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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 третий том «Истории государства Российского» вошел период русской истории с
1169 по 1238 г.
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Российского. Том III

 
Глава I

Великий князь Андрей. г. 1169-1174
 

Области Андрея. Набеги Половцев. Возвращение Мстислава в Киев. Кончина сего
Князя. Война Андреева с Новымгородом. Мир. Набег Половцев. Кончина Глеба. Смерть
вероломного Владимира. Киев отдан Смоленскому Князю. Сайгат, или трофеи Половецкие.
Сын Андреев в Новегороде. Война с Болгарами. Ссора Андрея с Ростиславичами. Происше-
ствия в Галиче. Свойство Мстислава Храброго. Осада Вышегорода. Коварство Чернигов-
ского Князя. Убиение Андрея. Мятеж в земле Суздальской. Ненависть к Андрею. Свойства
его. Первая ересь. Злодей Епископ. Население Вятки.

Андрей властвовал тогда в четырех нынешних Губерниях: Ярославской, Костром-
ской, Владимирской и Московской; отчасти, в Новогородской, Тверской, Нижегородской,
Тульской и Калужской; располагал областию Киевскою; повелевал Князьями Рязанскими,
Муромскими, Смоленскими, Кривскими, даже Волынскими; но Черниговские и Галицкий
оставались независимы: Новгород также.

Мстислав Андреевич, утвердив дядю на престоле Киевском, спешил поздравить отца
с сим важным завоеванием. Оставленный союзниками, Глеб с беспокойством услышал о
множестве Половцев, вступивших в область Днепровскую. Изъявляя миролюбие, Послы их
говорили: «Мы не хотим страшить вас; не хотим и вас страшиться. Присягнем же друг другу
в любви и согласии!» Но когда Глеб осыпал дарами Половцев на левой стороне Днепра,
чтобы скорее удалить опасность от двенадцатилетнего сына своего, Владимира, княжившего
в Переяславле, в то самое время другие толпы сих варваров, бывшие у Корсуня, жгли и гра-
били церковные села, приписанные к Десятинному храму Богоматери. Глеб, не имея гото-
вого войска, хотел с малым числом гнаться за разбойниками, которые уже бежали к степям
своим; но Берендеи не пустили его. «Государь Киевский (сказали они) не выходит в поле без
сильной рати и без союзников. У тебя есть меньший брат и мы, верные слуги». Князь Михаил
Георгиевич, взяв 100 Переяславцев и 1500 Берендеев, настиг Половцев; умертвил их стражу
и начал битву. Берендеи и тут оказали усердие: схватили за узду коня Михаилова и гово-
рили сему достойному брату Андрееву, что они идут вперед, оставляя его за собою как твер-
дую опору. «Враги (по словам Летописца) превосходствовали числом, а наши мужеством:
на всякое копие Русское было десять Половецких». Знаменоносец Михаилов пал в рядах, и
неприятели сорвали его хоругвь с древка. Воевода Кяжеский, наткнув на оное шлем свой,
бросился вперед и сразил знаменоносца неприятельского. Михаила ранили двумя копьями
в бедро, а третьим в руку: Князь не думал о своих ранах, победил и привел в Киев 1500
пленных, освободив великое число Русских невольников.

Еще Глеб не мог княжить спокойно. Изгнанный из Киева Мстислав Изяславич, гордый,
воинственный подобно родителю, считал свое изгнание минутным безвременьем и думал
так же управиться с сыновьями Долгорукого, как Изяслав II управлялся с их отцем. Будучи
союзником Ярослава Галицкого, он вступил с его полками в область Дорогобужскую, чтобы
наказать ее Князя, Владимира Андреевича, ему изменившего. Владимир лежал на смертном
одре: города пылали, жителей тысячами отводили в плен; в числе их попался в руки непри-
ятелю и знаменитый пестун Княжеский, Боярин Пук. Напрасно ждав обещанного вспомо-
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жения от Глеба, несчастный Владимир умер, и разоренная область его досталась Владимиру
Мстиславичу, столь известному вероломством. Сей недостойный внук Мономахов, ознаме-
нованный стыдом и презрением, отверженный Князьями и народом, долго странствовал из
земли в землю, был в Галиче, в Венгрии, в Рязани, в степях Половецких; наконец прибегнул
к великодушию своего гонителя, Мстислава; вымолил прощение и с его согласия въехал в
Дорогобуж, дав обет вдовствующей Княгине и тамошним Боярам не касаться их имения. На
другой же день он преступил клятву, отнял у них все, что мог, и выгнал горестную невестку,
которая, взяв тело супруга, повезла оное в Киев. Туда шел и Мстислав, усиленный дружи-
нами Князей Городненских, Туровскою и Владимира Мстиславича; а нерадивый Глеб, в одно
время сведав о кончине Владимира Андреевича и приближении Мстислава, отправил Игу-
мена Поликарпа встретить гроб первого и спешил уехать в Переяславль, ибо сомневался в
верности Киевлян. Но Давид бодрствовал в Вышегороде. К нему привезли тело Дорогобуж-
ского Князя, оставленное Боярами, которые не смели явиться в Киев, где они недавно зло-
действовали вместе с Суздальцами. Игумен Лавры, Поликарп, требовал воинов у Давида,
чтобы вести за гробом коней Княжеских и держать знамя над оным. «Мертвым нет нужды
ни в чести, ни в знаменах, – ответствовал Князь: – неприятель идет; моя дружина готовится
к битве: даю тебе только Игуменов и Священников». Зная, что Мстислав уже близко и что
народ волнуется в Киеве, Давид не пустил туда горестной супруги Владимировой, для ее
безопасности; сам выжег окрестности своего города и ждал неприятеля.

Мстислав без сопротивления вошел в Киев. Граждане столицы и Берендеи встретили
его как друга: первые искренно, вторые лицемерно, доброхотствуя Глебу. Не теряя времени,
Мстислав приступил к Вышегороду; стал пред Златыми вратами, в садах; бился с утра до
вечера, не жалея крови; хотел непременно взять крепость. Но союзники изменили ему. Вое-
вода Галицкий объявил мнимое повеление своего Князя щадить людей и не стоять долго
под Вышегородом. Другие также охладели в усердии; а Берендеи и Торки начали коварство-
вать явно. Видя ежедневно уменьшение войска, силу неприятеля и слыша, что Глеб идет с
Половцами к Киеву, Мстислав снял осаду; удалился в Волынию с горестию, однако ж не без
надежды быть впредь счастливее. Он действительно не замедлил снова ополчиться, узнав,
что его племянник, Василько Ярополкович, разбитый Половцами, теснимый в Михайлове
(близ Киева) и принужденный искать мира, выехал в Чернигов к Святославу Всеволодовичу
(деду своему по матери); что Глеб и Давид с братьями разрушили до основания городок
Михайлов, истребляя все памятники Мстиславова княжения в странах Днепровских. Но вне-
запная болезнь обезоружила сего Князя. Предчувствуя близкую смерть, он поручил сыно-
вей брату Ярославу, взял с него клятву не касаться их Уделов и преставился в Владимире
с именем властителя умного, бодрого. Летописцы Польские, согласно с нашими, называют
Мстиславову жену дочерью Болеслава Кривоустого.

Россия северная в то же время была феатром важного происшествия. Могуществен-
ный Андрей, покорив древнюю южную столицу Государства, думал смирить Новогородцев
и тревожил их чиновников, которые ездили собирать подати за Онегою. Первые непрятель-
ские действия еще более возгордили сих надменных друзей вольности: они с малым числом
разбили на Белеозере сильный отряд Суздальский и взяли дань с Андреевской области. Тогда
Великий Князь решился одним ударом сразить их гордыню. Князья Смоленский, Рязанский,
Муромский, Полоцкий вторично соединили свои дружины с его многочисленными полками.
Душа Андреева, охлажденная летами, уже не пылала воинским славолюбием: он не хотел
сам предводительствовать ратию и в надежде на счастие или мужество сына своего, Мсти-
слава, снова вверил ему начальство. Вся Россия с любопытством ожидала следствий пред-
приятия грозного, справедливого, по мнению современников беспристрастных. «Правда
(говорили они), что Ярослав Великий, желая изъявить Новогородцам вечную благодарность
за их усердие, даровал им свободу избирать себе Князей из его достойнейших потомков;
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но сей Князь бессмертный предвидел ли все злоупотребления свободы? Предвидел ли, что
народ, упоенный самовластием, будет ругаться над священным саном Государей, внуков и
правнуков своего незабвенного благотворителя; будет давать клятву с намерением престу-
пить оную; будет заключать Князей в темницу, изгонять их с бесчестием? Злоупотребление
уничтожает право, и Великий Князь Андрей был избран Небом для наказания вероломных».
Читая в летописях такие рассуждения, можем заключить, что современники желали успеха
Андрею: одни по уважению и любви к достоинству Князей Российских, уничижаемых тогда
Новогородцами; другие, может быть, от зависти к избытку и благосостоянию сего народа
торгового. Падение Киева предвещало гибель и Новогородской независимости: шло то же
войско; тот же Мстислав вел оное. Но Киевляне, приученные менять Государей и жертвовать
победителю побежденным, сражались только за честь Князя; а Новогородцы за права соб-
ственные, за уставы отцев, которые бывают не всегда мудры, но всегда священны для народа.

Вместо того, чтобы грозить казнию одним главным виновникам последнего мятежа
(ибо целый народ никогда сам собою не действует) или врагам изгнанного Святослава, за
коего Великий Князь вступался, Мстислав Андреевич в области Новогородской жег села,
убивал земледельцев, брал жен и детей в рабство. Слух о таких злодействах, вопль, отчаяние
невинных жертв воспламенили кровь Новогородцев. Юный Князь их, Роман Мстиславич,
и посадник Якун взяли все нужные меры для защиты: укрепили город тыном; вооружили
множество людей. Неприятели, на трех стах верстах оставив за собою один пепел и трупы,
обступили Новгород, требуя, чтобы мятежники сдалися. Несколько раз с обеих сторон съез-
жались чиновники для переговоров и не могли согласиться; в четвертый день (25 февраля
1170 г.) началася битва, кровопролитная, ужасная. Новогородцы напоминали друг другу о
судьбе Киева, опустошенного союзным войском; о церквах разграбленных, о святынях и
древностях похищенных; клялися умереть за вольность, за храм Софии, и бились с остер-
венением. Архиепископ Иоанн, провождаемый всем Клиросом, вынес икону Богоматери и
поставил на внешнем деревянном укреплении, или остроге: Игумены, Иереи пели святые
песни; народ молился со слезами, громогласно восклицая: Господи помилуй. Стрелы сыпа-
лись градом: рассказывают, что одна из них, пущенная воином Суздальским, ударилась в
икону; что сия икона в то же мгновение обратилась лицом к городу; что слезы капали с образа
на фелон Архиепископа и что гнев Небесный навел внезапный ужас на полки осаждаю-
щих. Новогородцы одержали блестящую, совершенную победу и, приписав оную чудесному
заступлению Марии, уставили ежегодно торжествовать ей 27 ноября праздник благодарно-
сти. Чувство живой Веры, возбужденное общим умилением, святыми церковными обрядами
и ревностным содействием Духовенства, могло весьма естественным образом произвести
сие чудо, то есть вселить в сердца мужество, которое, изумляя врага, одолевает его силу.
Новогородцы видели в Андреевых воинах не только своих злодеев, но и святотатцев бого-
противных: мысль, что за нас Небо, делает храброго еще храбрее. Победители, умертвив
множество неприятелей, взяли столько пленных, что за гривну отдавали десять Суздаль-
цев (как сказано в Новогородской летописи), более в знак презрения, нежели от нужды в
деньгах. – Бегущий Мстислав был наказан за свою лютость; воины его на возвратном пути
не находили хлеба в местах, опустошенных ими, умирали с голода, от болезней, и древний
Летописец говорит с ужасом, что они тогда, в Великий пост, ели мясо коней своих.

Казалось, что Новогородцы, столь озлобленные Боголюбским, долженствовали навеки
остаться его врагами; но (к удивлению современников), чрез несколько месяцев изгнав Князя
своего, Романа, они вошли в дружелюбное сношение с Андреем: ибо терпели недостаток
в хлебе и других вещах необходимых, получаемых ими из соседственных областей Россий-
ских. Четверть ржи стоила тогда в Новегороде около рубля сорока трех копеек нынешними
серебряными деньгами. Довольные славою одержанной победы, не желая новых бедствий
войны и щадя народ, чиновники, Архиепископ, люди нарочитые предложили мир Боголюб-
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скому, по тогдашнему выражению, на всей воле своей, то есть не уступая прав Новогород-
ских: Великий Князь принял оный с тем условием, чтобы вместо умершего Святослава кня-
жил в Новегороде брат его, Рюрик Ростиславич, который господствовал в Овруче, не хотел
перемены и, единственно в угодность Андрею выехав оттуда, приказал сей Удел Волынский
брату Давиду.

Северные области успокоились: в южных снова свирепствовали Половцы, которые на
сей раз пришли из-за реки Буга, от берегов Черного моря. Глеб Киевский, отягченный болез-
нию, не мог защитить бедных земледельцев; но храбрый Михаил и юный брат его, Всеволод
Георгиевич, с Торками и Берендеями разбили хищников. Воевода Михаилов, Володислав,
дал Князю совет умертвить пленных: ибо другие толпы неприятелей были еще впереди.
Сия жестокость казалась тогда спасительною мерою безопасности. Освободив 400 Россиян,
сыновья Георгиевы возвратились оплакать кончину Глеба, благонравного (по сказанию лето-
писцев), верного в слове и милосердого.

Еще Андрей не имел времени назначить преемника Глебова, когда Ростиславичи,
Давид и Мстислав, послали в Волынию за дядею своим, Владимиром Дорогобужским,
желая, чтобы он, как старший в роде Мономаховом, господствовал в Киеве или в самом деле
зависел от них, господствуя только именем. Будучи союзником Ярослава Луцкого и сыновей
его брата, Владимир, не сказав им ни слова, уехал из Дорогобужа и был (15 февраля 1171 г.)
возведен племянниками на Киевский престол, к неудовольствию граждан и Боголюбского,
который, хотя унизил сию столицу, однако ж думал, что Князь, славный только веролом-
ством, не достоин именоваться наследником ее древних самодержцев. Досадуя внутренно
и на Ростиславичей, самовольно призвавших дядю, Андрей велел ему немедленно выехать
из Киева; но Владимир, княжив менее трех месяцев, умер, памятный криводушием и всеми
презираемый: ибо не имел блестящих свойств, смелости и мужества, коими другие Князья,
столь часто ему подобные в вероломстве, закрашивали свои преступления. Тогда Андрей,
соединяя честолюбие с благородным бескорыстием и как бы желая великодушием устыдить
Ростиславичей, объявил им, что они, дав слово быть ему послушными как второму отцу,
имеют право ждать от него милости и что он уступает Киев брату их, Роману Смоленскому.
Довольный сею особенною благосклонностию Великого Князя, Роман поручил Смоленск
сыну Ярополку и въехал в столицу Киевскую при изъявлениях всеобщей радости жителей,
любивших в нем добродетели отца его: справедливость и незлобие. Он торжествовал вме-
сте и свое восшествие на престол и победу, одержанную Игорем Святославичем Северским
(близ урочища Олтавы и реки Ворсклы) над Кобяком и Кончаком, Ханами Половецкими.
Юный Игорь сам вручил ему сайгат, или трофеи, в знак уважения; был одарен Ростислави-
чами и весело праздновал с ними в Вышегороде день Святых Бориса и Глеба.

Не уважая Киева, Андрей старался подчинить себе Новгород уже не силою, но друж-
бою и справедливостию. Рюрик не долго был там Князем: выгнав Посадника Жирослава
(ушедшего к Боголюбскому), он не мог жить с гражданами в мире и скоро уехал к братьям.
На его место Андрей с удовольствием дал Новогородцам юного сына своего, Георгия, и сам
решил их важнейшие дела гражданские, по коим Архиепископ Иоанн ездил на совет к нему
в Владимир. Народ, в угодность Великому Князю, снова признал Жирослава главным своим
чиновником; а Великий Князь, в угодность народу согласился чрез год на избрание другого
Посадника.

В то время Андрей имел опять войну с Болгарами, желая ли отмстить им за какие
обиды или обогатиться добычею в стране торговой. Рязанцы и муромцы соединились с его
сыном, Мстиславом, на устье Оки и зимою пришли к берегам Камы, но в малом числе: ибо
люди отбывали от зимнего похода, трудного в местах, большею частию ненаселенных, где
лежат глубокие снега и часто свирепствуют метели. Главный воевода Андреев, Борис Жиди-
славич, взяв шесть Болгарских деревень и седьмый городок, умертвив жителей, пленив жен
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и детей, советовал Князьям идти назад. 6000 Болгаров гнались за ними и едва не настигли
Мстислава близ границы, верстах в 20 от устья Оки. Сей Князь, возвратясь в столицу, кончил
жизнь в юности. Пользуясь доверенностию отца в делах ратных, он без сомнения отличался
мужеством.

Горестный Андрей, оплакивая смерть достойного сына, не терял бодрости в делах
государственных, ни властолюбия. Вероятно, что Рюрик, принужденный отказаться от Нова-
города, винил в том не одну строптивость его жителей, но и хитрость Великого Князя, столь
охотно взявшего на себя быть их главою. Вероятно, что и Великий Князь, изведав гордость
Ростиславичей, в особенности Давида и Мстислава, искал случая унизить оную без явного
нарушения справедливости. По крайней мере, счастливое согласие между ими не продол-
жилось. Веря, искренно или притворно, какому-то ложному внушению, Андрей дал знать
Ростиславичам, что Глеб умер в Киеве не естественною смертию и что тайным убийцею его
был Вельможа Григорий Хотович, коего они, вместе с другими участниками сего злодеяния,
должны прислать к нему в Владимир для казни. Роман не сделал того из жалости к людям
невинным, бессовестно оклеветанным; а гневный Андрей, велев Ростиславичам выехать из
областей южных, отдал Киев храброму Михаилу, княжившему в Торческе. Тихий Роман не
спорил и возвратился в Смоленск; но его братья, Рюрик, Давид, Мстислав, жаловались на
сию несправедливость и, видя, что Великий Князь презирает их жалобы, вступили ночью в
Киев, захватили там Всеволода Георгиевича вместе с племянником Андреевым, Ярополком;
осадили Михаила в Торческе и заключили с ним особенный мир, уступив ему Переяславль,
а себе взяв столицу Киевскую, где Рюрик, возведенный братьями на ее престол, хотел гос-
подствовать независимо от Андрея. В сие время жил у Михаила юный Князь Галицкий, Вла-
димир Ярославич, сын его сестры, Ольги Георгиевны. Ярослав, имея слабость к одной зло-
нравной женщине, именем Анастасии, не любил супруги и так грубо обходился с нею, что
она решилась бежать с сыном в Польшу. Многие Бояре Галицкие, доброхотствуя им, дерз-
нули на явный бунт: вооружили народ, умертвили некоторых любимцев Княжеских, сожгли
Анастасию, заточили ее сына и невольно примирили Ярослава с супругою. Мир, вынужден-
ный угрозами и злодейством, не мог быть искренним: усмирив или обуздав мятежных Бояр,
Ярослав новыми знаками ненависти к Княгине Ольге и к Владимиру заставил их вторично
уйти из Галича. Владимир искал покровительства Ярослава Изяславича Луцкого и его пле-
мянников, обещав им со временем возвратить Волынские города, Бужск и другие; но Князь
Галицкий требовал, чтобы они выдали ему сего несчастного, и грозился опустошить пламе-
нем всю область Луцкую. Тогда Владимир прибегнул к своему дяде Михаилу; а Михаил, не
пустив его ни к Святославу Черниговскому (тестю Владимирову), ни к Андрею, велел ему,
в угодность Ростиславичам, друзьям Князя Галицкого, возвратиться к отцу, готовому про-
стить сына. За то Рюрик освободил Всеволода Георгиевича, удержав одного Ярополка плен-
ником в Киеве: ибо Ростиславичи, предвидя неминуемую войну с Андреем, хотели иметь
важного аманата в руках своих. Брат Ярополков, высланный ими из Триполя, должен был
уехать в Чернигов.

Святослав Черниговский и все Олеговы внуки радовались междоусобию Мономахова
потомства. «Неужели не вступишься за честь свою! – говорили их Послы Великому Князю:
– враги твои суть наши; мы все готовы к войне». Андрей, еще более подвигнутый ими на
злобу, отправил Княжеского Мечника, именем Михна, сказать Ростиславичам: «Вы мятеж-
ники. Область Киевская есть мое достояние. Да удалится Рюрик в Смоленск к брату, а Давид
в Берлад: не хочу терпеть его в земле Русской, ни Мстислава, главного виновника злу».
Сей последний, как пишут современники, навык от юности не бояться никого, кроме Бога
единого. В пылкой досаде он велел остричь голову и бороду Послу Андрееву. «Теперь иди
к своему Князю, – сказал Мстислав: – повторил ему слова мои: доселе мы уважали тебя
как отца; но когда ты не устыдился говорить с нами как с твоими подручниками и людьми
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простыми, забыв наш Княжеский сан, то не страшимся угроз; исполни оные: идем на суд
Божий». Сведав бесчестие своего Посла и сей гордый ответ, Андрей, по выражению Лето-
писца, омрачился гневом и, собрав 50000 воинов Суздальских, Белозерских, Новогородских,
Муромских, Рязанских, вручил предводительство юному Георгию Новогородскому, тогда
уже единственному его сыну, и Вельможе Борису Жидиславичу. Он велел им изгнать Рюрика
с Давидом, а дерзкого Мстислава привести в Владимир. Рать, столь многочисленная, была
еще усилена дружинами всех иных Князей, подчиненных Андрею: Кривских, или Полоц-
ких, Туровского, Городненского, Пинского, даже и Смоленского: ибо Роман не смел ослу-
шаться Великого Князя, сколько ни любил братьев. Все полки соединились в Черниговской
области, и старший из Князей, Святослав, внук Олегов, принял главное начальство. Михаил
и Всеволод Георгиевичи, вместе с тремя племянниками, встретили их на берегу Днепра.
Они вступили в Киев без сопротивления: ибо Рюрик удалился оттуда в Белгород, а Мсти-
слав с Давидовым полком заключился в Вышегороде; сам же Давид уехал в Галич требовать
вспоможения от Ярослава Владимирковича. Взяв с собою еще множество Киевлян, Берен-
деев, Торков, Святослав Черниговский и более двадцати князей осадили Вышегород. Шум-
ный, необозримый стан их был предметом удивления для жителей Днепровских. Ничтож-
ная крепость, обороняемая горстию людей, казалась целию, недостойною такого великого
ополчения, которое могло бы разрушить или завоевать сильную Державу; но в сей ничтож-
ной крепости бодрствовал Герой, а в стане осаждающих недоставало ни усердия, ни согла-
сия. Одни Князья не любили самовластия Андреева, другие коварства Святославова; неко-
торые тайно доброжелательствовали Ростиславичам. Стояли девять недель, от 8 сентября
(1173 г.) до самой глубокой осени; бились ежедневно, с обеих сторон теряя немало людей.
Вдруг показались вдали знамена: Мстислав ожидал Галичан; но пришел Ярослав Изяславич
Луцкий, также союзник Андреев. Сей Князь решил судьбу осады. Думая только о собствен-
ной пользе, он хотел столицы Киевской; узнав же, что Ольговичи намерены присвоить оную
себе, вступил в тайные переговоры с Рюриком и Мстиславом, которые охотно согласились
на все его требования. Когда же Ярослав явно взял их сторону и с полками своими двинулся
к Белугороду, чтобы соединиться с Рюриком, стан осаждающих представил зрелище удиви-
тельной тревоги и наконец всеобщего бегства. Не слушая ни Воевод, ни Князей, малодуш-
ные вопили: «Мы гибнем! Ярослав изменил, Берендеи изменят, Галичане идут; будем окру-
жены, побиты наголову!» – и ночью бросались толпами в реку. Герой Мстислав стоял на
стене: при свете утренней зари видя сие непонятное бегство войска многочисленного, как бы
сверхъестественною силою гонимого, низвергаемого во глубину Днепра, он едва верил гла-
зам – поднял руки к небу; восхвалил святых заступников Вышегорода, Бориса и Глеба; сел
на коня и спешил довершить удар; топил, пленял людей; взял стан неприятельский, обозы –
и с того времени считался храбрейшим из Князей Российских. Летописцы, осуждая надмен-
ность Андрея и союз его с Ольговичами, ненавистниками Мономаховой крови, превозно-
сят хвалами Мстислава, ознаменованного чудесным покровительством Неба в ратоборстве
с сильными.

Ярослав Луцкий въехал в Киев, а сын Андреев возвратился в Суздальский Владимир
с неописанным стыдом, без сомнения, весьма чувствительным для отца; но, умея повеле-
вать движениями своей души, Андрей не изъявил ни горести, ни досады и снес уничиже-
ние с кротостию Христианина, приписывая оное, может быть – равно как и бедственную
осаду Новагорода – гневу Божию на Суздальцев за опустошение святых церквей Киевских
в 1169 году. Сия мысль смирила, кажется, его гордость. Он не хотел упорствовать в злобе на
Ростиславичей, не думал мстить Ярославу за измену и не мешал ему спокойно властвовать
в Киеве, к прискорбию Святослава Черниговского, коего искусство государственное состо-
яло в том, чтобы ссорить Мономаховых потомков. (1174 г.) Сей Князь, не имея надежды
вооружить Андрея, начал требовать удела от Ярослава, говоря: «Ты обещал под Вышегоро-
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дом дать мне область, когда сядешь на престоле Святого Владимира; ныне, сидя на оном –
право ли, криво ли, не знаю, – исполни обещание. У нас одни предки: я не Лях, не Угрин».
Ярослав сухо ответствовал, что он господствует в Киеве не по милости Ольговичей и что
род их должен искать Уделов только на левом берегу Днепра. Князь Черниговский замол-
чал; но в тишине собрал войско, внезапно изгнал Ярослава, пленил его жену, сына, Бояр и,
ограбив дворец, ушел назад. Киевляне оставались равнодушными зрителями сего разбоя в
ожидании, кто захочет быть их Князем. Ярослав возвратился; и, думая, что они сами тайно
призвали Святослава, обложил данию всех граждан, даже Попов, Монахов, иноземных куп-
цов, Католиков. «Мне надобно серебро, чтобы выкупить жену и сына», говорил озлоблен-
ный Князь и, наказав Киевлян, виновных единственно своею к нему холодностию, заключил
мир с Святославом, который жег тогда область брата, Олега Северского.

Сей мир казался Ростиславичам малодушием, а тягостная дань, возложенная на Киев,
несправедливостию. Огорченные Андреем, но внутренно уважая в нем старейшего из Кня-
зей, достойного быть их Главою, они изъявили ему желание забыть прошедшее и взаимным
искренним согласием успокоить южную Россию: для того хотели, чтобы Великий Князь,
как ее законный покровитель, снова уступил Киев Роману Смоленскому, и брали на себя
выслать оттуда Ярослава, не любимого народом и неспособного блюсти древнюю столицу
Государства. Андрей, довольный их уважением, обещал посоветоваться с братьями, Миха-
илом, Всеволодом; писал к ним в Торческ и не дождался ответа, кончив жизнь от руки своих
любимцев.

Великий Князь, женатый – по известию новейших Летописцев – на дочери убиенного
Боярина Кучка, осыпал милостями ее братьев. Один из них приличился в каком-то злодей-
стве и заслужил казнь. Другой, именем Иоаким, возненавидел Государя и благотворителя
за сие похвальное действие правосудия; внушал друзьям своим, что им будет со временем
такая же участь; что надобно умереть или умертвить Князя, ожесточенного старостию; что
безопасность есть закон каждого, а мщение должность. Двадцать человек вступили в заго-
вор. Никто из них не был лично оскорблен Князем; многие пользовались его доверенно-
стию: зять Иоакимов, Вельможа Петр (у коего в доме собирались заговорщики), Ключник
Анбал Ясин, чиновник Ефрем Моизович. В глубокую полночь (29 июня 1174 г.) они пришли
ко дворцу в Боголюбове (ныне селе в 1 1 верстах от Владимира), ободрили себя вином и
крепким медом в Княжеском погребе, зарезали стражей, вломились в сени, в горницы и кли-
кали Андрея. С ним находился один из его Отроков. Услышав голос Великого Князя, злодеи
отбили дверь ложницы или спальни. Андрей напрасно искал меча своего, тайно унесенного
Ключником Анбалом: сей меч принадлежал некогда Святому Борису. Два человека броси-
лись на Государя: сильным ударом он сшиб первого с ног, и товарищи в темноте умертвили
его вместо Князя. Андрей долго боролся; уязвляемый мечами и саблями, говорил извергам:
«За что проливаете кровь мою? Рука Всевышнего казнит убийц и неблагодарных!»… Нако-
нец упал на землю. В страхе, в замешательстве они схватили тело своего товарища и спе-
шили удалиться. Андрей в беспамятстве вскочил, бежал за ними, громко стеная. Убийцы
возвратились; зажгли свечу и следом крови Андреевой дошли в сенях до столпа лестницы,
за коим сидел несчастный Князь. Петр отрубил ему правую руку; другие вонзили мечи в
сердце; Андрей успел сказать: «Господи! В руце Твои предаю дух мой!» и скончался.

Умертвив еще первого любимца Княжеского, Прокопия, заговорщики овладели казною
государственною, золотом, драгоценными каменьями; вооружили многих Дворян, прияте-
лей, слуг и послали объявить Владимирской дружине или тамошним Боярам о смерти Вели-
кого Князя, называя их своими единомышленниками. «Нет, – ответствовали Владимирцы:
– мы не были и не будем участниками вашего дела». Но граждане Боголюбские взяли сто-
рону убийц; расхитили дворец, серебро, богатые одежды, ткани. – Тело Андрееве лежало в
огороде: Киевлянин, именем Козма, усердный слуга несчастного Государя, стоял над оным
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и плакал. Видя Ключника Анбала, он требовал ковра, чтобы прикрыть обнаженный труп.
Анбал отвечал: «Мы готовим его на снедение псам». Изверг! сказал сей добродушный слуга:
Государь взял тебя в рубище, а ныне ты ходишь в бархате, оставляя мертвого благодетеля
без покрова. Ключник бросил ему ковер и мантию. Козма отнес тело в церковь, где крило-
шане долго не хотели отпереть дверей: на третий день отпели его и вложили в каменный
гроб. Через шесть дней Владимирский Игумен Феодул привез оное в Владимир и погреб в
Златоверхом храме Богоматери.

Неустройство, смятение господствовали в областях Суздальских. Народ, как бы обра-
дованный убиением Государя, везде грабил домы Посадников и Тиунов, Отроков и Мечни-
ков Княжеских; умертвил множество чиновников, предавался всякого рода неистовству, так,
что Духовенство, желая восстановить тишину, прибегнуло наконец к священным обрядам:
Игумены, Иереи, облаченные в ризы, ходили с образами по улицам, моля Всевышнего, чтобы
он укротил мятеж.

Владимирцы оплакивали Андрея, но не думали о наказании злодейства, и гнусные
убийцы торжествовали.

Одним словом, казалось, что Государство освободилось от тирана: Андрей же, некогда
вообще любимый, по сказанию Летописцев, был не только набожен, но и благотворителен;
щедр не только для Духовных, но и для бедных, вдов и сирот: слуги его обыкновенно раз-
возили по улицам и темницам мед и брашна стола Княжеского. Но в самых упреках, дела-
емых Летописцами народу легкомысленному, неблагодарному, мы находим объяснение на
сию странность: вы не рассудили. (говорят они современникам), что Царь, самый добрый и
мудрый, не в силах искоренить зла человеческого; что где закон, там и многие обиды. След-
ственно, общее неудовольствие происходило от худого исполнения законов или от неспра-
ведливости судей: столь нужно ведать Государю, что он не может быть любим без строгого,
бдительного правосудия; что народ за хищность судей и чиновников ненавидит Царя, самого
добродушного и милосердого! Убийцы Андреевы знали сию ненависть и дерзнули на зло-
деяние.

Впрочем, Боголюбский, мужественный, трезвый и прозванный за его ум вторым Соло-
моном, был, конечно, одним из мудрейших Князей Российских в рассуждении Политики,
или той науки, которая утверждает могущество государственное. Он явно стремился к спа-
сительному единовластию и мог бы скорее достигнуть своей цели, если бы жил в Киеве, унял
Донских хищников и водворил спокойствие в местах, облагодетельствованных природою,
издавна обогащаемых торговлею и способнейших к гражданскому образованию. Господ-
ствуя на берегах Днепра, Андрей тем удобнее подчинил бы себе знаменитые соседственные
Уделы: Чернигов, Волынию, Галич; но, ослепленный пристрастием к северо-восточному
краю, он хотел лучше основать там новое сильное Государство, нежели восстановить могу-
щество древнего на Юге.

Летописцы всего более хвалят Андрея за обращение многих Болгаров и Евреев в Хри-
стианскую Веру, за его усердие к церквам и монастырям, за уважение и любовь к сану
Духовных. Подражая Святому Князю, крестившему Россию, он наделил в Владимире новую
Епископскую Соборную церковь Богоматери (им в 1158 году заложенную) поместьями и
купленными слободами; отдал ей также десятую часть из торговых доходов своих и Кня-
жеских стад; призвал художников из разных земель, чтобы украсить оную великолепно;
и драгоценные сосуды ее, златые двери, паникадила, серебряный амвон, живопись, богатые
оклады икон, осыпанных жемчугом, были тогда предметом удивления для Россиян и куп-
цов иностранных. В сем новом Десятинном храме стоял Палладиум Великого Княжения
Суздальского: образ Богоматери, с коим Андрей прибыл из Вышегорода на берега Клязьмы
и победил в 1164 году Болгаров. Не менее славилась великолепием церковь Боголюбская,
украшенная золотом и финифтью. Такую же хотел Андрей соорудить и в Киеве, на Дворе
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Ярослава– в память, как говорил он, древнему отечеству его предков; уже отправил туда
зодчих, строивших Владимирские Златые врата, но не успел исполнить своего набожного
обета. В некоторых летописях сказано, что сей Великий Князь думал учредить Митрополию
в Владимире, но что Патриарх Цареградский отказал ему в том, желая оставить Киевского
Митрополита единственным в России.

Со времен Владимира Святого до Георгия Долгорукого мир и тишина царствовали в
недрах Российской благословенной Церкви. При Изяславе II сей мир был нарушен несогла-
сием Епископов о посвящении Митрополита Климента: при Великом же Князе Боголюб-
ском открылась первая ересь в нашем отечестве, важная, по мнению тогдашних Христиан.
Ростовский Епископ Леон, изгнанный народом за его корыстолюбие и грабеж, утверждал,
что ни в какие Господские праздники, буде они случатся в Среду или в Пятницу, не должно
есть мяса. Новый Епископ Суздальский, Феодор, в присутствии Великого Князя опровер-
гал Леона, который решился искать суда в Греции. Послы Киевский, Андреев, Переяслав-
ский и Черниговский отправились вслед за ним ив ставке Императора Мануила, бывшего
тогда на Дунае, с великим благоговением слушали, как Святитель Болгарский, Адриан, ули-
чал Леона в заблуждении. Император думал согласно с Адрианом; но Леон противоречил,
и столь дерзко, что Вельможи Греческие схватили нескромного еретика и хотели утопить
в реке. Митрополит Российский и Черниговский Епископ Антоний держались мнения Лео-
нова: за что Князь Святослав Всеволодович изгнал Антония из Чернигова. Сие странное
прение несколько лет волновало умы и совесть людей простодушных.

Гораздо удивительнее и важнее то, что Летописцы рассказывают нам о другом Ростов-
ском Епископе. Великий Князь, признав монаха Феодора достойным Святительского сана,
посылал его ставиться в Киев; но Феодор, уже приняв на себя звание Епископа, не хотел
ехать к Митрополиту. Сего мало: будучи корыстолюбив и злобен, он мучил людей в под-
властных Епископу селах, Иноков, Игуменов, Священников; брил им головы и бороды; даже
распинал некоторых, выжигал глаза, резал языки, единственно для того, чтобы присвоить
себе их достояние. Князь терпел изверга, довольствуясь, может быть, одними угрозами. Еще
более тем озлобленный, лжепастырь вздумал наконец запереть все церкви в Владимире и
взял от них ключи. Народ взволновался. Великий Князь, низвергнув Феодора, предал его
на суд Митрополиту, который велел отрезать ему язык, отсечь правую руку и выколоть
глаза: «ибо сей еретик (прибавляют Летописцы) злословил Богоматерь!» Такие происше-
ствия могут быть изъяснены одним тогдашним невежеством и грубостию нравов.

К последнему году княжения Андреева относится любопытное известие Хлыновского
Летописца о первом населении Вятки Россиянами. В 1174 году некоторые жители области
Новогородской, отчасти наскучив внутренними раздорами, отчасти теснимые возрастаю-
щим многолюдством в их пределах, решились выехать из отечества и, Волгою доплыв до
Камы, завели селение на берегу ее. Зная, что далее к Северу обитают народы дикие в стране
лесной, изобильной дарами природы, многие из сих выходцев отправились вверх до устья
Осы; обратились к Западу; дошли до Чепцы и, плывя ею вниз, покорили бедные жилища
Вотяков; наконец, вошли в реку Вятку и на правом берегу ее, на горе высокой, увидели кра-
сивый городок, окруженный глубоким рвом и валом. Место полюбилось Россиянам: они
захотели овладеть им и навсегда там остаться; несколько дней говели, молились и, призвав в
помощь святых защитников своего отечества, Бориса и Глеба, на память их, Июля 24, взяли
город. Жители скрылись в лесах. Сие укрепленное селение называлось Болванским (веро-
ятно, от капища, там бывшего): завоеватели дали ему имя Никулицына и построили в нем
церковь Бориса и Глеба. Между тем оставленные на Каме товарищи – может быть, опаса-
ясь соседственных Болгаров – решились также искать другого жилища; пришли на судах к
устью Вятки; плыли сею рекою вверх до Черемисского города Кокшарова (ныне Котельнича)
и завладели оным. Утвердясь в стране Вятской, Россияне основали новый город близ устья
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речки Хлыновицы, назвали его Хлыновом и, с удовольствием приняв к себе многих Двин-
ских жителей, составили маленькую республику, особенную, независимую в течение двух-
сот семидесяти осми лет, наблюдая обычаи Новогородские, повинуясь сановникам избира-
емым и Духовенству. Первобытные обитатели земли Вятской, Чудь, Вотяки, Черемисы, хотя
набегами беспокоили их, но были всегда отражаемы с великим уроном, и память сих битв
долго хранилась там в торжественных церковных обрядах: два раза в год из села Волкова с
образом Св. Георгия носили в Вятку железные стрелы, кои были оружием Чуди или Вотяков
и напоминали победу Россиян. Новогородцы также от времени до времени старались делать
зло Хлыновским поселенцам, именовали их своими беглецами, рабами и не могли простить
им того, что они хотели жить независимо.
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Глава II

Великий князь Михаил II (Георгиевич). г. 1174-1176
 

Вече в Владимире. Добродушие Михаила. Гордость Ростовцев. Корыстолюбие Бояр.
Торжество Михаила. Кончина и свойства сего Князя. Междоусобие в южной России.

Скоро по кончине Великого Князя съехались Ростовцы, Суздальцы, Переяславцы и все
люди воинские в город Владимир на Вече, следуя примеру Новогородцев, Киевлян и других
Российских знаменитых граждан, которые, по словам Летописцев, издревле обыкли решить
дела государственные в собраниях народных и давали законы жителям городов уездных.
«Всем известно, каким образом мы лишились Князя, – говорили Бояре на Вече: – он не оста-
вил детей кроме сына, княжащего в Новегороде. Братья Андреевы в южной России. Кого
же изберем в Государи? Кто защитит нас от соседственных Князей, Рязанского и Муром-
ского, да не будем жертвою их коварства или силы? Обратимся к зятю Ростислава Георгие-
вича, Глебу Рязанскому; скажем ему: Бог взял нашего Князя: зовем шурьев твоих на престол
Андреев; отец их жил с нами и пользовался любовию народною». Сия мысль была внушена
Боярам Послами Рязанскими: граждане одобрили оную; утвердили выбор крестным цело-
ванием и, согласясь с Глебом, отправили посольство в Чернигов, где находились тогда, Яро-
полк и Мстислав Ростиславичи, племянники Андреевы. Обрадованные честию такого избра-
ния, но желая быть великодушными, сии два Князя предложили дядям своим, Михаилу и
Всеволоду Георгиевичам, господствовать вместе с ними; признали Михаила старшим, уве-
рили друг друга клятвою в искренности союза и целовали крест из рук Епископа Чернигов-
ского. Обряд бесполезный! Ярополк по совету Ростовцев, недовольных прибытием Миха-
ила, оставив его в Москве, тайно уехал в Переяславль Залесский, собрал Бояр, воинов и
взял с них клятву верности. Ростовцы призвали туда и 1150 Владимирцев; но сограждане
сих последних, которые оставались дома, отворили ворота Михаилу и с радостию назвали
его Князем своим, помня, что Георгий Долгорукий хотел отдать Суздальское Княжение ему
и Всеволоду. Началось междоусобие. Ярополк осадил Владимир; союзники его, Муромцы,
Рязанцы, жгли села в окрестностях. Семь недель граждане крепко стояли за Михаила и муже-
ственно оборонялись; наконец, изнуренные голодом, объявили Князю, чтобы он дал им мир
или сам удалился. Храбрый, добродушный Михаил не думал укорять их. «Вы правы, – ска-
зал он им: – могу ли желать вашей погибели?» – и немедленно выехал. Граждане, прово-
див сего достойного Князя с искренними слезами, вступили в переговоры с Ярополком и
Мстиславом; уверяли их в своей покорности, но боялись злобы Ростовцев, которые, завидуя
новой знаменитости Владимира, желали его унизить. Города считались тогда между собою в
летах, как роды дворянские в поколениях: Ростовцы славились древностию; именовали Вла-
димир пригородом, его жителей своими каменщиками, слугами, недостойными иметь Князя,
и хотели дать им Посадника. Владимирцы, напротив того, утверждали, что их город, осно-
ванный Владимиром Великим, имеет право на знаменитость. Обнадеженные Ярополком и
братом его в справедливой защите, они встретили их со крестами и ввели торжественно в
храм Богоматери, где Ярополк был объявлен Князем Владимирским, а Мстислав Ростовским
и Суздальским. Народ успокоился, однако ж ненадолго.

Мстислав и Ярополк, неопытные в деле государственного правления, скоро утратили
любовь народную. Отроки, пришедшие с ними из южной России, сделались Посадниками,
отягощали граждан судебными налогами; думали о корысти гораздо более, нежели о рас-
праве. Князья зависели от Бояр и во всем исполняли их волю; а Бояре, наживаясь сами, сове-
товали и Князьям обогащаться. Ярополк отнял у Соборной церкви волости и доходы, данные
ей Андреем; в самый первый день княжения своего взяв ключи от сего богатого храма, при-
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своил себе казну оного, серебро, золото и дерзнул наконец самую победоносную вышегород-
скую икону Марии отдать зятю, Глебу Рязанскому. Общее негодование обнаружилось. «Мы
не рабы (говорили Владимирцы) и приняли Князей добровольно; они же грабят нас как ино-
племенных, опустошая не только домы, но и святые храмы. И так промышляйте, братья!»
Слово важное: оно значило, что надобно Князей унять или сбыть с рук. (1175 г.) Видя же, что
все Бояре держат сторону слабых Государей – видя, что Ростовцы и Суздальцы нечувстви-
тельны к народным обидам или терпеливы до излишества, – граждане Владимирские тайно
призвали Михаила из Чернигова. «Ты внук Мономахов и старший из Князей его рода, – гово-
рили ему Послы: – иди на престол Боголюбского; а ежели Ростов и Суздаль не захотят тебя,
мы на все готовы, и с Божиею помощию никому не уступит». Михаил с братом Всеволодом и
сыном Князя Черниговского был уже в Москве, где ожидали их усердные Владимирцы и сын
Андрея Боголюбского (скоро по смерти отца принужденный выехать из Новагорода): тогда
Ярополк сведал о грозящей ему опасности; хотел встретить Георгиевичей, но разошелся с
ними в дремучих лесах и написал к брату, Мстиславу Суздальскому: «Михалко болен; его
несут на носилках: спеши отразить малочисленных неприятелей от Владимира, я пленю их
задний отряд». Михаил, будучи действительно весьма нездоров, приближался к Владимиру,
когда полк Суздальский, выступив из-за горы в блестящих латах и распустив знамя, с воплем
устремился на его дружину. Устроенная Михаилом, она изготовилась к сражению; стрелки с
обеих сторон начали битву; но Суздальцы – изумленные стройным ополчением неприятелей
– вдруг обратили тыл, бросив хоругвь Княжескую. Летописцы говорят, что ни те, ни другие
воины не отличались никаким особенным знаком и что сие обстоятельство спасло многих
Суздальцев: ибо победители не могли распознавать своих и неприятелей. Михаил (15 июня
1175 г.) с торжеством въехал в город Владимир: пред ним вели пленников. Духовенство и
все жители встретили его с живейшею радостию. Ярополк ушел к зятю своему в Рязань, а
Мстислав в Новгород (где княжил юный сын его, Святослав, после Георгия Андреевича); но
мать и жены их остались пленницами в Владимире.

Скоро Послы от Суздаля и Ростова явились во дворце Михаиловом и сказали именем
всех граждан: «Государь! Мы твои душою и сердцем. Одни Бояре, преданные Мстиславу,
были тебе врагами. Повелевай нами как отец добродушный!» Таким образом Михаил насле-
довал Великое Княжение Андреево; объехал разные области; везде учредил порядок; везде
пекся о народном спокойствии. Осыпанный дарами Суздальцев и Ростовцев, награжденный
за свой труд благословениями довольных граждан, он возвратился в Владимир, оставив Все-
волода княжить в Переяславле Залесском.

Народ требовал мести: Глеб Рязанский пользовался слабостию шурьев, обирал их, обо-
гатился драгоценностями и святынею храмов Владимирских. Михаил шел наказать его: но
Глеб, не дерзая оправдываться, требовал милосердия; прислал Вышегородскую икону Бого-
матери, все драгоценности, даже книги, им похищенные, и тем обезоружил Великого Князя.
Народ, с восхищением встретив образ Марии, снова поставил его в Соборной церкви Вла-
димирской: Михаил возвратил ей поместья, оброки и десятину.

Торжество Владимирцев было совершенно: город их сделался опять столичным;
и Князь, ими призванный, заслуживая любовь общую, казался любимцем Неба, ибо сча-
стие ему благоприятствовало. Они хвалились своим выбором и говорили, что Бог, унизив
гордость древнего Ростова, прославил новый Владимир, ознаменовав его жителей мудро-
стию в совете и мужеством в деле; что они, вопреки Боярам, даже вопреки народу Суздаль-
скому и Ростовскому, единственно в надежде на свою правду, дерзнули изгнать злых Князей
и выбрать Михаила, благотворителя земли Русской. К несчастию, сей Государь властвовал
только один год и скончался (20 июня 1170 г.), оставив в летописях память своей храбро-
сти и добродетели. Жив в веке суровом, мятежном, он не запятнал себя ни жестокостию,
ни вероломством и любил спокойствие народа более власти. Новейшие Летописцы уверяют,
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что Михаил казнил многих убийц Андреевых; но современные не говорят о том. Некогда
изгнанный Боголюбским, он мог еще питать в сердце своем неприятное воспоминание сей
обиды; и тем более достоин хвалы, ежели действительно наказал злодеев.

Михаил, занимаясь единственно благом Суздальского или Владимирского Княжения,
не хотел или не имел времени думать о России южной, где господствовало междоусобие.
Олег Северский, зять и союзник Ростиславичей, вместе с ними воевал область Чернигов-
скую, осаждал Стародуб и, сам осажденный Святославом в Новегороде Северском, должен
был молить о мире. Киев более и более унижался. Видя нечаянное прибытие Романа Смо-
ленского и догадываясь, что братья намерены возвести его на Киевский престол, слабый
Ярослав Изяславич не захотел подвергнуть себя стыду изгнания и добровольно уехал в Луцк.
Роман также не мог утвердиться на сем престоле, от зависти и козней Святослава. Имея
тайные сношения с Киевлянами и с Черными Клобуками, волнуя умы лестию, злословием
и скоро обрадованный несчастною битвою сыновей Романовых с Половцами, в коей легло
на месте множество лучших воинов, Святослав начал торжественно жаловаться на Давида.
«Я ничего не требую кроме справедливости, – говорил он Роману: – Брат твой, помогая
Олегу, жег города мои. Согласно с древним уставом Боярин в вине ответствует головою,
а Князь уделом. Изгони же беспокойного Давида из областей Днепровских». Не получив
удовлетворения, Святослав прибегнул к оружию и к изменникам. Зять его, сын Владимира
Мстиславича, внука Мономахова, именем Мстислав, жил в Триполе с Ярополком Романови-
чем и предал сей город тестю. Узнав еще измену Берендеев, Роман удалился в крепкий Бел-
город и ждал братьев. Хотя Князь Черниговский, более властолюбивый, нежели храбрый,
заняв Киев, малодушно бежал от них и перетопил часть своего войска в Днепре; однако ж
Ростиславичи, сведав о впадении Половцев, призванных Святославом, добровольно усту-
пили ему древнюю столицу, уже незавидную. «Господствуй в ней, – сказали они, – но с
согласия нашего: не насилием и не обманом; мы не хотим тешить иноплеменных варваров
междоусобием». Роман возвратился в Смоленск.
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Глава III

Великий князь Всеволод III Георгиевич. г. 1176-1212
 

Вероломство Ростовцев. Война с Князем Рязанским. Ослепление двух Князей. Славо-
любие Мстислава и кончина его. Раздор Великого Князя с Черниговским. Вероломство Свя-
тослава. Упреки Всеволоду. Великодушие Мономахова потомства. Осада Торжка. Поли-
тика Новогородцев. Браки. Война с Болгарами. Народ Литовский. Война с Половцами.
Огнестрельное оружие. Бедствие Игоря. Мужество Владимира. Герой Всеволод. Торки и
Берендеи. Междоусобица в Рязани. Добродетели Ярослава Галицкого. Слабости и бедствие
Князя Владимира. Властолюбие Романа. Вероломство Короля Венгерского. Благородство
сына Берладникова. Князь Владимир в Германии. Изгнание Венгров из Галича. Браки. Вре-
менная независимость Киева. Добродетели Владимира Глебовича. Беспокойства в Смолен-
ске и Новегороде. Ссора с Варягами. Воинские подвиги. Бедствия Чуди. Немцы в Ливонии.
Серебро Сибирское. Кончина и характер Святослава. Княжна Евфимия за Греческим Царе-
вичем. Пиры в Киеве. Миролюбие духовенства. Гнев Романа. Битва в Польше. Мятежный
дух Ольговичей. Неблагодарность Романова. Политика Всеволодова. Строгость и веледу-
шие Давида. Война с Половцами. Всеволод подчиняет себе Новгород. Слава и тиранство
Романа. Опустошение Киева. Пострижение Рюрика. Посольство Папы к Роману. Ответ
Романов. Характер сего Князя. Рюрик снова на престоле. Происшествия в Галиче. Констан-
тин в Новегороде. Князья Северские господствуют в Галиче. Бегство Романова семейства.
Коварство Всеволода Чермного. Бедствие Рязанских Князей. Хитрость Всеволода. Жесто-
кость Великого Князя. Смелость Мстислава. Мир с Ольговичами. Мятежи в Галиче. Непо-
виновение Константина. Кончина и характер Всеволода Великого. Мудрость Великой Кня-
гини. Постриги. Князь Российский в Грузии. Разные бедствия. Взятие Царяграда. Немцы в
Ливонии. Основание Риги. Орден Меченосцев. Духовная власть в Новегороде.

Владимирцы, еще не осушив слез о кончине Государя любимого, собралися пред Зла-
тыми вратами и присягнули его брату Всеволоду Георгиевичу, исполняя тем волю Дол-
горукого, который назначал область Суздальскую в Удел меньшим сыновьям. Но Бояре и
Ростовцы не хотели Всеволода. Еще при жизни Михаила они тайно звали к себе Мстислава,
его племянника, из Новагорода, и сей Князь, оставив там сына своего, уже находился в
Ростове; собрал многочисленную дружину, Бояр, Гридней, так называемых Пасынков, или
Отроков Боярских, и шел с ними ко Владимиру. Жители сего города пылали ревностию
сразиться; но Всеволод, умеренный, благоразумный, предлагал мир. «За тебя Ростовцы и
Бояре, – говорил он Мстиславу: – за меня Бог и Владимирцы. Будь Князем первых; а Суз-
дальцы да повинуются из нас, кому хотят». Но Вельможи Ростовские, надменные гордо-
стию, сказали Мстиславу: «Мирися один, если тебе угодно, мы оружием управимся с чернию
Владимирскою». Присоединив к себе в Юрьеве дружину Переяславскую, Всеволод объявил
воинам о непримиримой злобе их врага общего. Все единодушно ответствовали: «Государь!
Ты желал добра Мстиславу, а Мстислав ищет головы твоей и, не дав еще исполниться девяти
дням по кончине Михаиловой, жаждет кровопролития. Иди же на него с Богом! Если будем
побеждены, то пусть возьмут Ростовцы жен и детей наших!» Всеволод, оставив за собою
реку Кзу, среди Юрьевского поля (27 июня 1176 г.) ударил на неприятеля, рассеял его и с тор-
жеством возвратился в столицу. Дружина Княжеская и Владимирцы вели связанных Вель-
мож Ростовских, виновников междоусобия; за ними гнали множество коней и скота, взятого
в селах Боярских. Суздаль, Ростов покорились Всеволоду.

Мстислав напрасно желал быть вторично Князем Новогородским. «Нет! – сказали ему
жители: – Ты ударил пятою Новгород: иди же от нас вместе с сыном!» Они искали дружбы
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победителя и требовали себе Князя от Всеволода, который отправил к ним племянника сво-
его, Ярослава. Мстислав, уехав к зятю, Глебу Рязанскому, склонил его к несчастной войне,
бедственной для них обоих. Сия война началась в конце лета пожарами: Глеб обратил в
пепел Москву и все окрестные слободы. Зимою пришли союзники ко Всеволоду: племянник
его, Владимир Глебович, Князь южного Нереяславля, и сыновья Святослава Черниговского.
Новогородцы обещали ему также дружину вспомогательную, называя его своим отцем и вла-
стителем; однако ж не сдержали слова. Будучи в Коломне, Великий Князь сведал, что Глеб
Рязанский, наняв Половцев, с другой стороны вступил в область Суздальскую, взял Бого-
любов, ограбил там церковь, богато украшенную Андреем, жжет селения Боярские, плавает
в крови беззащитных, отдает жен и детей в плен варварам. Таким образом, междоусобие
Князей открыло путь сим иноплеменным хищникам и в северные земли России… (1177 г.)
Всеволод сошелся с неприятелями; но те и другие стояли праздно целый месяц в ожида-
нии мороза: река Колокша находилась между ими и не перепускала их; лед ее был слишком
тонок. Раздраженный злодействами Глеба, Великий Князь отказался от мирных его пред-
ложений и, наконец – видя, что река замерзла – отправил на другую сторону обоз свой с
частию войска. Мстислав первый напал на сей отряд и первый обратился в бегство: Глеб
также, смятый полком Всеволода. Дружина Великого Князя гналась за малодушными и, пле-
нив самого Глеба, сына его Романа, Мстислава, множество Бояр, истребила Половцев. В
числе пленников находился старый воевода Андрея Боголюбского, Борис Жидиславич, кото-
рый держал сторону Мстислава. Все они были предметом народной ненависти, и граждане
Владимирские, посвятив два дня на общую радость, хотели ознаменовать третий злобною
местию: обступили дворец Княжеский и говорили Всеволоду: «Государь! Мы рады поло-
жить за тебя свои головы; но казни злодеев, или ослепи, или выдай нам в руки». Изъявляя
человеколюбие, Всеволод желал спасти несчастных и велел заключить их в темницу, чтобы
успокоить народ. Глеб имел заступников. Будучи ему зятем, храбрый Мстислав, брат Романа
Смоленского, вместе с горестною своею тещею убеждал Святослава Черниговского, как Все-
володова союзника, освободить пленников усердным ходатайством. Порфирий, Чернигов-
ский Епископ, ездил для того в Владимир. Глебу предложили свободу, с условием отказаться
навсегда от Княжения и ехать в южную Россию. Он гордо ответствовал: «Лучше умру в
неволе» – и действительно умер чрез несколько дней. Когда же Рязанцы, устрашенные бед-
ствием их Князя, в угодность Всеволоду взяли под стражу Ярополка Ростиславича в Воро-
неже и привезли в город Владимир, тогда мятеж возобновился. Бояре, купцы пришли с ору-
жием на двор Княжеский, разметали темницу и, к горести Великого Князя, ослепили его
племянников, Ростиславичей. Он только уступил народному остервенению, по словам Лето-
писца Владимирского, не имев никакого участия в сем злодействе (которое древние Россияне
заимствовали от просвещенных Греков); другие же Летописцы обвиняют в том Всеволода,
может быть несправедливо; но Великий Князь, не наказав злодеев, заслужил подозрение,
бесславное для его памяти. Чтобы оправдать себя Великодушием в глазах всей России, он
выпустил из темницы Глебова сына, Романа. Несчастные слепцы были также освобождены,
и на пути в южную Россию, к общему удивлению, прозрели в Смоленске, с усердием моляся
в Смядынской церкви Св. Глеба, по известию Летописцев.

(1178—1180 гг.) Чудо разгласилось и благоприятствовало властолюбию сих Князей:
Новогородцы призвали их как мужей богоугодных; оставили Мстислава начальствовать в
столице, Ярополку дали Торжок, а бывшего Князя своего, Ярослава, также Всеволодова
племянника, послали управлять Волоком Ламским. Мстислав чрез несколько месяцев умер;
Ярополк заступил его место, но скоро был изгнан народом, в угодность Великому Князю,
который захватил многих купцов Новогородских, с неудовольствием видя злодея своего Гла-
вою сей области. Всеволод еще не был обезоружен: приступил к Торжку и требовал дани.
Граждане обещались заплатить оную; но воины сказали Великому Князю: «Мы пришли



Н.  М.  Карамзин.  «История государства Российского. Том 3. От Великого князя Андрея до Великого
князя Георгия Всеволодовича»

19

сюда не за тем, чтобы целовать их и слушать пустые клятвы», сели на коней и взяли город;
зажгли его, пленили жителей. Всеволод с отборною дружиною спешил к Волоку Ламскому,
уже оставленному гражданами; нашел там одного племянника своего, Ярослава; истребил
огнем пустые домы, самый хлеб в окрестностях, и сею безрассудною жестокостию так озло-
бил Новогородцев, что они решились не иметь с ним никакого дружелюбного сношения,
призвав к себе Романа Смоленского. Потомки Св. Владимира все еще верили их ненадеж-
ным обетам и прельщались знаменитостию древнейшего в Государстве Княжения.

Роман властвовал там не долее многих своих предместников; по крайней мере выехал
добровольно и с честию. Тогда Новогородцы, желая иметь Князя, известного воинскою доб-
лестию, единодушно избрали брата Романова, Мстислава, столь знаменитого мужеством,
что ему в целой России не было имени кроме Храброго. Он колебался, ответствуя их Послам,
что не может расстаться ни с верными братьями, ни с южною своею отчизною; но бра-
тья и дружина сказали Мстиславу: «Новгород есть также твое отечество» – и сей бодрый
Князь поехал искать славы на ином феатре: ибо душа его, как пишут современники, зани-
малась одними Великими делами. Весь Новгород, чиновники, Бояре, Духовенство с кре-
стами вышли к нему навстречу. Возведенный (1 ноября 1179 г.) на престол в Софийской
церкви, Мстислав дал слово ревностно блюсти честь, пользу Новагорода, и сдержал оное.
Узнав, что Эстонцы (в 1176 году) дерзнули осаждать Псков и не престают беспокоить гра-
ниц, он в несколько дней собрал 20000 воинов и веселяся предводительством рати столь
многочисленной, нетерпеливо хотел битвы; но Эстонцы, думая только о спасении жизни,
скрывались. Опустошив их землю до самого моря, взяв в добычу множество скота, плен-
ников, Мстислав на возвратном пути усмирил во Пскове мятежных чиновников, не хотев-
ших повиноваться его племяннику, Борису Романовичу, и готовился к иным предприятиям.
Еще в 1066 году прадед Всеслава Полоцкого ограбил Софийскую церковь в Новегороде и
захватил один из его уездов: Мстислав, как ревностный витязь Новогородской чести, взду-
мав отметить за то Всеславу, своему зятю, уже шел к Полоцку. Едва Роман Смоленский мог
обезоружить брата, представляя ему, что сей Князь, супруг их сестры, не должен ответство-
вать за прадеда, давно истлевшего во гробе; что воспоминание обид древних не достойно
ни Христианина, ни Князя благоразумного. Мстислав уважил братний совет и возвратился
из Великих Лук, обещая себе, гражданам и дружине новым походом навсегда смирить Лив-
нию. Но среди блестящих надежд пылкого славолюбия и в силе мужества сраженный вне-
запною болезнию, он увидел суету гордости человеческой и, жив Героем, хотел умереть
Христианином: велел нести себя в церковь, причастился Святых Таин после Литургии и
закрыл глаза навеки (4 июня 1180 г.) в объятиях неутешной супруги и дружины, поручив
детей, в особенности юного Владимира, своим братьям. Таким образом, Новогородцы в два
года погребли у себя двух Князей: чего уже давно не бывало: ибо, непрестанно меняя Вла-
стителей, они не давали им умирать на троне. Бояре и граждане изъявили трогательную
чувствительность, оплакивая Мстислава Храброго, всеми любимого, величая его красоту
мужественную, победы, Великодушные намерения для славы их отечества, младенческое
добродушие, соединенное с пылкою гордостию сердца благородного. Сей Князь, по свиде-
тельству современников, был украшением века и России. Другие воевали для корысти: он
только для славы и, презирая опасности, еще более презирал золото, отдавая всю добычу
Церкви или воинам, коих всегда ободрял в битвах словами: за нас Бог и правда; умрем ныне
или завтра, умрем же с честию. «Не было такой земли в России (говорит Летописец), кото-
рая не хотела бы ему повиноваться и где бы об нем не плакали». Народная любовь к сему
Князю была столь Велика, что граждане Смоленские в 1175 году единогласно объявили его, в
отсутствие Романа, своим Государем, изгнав Ярополка Романовича; но Мстислав согласился
властвовать над ними единственно для того, чтобы усмирить их и возвратить престол стар-
шему брату. Новогородцы погребли Мстислава в гробнице Владимира Ярославича, строи-



Н.  М.  Карамзин.  «История государства Российского. Том 3. От Великого князя Андрея до Великого
князя Георгия Всеволодовича»

20

теля Софийской церкви. Надлежало избрать преемника: в досаду Всеволоду Георгиевичу
они призвали (17 августа 1180 г.) к себе Княжить Владимира, сына Святославова, из Черни-
гова.

Сей юноша незадолго до того времени гостил у Всеволода и женился на его племян-
нице, дочери Михаиловой. Святослав имел случай оказывать услуги Великому Князю, когда
он жил в южной России, не имея Удела и не дерзая требовать оного от брата, Андрея Бого-
любского, своего бывшего гонителя. Между тем как Михаил и Всеволод с помощию Свя-
тослава искали престола Владимирского, супруги их оставались в Чернигове. Сия дружба,
основанная на одолжениях, благодарности и свойстве, не устояла против обоюдного власто-
любия. Святослав, охотно пославший сына господствовать в Новегороде, мог предвидеть,
что Всеволод тем оскорбится, считая сию область законным достоянием Мономахова рода.
Новые неудовольствия ускорили явное начало вражды. Меньшие сыновья умершего Глеба
Рязанского жаловались Всеволоду на старшего брата, Романа, Святославова зятя: говорили,
что он, следуя внушению тестя, отнимает их Уделы и презирает Великого Князя. Всеволод,
уже не доброхотствуя Князю Черниговскому, вступился за них, встреченный ими в Коломне,
пленил там Святославова сына, Глеба; разбил передовой отряд Романов на берегах Оки,
взял город Борисов, осадил Рязань и заключил мир. Роман и братья его признали Всеволода
общим их покровителем, довольные Уделами, которые он назначил для каждого из них по
верховной воле своей.

Князь Черниговский, раздраженный пленением сына, хотел не только отмстить за то,
но и присвоить себе, счастливым успехом оружия, лестное первенство между Князьями Рос-
сийскими. Еще Всеволод не имел прав Андреевых, утвержденных долговременною славою;
не имел и силы Боголюбского: ибо Смоленск, область Кривская и Новгород не помогали ему.
Святослав надеялся смирить его, но желал прежде вытеснить Рюрика и Давида из области
Киевской, чтобы господствовать в ней единовластно. Смерть Мстислава Храброго и Олега
Северского, их зятя, казалась ему случаем благоприятным: уверенный в дружелюбии Оле-
говых братьев, Игоря и Всеволода; выдав племянницу за Князя Переяславского, Владимира
Глебовича, и называясь покровителем сего юноши, он дерзнул на гнусное коварство, рас-
суждая, что все способы вредить Мономаховым потомкам согласны с уставом праведной
мести и что ближайшие из них должны быть ее первым предметом. Не имея в самом деле
никаких причин жаловаться на Ростиславичей – которые жили с ним мирно и вместе отра-
зили набег Хана Половецкого, Кончака – Святослав вздумал схватить Давида на звериной
ловле в окрестностях Днепра; сказал о том единственно жене и главному из любимцев, име-
нем Кочкарю; тайно собрал воинов и нечаянно ударил на стан Давидов. Сей Князь, изум-
ленный злодейством, бросился в лодку с супругою и едва мог спастися, осыпаемый с берега
стрелами. Он ушел в Белгород к Рюрику; а Святослав, неудачно обнаружив свой умысел,
призвал всех родственников на совет в Чернигов. «Вижу теперь горестную необходимость
войны, – сказал ему Игорь Северский: – но ты мог бы прежде сохранить мир. Впрочем, мы
готовы повиноваться тебе, как нашему отцу, желая усердно твоего блага». Между тем Рюрик,
слыша, что Святослава нет в Киеве, занял сию столицу, требовал помощи от Князей Волын-
ских и велел Давиду ехать в Смоленск к Роману, чтобы вместе с ним взять нужные меры
для безопасности сего Княжения. Но Давид уже не застал брата живого. Роман скончался,
известный более мирными, кроткими свойствами, нежели воинским духом. Летописцы ска-
зывают, что он имел наружность величественную и редкое милосердие; терпел от граждан
Смоленских многие досады и мстил им только благодеяниями; не обманывал Князей, нежно
любил братьев, славился набожностию: соорудил Великолепную церковь Св. Иоанна, укра-
сил оную золотом и финифтью. Давид наследовал престол Смоленский.

(1181 г.) В надежде управиться и с Ростиславичами и с Великим Князем Святослав,
наняв множество Половцев, оставил часть войска с братом своим Ярославом в Чернигове,
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чтобы действовать против Рюрика и Давида; а сам с главною силою вступил в область Суз-
дальскую, соединился с Новогородцами на устье Тверцы, опустошил берега Волги и шел
к Переяславлю. За 40 верст от сего города стоял Всеволод с полками Суздальскими, Рязан-
скими, Муромскими в стане, укрепленном природою: между крутоберегою Вленою, уще-
льями и горами. Неприятели видели друг друга и пускали чрез реку стрелы. Воины Свято-
славовы желали битвы, Суздальские также: последние были удерживаемы Великим Князем,
а первые неприступностию места. Прошло более двух недель. Чтобы сделать тревогу в стане
Черниговцев, Всеволод послал Князей Рязанских ударить на них сбоку. Внезапность напа-
дения имела успех только мгновенный: брат Игоря Северского принудил Рязанцев бежать и
взял у них немалое число пленников. Напрасно ожидав нового нападения, Святослав отпра-
вил к Великому Князю своего Духовника с такими словами: «Брат и сын мой! Имев искрен-
нее удовольствие служить тебе советом и делом, мог ли я ожидать столь жестокой неблаго-
дарности? В возмездие за сии услуги ты не устыдился злодействовать мне и схватил моего
сына. Для чего же медлишь? Я близ тебя: решим дело судом Божиим. Выступи в поле, и
сразимся на той или другой стороне реки». Всеволод не ответствовал, задержал Послов и
велел отвезти их в Владимир, желая, чтобы Князь Черниговский в досаде своей отважился
на битву, для себя невыгодную, и перешел за реку. Святослав не трогался с места. Весна
наступила: боясь распутья, он решился оставить часть обоза и стан в добычу неприятелю,
впрочем, не хотевшему за ним гнаться; сжег Дмитров, место Всеволодова рождения, и при-
был весновать в Новгород, где жители встретили его как победителя, называя именем Вели-
кого. Ярополк, прежде изгнанный ими в удовольствие Всеволоду, находился с Черниговским
Князем: они вторично приняли его к себе и дали ему в Удел Торжок, чтобы охранять их
восточные области.

Святослав, изведав воинскую осторожность Всеволода, уже не хотел возобновить
неприятельских действий в Великом Княжении Суздальском: он велел брату, Ярославу,
выступить из Чернигова и соединился с ним в областях Кривских, где Васильковичи, Все-
слав Полоцкий и Брячислав Витебский вместе с другими Князьями волею или неволею объ-
явили себя друзьями Святослава; каждый привел к нему свою дружину, а Всеслав Литву
и Ливонцев. Ростиславичи и Киев были предметом сего ополчения. Один Князь Друцкий,
Глеб, сын умершего Рогволода, не изменил Давиду Смоленскому, который думал защитить
его, но, видя превосходную силу врагов, удалился от битвы. Святослав обратил в пепел
внешние укрепления Друцка и, не теряя времени, шел к Киеву, сопровождаемый толпами
Половцев. Сие-то гибельное обыкновение, в войнах междоусобных дружиться с иноплемен-
ными хищниками и призывать их для ужасных злодейств в недра государства, всего более
обесславило Князей Черниговских в нашей древней истории и было одною из причин народ-
ной любви к Мономаховым потомкам, которые дотоле гнушались оным (если исключим
Георгия Долгорукого) и, следуя наследственным правилам, отличались Великодушием. Так
поступил и Рюрик. Не имея способов защитить Киев, он выехал в Белгород, умел внезапно
разбить Половцев, предводимых Игорем Северским, и воспользовался робостию Святослава
для заключения мира: признал его старейшим; отказался от Киева, удержав за собою все
другие города Днепровские, и клялся искренно быть верным другом Черниговских Князей с
условием, чтобы они, подобно ему, служили щитом для южной России и не давали варварам
пленять Христиан.

Вероятно, что Рюрик старался примирить Святослава с Великим Князем: Новгород,
быв основанием их вражды, подал им и способ прекратить оную. Ярополк, ненавидя Все-
волода, не мог жить спокойно в Торжке и беспрестанно тревожил границы Суздальские.
Всеволод осадил его. Предвидя свою участь, граждане оборонялись мужественно долее
месяца; не имея хлеба, питались кониною: наконец голод заставил их сдаться. Ярополк,
раненный стрелою во время осады, был заключен в цепи, а город сожжен вторично; жите-



Н.  М.  Карамзин.  «История государства Российского. Том 3. От Великого князя Андрея до Великого
князя Георгия Всеволодовича»

22

лей отвели пленниками в Владимир. Войско Новогородское находилось тогда с Святославом
в земле Кривской: оно спешило назад защитить собственную. Но чиновники и граждане,
переменив мысли, уже хотели искать милости Всеволодовой. Рассуждая, что дружба Госу-
даря соседственного, юного, могущественного, твердого душою, выгоднее дружбы Черни-
говского Князя, слабодушного, легкомысленного и притом удаленного от пределов Нового-
родских, они выслали Святославова сына и требовали, чтобы Всеволод, оставив вражду, дал
им правителя. Он немедленно возвратил свободу пленным жителям Торжка, и свояк его,
Ярослав Владимирович, внук Мстислава Великого, приехал из Суздаля Княжить в Новго-
род. Достигнув, таким образом, цели своей – то есть присоединив область Новогородскую
ко владениям Мономахова дома – Всеволод с честию отпустил Глеба Святославича к отцу,
не мешал последнему господствовать в Киеве и, возобновив старую с ним дружбу, выдал
своячину, Княжну Ясскую, за его меньшего сына; а Глеб Святославич женился на дочери
Рюриковой. Внутреннее междоусобие прекратилось: начались войны внешние. Подобно
Андрею смотря с завистию на цветущую художествами и торговлею Болгарию, Всеволод
желал овладеть ею и звал других Князей к содействию. Война с неверными казалась тогда
во всяком случае справедливою: Святослав прислал сына своего, Владимира, к Великому
Князю, радуясь, что он замыслил дело столь благоприятное для чести Российского оружия.
Князья Рязанские, Муромский и сын Давида Смоленского также участвовали в сем походе.
Рать союзников плыла Волгою до Казанской Губернии, оставила ладии близ устья Цывили,
под стражею Белозерских воинов, и шла далее сухим путем. Передовой отряд, увидев вдали
конницу, готовился к битве; но мнимые неприятели оказались Половцами, которые также
воевали Болгарию и хотели служить Всеволоду. Вместе с ними Россияне осадили так назы-
ваемый Великий город в земле Серебряных Болгаров, как сказано в летописи. Юный пле-
мянник Всеволодов, Изяслав Глебович, брат Князя Переяславского, не хотел ждать общего
приступа и между тем, как Бояре советовались в шатре у Великого Князя, один с своею
дружиною ударил на Болгарскую пехоту, стоявшую в укреплении пред городом; пробился
до ворот, но, уязвленный стрелою в сердце, пал на землю. Воины принесли его в стан едва
живого. Сей случай спас город: ибо Великий Князь, видя страдание любимого, мужествен-
ного племянника, не мог ревностно заниматься осадою и в десятый день, заключив мир с
жителями, отступил к ладиям, где Белозерцы до его прибытия одержали победу над соеди-
ненными жителями трех городов Болгарских, хотевших истребить суда Россиян. Там Изяс-
лав скончался, и Всеволод с горестию возвратился в столицу, отправив конницу в Владимир
чрез землю Мордвы (нынешнюю Симбирскую и Нижегородскую губернии).

В сие время Россия западная узнала новых врагов, опасных и жестоких. Народ Литов-
ский, в течение ста пятидесяти лет подвластный ее Князьям, дикий, бедный, платил им дань
шкурами, даже лыками и вениками. Непрестанные наши междоусобия, разделение земли
Кривской и слабость каждого Удела в особенности дали способ Литовцам не только освобо-
диться от зависимости, но и тревожить набегами области Российские. Трубя в длинные свои
трубы, они садились на борзых лесных коней и, как лютые звери, стремились на добычу:
жгли селения, пленяли жителей и, настигаемые отрядами воинскими, не хотели биться сте-
ною: рассыпаясь во все стороны, пускали стрелы издали, метали дротики, исчезали и снова
являлись. Так сии грабители, несмотря на зимний холод, ужасно опустошили Псковскую
область. Новогородцы, не успев защитить ее, винили в том своего Князя, Ярослава Влади-
мировича, и на его место – кажется, с согласия Всеволодова – призвали к себе из Смоленска
Давидова сына, Мстислава.

В России южной Князья соединили силы, чтобы смирить Половцев: Святослав Киев-
ский, Рюрик с двумя племянниками, Владимир Нереяславский (внук Долгорукого), Глеб
Юрьевич Туровский (правнук Святополка-Михаила) с братом Ярославом Пинским, Всево-
лод и Мстислав, сыновья Ярослава Луцкого, Мстислав Всеволодкович Городненский и дру-
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жина Галицкого. Они пять дней искали варваров за Днепром. Князь Владимир, начальник
передового отряда, вступил в битву с Половцами. «Мне должно наказать их за разорение
моей Переяславской области», – сказал он старейшему из Князей, Святославу Киевскому,
и смело устремился на многочисленные толпы неприятелей, которые заранее объявили его
и всех наших Воевод своими пленниками; но, устрашенные одним грозным видом полку
Владимирова, бежали в степи. Россияне на берегах Угла или Орели взяли 7000 пленных
(в том числе 417 Князьков), множество коней Азиатских и всякого оружия. Славный сви-
репостию Хан Половецкий, Кончак, был также разбит ими близ Хороля, несмотря на его
самострельные, необыкновенной величины луки (едва натягиваемые пятьюдесятью вои-
нами) и на искусство бывшего с ним бессерменина, или Харасского Турка, стрелявшего
живым огнем, как сказано в летописи; вероятно, Греческим, а может быть, и порохом. Киев-
ляне догнали сего хитреца в бегстве и представили Святославу со всеми его снарядами, но,
кажется, не воспользовались оными.

(1185 г.) Чрез несколько месяцев торжество Россиян обратилось в горесть. Князья
Северские, Игорь Новогородский, брат его Всеволод Трубчевский и племянник их, не имев
участия в победах Святослава, завидовали им и хотели еще важнейших; взяли у Ярослава
Всеволодовича Черниговского так называемых Ковуев – единоплеменных, как вероятно, с
Черными Клобуками – и пошли к Дону. Случившееся тогда затмение солнца казалось их
Боярам предзнаменованием несчастным. «Друзья и братья! – сказал Игорь: – Тайны Боже-
ственные никому не сведомы, а нам не миновать своего рока». Он переправился за Донец.
Всеволод, брат Игорев, шел из Курска иным путем: соединясь на берегах Оскола, войско
обратилось к югу, к рекам Дону и Салу, феатру блестящих побед Мономаховых. Кочующие
там варвары известили своих единоплеменников о сей новой грозе, представляя им, что
Россияне, дерзнув зайти столь далеко, без сомнения хотят совершенно истребить весь род
их. Половцы ужаснулись и бесчисленными толпами двинулись от самых дальних берегов
Дона навстречу смелым Князьям. Люди благоразумные говорили Игорю: «Князь! Непри-
ятели многочисленны; удалимся; теперь не наше время». Игорь ответствовал: «Мы будем
осмеяны, когда, не обнажив меча, возвратимся; а стыд ужаснее смерти». В первой битве
Россияне остались победителями, взяли стан неприятелей, их семейства; ликовали в завое-
ванных вежах и говорили друг другу: «Что скажут теперь наши братья и Святослав Киев-
ский? Они сражались с Половцами еще смотря на Переяславль и не смели идти в их землю;
а мы уже в ней, скоро будем за Доном, и далее в странах приморских, где никогда не бывали
отцы наши; истребим варваров и приобретем славу вечную». Сия гордость витязей муже-
ственных, но малоопытных и неосторожных, имела для них самые гибельные следствия.
Разбитые Половцы соединились с новыми толпами, отрезали Россиян от воды и в ожида-
нии еще большей помощи не хотели сразиться копьями, три дня действуя одними стрелами.
Число варваров беспрестанно умножалось. Наконец войско наших Князей открыло себе путь
к воде: там Половцы со всех сторон окружили его. Оно билось храбро, отчаянно. Изнурен-
ные кони худо служили всадникам: предводители спешились вместе с воинами. Один ране-
ный Игорь ездил на коне, ободряя их и сняв с себя шлем, чтобы они видели его лицо и тем
Великодушнее умирали. Всеволод, брат Игорев, оказал редкое мужество и наконец остался
без оружия, изломив свое копие и меч. Почти никто не мог спастися: все легли на месте
или с Князьями были отведены в неволю. В России узнали о сем бедствии, случившемся
на берегах Каялы (ныне Кагальника), от некоторых купцов, там бывших. «Скажите в Киеве
(говорили им Половцы), что мы теперь можем обменяться пленниками». Князья, Вельможи,
народ оплакивали несчастных; многие лишились братьев, отцов, ближних сродников. Свято-
слав Киевский ездил тогда в Карачев: на возвратном пути услышав печальную весть, залился
слезами и сказал: «Я жаловался на легкомыслие Игоря: теперь еще более жалуюсь на его
злосчастие». Он собрал Князей под Каневом, но распустил их, когда Половцы, боясь сего
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ополчения, удалились от границ России. Не хотев идти по следам Владетелей Северских,
чтобы не иметь той же участи, Святослав был причиною новых бедствий: ибо варвары,
успокоенные его робостию, снова явились, взяли несколько городов на берегах Сулы, оса-
дили Переяславль. Мужественный Владимир Глебович встретил их под стенами и бился
как Герой; кровь текла из ран его; дружина ослабевала. Видя опасность Князя любимого,
все граждане вооружились и едва спасли Владимира, уязвленного тремя копьями. Половцы,
взяв город Рим, или нынешний Ромен, опустошив множество сел близ Путивля и напомнив
Россиянам бедственные времена Всеволода I или Святополка-Михаила, ушли, обременен-
ные пленниками, в свои вежи. Но к утешению Северян, Игорь Святославич возвратился.
Он жил в неволе под надзиранием благосклонного к нему Хана Кончака; имел при себе
слуг, Священника и мог забавляться ястребиною охотою. Один из Половцев, именем Лавер,
вызвался бежать с ним в Россию. Князь Игорь ответствовал: «Я мог уйти во время битвы,
но не хотел обесславить себя бегством; не хочу и теперь». Однако ж, убежденный советом
верного своего Конюшего, Игорь воспользовался темнотою ночи и сном варваров, упоенных
крепким кумысом; сел на коня и в 11 дней приехал благополучно в город Донец. Сын его
Владимир, оставленный им в плену, женился там на дочери Хана Кончака и возвратился к
отцу через два года вместе с дядею Всеволодом (коего называют Летописцы Героем, или,
по их словам, удалейшим из всех Ольговичей, величественным наружностию, любезным
душою). Сия гибель дружины Северской, плен Князей и спасение Игоря описаны со мно-
гими обстоятельствами в особенной древней, исторической повести, украшенной цветами
воображения и языком стихотворства.

В течение следующих осьми лет Половцы то мирились, то воевали с Россиянами, имея
успех и неудачи. Сии маловажные сшибки не представляют ничего достопамятного для
истории. Один сын Рюриков, юный Ростислав, отличался в оных мужеством и был грозою
варваров, предводительствуя Торками и Берендеями, иногда верными стражами областей
Киевских, иногда изменниками: так их знаменитый чиновник, или Князек, именем Кунтув-
дей, оскорбленный Святославом, ушел к Половцам и долго грабил с ними села днепровские.
Чтобы обезоружить сего храброго наездника, Рюрик дал ему городок Дверен на берегах
Роси. Народ благословлял согласие Рюрика с Святославом, которые единодушно действо-
вали для его внешней безопасности. Первый, женатый на сестре Князей Пинских, или Туров-
ских, правнуке Святополка-Михаила, старался быть защитником и сего края: он ходил с вой-
ском на Литву, как бы предвидя, что она будет для нашего отечества еще опаснее Половцев.

(1186—1187 гг.) Междоусобие Князей Рязанских нарушило внутренний мир и спокой-
ствие в России восточной. Глебовичи Роман, Игорь, Владимир умышляли на жизнь меньших
братьев, Всеволода и Святослава, сперва тайно, а наконец осадили их в Пронске. Великий
Князь был занят тогда новым походом рати своей на Болгаров; когда же Воеводы его возвра-
тились оттуда с добычею и с пленниками, он решился прекратить вражду злобных братьев.
Напрасно Послы его благоразумно представляли им, что добрые Россияне и единокровные
должны извлекать меч только на врагов иноплеменных. Роман, Игорь, Владимир ответство-
вали гордо, что они не имеют нужды в советах и хотят быть независимы. Обольщенный
ими, Святослав изменил меньшему брату, Всеволоду, бывшему у Великого Князя, и сдал им
Пронск, где находилось 300 человек дружины Владимирской. Роман взял их в плен вместе с
женою, детьми, Боярами Всеволода Глебовича. Сии безрассудные мятежники скоро увидели
опасность и старались умилостивить Великого Князя. Они склонили Черниговского Епи-
скопа Порфирия (коего Епархия заключала в себе и Рязанскую область) быть их ходатаем;
Послы Святослава Киевского и брата его также находились в Владимире для сего дела. Но
Порфирий худо исполнил священную обязанность миротворца; действовал как переветник,
раздражил Всеволода Георгиевича коварством своим и тем умножил зло: ибо Великий Князь
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огнем и мечом опустошил землю Рязанскую, держась правила, как говорят Летописцы, что
«война славная лучше мира постыдного».

Сей год (1187) достопамятен кончиною Ярослава Владимирковича Галицкого и важ-
ными ее следствиями. Подобно отцу господствуя от гор Карпатских по устья Серета и Прута,
он имел истинные государственные добродетели, редкие в тогдашние времена: не искал
завоеваний, но, довольствуясь Своею немалою областию, пекся о благоденствии народа, о
цветущем состоянии городов, земледелия; для того любил тишину, вооружался единственно
на обидящих и посылал рать с Боярами, думая, что дела гражданские еще важнее воинских
для Государя; нанимал полки иноплеменников и, спасая тем подданных от кровопролития,
не жалел казны. В 1173 году он нанял у Поляков войско за 3000 гривен серебра: успехи тор-
говли и мирной промышленности доставляли ему способ быть щедрым в таких случаях.
Союзник Греческого Императора Мануила, покровитель изгнанного Андроника, Ярослав
считался одним из знаменитейших Государей своего времени, хвалимый в летописях вообще
за мудрость и сильное, убедительное красноречие в советах, по коему Россияне прозвали
его Осьмомыслом. Сей миролюбивый Князь не находил мира только в недрах семейства и не
мог жить в согласии ни с супругою, ни с сыном: первая решилась навсегда с ним расстаться и
(в 1181 году) скончалась Монахинею в Владимире Суздальском у Всеволода, ее брата; а сын
Ярославов, в третий раз изгнанный отцом, напрасно искав пристанища у Князей Волынских,
Смоленского, даже у Великого Князя, жил два года в Путивле у своего зятя, Игоря Север-
ского, и хотя наконец, посредством Игорева старания, примирился с отцом, но, имея склон-
ности развратные, непрестанно огорчал его. Тем более Ярослав любил меньшего, побочного
сына, именем Олега, прижитого им с несчастною Анастасиею. Готовясь к смерти, он три дня
прощался со всеми: Бояре, Духовные, граждане, самые нищие теснились во Дворце к одру
умирающего. Изъявив чувства набожные и Христианские, смирение пред Богом и людьми;
назначив богатые вклады в церкви, в монастыри и велев раздать часть казны бедным, Яро-
слав объявил своим наследником Олега: Владимира же наградил только Перемышлем, взяв
с него и с Бояр клятву исполнить сие завещание. Но Бояре, едва предав земле тело Государя,
изгнали Олега (ушедшего к Рюрику в Овруч) и возвели Владимира на престол.
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