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Ростовские князья на Куликовом поле 

К. А. Аверьянов

Для России одним из переломных моментов, ставших определя-
ющим для последующих судеб страны, явилась Куликовская битва. 
По образному выражению Л. Н. Гумилева, «на Куликово поле пришли 
москвичи, серпуховчане, ростовчане, белозерцы, смоляне, муромляне 
и так далее, а ушли с него – русские». Несмотря на то, что об эпохе 1380 г. 
написаны многочисленные книги, историки до сих пор спорят о том, рати 
каких княжеств принимали участие в битве. Уже в XIX в. Н. М. Карамзин 
отметил, что факт участия в Куликовской битве целого ряда лиц, о кото-
рых говорится в «Сказании о Мамаевом побоище», не подтверждается 
другими источниками и даже противоречит им. В частности исследо-
ватель отметил, что в сражении участвовали мифические белозерские 
князья, которых даже не знают родословцы. Это привело его к оценке 
«Сказания» как источника в высшей степени недостоверного и во многом 
баснословного 1.

С. М. Соловьев поддержал эту точку зрения. По его мнению, значе-
ние Куликовской битвы было настолько велико, «что одним сказанием 
не могли ограничиться. О подобных событиях обыкновенно обращается 
в народе много разных подробностей, верных и неверных: подробности 
верные с течением времени, переходя из уст в уста, искажаются, пере-
мешиваются имена лиц, порядок событий; но так как важность события 
не уменьшается, то является потребность собрать все эти подробности 
и составить из них новое украшенное сказание; при переписывании 
его вносятся новые подробности. Это второго рода сказание отличается 
от первого преимущественно большими подробностями, вероятными, 
подозрительными, явно неверными» 2.

Появление с течением времени все новых участников битвы советский 
историк В. Т. Пашуто объяснял тем, что «по мере объединения Московским 
великим княжеством земель Великороссии в сказания включались все 
новые участники битвы – и Рязань, и Великий Новгород, и Тверь. Этим 
подчеркивалось значение битвы для судеб всей тогдашней России» 3.

Все сказанное в полной мере относится к участию ростовских князей 
в событиях 1380 г. Согласно «Сказанию о Мамаевом побоище», первыми 
на помощь к Дмитрию Донскому в Москву прибыли князь Дмитрий 

1 Карамзин Н. М. История государства Российского. М., 1993. Т. 5. С. 241–243. 
Примеч. 65.

2 Соловьев С. М. Сочинения. М., 1988. Кн. 2. Т. 3–4. С. 617.
3 Сказания и повести о Куликовской битве. Л., 1982. С. 283.
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Ростовский «и князи устюжскиа» 4. Однако отождествить упоминаемого 
«Сказанием» князя Дмитрия Ростовского исследователям так и не удалось.

М. М. Щербатов по этому поводу писал: «Около сего времени об-
ретаем трех Димитриев: 1. Димитрия Федоровича Приимка, от которого 
пошли Приимковы, от колена князя Федора Васильевича и от колена 
князя Константина Васильевича; 2. Димитрия Андреевича, и 3. Димитрия 
Ивановича Бритого, и потому что сей князь Ростовским поименован, мню, 
что он должен быть старшего колена, чего ради и склоняюсь почитать сего 
Димитрия Приимковым» 5.

Однако Дмитрий Приимок жил уже в XV в., и не имеет отношения 
к эпохе 1380 г. Во многом безрезультатность поисков этого участника 
Куликовской битвы из среды ростовских князей связана с тем, что, 
по замечанию А. В. Экземплярского «имена многих [ростовских] князей 
не дошли до нас и не занесены в родословные книги; в летописях встре-
чаются такие князья, каких не находим в родословных и наоборот. Что, 
например, за князь Михаил Юрьевич Ростовский…, умерший в 1405 г. 
Предположить, что это был праправнук Бориса Васильковича, можно, – 
но предположение так и останется предположением» 6.

Но Дмитрий Ростовский был не единственным ростовским князем, 
принимавшим участие в событиях 1380 г. Новгородская летопись по списку 
Дубровского в известии об «учинении» полков непосредственно перед 
сражением на Куликовом поле называет одним из воевод полка правой 
руки Андрея Федоровича Ростовского7. Поэтому высказывалось мнение, 
что автор «Сказания» перепутал Дмитрия с Андреем Федоровичем.

Решить эту загадку удалось только после публикации в 1995 г. 
С. В. Коневым (1958–2008) Ростовского соборного синодика. В отличие 
от родословцев, на которые опирались предшествующие исследователи, 
он является более достоверным источником, поскольку при составлении 
списка имен умерших для поминовения в церкви перед его автором не сто-
яло задачи «выгладить» кого-то из предков. К тому же он составлен по се-
мейным записям более ранним, чем имеющиеся в нашем распоряжении 
родословцы, и указывает не только имена, но и отчества своих персонажей. 
Имена многих князей, названных в нем, известны только по этому тексту, 
который дает практически исчерпывающий перечень ростовских князей.

В Ростовском соборном синодике упоминается шесть ростовских кня-
зей с именем Дмитрий. Наше внимание привлекает запись: «Благоверным 
князем Иоану и Глебу Константиновичем Ростовьским и княгиням ихъ Анне 

4 Там же. С. 56.
5 Щербатов М. М. История российская от древнейших времен. СПб., 1781. Т. 4. Ч. 1. 

С. 132.
6 Экземплярский А. В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский пери-

од с 1238 по 1505 г. СПб., 1891. Т. 2. С. 54.
7 Полное собрание русских летописей (далее – ПСРЛ). М., 2004. Т. 43: Новгородская 

летопись по списку П. П. Дубровского. С. 134. 



8

К. А. Аверьянов

и Марие и сынома ихъ Дмитрию, Михаилу, Иоану вечная память», хроно-
логически относящаяся ко второй половине XIV в. 8 Тем самым выясняется 
отчество Дмитрия Ростовского – Иванович, и что он был внуком князя 
Константина Васильевича, владельца Борисоглебской половины Ростова.

Обратившись к исследованию А. В. Экземплярского, видим, что два 
старших сына Константина Васильевича, Иван и Глеб, известны толь-
ко по родословным, считающими их бездетными. Согласно известию 
Никоновской летописи, они скончались в 1365 г. во время эпидемии вместе 
с отцом и матерью: «Того же лета во Твери и въ Ростове моръ бысть. – 
Того же лета князь Констянтинъ и з женою и з детми преставися» 9. Тем 
не менее, из показаний Ростовского соборного синодика вытекает, что 
внук Константина Васильевича Дмитрий выжил и в дальнейшем действо-
вал во время событий, связанных с Куликовской битвой.

Киприановская редакция «Сказания о Мамаевом побоище» добавляет, 
что в Москву пришли: «и князи устюжскиа, и инии мнози князи и воеводы 
со многыми силами» 10.

Чтобы выяснить происхождение устюжских князей, В. А. Кучкин 
обратил внимание на известный список Двинских земель, составленный 
в 70-е годы XV в. В нем упоминаются владения на Русском Севере, когда-то 
принадлежавшие четырем князьям: Иван Владимирович Ростовский вла-
дел землями в низовьях реки Ваги и ее притокам Леди, Сюмы, Мулонды, 
Коскаре, Кулою, Кокшенге. Их центром являлся погост Емьская гора 
в нижнем течении Леди. Земли Федора Андреевича Ростовского располага-
лись вдоль реки Юмыш, левому притоку Северной Двины. Владения Ивана 
Александровича Ростовского лежали в бассейнах рек Вели и Пежмы – ле-
вых притоков Ваги и по верховьям последней. Константин Владимирович 
Ростовский распоряжался землями по обоим берегам Северной Двины 
и ее притокам – Сие, Пингише и Челмахте 11.

В свое время В. А. Кучкин попытался определить родословие упо-
минаемых в списке Двинских земель ростовских князей. По его мне-
нию, Иван и Константин Владимировичи были сыновьями Владимира 
Константиновича, младшего из сыновей Константина Васильевича, 
владельца Борисоглебской половины Ростова. Иван Александрович был 
сыном Александра Константиновича и внуком Константина Васильевича, 
а также являлся отцом того Ивана Ивановича Долгого, который вместе 
со своими родственниками продал в 1474 г. Борисоглебскую половину 
Ростова Ивану III.

8 Конев С. В. Синодикология. Ч. II. Ростовский соборный синодик // Историческая 
генеалогия. 1995. № 6. С. 100 (л. 44).

9 ПСРЛ. М., 2000. Т. 11: Никоновская летопись. С. 4; Экземплярский А. В. Указ. соч. 
Т. 2. С. 51–52.

10 Сказания. С. 56.
11 Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – 

начала XVI в. М., 1964. Т. 3. С. 32–33. № 16. 
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Что касается генеалогии последнего князя – Федора Андреевича, 
до 70-х годов XV в. с такими именем и отчеством известны два ростов-
ских князя. Один Федор принадлежал к старшей («Сретенской») линии 
рода и был сыном Андрея Федоровича и внуком Федора Васильевича. 
Но поскольку три ростовских князя, упоминаемые в списке Двинских 
земель, относились к потомству Константина Васильевича, из младшей 
(«Борисоглебской») линии рода, В. А. Кучкин решил, что и названный там 
Федор Андреевич принадлежал к той же линии князей, то есть приходился 
правнуком Константину Васильевичу. Происхождение всех четырех ро-
стовских князей, владевших землями по Baге и Северной Двине, от одного 
родоначальника, соседство их владений дало В. А. Кучкину основание 
считать, что прежде эти владения принадлежали одному лицу, а именно 
Константину Васильевичу Ростовскому, тому самому, который, согласно 
летописи, в 1364 г. отъехал в Устюг 12.

Однако согласиться с подобной идентификацией Федора Андреевича 
вряд ли возможно. Данные списка Двинских земель фиксируют ситуацию 
рубежа XIV–XV вв. Именно в это время жили указанные в нем лица: Федор 
Андреевич, Иван Александрович, Константин и Иван Владимировичи 
Ростовские, принадлежавшие к одному поколению 13.

Если же принять версию В. А. Кучкина, то оказывается, что Федор 
Андреевич относится уже к другому поколению, приходящемуся 
на середину – вторую половину XV в. К тому же, у его отца Андрея 
Александровича, судя по родословцам, было шесть сыновей: Иван, про-
званием Брюхатый, Дмитрий, Федор, Владимир, Иван-Ян и, наконец, 
Петр. Из этих сыновей Дмитрий, Федор и Петр известны нам только 
по родословным, которые считают их бездетными 14. В этой связи оста-
ется неясным ответ на, казалось бы, самый очевидный вопрос – почему 
список Двинских земель ничего не говорит о владениях братьев Федора 
Андреевича?

Следует обратить внимание и на другое обстоятельство. Список 
Двинских земель фиксирует владения четырех ростовских князей, тогда 
как в XV в. огромная территория Великоустюжского уезда, охватывав-
шая бассейны рек Сухоны, Юга и верховьев Северной Двины, делилась 
12 Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-Восточной 

Руси в X–XIV вв. М., 1984. С. 276–279. Границы владений князей Ивана 
Александровича и Ивана Владимировичей, прилегавшие к ярославскому рубе-
жу, частично показаны на карте: Грязнов А. Л. Расположение и границы север-
ных владений ярославских князей // Эпоха князя Владимира и развитие рос-
сийской государственности. Материалы всероссийской научно-практической 
конференции 26 июня 2015 г., г. Ярославль. Ярославль, 2016. С. 189–191.

13 Время жизни указанных лиц подтверждается нумизматическими данными. 
На ростовских монетах имя владельца Сретенской половины Ростова Андрея 
Федоровича, умершего в 1409 г., сочетается с именами трех «борисоглебских» 
князей: Александра Константиновича (по 1404 г.), Андрея Александровича 
и Константина Владимировича.

14 Экземплярский А. В. Указ. соч. Т. 2. С. 56.
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на три части и подразделялась на Двинскую, Сухонскую и Южскую 
трети 15. Подобные территориально-административные границы весьма 
устойчивы и заставляют задать вопрос – когда на Устюге возникает по-
добное деление?

А. В. Экземплярский, описывая раздел Ростовского княжества между 
детьми Василия Константиновича, указывал, что раздел затронул не только 
Ростов с округой, но и другие ростовские владения, в числе которых был, 
несомненно, и Устюг: «разделены были, конечно, и все остальные земли 
с их селениями, составлявшие прежде вообще Ростовское княжество». 
При этом Устюг не составлял совершенно обособленного княжества, 
а входил в состав Ростовской земли как ее часть, хотя и представлял со-
бой отдельный удел 16. Статус Устюга в Ростовской земле был аналогичен 
положению Серпуховского удела в Московском княжестве.

При этом имеется возможность достаточно точно определить время 
раздела устюжских владений на три части. Он был проведен между Андреем 
Федоровичем (сыном Федора Васильевича), Александром и Владимиром 
Константиновичами (сыновьями Константина Васильевича) прибли-
зительно на рубеже 70–80-х годов XIV в.17 Список Двинских земель 
застает ситуацию уже при следующем поколении ростовских князей 
на рубеже XIV–XV вв. Устюжские владения Андрея Федоровича доста-
лись его сыну Федору Андреевичу. Часть, принадлежавшая Александру 
Константиновичу, перешла к его сыну Ивану Александровичу. Земли 
Владимира Константиновича были поделены между его сыновьями 
Константином и Иваном Владимировичами. Таким образом, к сере-
дине XV в. появились четыре владельца из числа ростовских князей 
на Устюге.

Поэтому участников Куликовской битвы из числа устюжских князей 
следует искать в предшествующем поколении Ростовского княжеского 
дома. Ими были Александр и Владимир Константиновичи, из младшей 
«Борисоглебской» линии. Они являлись двоюродными братьями Андрея 
Федоровича из старшей «Сретенской» линии рода, о котором достоверно 
известно, что он был на Куликовом поле.

В целом генеалогию ростовских и устюжских князей можно пред-
ставить в следующем виде (Таблица):

15 Управление Великоустюгским районом: история и современность. Вологда, 2008. 
С. 22.

16 Экземплярский А. В. Указ. соч. Т. 2. С. 37.
17 Судя по летописи, у Константина Васильевича известен сын Василий, который 

с родным братом Александром и двоюродным Андреем Федоровичем принимал 
участие в походе великого князя Дмитрия на Тверь в 1375 г. При этом Владимир 
Константинович, другой сын Константина Васильевича, здесь не упомянут 
(ПСРЛ. М., 2000. Т. 15: Рогожский летописец. Тверской сборник. Стб. 110–
111 перв. паг.). Как указывал А. В. Экземплярский, некоторые родословцы или 
признают только одного Василия, либо смешивают этих князей, именуя его 
двумя именами (Владимир-Василий) (Экземплярский А. В. Указ. соч. Т. 2. С. 52).
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Таблица. Первые поколения Ростовских и Устюжских князей 
№ п/п № отца

X колено от Рюрика
1. Константин Всеволодович, кн. ростовский, вел. кн. 

XI колено от Рюрика
2. Василько Константинович, кн. ростовский р. 1209, уб. 1238 1

XII колено от Рюрика
3. Борис Василькович, кн. ростовский р. 1231, ум. 1277 2

Глеб Василькович, кн. белозерский р. 1237, ум. 1278
XIII колено от Рюрика

4. Дмитрий Борисович, кн. ростовский р. 1253, ум. 1294 3
5. Константин Борисович, кн. ростовский р. 1255, ум. 1307

XIV колено от Рюрика
6. Александр Константинович, кн. угличский 5
7. Василий Константинович, кн. ростовский р. 1291–1316 5

XV колено от Рюрика
8. Юрий Александрович ум. 1320 6
9. Федор Васильевич уп. 1320, ум. 1331 7
10. Константин Васильевич ж. Мария, дочь Ивана Калиты уп. 1328 ум. 1365 7

XVI колено от Рюрика
11. Андрей Федорович уп. 1320, ум. 1409 9
12. Иван Константинович ум. 1365 10
13. Глеб Константинович ум. 1365 10
14. Василий Константинович уп. 1375 10
15. Александр Константинович уп. 1375 ум. 1404 10
16. Владимир Константинович XIV–XV вв. 10

XVII колено от Рюрика
17. Иван Андреевич XIV–XV вв. 11
18. Федор Андреевич 11
19. Юрий Андреевич уп. 1397, ум. 1413 11
20. Константин Андреевич ум. 1407 11
21. Михаил Андреевич XIV–XV вв. 11
22. Борис Андреевич XIV–XV вв. 11
23. Дмитрий Иванович 12
24. Андрей Александрович уп. 1415–1417 15
25. Федор Александрович уп. 1397 ум. 1420 15
26. Иван Александрович XIV–XV вв. 15
27. Константин Владимирович ум. 1415 16
28. Иван Владимирович Бычок 16

XVIII колено от Рюрика
29. Александр Федорович Щепа 1410–1434 18
30. Дмитрий Федорович Приимок 18
31. Иван Андреевич Брюхатый ум. до 1474 24
32. Владимир Андреевич 1461–1474 24
33. Иван-Ян Андреевич 1425 ум. до 1474 24
34. Дмитрий Андреевич 24
35. Юрий Андреевич ум. 1413 24
36. Федор Андреевич 24
37. Иван Иванович Долгий уп. 1474 26
38. Александр Иванович 26
39. Александр Иванович 28
40. Дмитрий Иванович Бритый вторая половина XV в. 28

Примечание: полужирным шрифтом выделены участники Куликовской битвы, курсивом 
отмечены лица, упомянутые в списке Двинских земель.
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Выяснение действительной генеалогии ростовских князей второй 
половины XIV в. позволяет выяснить этапы мобилизации русских войск 
в 1380 г. Судя по «Сказанию о Мамаевом побоище» она проводилась в очень 
сжатые сроки. Согласно Распространенной редакции, письма с призы-
вом русским ратям собираться в Коломне к 15 августа были отправлены 
из Москвы ровно за десять дней до назначенной даты – 5 августа 1380 г. 18 

В этих условиях Андрей Федорович, старший из ростовских князей, по-
спешил немедленно отправить в Москву Дмитрия Ивановича Ростовского 
и двух устюжских князей: Александра и Владимира Константиновичей. 
Поскольку они прибыли к Москве в числе первых, это были конные 
рати. Сам же Андрей Федорович продолжал комплектовать в Ростове 
основную рать. Судя по всему, она была пешей и шла довольно медлен-
но, поскольку ростовские князья не упоминаются в описании смотра 
в Коломне. Очевидно, ростовская рать соединилась с основными силами 
только 5 сентября, уже далеко за Окой, в местечке Березуй, находившемся 
за 23 версты до Дона. Это подтверждает показание Киприановской редак-
ции «Сказания о Мамаевом побоище» о приходе сюда пеших ратей: «и ту 
приидоша много пешаго воиньства» 19.

18 Повести о Куликовской битве. М., 1959. С. 124–125.
19 Сказания. С. 60. 




