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КОГДА БОРИСОГЛЕБСКАЯ ПОЛОВИНА  
РОСТОВСКОГО КНЯЖЕСТВА  

БЫЛА ПРИСОЕДИНЕНА К МОСКВЕ?

Мельник Александр Гаврилович, 
кандидат исторических наук,  

Государственный музей-заповедник  
«Ростовский кремль», г. Ростов,  

rost-vest@rambler.ru 

В статье использован вновь открытый письменный источник. Он впервые 
позволил установить преемственность княжеской власти в Борисоглебской 
половине Ростовского княжества XV века. Этот же источник подтвердил сви-
детельство летописи о присоединении Борисоглебской половины Ростовского 
княжества к Московскому государству зимой 1473–1474 годов.

Ключевые слова: XV век, Ростовское княжество, Московское государ-
ство, церковь.

WHEN WAS THE BORISOGLEBSKY HALF  
OF THE ROSTOV PRINCIPALITY  

ANNEXED TO MOSCOW?

Melnik Alexander Gavrilovich, 
Candidate of Historical Sciences,  

Rostov Kremlin State Museum-Reserve, 
rost-vest@rambler.ru 

The article uses a recently discovered written source. For the first time, this made it 
possible to establish the continuity of princely power in the Borisoglebsky half of the 
Rostov Principality of the 15th century. The same source confirmed the chronicle 
evidence of the annexation of the Borisoglebsky half of the Rostov Principality to the 
Moscow state in the winter of 1473–1474.

Keywords: 15th century, Rostov Principality, Moscow state, church.

История Ростова и Ростовского княжества XIV–XV вв. крайне сла-
бо документирована. В частности, период примерно с конца 1410-х гг. 
по 1458 г. очень беден документальными свидетельствами по этой истории. 
Не было известно даже, кто являлся ростовским князем или князьями 
в данный период. Остается открытым вопрос и о том, когда Ростовское 
княжество было присоединено к Москве. Эти бреши историки заполняют 
различными гипотетическими построениями, часто противоречащими 
друг другу.
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Когда Борисоглебская половина Ростовского княжества была присоединена к Москве?  

Еще А. Е. Пресняков в 1918 г. полагал, что Ростов попал в полную 
зависимость от Москвы при великом князе Иване Калите (1325–1340), 
аргументировав свое мнение ссылкой на Житие Сергия Радонежского [1, 
с. 148]. Как увидим ниже, данное мнение Преснякова оказало большое 
влияние на ряд последующих историков, и наших современников – в том 
числе.

Например, С. В. Стрельников утверждает, что в 1328 г. [2, с. 9] «само-
стоятельность всего (а не половины!) Ростовского княжества была упразд-
нена при Иване Калите. На это обстоятельство прямо указывает Житие 
Сергия Радонежского и косвенно – духовная Василия II» [2, с. 10], и оно 
было присоединено к территории великого княжества Владимирского. 
К Москве же весь Ростов, а не его часть, был присоединен великим князем 
Василием Темным в 1427 / 28–1433 годах [2, с. 16–17].

Особенно удивительно выглядит полное доверие историков к свиде-
тельству Жития Сергия Радонежского о подчинении Ростова Москве. Их 
почему-то не смущает нарративный характер этого источника и то, что он 
возник через много десятков лет после данного гипотетического события. 
Спрашивается, неужели, стоя на строго научных позициях, можно это 
и другие жития святых воспринимать как непосредственные репортажи 
с места событий?!

Напомню, что не позднее 1331 г. Ростов был поделен братьями ро-
стовскими князьями Федором и Константином Васильевичами на две 
половины, Сретенскую и Борисоглебскую [3, с. 266–267]. Как сказано 
в Типографской летописи: «Родъ князей Ростовскихъ пошолъ надвое» 
[4, с. 228].

Оставляя в стороне судьбу Сретенской половины Ростова, обратим-
ся к вопросу о времени присоединения его Борисоглебской половины 
к Московскому княжеству. Ключевым источником по этой проблеме для 
подавляющего большинства историков является духовная грамота вели-
кого князя Василия Темного, составленная между 3 мая 1461 г. и 27 марта 
1462 г. Речь идет о следующем ее фрагменте, многократно цитировавшемся:

«А кн(я)гине своеи даю Ростов и со всемъ, что к нему потягло, и с селы 
своими, до ее живота. А кн(я)зи ростовские что ведали при мне, при вели-
ком князи, ини по тому и деръжат и при моеи кн(я)г(и)не, а кн(я)г(и)ни  
моя оу них в то не въступается. А возмет б(о)гъ мою кн(я)г(и)ню, и  
кн(я)г(и)ни моя дастъ Ростов моему с(ы)ну Юрью, а онъ держит по тому же, 
как держала его м(а)ти, что кн(я)зи ведали свое, ине по тому ж держат» 
[5, с. 195].

Одни авторы, ссылаясь на данный фрагмент духовной Василия II, 
утверждают, что Борисоглебская половина Ростова оказалась в полной или 
почти полной зависимости от Москвы до смерти этого великого князя, 
последовавшей в 1462 г. [1, с. 13; 6, с. 63; 7, с. 172; 8, с. 75, 79]. Другие истори-
ки, указывая на то же самое свидетельство, полагают, что Борисоглебская 
половина Ростова оставалась независимой до зимы 1473–1474 гг., когда, 
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согласно летописи, ростовские князья продали эту половину великому 
князю Ивану III [9, с. 43, 57; 10, с. 830; 11, с. 191–193; 12, с. 116].

Как видим, в науке уже довольно давно существует парадоксальная 
ситуация – два прямо противоположных мнения основываются на пока-
заниях одного и того же источника. И никто из историков не попытался 
подвергнуть указанный источник такому анализу, который бы подтвер-
дил одну из приведенных точек зрения и опроверг противоположную. 
Следовательно, цитированное место духовной Василия Темного не мо-
жет в настоящее время убедительно обосновать ни то, ни другое мнение. 
Столь же ненадежно по вопросу о времени присоединения Ростова 
к Москве и Житие Сергия Радонежского.

Выход из данной ситуации мог бы предоставить какой-то вновь от-
крытый источник. Неожиданно в качестве такого источника предстал 
антиминс (ил. 1), хранящийся в фондах Государственного музея-заповед-
ника «Ростовский кремль» (инв. № Т-1844). Он поступил в музей в 1924 г. 
из Успенской церкви села Скнятинова Угодичской волости Ростовского 
уезда. Эта церковь расположена на расстоянии около 10 км к востоку 
от Ростова по другую сторону озера Неро. Об указанных храме и селе 
в писцовых книгах Ростовского уезда 1629–1631 гг. сказано следующее:

«Богоявленского монастыря и чюдотворца Оврамия в Якимовском 
стану вотчина:

Село Склятиново на пруде. А в селе церковь Успение Пречистые 
Богородицы, древяна, клецки, ветх. А церковь, и в церкве образы и свечи, 
и книги, и ризы, и сосуды церковные, клепало железное, и всякое цер-
ковное строение монастырское» [13, с. 186].

Антиминс прямоугольный (14,7 16 см), изготовлен из льняной ткани, 
все изображения и надпись нанесены серыми чернилами. В центре пред-
ставлен шестиконечный крест на Голгофе, по бокам от него – надпись. 
В музее антиминс датируется XV в. и специально не изучался. Сохранность 
памятника оставляет желать лучшего. Он имеет прорывы и утраты ткани, 
не дошла до нас значительная часть надписи, особенно – левее креста. 
И все же уцелевшая ее часть представляет несомненный интерес. Ниже 
публикуется текст антиминса, который удалось прочесть. Все устаревшие 
буквы заменены современными. Реконструированные фрагменты даны 
в квадратных скобках. Утраченные элементы текста обозначены много-
точием в квадратных скобках.

Текст антиминса:
«[…] И[сус]а Х[рист]а […] [архи]епписко[по]мъ Феод[осием] 

Ростовским и Ярославскимъ […] [при благовер]номъ великом князе […] 
[Василии Васи]льевич[е] и при его […] [кня]зе Иване Васи[льевиче] […] 
[благо]верном князе […] [Ростов]ском Ондрее О[лександровиче] […] ин-
дикта […] 15 д[е]нь».

Как видим, точная дата освящения антиминса не сохранилась. Но хро-
нологические рамки появления памятника можно существенно сузить. 
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Фигурирующий в тексте архиепископ Феодосий (Бывальцев) занимал 
ростовскую кафедру с 1454 по 1461 г. Значит, антиминс возник в этих 
временных пределах.

Одним из ценнейших свидетельств рассматриваемого источника 
является указание на ростовского князя Ондрея О (лександровича). Как 
известно, он принадлежал к Борисоглебской линии ростовских князей. 
В летописях этот князь фигурирует под 1415–1417 гг. В дальнейшем его 
имя не встречается в письменных источниках [9, с. 55–56; 14, с. 36]. 
Но оно зафиксировано на многочисленных ростовских монетах. Обычно 
их датируют началом или первой четвертью XV в. (после 1404 г.). Правда, 
верхняя хронологическая граница их чеканки строго не установлена. 
Характерно, что на ряде таких монет имя указанного князя начинается 
так же, как и на антиминсе, – с буквы О. Например, на одной из монет 
читаем: «Печать княжа Ондреева Ол» [15, с. 270]. Последние две буквы, 
очевидно, означают недописанное отчество Олександрович.

Не было известно, как долго после 1417 г. жил князь Андрей 
Ростовский. И вот, оказывается, он дожил до середины 1450-х гг. Причем, 
как и в 1410-х гг., он оставался старшим князем в Борисоглебской ветви ро-
стовских князей. Таким образом, Андрей Александрович правил в Ростове 
по меркам того времени невероятно долго – не менее пятидесяти лет, 
с 1404 по 1454 г. или несколько дольше.

Существует источник, который позволяет приблизиться к пониманию 
того, около какого времени умер князь Андрей Александрович, и еще 
более сузить хронологические рамки появления антиминса. Речь идет 
о тексте на широко известном каменном кресте, который был изготовлен 
и установлен по заказу дьяка Стефана Бородатого на могиле его сына 
в 1458 г. На данном кресте в качестве ростовского князя значится Владимир 
Андреевич, являвшийся сыном упомянутого Андрея Александровича [16, 
с. 5–6]. Следовательно, этот последний умер до 1458 г., но не раньше 1454 г. 
Соответственно, наш антиминс появился между 1454 и 1458 гг.

Важно подчеркнуть, что Ондрей Олександрович представлен в рассма-
триваемом тексте антиминса как полномочный представитель Ростовского 
княжества или его части, то есть как владетельный князь. Надо полагать, 
на территории, контролировавшейся князем Ондреем, находилась цер-
ковь, для которой предназначался антиминс. Как видим, церковная власть 
от лица архиепископа Феодосия вполне ясно обозначила данный статус 
князя Ондрея.

Теперь мы более отчетливо, чем ранее позволяли источники, можем 
проследить преемственность власти в Борисоглебской линии ростовских 
князей в XV в. В 1404 г. умер представлявший эту линию князь Александр 
Константинович Ростовский. Власть перешла к его старшему сыну Андрею 
Александровичу, который властвовал до периода 1454–1458 гг. В этом про-
межутке времени он умер. А в 1458 г. старшим князем в Борисоглебской 
половине Ростова уже являлся его сын Владимир Андреевич.
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Можно думать, что переход власти от князя Андрея произошел не-
посредственно к князю Владимиру, минуя всех остальных на нее пре-
тендентов. Об этом говорит очень малый срок между смертью первого 
и получением власти вторым.

В данной связи следует напомнить, что князь Владимир Андреевич был 
четвертым сыном Андрея Александровича. Старшими братьями Владимира 
являлись Иван, Димитрий и Федор [9, с. 56]. Каждый из них мог быть пре-
емником своего отца в Борисоглебской половине Ростовского княжества. 
Но Андрей Александрович княжил так долго, что они успели умереть, поэто-
му власть и досталась лишь четвертому сыну. О том же косвенно свидетель-
ствует упоминание о двоюродном брате князя Владимира Иване Ивановиче 
в приводимом ниже сообщении Типографской летописи. Выходит, князь 
Андрей Александрович пережил трех старших своих сыновей.

Согласно Типографской летописи, князь Владимир Андреевич с дво-
юродным братом Иваном Ивановичем «и съ всеми своими детми и з бра-
таничи», зимой 1473–1474 гг. продали «свою отчиноу, половину Ростова 
съ всемъ» московскому великому князю Ивану Васильевичу [4, с. 194].

Подводя итог, можно утверждать, что Борисоглебская половина 
Ростовского княжества лишилась суверенитета не до 1462 г., а зимой 
1473–1474 гг. Но, конечно, на протяжении всего предшествовавшего пери-
ода XV в. князья Сретенской и Борисоглебской половин этого княжества 
верно следовали в фарватере московской политики.
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