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усиление л\оск£ы

с  начала XIV века М осковская область 
все росла да росла. Как исты е скопи
домы, ничем не пренебрегая, ничего не 
упуская из виду, сколачиваю т себе мало- 
помалу достаток, так трудились и мос
ковские князья над собиранием  Русской 
земли.

Казалось, они думали только о себе, 
старались всякими способами захватить 
новы е города и земли, привлечь населе
ние и забрать одного за другим всех рус
ских князей в свои руки. Бы ть может, 
московские государи сначала и помыш 
ляли о своих лиш ь выгодах, но тем не ме

нее в их руках соверш алось великое де
ло -  собирание русских сил в одно целое. 
Д ело это стало всенародны м , потому 
так и шло успешно. В М осковской облас
ти лучше, чем где-либо на Руси, жилось 
мирному промыш ленному люду, больше 
было тиш ины и порядка; в московских 
князьях народ привы к видеть хорош их, 
домовитых и расчетливы х хозяев, кото
ры е себя не забы вали, но и рабочих не 
теснили, и потому все, кому дорога бы
ла мирная, трудовая ж изнь, кому ненави
стны были вечны е раздоры  и усобицы

А. Васнецов 
Старая Москва
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Великий князь Василий Димитриевич 
Царский титулярник

м елких удельных кн язей , навлекш ие 
столько беды на Русскую землю, словом, 
все более здоровы е русские силы тяну
лись к М оскве и охотно отдавались под 
сильную руку ее князей. Над собиранием  
русских сил трудились не только князья: 
им помогали и бояре, и духовенство; но 
более помог сам народ, сама земля Рус
ская. И  вот Москва, как сказочны й бога
ты рь, из этой  земли и набралась силой 
могучею...

В концу XIV века М осква так окрепла, 
что Д имитрий Донской попытался стрях
нуть с русских плеч татарское иго. Н а Ку
ликовом  поле была проба соединенны х 
русских сил. Оказалось, что уж можно 
брать верх над Ордою; но совсем покон

чить с нею было ещ е невмочь. Н а
до было еще подождать, еще по
набраться сил.

В 1389 году начал княж ить сын 
Донского -  Василий Димитриевич. 
Год спустя после того как ханский 
посол посадил его на великое кня
ж ение, он уже едет в Орду, что
бы «примыслить» новы е области. 
П риняли  его в О рде так радушно 
и с такою  честью , какой еще ни
кто из русских и  не видывал, слов
но не данник, а приятель и со
ю зник приехал к хану. Д ело в том, 
что хану в ту пору нужен был силь
ны й и надеж ны й сою зник. Ва
силию это было на руку: он ула
дил свои дела в О рде, купил у ха
на ярлы к на Н иж егородское кня
жество, несм отря на то, что там 
был свой князь -  Борис Констан
тинович.

Борис, когда проведал, какая 
напасть готовится ему, созвал сво
их бояр, напоминал им о крест
ном целовании, умолял их верою 
и правдою  постоять за него.

-  Н е печалься, господин князь, -  
все мы тебе верны , готовы  за тебя 
головы свои слож ить и кровь про
лить! -  утешал Бориса старш ий из 
его бояр -  Василий Румянец, уте
шал, а сам уже вел тайны е перего
воры  с Василием Д им итриевичем  

о выдаче ему своего князя: сильна была 
московская коры сть -  тянула к себе ото
всюду служилых лю дей и бояр!

Возвращаясь из О рды, Василий отпра
вил вперед, в Н иж ний, ханского посла 
со своими боярами. Б орис хотел затво
рить пред ними городские ворота и не 
вггускать их в город.

-  Господин князь, -  стал его угова
ривать Румянец, -  посол ханский и мос
ковские бояре едут сюда, чтобы  скре
пить с тобою  мир и лю бовь, а ты  ищешь 
вражды. Впусти их в город. Ч то  они тебе 
сделают? -  мы все с тобою.

Въехали бояре московские в город 
и тотчас приказали ударить в колокола. 
Собрался народ. Ему громогласно было



объявлено, что с этой поры Н иж ний при
надлежит московскому великому князю.

О задаченны й Б орис поспеш но сзыва
ет своих бояр.

-  Господа мои и братья, милая дру
ж ина, -  умоляет он, -  вспом ните крест
ное целование ваше, не выдавайте меня 
врагам!

Н апрасны  были мольбы...
-  Н е надейся на нас, -  сказал измен

ник Румянец, -  мы уже не твои и не с то
бою, а на тебя!

Н ашлось и кроме Румянца много доб
рохотов М осквы. Б ориса схватили. Н а
род тож е, как видно, не прочь был под
чиниться великому князю. С коро он сам 
прибы л в Н иж ний и посадил здесь сво
его наместника, а князя Бориса, жену 
его, детей и сторонников его велел разо
слать по разны м городам и держ ать под 
стражей.

Так примы слил себе Василий Димит- 
риевич Н иж ний Н овгород; по тому же 
ярлыку приобрел он Бзродец, Муром, Ме
щеру и Тарусу.

Дело не обошлось, впрочем, без борь
бы: племянники Бориса и сы новья его 
добивались своей отчины , вербовали се
бе шайки бродячих татар и нападали на 
московские владения. Это была уже не 
война, а разбойничьи  внезапны е набеги.

Хищники татары  беспощадно пусто- 
ш или русские земли, твори ли  всюду 
страш ные зверства. Н апример, рассказы
вают о таком случае: в 1411 году татары 
и дружина Д аниила Борисовича подкра
лись к городу Владимиру в ту пору, ког
да все ж ители спали, захватили город
ское стадо, взяли посады и сожгли их, 
множество людей избили. В соборной 
церкви заперся священник; он собрал, 
сколько мог, драгоценны х церковны х 
вещей, спрятал все это в церкви, скрыл 
здесь и несколько человек, а сам стал со 
слезами молиться пред образом Богоро
дицы. Татары прискакали к церкви и ста
ли кричать, чтобы  ее отперли. Священ
ник стоял неподвижно и молился... Тата
ры разбили дверь, ворвались в собор, со
драли ризы с икон, ограбили всю цер
ковь, а свящ енника стали пытать, доби-
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В.П. Верещагин
Великий князь Василий Димитриевич

ваясь, где у него спрятаны  казна и люди: 
ставили его на раскаленную сковороду, 
втыкали щепы под ногти, кожу сдира
ли -  свящ енник не вымолвил ни слова! 
Тогда привязали его за ноги к лош адино
му хвосту, и несчастный погиб мучениче
ской смертью. Весь город после этого 
был пожжен и разграблен; ж ителей  тол
пами погнали в плен. Всего награбленно
го татары  взять не могли; чего не смогли 
унести, складывали в кучи и жгли; деньги 
делили между собою мерками. Колокола 
от пож ара растопились. Город и окрест
ности наполнились трупами.

О т таких внезапны х разбой н и чьи х  
набегов татар обороняться было очень 
трудно, и долго еще Русская земля стра
дала от них.

П опытался было Василий Д им итрие
вич завладеть двинскими землями, при 
надлежавш ими Новгороду, но это не уда
лось ему. Зато П сков он прибрал к рукам: 
псковитяне стали с этой поры  п рини
мать к себе князей по указанию великого 
князя московского. В Тверской области 
в это время начались смуты и усобицы 
между родичами, мелкими удельными 
князьями. Василий Д им итриевич не пре
минул бы, конечно , воспользоваться  
этим и подчинить себе Тверь; но в ту по
ру ему было не до того.

I

I
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НАШвОТвИЯ ТАМЕРЛАНАИ едигея
в  то время, когда Кипчакская орда, 

к радости русских, слабела и разлагалась, 
страшная гроза чуть не обрушилась снова 
на Русскую землю. В Средней Азии явился 
новый могучий завоеватель, подобный 
Чингисхану, страшный своею силою и же
стокостью. Это был Тимур, или Тамерлан. 
Этот новый «владыка мира», как называли 
его, сплотив в одно целое разрозненные 
орды татар, привел в трепет всю Азию. Все 
земли от Аральского моря до Персидского 
залива, от Кавказских гор до пустынной 
Аравии подпали скоро власти Тимура.

Чудотворный образ 
Владимирской Божьей Матери 
Хромолитография Ф. Солнцева

-  Друзья и сподвижники! -  говорил он 
своим эмирам, собираясь напасть на Ин
дию, -  счастие, благоприятствуя мне, при
зывает нас к новым победам. Мое имя при
вело в ужас вселенную; движением перста 
потрясаю землю. Царства Индии для нас 
открыты. Сокрушу все, что дерзнет мне 
противиться!

Страшная сила Тимуровой орды давила 
все, что встречалось на пути. Могучий ту
рецкий султан Баязет попробовал было 
сдержать завоевательное стремление это
го «владыки мира» и был раздавлен его си
лою на Ангорских полях. На местах побо
ищ Тимур приказывал складывать горы из 
черепов истребленных им людей. Луч
шего памятника его страшным делам и не 
выдумать!

С этим-то ужасным «истребителем лю
дей», держащим, по его словам, судьбу 
в своих руках, отважился бороться хан 
Кипчакской орды -  Тохтамыш и в 1395 го
ду на берегах Терека был разбит и должен 
был бежать. Тимур перешел Волгу и всту
пил в наши юго-восточные пределы... 
Весть об этом поразила ужасом всю Рус
скую землю. Молва о несметных полчи
щах Тимура, о его свирепости и погромах 
широко и быстро разносилась в народе 
и ужасала всех.

Великий князь, однако, не потерялся: 
он немедля велел собираться войску и во 
главе многочисленной рати стал на берегу 
Оки, на границе своих владений, готовый 
встретить врага. Это ободрило народ. Для 
того чтобы поднять дух испуганных моск
вичей, великий князь приказал перенести 
из Владимира чудотворную икону Богома
тери, привезенную туда Андреем Бого- 
любским. В то самое время, когда митро
полит, духовенство, наместник великого 
князя в Москве князь Владимир Андрее
вич Храбрый и толпа народа встречали 
икону, Тимур дошел до города Ельца и, ра
зорив его, двинулся со своим полчищем 
обратно в Азию. Наступала уже осень с ее 
непогодами, да притом Тимура не мог
ли особенно привлекать бедные север
ные края... Вздохнул свободно русский на
род; спасение от страшного погрома он 
видел в небесной помощи. Церковь наша



установила праздник Сретения Бого
матери, 26 августа. С этого времени 
образ этот остался в Москве, в Успен
ском соборе.

Золотая Орда после погрома каза
лась совсем не опасной великому 
князю. Он по совету молодых бо
яр стал действовать решительнее. 
Несколько ханов сменилось в Орде, 
а Василий и не думал ехать туда на по
клон, даже и посольства не посылал. 
Когда требовали от него дани, он от
говаривался тем, что земля его так 
оскудела людьми, что и дань не с ко
го брать; а между тем она собиралась, 
но шла в казну великокняжескую.
Над послами ханскими и гостями 
ордынскими стали уже посмеиваться 
в Москве.

В то время в Орде заведовал всеми 
делами князь Едигей. Терпел он дол
го пренебрежение Москвы, наконец 
реш ился напомнить московскому 
князю о себе; но уже смелости на
пасть явно на Москву у татар не хва
тало. Едигей дал знать в 1408 году Ва
силию, что хан со всей Ордой хо
чет ударить на Литву, а сам внезапно, 
к ужасу москвичей, устремился с ог
ромными силами к Москве. Застигну
тый врасплох Василий не успел изго
товиться к отпору. Он оставил свое
го дядю, Владимира Андреевича Хра
брого, и братьев защищать столицу, 
а сам удалился в Кострому, надеясь, 
что Москва, с ее крепкими стенами 
и пушками, продержится долго, а тем 
временем ему удастся собрать вой
ско. Владимир Андреевич сжег поса
ды вокруг Кремля, чтобы не дать прикры
тия татарам, и изготовился к бою. Татары 
в конце ноября осадили Кремль; но при
ступы делать опасались. Между тем татар
ские шайки рассыпались по областям ве
ликокняжеским; начались обычные ужасы 
опустошения: города и села татары выжи
гали, церкви и монастыри грабили, попав
шихся в плен убивали или угоняли толпа
ми в неволю. Но Москвы взять не удалось 
Едигею. Он окружил ее и думал заморить 
защитников голодом. К счастию русских.

Л. Ильцен
Оборона Московскою Кремля

в Орде в это время случилась беда: какой- 
то татарский царевич напал на хана, и он 
звал к себе Едигея как можно скорее на по
мощь. Три недели уже Москва была в оса
де; хлебные запасы стали истощаться, и за
щитникам грозил голод; как вдруг Едигей 
предложил снять осаду, если ему дадут от
куп. Осажденные с радостью уплатили три 
тысячи рублей, и татарские полчища от
ступили от Москвы. Вся Русская земля по- 
еле набега Едигея от Дона до Белоозера 
была страшно разорена; целые области
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А. Васнецов 
Гонцы. Утро в Кремле

запустели. Кто избавился от смерти сам, 
тому пришлось оплакивать смерть близ
ких людей и гибель своего имущества.

Уходя из русских владений, Едигей от
правил великому князю следующее пись
мо: «Великий хан послал меня к тебе с вой
ском, узнав, что дети Тохтамышевы (враги 
хана) нашли убежище в твоей земле. Веда
ем, что происходит в областях москов
ских: вы ругаетесь не только над купцами 
нашими, не только всячески тесните их, 
но и самих послов ханских поднимаете на 
смех. Так ли водилось прежде? Спроси 
у старцев. Русская земля была нашим вер
ным улусом: держала страх, платрша дань, 
чтила послов и гостей ордынских. Ты не 
хочешь знать этого -  и что же делаешь? 
Когда Тимур (Кутлук) сел на царство, ты 
не видел его в глаза, не прислал к нему ни 
князя, ни боярина. Минуло царство Тиму
рово; Ш адибек 8 лет властвовал; ты не 
был у него! Ныне царствует Булат уже тре
тий год; ты, старейший князь в русском 
улусе, не являешься в орду! Все дела твои 
недобрые. Были у вас нравы и дела доб
рые, когда жил боярин Феодор Кошка 
и напоминал тебе о ханских благотворе- 
ниях. Н ы не недостойный его сын Иван -

казначей и друг тебе; что 
скажет, тому и веришь, 
а думы старцев земских 
не слушаешь. Что же вы
шло? -  разорение твоему 
улусу. Хочеш ь ли кня
ж ить мирно? П ризови  
в совет старейших доб
рых бояр, пришли к нам 
одного из них с древни
ми оброками, какие вы 
платили царю Чанибеку, 
чтобы не погибла вко
нец твоя держава. Все 
писанное тобою к ханам 
о бедности русского на
рода -  ложь: мы ныне са
ми видели твой улус и уз
нали, что ты собираешь 
в нем по рублю с двух 
сох. Куда же идет сереб
ро? Земля Русская оста
лась бы цела и невреди

ма, когда бы ты исправно платил ханскую 
дань; а ныне бегаешь как раб! Размысли 
и научись!».

Из укоров и жалоб этого письма вид
но, как сильно уже изменились отноше
ния московского князя к Орде.

Много еще беды русским могли причи
нить татары; но уже ясно было видно, что 
владычеству их над окрепш ей Русской 
землей приходит конец. Внезапные напа
дения их начинали походить все больше 
и больше на разбойничьи набеги, а дань 
княжеская обращалась в подачку хищни
кам, чтобы откупиться от их разоритель
ных набегов.

О паснее татар для М осквы становил
ся западный сосед ее -  Литва. В то время 
как московские князья собираю т разроз
ненную северо-восточную Русь в одно це
лое, такое ж е стрем ление обнаруж и
вают литовские князья, захватывая юго- 
западные русские земли в свои руки. 
Столкновение Москвы с Л итвой должно 
было произойти  рано или поздно. Васи
лию Димитриевичу уже пришлось три ра
за выводить свои войска против тестя 
своего литовского князя Витовта, но до 
войны дело не дошло.



Литвл
л и т о в ц ы  и  ЕвРОвЛНИЯ и х

Небольшое литовское племя, как изве
стно, издавна занимало долину реки Н е
ман, распространяясь отсюда по Балтий
скому поморью на юг до нижнего течения 
Вислы, к северу -  далее Западной Двины. 
В X-XI веках это племя распадалось на не
сколько народцев: летгола (латыши), жем- 
гала, корсь, жмудь, литва (это имя сдела
лось потом обш;им для всего племени), 
пруссы и ятвяги.

Разделившись небольшими поселками 
в бедной местности среди дремучих лесов 
да топких болот и мелких озер, эти народ- 
цы мало сносились с другими племенами 
и  долго хранили свои старозаветные нра
вы и обычаи, сроднившись с мрачными 
и заповедными своими рощами.

До XIII века даже вовсе и не упоминает
ся о городах литовских. Говоря о походе 
Болеслава III на пруссов, I I 10 года, одна 
хроника говорит; «Болеслав вошел в их 
землю зимою по льду замерзш их озер 
и  болот, представлявших единственный 
путь в их страну; но, переправившись че
рез озера и болота и достигнув населен
ной страны, он не мог остановиться на од
ном месте, не мог занять 
ни замков, ни городов, ко
торы х там вовсе нет, ибо 
страна защищена только ес
тественны м  местополож е
нием своим, составляя ост
рова среди озер и болот».

Другой хроникер, гово
р я  о походе на ятвягов  
(1192 год), так отзы вается 
о них: «Н арод ж естокий  
и более свирепый, чем ди
кие звери; страна их недо
ступна по причине обш ир
ны х пущ, непроходим ы х 
лесны х дебрей и вязких бо
лот». П оляки, ворвавш ись 
в страну эту, «предавали 
пламени храмы, мызы, се
ла, возвышавшиеся здания 
и житницы, наполненные

Литовский
Перкунас

бог

хлебом. Бэродов же у них нет; они, подоб
но диким зверям, незнакомы с городски
ми стенами».

До XIII века не было у литовского пле
мени и сколько-нибудь определенного го
сударственного строя. Упоминаются вож
ди, которые были, вероятно, не более как 
старшинами отдельных волостей. Волос
ти  эти не были связаны между собой об
щ ей государственной властью; каждая 
из них и каждый вождь действовали по 
своей воле.

Общие нравы, обычаи, язык и особен
но верования -  вот что поддерживало пле
менную связь между разрозненны ми по
селками народцев литовского племени.

Литовцы, как и славяне, верили в вер
ховное божество, подобное славянскому 
Сварогу, богу неба, отцу богов. О но, по по
нятию  литовцев, жило на небе, в велико
лепных чертогах, откуда созерцало весь 
мир и направляло его жизнь, но больше 
всего наслаждалось божественным поко
ем. Особенного общественного богослу
ж ения в честь этого верховного бога у ли
товцев не было.

Кроме этого божества, литовцы при
знавали множество богов и богинь. Н аи

более выделялись из них 
следующие: Перкунас (сла
вянский Перун) -  могучий 
громовержец, Поклус -  бог 
ада (пекла) и Атримпос -  
бог воды.

Главное место богослу
жения, так называемое Ром- 
ново (что значит место по
коя и благочестия), устраи
валось в рощ е у больш о
го дерева. Под ветвями ве
кового дуба стоял здесь 
идол Перкуна, изображ ав
ший мощного мужа с крем
нем в руке; с одной сторо
ны его ставили  П оклуса 
в виде безобразного стар
ца, держащ его черепа че
ловеческий  и ж ивотны х, 
а с другой -  А тримпоса,
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Литовцы из окрестностей Вилкомира

представлявшего юношу с чашей воды, 
прикры той снопом; в чаше находилась 
змея. Змеи (ужи) хранились также в пне 
священного дуба.

Пред идолом Перкуна помещался ал
тарь, на котором пылал неугасимый свя
щенный огонь -  Знич. По сторонам рас
положены были жилища жрецов. Все свя
щенное место окружалось стеною; над во
ротами, у главного входа в Ромново, выси
лась башня, где жил главный жрец. Мень
шие священные места были по разным об
ластям, и там, а равно и в домах, чествова
лись меньшие боги, которых, по верова
нию литовцев, было великое множество.

Литовцы верили в загробную жизнь, 
где надеялись наслаждаться всевозмож
ными благами и владеть всем, что им бы
ло дорого на земле. П ри погребении  
умерших с ними сжигали все, что было 
у них лучшего, -  утварь, дорогие укра
шения, оружие, коня, а нередко и люби
мого слугу...

Главный верховный ж рец назывался 
криве-кривейто, то есть ж рец жрецов. 
Он избирался из среды других жрецов -  
кривейтов. Редко кому из простых смерт
ных доводилось его видеть. Ж ил он в та
инственном  уединении в упомянутой

баш не, наблюдал за движ ением  звезд 
и других небесны х светил, определял 
времена года, считая по лунным месяцам, 
старался прочесть на небе волю богов 
и выразить ее в судебных приговорах 
и при особенно торж ественных ж ертво
принош ениях. Одеянием своим верхов
ный ж рец отличался от других ж рецов -  
высоким остроконечным колпаком и бе
лым поясом, опоясанным семь раз семь 
(то есть 49 раз). Как верховный, так и все 
второстепенные ж рецы должны были ве
сти безбрачную жизнь. Ниже кривейтов 
стояли вайделоты, самый многочислен
ный класс жрецов. О ни поучали народ, 
возвещали ему волю криве-кривейто. Они 
оказывали сильное влияние на народ, 
могли возбудить его и направить на то 
или другое дело: войны, на которые они 
поднимали народ по воле верховного 
жреца, отличались необычайной жесто
костью. Как среди литовских божеств бы
ли женские, так и между жрецами были 
жрицы-вайделотки. Это были девы, обя
занные отказаться навсегда от замужест
ва: они должны были поддерживать на 
алтаре неугасимый огонь -  Знич. Если 
же он погасал по недосмотру вайделотки, 
то виновная сжигалась, а огонь вновь до
бывался из кремня, который был в руке 
Перкуна.



ЛИТОЕЦЫ И КРвОТОНООЦЫ

Разрозненны е литовские волости, свя
занны е между собою лиш ь плем енной 
связью да властью могущ ественного кри- 
ве-кривейто, вероятн о , долго ещ е не 
составили бы сильного государства, ес
ли бы исторические обстоятельства не 
помогли этому. П ока соседями литовцев 
были славяне, то  есть русские и поляки, 
то  столкновения с ними, взаим ны е на
падения не обращ ались в постоянную  
истребительную  войну: походы русских 
и польских князей на Литву ограничи
вались врем енны м  разорен и ем  погра
ничны х поселков да собиранием  дани, 
а вторж ения литовцев в русские или 
польские пределы  были мелкими набе
гами ради грабеж а и добычи... Н о с нача
ла XIII века дело изменилось. Н а грани
цах литовской  земли появился новый 
грозны й сосед -  немцы.

В 1201 году, как известно, немцы стали 
твердой ногой при устье Западной Дви
ны, основали тут город Ригу, и орден мече
носцев начал свою работу -  завоевания 
и порабощ ения туземцев под видом про
свещ ения их христианством ; а лет трид
цать спустя явилась новая общ ина мона
шествующих ры царей  -  Тевтонский ор 
ден. О дин из польских кн язей , К он
рад М азовецкий, призвал их на помощь 
против пруссов, доведенный до отчая
ния частыми опустош ительными набе
гами последних. Тевтонский орден полу
чил свое окончательное утверж дение 
в 1192 году, во время последних отчаян
ных попы ток христиан  удержаться в П а
лести н е. Р ы цари  этого  ордена  н оси 
ли черную тунику и белый плащ с чер
ным крестом на левом плече. Они, кроме 
обы чны х монаш еских обязанностей, да
вали обет биться беспощ адно с врагами 
веры  Х ристовой и ухаживать за боль
ными; только немцы благородного дво
рянского происхож дения принимались 
в эту общину. Хотя эти бойцы прослави
лись своими подвигами на Востоке, но 
они ясно видели, что им не удержаться 
там, и потому предлож ение К онрада Ма-

зовецкого приш лось им по душе: пред 
ним и откры валось ш ирокое поприщ е 
для подвигов, притом  поближ е к р о 
дине. П ослы  Конрада в 1225 году предло
ж или магистру ордена во владение об
ласть Хелмскую, или Кульмскую, с тем 
чтобы  он обязался за это защ ищ ать 
польские владения от язычников-прус- 
сов. И м ператор  Ф ридрих II согласил
ся предоставить тевтонам  сверх того 
и все земли, какие они отнимут от прус
сов, но в зависимости от него, императо
ра. В 1230 году дело было окончательно 
слажено, и орден с магистром 1ерманом 
Балком во главе начал свою деятельность.

В 1231 году появились на Висле вп ер 
вые суда этих новы х воителей  -  кресто
носцев. О ни высадились на правом  бе
регу, как раз там, где раскинул ветви свя
щ енны й дуб пруссов, и воздвигли здесь 
крепость Торн. Н апрасно язы чники  на
прягали все силы, чтобы  изгнать дерз
кого наруш ителя святы ни, -  крепость 
устояла. Ш аг за шагом подвигались нем
цы в землю  пруссов; городки прусских 
старш ин падали один за другим под ме
чами ры царей , а взамен вы растали гроз
ны е нем ецкие замки... П робовали  прус
сы в чистом  поле отчаянны м  боем (на 
берегах реки  Сиргуны) сломить ры ц а
рей. Н апрасно! В оинское искусство бы
ло на стороне последних, и пруссы, пре
восходивш ие тевтонов почти  вдвое, бы
ли разбиты .

Ры цари, занимая страну, не только 
строили крепости  или замки, но привле
кали разны м и льготами нем ецких коло
нистов; воины, приходивш ие из разны х 
стран помогать ордену в свящ енной вой
не, получали от него земельны е участ
ки, на которы х сооружали новы е замки; 
туземцы (пруссы), уцелевш ие от истреб
ления, или бежали в Литву, или принуж 
дались креститься и подчиниться влас
ти новы х господ. У них отбирали  де
тей  и посы лали их учиться в Германию 
с тем, чтобы  потом, возвративш ись на 
родину молодыми людьми, воспитанны 
ми в духе христианства, они помогали 
распространять его среди своих сопле
менников. Словом, немцы действовали
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Сцена из рыцарских времен

тут, как всегда, с присущей им настойчи
востью  и последовательностью . Как ни 
злобились пруссы, как отчаянно ни про
тивились тевтонам , но, раздробленны е, 
не имевш ие общего вождя, не могли ус
тоять... Зато  далее на востоке орден 
встретил сильны й отпор  от Л итвы , во 
главе которой  теперь стоял князь, спо
собны й бороться, где мож но -  силою, 
где надо -  хитростью , понимавш ий, что 
для борьбы  с немцами -  сильным врагом 
всех литовских племен -  необходимо их 
сплотить в одно целое. Это был Мин- 
довг, по словам соврем енников, «хищ
ны й, как волк, и хитры й, как лисица». 
Ему приш лось вести войну и на севере 
с Л ивонским  орденом, от которого  он 
хотел оборонить ж ителей  Курляндии 
и подчинить их своей власти, и на юге -  
с Д аниилом  Ром ановичем Галицким, да 
вдобавок надо было ещ е бороться с ро 
дичам и. С прави ться  со всем и врага
ми внеш ними и внутренними было Мин- 
довгу не под силу. Тогда он, чтобы  скло
нить в свою пользу ливонского магист
ра, вы разил ж елание прин ять  христиан
ство и действительно крестился. О бра
д ован н ы й  папа прислал  в 1252 году 
королевскую корону Миндовгу, которы й 
выставлял себя покорны м  сыном его, 
святейш его отца, а пред ры царям и рев

ностным христианином , да
же завещал ордену всю свою 
Л итву в случае бездетной  
смерти. Н о все это было 
только ловкой  игрой , что
бы провести  врагов: он ос
тавался в душе закоренелым 
суеверным язычником. «Кре
щение его было льстиво, -  
говорит летопись, -  втайне 
он не переставал приносить 
жертвы своим прежним бо
гам, сожигал мертвецов; а ес
ли заяц перебеж ит дорогу, 
когда он выезж ал в поле, 
то уже ни за что не войдет 
в лес, не посмеет и ветки сло
мить там». Обманувши ли
вонцев своим п ритворст
вом, М индовг собрался с си

лами и с большим полчищ ем литовцев 
вторгся в 1259 году в Курляндию и раз
громил там ры царские владения. О тряд 
тевтонских ры царей  прибы л, чтоб отра
зить литовцев, но был разбит наголову. 
Блестящую победу эту литовцы  торж е
ственно отпраздновали по-своему -  со
ж ж ением  пленных ры царей  в ж ертву 
своим богам...

Эта победа была знаком к общему вос
станию. Оно вспыхнуло повсюду в 1260 го
ду в заранее назначенны й день. Горе бы
ло христианам , не успевшим укры ться 
в замках и лесах! И х беспощ адно изби
вали или забирали в неволю , жилищ а 
их обращ али в пепел. М индовг теперь 
реш ился действовать откры то: отрекся 
от христианства и королевского титу
ла, вторгся в Пруссию и нещ адно опус
тош ил ее. Д ва раза ры цари , получив
ши подкрепление из Германии, вступа
ли в кровавы й бой с восставш ими и оба 
раза терпели  реш ительное пораж ение. 
Только незначительную  часть Пруссии 
удалось ры царям  удержать за собой, да 
и ту приходилось с трудом отстаивать 
от беспреры вны х набегов язы чников.

Казалось, дело тевтонских ры царей  
было окончательно проиграно; но вы
шло не так. О рден постоянно пополнял
ся новы м и крестон осцам и ; о тр яд  за
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отрядом являлись они с юга и запада, 
особенно  когда усиливались военны е 
действия, и потому во врем я войны  си
лы ры царей  не слабели, а росли; си
лы же язы чников значительно убывали. 
П ритом , по см ерти М индовга, начались 
в Л и тве  бесп р ер ы вн ы е смуты и усо
бицы; а ры цари  по-прежнему неуклонно 
и неутомимо добивались своей заветной  
цели -  завоевания Пруссии, и в 1253 го
ду она была покорена после полувеко
вой упорной борьбы.

Покончив с Пруссией, тевтонские ры 
цари принялись снова за Литву. Конец 
XIII века и первые годы XIV века прошли 
в опустош ительны х набегах литовцев 
на владения ордена и ры царей  на Л и т
ву. П оследние сильно добивались того, 
чтобы утвердиться на берегу Немана; но 
походы ры царей , и сухопутные, и реч
ные, были для них неудачны, а порой  
и гибельны.

С каким упорством и отчаянием  бо
роли сь  л и товц ы  п р о ти в  н ем ецкого  
влады чества, ясно по
казы вает такой случай.
В 1336 году больш ие 
силы  яви л и сь  на п о 
мощь ордену. Великий 
м агистр воспользовал
ся этим, двинулся в Л ит
ву и осадил Пунэ (По- 
ланген), острож ек, куда 
укры вались на врем я 
опасности литовцы , де
лавш ие набеги на вла
дения ордена. Н а этот 
раз около четы рех  ты 
сяч народу из окрест
ностей искало здесь спа
сения. Скоро оказалось, 
что самая отчаянная 
оборона не спасет осаж
денны х. Н ем цы  были 
гораздо сильнее литов
цев числом, таранам и 
разбили часть стены , 
которая во многих мес
тах грозила рухнуть от 
подкопов; м нож ество 
из осаж денны х бы ло

Вооружение немецкою рыцаря 
в начале XV века

убито и погибло во врем я вылазок; поч
ти все способны е к бою литовцы  были 
переранены . Вдобавок нем цам  удалось 
заж ечь стену. Сдача крепости  стала не
избеж ной. Н о см ерть литовцам  была ми
лее нем ецкой неволи. О ни сами переби
ли своих ж ен и детей, слож или их трупы 
на огром ны й костер среди крепости , за
жгли его, а затем стали убивать друг дру
га. Н ачальник крепости  М аргер умерт
вил собственноручно большую часть то 
варищ ей , поклявш ись, что  после ис
требления их лиш ит и себя ж изни; ему 
помогла в этом деле одна старуха, ко
торая  отрубила топ ором  головы  сотне 
воинов, а затем покончила и с собою -  
ввиду ворвавш ихся в крепость врагов. 
М аргер сдержал свою клятву; с горстью  
отчаянны х храбрецов, не успевш их еще 
пасть от его руки, он  бился до послед
ней  крайности с ненавистны м  врагом, 
и когда все товарищ и его пали, кинулся 
в подземелье, где скрыл свою  жену, убил 
ее, а затем и самого себя. М ертвы м мол

чан и ем  в стр ети л  го
родок своего торж ест
вующего врага, и гру
ды тел литовских  бой
цов, предп очитавш и х 
см ерть немецкому пле
ну, красноречиво гово
рили, с какой свирепой 
злобой смотрели суро
вые ли товцы  на сво
их закованных в железо 
поработителей.

П остоян ная и упор
ная б о р ьб а  с н ем ца
ми закалила ещ е силь
нее и без того  суровый 
нрав ли товцев , заста
вила их  б олее  спло
титься и  развила в них 
воинственность. П ода
ваясь под напором силь
ных западных и север
ны х соседей , р ы ц ар 
ских орденов, литовцы 
направили свои силы на 
русский восток. Запад
ные русские области.

Ше.
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Ф. Солнцев
Шлемы литовские и ливонские
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обессиленны е удельной рознью , а затем 
татарским  погромом, представляли для 
воинственны х литовцев легкую добычу, 
тем более что многим русским могло 
казаться легче подчиняться соседнему 
и родственному племени, чем сносить 
иго алчны х татар.

В XIII веке упоминаю тся в летописях 
нападения литовских вождей на сосед
ние русские области (П олоцк, Туров, 
П инск и другие) с целью овладеть зем
лей, а М индовг уже утверж дает свою 
власть на Русской земле в Н овогродке 
и стрем ится завладеть другими сосед
ними уделами и основать обш ирное Л и
товско-Русское государство. И з летопи 
си видно, что уже в половине XIII века 
к Н овогродскому княж ению  принадле
ж али города: Волковыск, Слоним, Зди- 
тов и Гродно (так называемая Ч ерная 
Русь); что пинские князья признавали  
над собой верховную власть Миндовга. 
Еще раньш е плем янники его, при содей
ствии его, утвердились в П олоцке, Ви
тебске и в земле Смоленской. Борьба 
М индовга с Д аниилом, которы й, конеч
но, не мог см отреть равнодуш но на за
хваты русских земель, кончилась для Л ит
вы благополучно. Сын М индовга Вой- 
шелг помирил отца с Д аниилом, выдал 
сестру свою замуж за Ш варна, сына Да
ниила; а другому его сыну, Роману, отда
на была в управление вся Ч ерная Русь, 
но в зависимости от Миндовга.

В 1263 году не стало М индовга: со
ставился заговор  нескольких князей , 
и он был убит. Беспощ адным мстителем 
явился Войшелг. О н еще при ж изни от
ца постригся в монахи; но теперь, пы
лая чувством мести к убийцам отца, он 
снял с себя монаш еские ризы  и насы 
тил свое чувство свирепой местью: из
бил всех участников заговора (одному 
из них, знаменитому Довмонту, удалось 
спастись в П скове и послужить этому го
роду верой  и правдой). Расправивш ись 
с врагами, Войшелг опять удалился в мо
насты рь, отдав Литву Шварну, после ко
торого  (1267 год) опять идут в Л итве 
споры  и раздоры  около трех  лет. Н ако
нец вы бираю т в великие князья Трой-

дена, а после него княж ит Витен. О боим 
этим  князьям приходится вести борьбу 
с Галицким князем Л ьвом за обладание 
Л итвой.

В 1316 году становится великим кня
зем литовским брат Витена Гедимин, ис
тинны й основатель могущества Литвы.

гедилшн
Гедимин был таким же собирателем  

ю го-западной Руси, каким  был И ван 
К алита относительно северо-восточной. 
С верх  нескольких  русских областей , 
попавш их раньш е под власть литовско
го князя, мы видим, что князья мин
ские, Туровские и пинские сначала дела
ю тся подручниками Гедимина, а потом 
уделы их были просто присоединены  
к Литве. Н езависимо сущ ествовать мел
кие русские области, соседние с Л ит
вой, конечно, не могли: К иев, Влади
мир-Волынский, П олоцк уже не могли 
больш е служить опорой , и потому есте
ствен н о  п риходилось и скать  защ иты  
у сильного литовского князя. Гедимин, 
как искусный и дальновидны й политик, 
действовал  очен ь умно: он  вы казы 
вал постоянно больш ое располож ение 
к русским, не оскорблял их народного 
чувства, проявлял склонность к право
славной вере. Русских князей , п ерехо
дивш их в его подручники, он обы кно
венно высоко чтил, предоставлял им уп
равление их преж ним и областями. О с
таваясь язы чником, Гедимин был два ра
за ж енат на русских и православны х ж е
нах. Своим детям он не только охотно 
разреш ал вступать в браки с христиана
ми, но даже позволял креститься. Бла
годаря этому было заклю чено несколько 
браков, весьма вы годны х для Л итвы . 
Сы на своего О льгерда Гедимин ж енил 
на дочери  витебского князя, не имевш е
го сыновей (после его см ерти в 1320 го
ду Ольгерду достался В итебский удел), 
другого сына, Л ю барта, ж енил на доче
ри  последнего волынского князя, после 
см ерти  которого Волынь досталась Лю- 
барту в 1325 году. Затем  одну свою дочь
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Великий князь литовский Гедимин

Гедимин выдал за великого князя москов
ского С имеона, другую за тверского кня
зя, третью  за сына польского короля, чет
вертую  за мазовецкого князя и в л и 
це двух последних зятей  приобрел себе 
надеж ны х сою зников в борьбе против 
общ его врага -  немецких крестоносцев. 
Л итовские и польские ополчения нанес
ли несколько очень чувствительных уда
ров Тевтонскому ордену. Л ивонский о р 
ден в это врем я враждовал с городом Ри
гою  и риж ским  архиепископом . Уже 
предш ественник Гедимина Витен всту
пил в союз с Ригою и поддерж ивал ее 
в борьбе с орденом. Той же политики 
держался и Гедимин. Его веротерпимость 
и доброе отнош ение к рижскому архи
епископу, с которы м он вел переписку 
через католических монахов (в это вре
мя в литовской  столице, Вильне, было 
уже два католических м онасты ря), пода
ли повод думать, что он не прочь при 
нять крещ ение. До сведения папы было 
доведено, будто бы Гедимин даже изъяв

лял готовность креститься, в подтверж 
дение чего посы лалось и его послание 
к папе. П апа обрадовался и дал приказ 
Л ивонскому ордену п рекратить войну 
с Л итвою , а в следующем 1324 году яви
лись папские легаты  в Ригу, и отсюда 
бы ло о тп равлен о  посольство  к Геди- 
мину, чтобы  условиться насчет введе
ния х р и сти ан ства  в Л и тве . Гедимин 
очень удивился, потребовал, чтобы  ему 
было прочтено  его послание к папе, ко
торое  по его поручению  писал монах 
Бертольд, и заявил:

-  Я не приказы вал этого писать. Если 
ж е брат Бертольд написал, то  пусть от
ветственность падет на его голову... Ес
ли когда-либо имел я нам ерение крес
титься, то пусть меня сам дьявол крес
тит! Я действительно говорил, как на
писано в грамоте, что буду почитать па
пу как отца; но я это сказал потому, что 
он старш е меня: всех стариков, и па
пу, и риж ского архиепископа, и других 
я почитаю  как отцов; сверстников своих 
люблю как братьев, а кто моложе меня, 
тех готов я лю бить как сыновей. Я гово
рил действительно, что дозволю  хрис
тианам молиться по обычаю  их веры, 
русинам по их обычаю  и полякам по сво
ему; сами же мы будем молиться Богу по 
нашему обычаю . Ведь мы почитаем  од
ного Бога».

Эти слова показы ваю т нам и веротер
пим ость Гедимина, и вместе с тем осто
рож ность настоящ его политика; он рез
ко и реш ительно отрекается от припи
санного ему нам ерения креститься. П о
нятно почему: литовцы  были еще впол
не преданы  своей язы ческой  вере; ж ре
цы имели большую силу в народе, и про
яви Гедимин склонность перем енить ве
ру -  он, конечно, утратил бы и доверие, 
и преданность своих литовцев.

Гедимин заботился о заселении своей 
страны  и водворении в ней  европей
ской промы ш ленности: он призы вал пе
реселенцев с Запада, давал им всякие 
льготы . П о западной и северной грани
цам Л итвы  и Ж муди построены  были 
крепкие замки. Я вилось немало новых 
поселков в стране, возникли два новых
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и значительны х города: Троки и Виль
но, основание которы х приписы ваю т 
Гедимину. В этих двух городах он и жил 
поперем енно, наконец  столицей  вели
кого княж ества Л итовского стала Виль
но. Здесь было главное святилищ е ли
товцев -  Ром ново, и понятно, что Геди- 
мин, желавш ий пользоваться содействи
ем всесильного криве-кривейто, устро
ил себе столицу как бы нераздельно 
с важ нейш ей литовской  святы ней; но 
вер о тер п и м о сть  Гедимина и тут яс 
но сказалась: при нем был воздвигнут 
в Вильне православны й храм Святого 
Н иколая и водворились два католичес
ких монасты ря: ф ранцисканский и до
м иниканский . К онечно , умный князь 
должен был ясно сознавать превосход
ство христианства над язы чеством; но 
п р и н я т ь  х р и сти ан ство  от католиков 
значило вооруж ить против себя и языч- 
ников-литовцев, и русских подданных, 
а обратиться к православию  -  значило 
опять-таки отвратить от себя язы чни
ков и вместе с тем наж ить крайню ю  
вражду от немцев-католиков. Гедимин 
предпочел, оставаясь, по-видимому, рев
ностны м язы чником-литвином , в то  же 
время оказы вать покровительство хрис
тианам без различия вероисповедания, 
причем  католики, страстно ж елавш ие 
его обратить в свою религию , все еще 
могли не терять надежды, 
что это со временем им 
удастся. Родственные свя
зи, конечно, должны бы
ли его склонять в пользу 
православия, тем  более 
что большинство его под
данных были русские.

Русские земли, входив
шие в состав его владений, 
по крайней мере вдвое 
превосходили простран
ством собственно литов
ские; в дружине велико
го князя было очень мно
го русских, да и новая сто
лица Гедимина, Вильно, 
является в значительной 
степени русским городом.

Древний герб 
юрода Вильно

Все это давало Гедимину право на
зы ваться  великим  князем  л и товски м  
и русским.

Э тот великий собиратель Л итовско- 
Русского государства погиб в борьбе со 
злейш ими врагами Л итвы  -  тевтон ски 
ми ры царям и. П ри  осаде одного нем ец
кого замка он был убит. Тело его было 
отвезено  в Вильно и здесь, подле горо
да, на громадном костре было сож ж ено 
по древнелитовском у обычаю : в т о р 
ж ественной  одежде и полном вооруж е
нии вместе с любимым слугою и конем, 
с трем я пленниками-немцами и с частью  
военной  добычи.

ольгерд и квйотут
В незапно погибш ий Гедимин не ус

пел, вероятно , назначить себе п реем н и 
ка. П ри  ж изни он раздавал зем ли своим 
сы новьям  на правах удельных князей; 
осталось после него семь сы новей , и н е
известно , почему младший его сы н Яв- 
нут является обладателем В ильно и не
скольких других больш их городов. П оль
зоваться правами великого князя в гла
зах своих старш их братьев он, без со
м нения, не мог, и потому м ож но бы 
ло  опасаться распадения Л и то вско го  
княж ества на несколько мелких уделов 

и усобиц их между со
бой. Это было бы, кон еч
но, очень кстати для вра
гов Л итвы: польского ко
роля, которы й  хотел  за
владеть Волынью , и осо
бенно для двух нем ецких 
орденов.

К счастью  для Л итвы , 
н еопределенное и смут
ное врем я длилось всего 
около пяти  лет. Д вое на
иболее даровитых и пред
п р и и м ч и вы х  из сы н о 
вей Гедимина -  Ольгерд 
и Кейстут, сыновья одной 
матери и притом очень 
друж ные между собой, 
спасли Литву от беды.

п




