей 
Киевской Руси и предки современных русских, украинцев 
и белорусов. Со времен Владимира Святого они испове-
довали христианство в его православном варианте. Пред-
водителем литовских «сепаратистов» стал великий князь 
Литовский Витовт, принявший католичество, но терпимо 
относившийся к православию. Это был правитель широ-
кого размаха. Он мечтал не только вернуть Литве незави-
симость от Польши, но также, используя объединенную 
мощь Литвы и Польши, подчинить себе западные и севе-
ро-западные русские земли. В конечном счете Русь, Лит-
ва и Польша должны были слиться в единое государство, 
способное разгромить Орду. Однако путь к этой цели был 
долгим и извилистым. Он изобиловал политическими ин-
тригами и временными союзами. 

Насколько реальными были претензии литовских кня-
зей выступать в роли объединителей русских земель? Да и 

* Первая цифра в скобках означает номер издания в списке ис-
точников и литературы, помещенном в конце книги. Вторая циф-
ра — номер страницы.
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были ли у них такие претензии? Об этом историки судят 
по-разному (84, 28). 

Грандиозные движения происходили и в Степи. На 
смену Орде Мамая пришла Орда Тохтамыша. Она была 
способна наносить мощные удары не только по Литве и 
Руси, но и по огромной армии нового Чингисхана — сред-
неазиатского завоевателя Тимура. 

В этой сложной обстановке Василий I должен был 
проявлять политическую гибкость. В отличие от своего 
знаменитого отца Дмитрия Донского, Василий избегал 
рискованных предприятий. На правах зятя великого кня-
зя Литовского Витовта (мужа его дочери Софьи) он часто 
встречался с тестем. Ради стратегических целей Василий 
умел жертвовать тактическими. Он уступил Витовту Смо-
ленск, но твердо встал за Новгород и Псков. Благодаря гиб-
кой дипломатии, сочетавшей готовность к войне с умением 
найти путь к миру, Василий не допустил завоевательного 
продвижения Литвы к верховьям Оки. 

Залогом успешной политики был холодный расчет. Васи-
лий уклонился от участия в войне Литвы и Польши с немец-
ким Тевтонским Орденом и не дал своих полков Витовту для 
участия в Грюнвальдской битве (1410 год). Равным образом 
он не оставил своего следа в борьбе между Литвой и Ордой. 

Великая княгиня Софья Витовтовна поддерживала Ва-
силия в этой семейной дипломатии. Отправляясь на встре-
чи с отцом, она брала с собой внуков, присутствие которых 
должно было смягчить сердце старого воителя. Собствен-
ных сыновей Витовт не имел. 

Эта стратегия позволила Василию не только сохранить 
полученные по наследству отцовские земли, но также сде-
лать большой шаг в дальнейшем собирании русских зе-
мель — наследственной задаче московских князей. Улучив 
момент, когда Тохтамыш был занят подготовкой к большой 
войне с Тимуром, Василий купил у него ярлык на Суздаль-
ско-Нижегородское княжество, а также Тарусу, Муромское 
княжество и земли Мещоры. По значению для Московско-
го государства это приобретение можно сравнить с присо-
единением Новгорода при Иване III. 

Источники не сообщают, какую цену уплатил Василий 
Тохтамышу за ярлык на эти земли. Скорее всего, речь шла 
о больших деньгах. И можно только удивляться, откуда в 
разоренной нашествием Тохтамыша Северо-Восточной 
Руси, незадолго перед тем уплатившей огромный ордын-
ский «выход», нашлись такие средства... 
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Всякое приобретение имеет свою цену. Взяв Нижний 
Новгород, Василий I получил много людей и денег. Но он 
получил также и длительную борьбу с лишившимися своих 
уделов нижегородскими и суздальскими князьями.

Незаметный в жизни, Василий I не оставил яркого следа 
и в летописях. Он умер так же тихо, как и жил. Но Москва 
долго поминала его благотворную тишину. Василий умел 
ладить с церковью и не допускал открытой распри с братья-
ми. Его сын и внук морили родичей в тюрьмах и травили их 
ядом. Василий не позволял себе греха братоубийства. В це-
лом это был богобоязненный и добродетельный правитель. 

Сын Василия I, Василий II Темный, хотел быть похо-
жим на отца. Но судьба его сложилась совершенно иначе. 
Обстоятельства изменились, а вместе с ними изменились 
и люди... 

* * *
Среди темных преданий Московской Руси одно выделя-

ется своей жуткой достоверностью. Это история о кровавой 
распре между внуками Дмитрия Донского. Целых 28 лет 
сокрушительных ударов меча, яростных криков и похорон-
ного звона. Забыв о заветах Сергия Радонежского, русские 
люди с ожесточением и даже каким-то наслаждением уби-
вали друг друга. Каждый сражался ради своей «правды». 
Это была борьба не на жизнь, а на смерть. И только мрач-
ные своды Архангельского собора — фамильной усыпаль-
ницы потомков Калиты — примиряли непримиримых в 
жизни искателей «правды». 

В центре этой роковой схватки, едва не погубившей 
кропотливый труд четырех поколений московских «со-
бирателей Руси», высится мрачная фигура Василия Тем-
ного. Достоин ли этот полу-герой — полу-злодей если не 
почтения, то хотя бы внимания потомков? Вместо ответа 
напомним читателю суждение Т. Карлейля: «Биографии 
всех выдающихся людей, нравственны ли они или безнрав-
ственны, заслуживают быть написанными» (74, 62).

Память о московской усобице кованым гвоздем вбита в 
стену российской государственности. Здесь покаяние встре-
чается с предупреждением. Образ государя, глаза которого 
скрывает черная повязка, стал символом высокой цены, 
которую платят власть имущие за свою исключительность...
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВАСИЛИЯ ТЕМНОГО 

1391, 9 января — женитьба великого князя Василия I на Софье Ви-
товтовне.

1415, 10 марта — родился Василий, будущий Василий Темный.
1425, 27 февраля — смерть великого князя Василия I.
1431, 2 июля — смерть митрополита Фотия.
1431—1432 — поездка Василия II в Орду на суд с Юрием Звени-

городским.
1433, 8 февраля — свадьба Василия II и княгини Марии Ярославны. 
 25 апреля — разгром Юрием Звенигородским войск Васи-

лия II на Клязьме.
 Между 25 апреля и 28 сентября — договор между Василием и 

Юрием Звенигородским о возвращении Василия на великое 
княжение.

1434, 20 марта — поражение Василия в битве у Николы-на-горе. 
 5 июня — Юрий Звенигородский умирает в Москве.
1435, 6 января — победа Василия Темного над Василием Косым в 

битве на реке Которосль.
1436, 14 мая — битва близ Ростова, завершившаяся победой Ва-

силия Темного; спустя неделю плененный Василий Косой 
ослеплен в московской тюрьме. 

1439, 5 июля — Флорентийская уния.
1440, 22 января — рождение у Василия II сына, Ивана, будущего 

Ивана III.
1445, 7 июля — Василий II пленен татарами в битве под Суздалем.
1446, 13 февраля — Василий II схвачен в Троицком монастыре.
 В ночь с 16 на 17 февраля — ослепление Василия Темного в 

Москве.
1447, 17 февраля — вступление Василия Темного в Москву. 
1451, 2 июля — набег татар «царевича» Мазовши на Москву.
1453, 17 июля — смерть Дмитрия Шемяки в Новгороде.
1462, 27 марта — смерть великого князя Василия Темного.
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