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Коллектив авторов
Другая история России

 
I. Корни

 
 

7 версий происхождения слова «Русь»
 

Русскому человеку не привыкать жить в условиях неопределенности. Возможно, корни
привычного для нас состояния нужно искать в том, что мы до сих пор не знаем происхождения
слова «Русь», а с ним и «Россия» и «русский». В этом мы уникальны. Кстати, происхождения
слова «Москва» мы тоже не знаем…

1. Славянская версия
Доказательная база здесь следующая. В VIII–IX вв. среди восточных славян стало выде-

ляться племя, живущее по среднему течению Днепра: к югу от Киева до реки Роси и по тече-
нию этой реки и ее притока Россавы. Здесь при впадении Роси в Днепр находился летописный
город Родня, остатки которого видят в Княжой горе, богатой археологическими находками.
Сюда в град Родню «на устьи Роси» спустя несколько веков бежал из Киева Ярополк, унося
ноги от своего брата Владимира Святого. Таким образом, Рось, Россава, Родня соединены в
одном месте. Нагрянувшие в эти места варяги, не мудрствуя лукаво, назвали землю абориге-
нов Русью.

2. Шведская версия
Ruotsi, Roots, Rotsi – так финские племена (суоми, карелы, водь, чудь и т. д.), населя-

ющие территорию Северо-Западной России, прозвали шведов. Последние (в норманнском и
варяжском обличии) с VI по IX век были частыми гостями в тех местах. Не всегда званными.

3. Сарматская версия
Защитником этой гипотезы был Михайло Ломоносов, который считал, что русы явля-

ются прямыми потомками воинственных сарматских племен роксоланов или росоманов (эти
самоназвание и эволюционировали со временем в слово «Русь»). Кстати, конкурентами Руси
за право носить титул потомков сарматов были и польская шляхта.

4. «Налоговая» версия
Ряд историков утверждает, что «русью» называли не отдельное племя, а профессию

– сборщиков дани. Помните термин «полюдье»? У некоторых финно-угорских народностей
слово «люди» обозначало тех, кто вынужден был платить дань, а русью, вероятно, называли
тех, кто эту дань собирал. Среди тогдашних коллекторов было много варягов-дружинников,
поэтому социальный термин, видимо, был перенесен и на этническое название варягов. Инте-
ресно, что слово «люди» стало даже самоназванием одной из финно-угорских народностей
(Ljudi)

5. «Гребная» версия
Последнее время распространилась гипотеза, что никакого племени «русь» вообще не

было. А были интернациональные (шведские, норвежские, датские) гребцы, участники походов
на гребных судах, которые сами себя на норманнском морском жаргоне называли «robs». Ну, а
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местные жители (славяне и финно-угры) для удобства переименовало их на более благозвучное
«русь».

6. «Военная» версия
На ранних этапах образования Древнерусского государства «русью» называли военное

сословие. Кстати, среди тогдашних дружинников было много выходцев из Скандинавии (это
в поддержку других версий. Ред.). Чуть позднее «русью» стали называть форму государствен-
ного правления (вроде военной республики), а уже потом, название перешло на весь народ.

7. «Краснолицая» версия
Как известно византийцы называли агрессоров, совершавших периодически набеги на

Константинополь, пройдя путь «из варягов в греки», «россами» (то есть «красными» или
«рыжими»). Это дало повод для гипотез, что свое прозвище гости из Киевской Руси получили
за цвет лица (то ли за румянец, то ли за склонность к обгоранию на южном солнце – неясно).
Интересно, что Ибн-Фадлан, встретивший варягов в 922 году, отозвался о них: «Они подобны
пальмам, румяны, красны».

В принципе, не так уж и важно, какая версия более близка истине. Главное, чтобы это
никак повлияло на любовь к Родине!
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7 других названий России

 
«Россия» – название относительно новое. До этого наша территория была занесена в

исторические анналы и нанесена на географические карты совсем под другими именами.

1. Гиперборея
Легендарная страна древнегреческой мифологии. Многие ученые утверждают, что гипер-

борейцы много тысяч лет назад обитали на территории Русского Севера. Интересно, что даже
на многих средневековых картах эти земли были обозначены как Гиперборея. Древнегрече-
ский историк Диодор Сицилийский описывал гиперборейцев, как баловней судьбы, точнее –
бога Аполлона, по, который часто навещал эти края и откровенно покровительствовал Гипер-
борее. Диодор не без зависти писал: «Даже смерть приходит к гипербореям как избавление от
пресыщения жизнью, и они, испытав все наслаждения, бросаются в море».

2. Сарматия
Границы это страны простирались от Черного моря до Урала. Некоторые историки гово-

рят, что Сарматию заселили выходцы из мифологической Гипербореи, которые вытеснили ски-
фов и стали править их населением. Интересно, что, многие роды (гербы) польских шляхтичей
считает, что произошли именно от сарматов (так называемый сарматизм). Кстати, Михайло
Ломоносов в противовес защитникам норманнской теории считал, что истоки русской госу-
дарственности нужно искать именно в сарматской традиции.

3. Тартария
Этим небезобидным названием территорию нашей страны европейские картографы обо-

значали аж до XIX века. Многие отечественные историки оптимистично связывали название
«Тартария» с  татарским народом. Но вряд ли западноевропейские географы средних веков
разделили бы с ними такой позитивный настрой, поскольку имя «Тартария» они связывали
с Тартаром, адом древнегреческой мифологии, куда были низвергнуты бог Кронос (он же
Сатурн) и другие титаны. Локализацией этого гиблого места на Русской Земле мы обязаны
астрологам, согласно расчетам которых, именно эта территория управляется планетой Сатурна
со всеми вытекающими последствиями. Любопытно, что Нострадамус в своих «Центуриях»
сулил хэппи-энд Тартару, утверждая, что землю Сатурна в конце времен будет ждать чуть ли
не Золотой век.

4. Гардарики
Так называли нынешнюю территорию России норманны и прочие викинги. С исланд-

ского слово «гардарики» можно перевести, как «страна городов». Учитывая тот факт, что нор-
манны, повидавшие на своем веку немало стран и краев, «городским» именем назвали только
Россию, то можно судить о высоком уровне цивилизации наших предков.

5. Великая Швеция
Знаменитый исландский скальд и политический деятель Снорри Стурлуссон, живший в

конце XII-начале XIII века, называл европейскую территорию нынешней Российской Федера-
ции Великой Швецией (на исландском – Свитьод). То есть в какой-то степени мы, граждане
России, являемся шведами. Только большими, или великими. Вот так скальд описывает Рос-
сию-матушку в сборнике саг «Круг первый»: «К северу от Черного моря простирается Свитьод
Большая или Холодная. Некоторые считают, что Великая Свитьод не меньше, чем Великая
Серкланд (Страна Сарацинов), некоторые сравнивают его с Великой Блоланд (Африка). Север-
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ная часть Свитьод не заселена из-за морозов и холодов. В Свитьод много больших херадив
(городов). Там также много разных народов и много языков. Там есть великаны и карлики, там
есть синие люди и много разных удивительных народов…». Собственно, со времен Снорри
Стурлуссона мало что изменилось. Разве, что синих людей нечасто встретишь.

6. Ас-Славия
Такое название дали Руси арабские географы Эль-Фарси и Ибн-Хаукаль в X веке. Столи-

цей Ас-Славии был город Салау. Многие историки отождествляют Ас-Славию с Новгородской
землей, а Салау – с легендарным городом Словенск, который находился недалеко от нынеш-
него Великого Новгорода. Интересно, что арабские историки еще давали несколько названий
российским территориям: Артания и Куява. О локализации Артании до сих пор идут споры:
некоторые историки помещают ее в районе современной Рязани. Куяву же четко связывают с
Киевской землей

7. Московия
Здесь, кажется, все ясно: Россию называли Московией благодаря ее столице. Правда, ряд

источников утверждают, что название Московия происходит от Мосоха (или Мешеха), внука
Ноя. Дескать, он и был основателем народа «московитов». Интересно, что эта версия была
прописана в «Синопсис, или Краткое описание о начале русского народа», который был издан
в 1674 году в стенах Киево-Печерской Лавры. Многие историки шли еще дальше, заявляя,
что слова «Московия» и «Москва» не имеют друг другу никакого отношения. Если название
государства происходила от потомка ветхозаветного пророка, то столица этого государства –
от некоего местного божка племени меря, которое, как известно, было аборигенами земли
нынешнего Московского региона. Увы, но проверить эти версии в XXI веке мы уже никак не
можем…
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7 версий появления двуглавого орла на Руси

 
«Откуда есть пошел орел двуглавый…» Впервые в качестве геральдического символа

России (тогда еще Великого Московского княжества) двуглавый орел появился в 1497 году при
Иоанне III. Тогда орел украсил Большую Государственную печать. Это было серьезное нова-
торство – до этого официальная геральдика ограничивалась изображениями Креста, Спаса,
Богородицы, Георгия Победоносца и других святых. Таким образом, двуглавый орел стал пер-
вым на Руси «нехристианским» плюс анималистическим символом, который использовался в
качестве официального государственного знака.

1. Византийская версия
Двуглавый орел был гербом православной Византии. Большинство историков объяс-

няют его появление на Руси браком Иоанна III с Софией Палеолог, которая и принесла этот
геральдический знак в качестве «приданого». Конечно, Великий Московский князь мог легко
отказаться от неорганичной для русского глаза птицы, но набиравшая политические обороты
Москва нуждалась в серьезных идеологических смыслах (сегодня это называют брендом) для
международного признания. Дело в том, что на Западе были мало осведомлены в нюансах рос-
сийской политической картины и полагали, что на Востоке расположена бескрайняя Татария,
где люди пьют молоко кобылиц и спят на голой земле.

Двуглавый же орел давал московским князьям возможность создать более цивилизован-
ное позиционирование на международной арене, продемонстрировав западному сообществу
блестящую «генеалогию»  – преемство власти из Рима и Византии. Впоследствии при царе
Василии III это разовьется в серьезную религиозно-политическую концепцию «Москва – Тре-
тий Рим».

2. Габсбургская версия
Интересно, что в 1442 году, примерно за 55 лет до появления на печати Иоанна III, дву-

главый орел появился и на государственных печатях германской Священной Римской Импе-
рии. Император Фридрих III Габсбург тоже считал себя полноправным приемником Рима.
Однако двуглавую птицу он позаимствовал вовсе не от своего заклятого конкурента, Визан-
тии, а от других немецкоговорящих монархов – бургграфов Вюрцбургских и герцогов Бавар-
ских. Ряд историков уверены, что двуглавый орел пришел на Русь именно от Габсбургов, а не
от византийцев, поскольку последние никогда не использовали орнитологический символ на
государственных печатях.

3. Татарская версия
У византийской и габсбургской версий есть свои слабые места. Например, никак не объ-

яснить, почему орёл, в качестве «приданого» появился в государственной печати почти через
20 лет после женитьбы Иоанна III на Софье Палеолог. Что касается «габсбургской птицы», то
непонятно с какой стати Русь должна была перенять символ Империи, с которой у нее не было
практически никаких политических связей; к  тому же Габсбурги были католиками. Другое
дело – близкие соседи… Мы имеем в виду Золотую Орду, которая какое-то время чеканила
монеты с изображение двуглавого орла. Разумеется, Иоанн III не мог об этом не знать. В пору
его царствования Золотая Орда переживала период распада, пока в 1483 году не прекратила
свое существование. Возможно, Великий Московский князь хотел разыграть карту преемства
некогда могущественного государства, почему и поставил на печать символ, знакомый другим
«татарским ханствам», образовавшимся после распада Орды.
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4. «Пророческая» версия
Эта версия самая шокирующая. Как известно, Иоанн III, как и полагалось московским

государям, получил хорошее православное образование. Разумеется, он читал Святое Писание,
в том числе третью книгу пророка Ездры из Ветхого Завета. Там пророк пишет следующее:
«Видех, восхождаше от моря орел, емуже бяху главы три». Примечательно, что «средняя глава
бысть больши инех глав». Напомним, что российского двуглавого орла венчают именно три
короны: на головах – маленькие, а над пустым местом между ними – большая. «И се орел
летяше на перии своем, и цесарьствова на земли и на живущих на ней». Далее в видении Ездры
орел становится двухголовым: «средняя глава внезапу не явися… Осташася же две главе, яже
и те такоже цесарьствоваша на земли и над обитающими на ней». Богословы трактовали этот
момент, как пророчество об установлении царства антихриста. Затем появляется Мессия в
виде льва и побеждает орла: «И видех, и се, якоже лев разгневан от леса рыкающь, и видех,
яко испускаше глас человеческии ко орлу, и рече глаголя: слушай, что я буду говорить тебе
и что скажет тебе Всевышний: слыши ты, и возглаголю тебе, и речет вышний тебе: не ты ли
оставшийся из числа четырех животных, которых Я поставил царствовать в веке Моем, чтобы
через них пришел конец времен тех…его ради не являйся ты, орле, и криле твои грозныя и
перийца твоя строптивая, и главы твоя лукавыя, и ногти твои злейшии, и все тело твое суетное,
чтобы отдохнула вся земля и освободилась от твоего насилия, и надеялась на суд и милосердие
своего Создателя. Яко да прохладится вся земля и обратится свободна от твоея силы, и уповает
на суд и милосердие того, иже сотвори ю».

Если все же Иоанн был знаком с Третьей книгой Ездры, то его выбор выглядит очень зага-
дочно. Интересно, что впервые двуглавого орла за «пределы» государственной печати вывел
Иоанн Грозный: это символ венчал одну из башен его зловещего «опричного» двора в Алексан-
дровской Слободе. Три короны, венчающие этот геральдический символ, впервые использовал
Лжедмитрий I. На, а самое широкое распространение двуглавый орел получил уже при Алек-
сее Михайловиче, которого, как известно, поборники Старой Веры называли антихристом.

5. Фряжская версия
Иоанн III привлекал в Москву большое количество специалистов «фряжского» проис-

хождения. Из истории мы хорошо знаем об итальянских архитекторах Аристотеле Фиораванти,
строителя Успенского собора, и Пьетро Антонио Солари, строителя нескольких кремлевских
башен. Известно, что все западные строители того времени состояли в цехах, которые пред-
ставляли собой тайные закрытые общества. Очень многие сообщества строителей на Западе
использовали символику двуглавого орла. Не исключено, что Иоанн «позаимствовал» знак
именно у экспатов-архитекторов.

6. «Алхимическая» версия
Двуглавый орел широко использовался и в модной тогда алхимии. У алхимиков он сим-

волизировал Философский Камень, а также сам процесс его получения, который называется
Magnum Opus, или «Великое Делание». Так как при дворе Иоанна III было много иностран-
цев, то, вероятно, кто-то из них практиковал алхимические опыты. Например, лекари, апте-
кари, которые, как известно, поголовно в те времена были увлечены получением Философ-
ского Камня. От них и мог московский государь перенять «волшебный символ» в качестве
личной печати.

7. «Спонтанная» версия
Как мы уже поняли, что двуглавый орел в конце XV века был модным трендом в Старом

Свете. Возможно, Иоанн III, «подглядев» орнитологический знак в качестве печати в каком-
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нибудь иноземном договоре, решил последовать тенденции. Просто потому, что он ему понра-
вился. Это версия, конечно, звучит очень легковесно, но все же…
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7 русских варягов

 
21 сентября 862 года на Русь пришли «варяги». Пришли, что называется, всерьёз и

надолго. Наша история во многом – продукт этих самых «варягов», они не только стояли у
истоков русской государственности, но и дали нам Святую Веру. 7 русских варягов.

1. Рюрик
Статус: Основатель династии Рюриковичей и русской государственности.
Конечно, легендарный конунг вне конкуренции в этом рейтинге. Именно его новго-

родцы, кривичи, меря и мурома в 862 году призвали на Русь в качестве кризисного управляю-
щего. Неизвестно, насколько Рюрик справился с возложенными на него обязанностями, однако
известно, что спустя пару лет княжения, новгородцы стали роптать: «…оскорбишася Новго-
родци, глаголюще: „яко быти нам рабом, и много зла всячески пострадати от Рюрика и от рода
его“». Однако варяжскому конунгу это не помешало сохранить власть и стать основоположни-
ком династиям русских Великих князей и царей, которая прервалась только в конце XVI века.
До сих пор не понятно, почему именно Рюрика призвали новгородцы. Неясно, из какого народа
был этот конунг. Современные историки путаются в показаниях: одни считают, что наш Рюрик
и датский пират Рюрик Ютландский одно лицо; другие вообще считают его славянином.

2. Олег
Статус: Отец «матери городов русских»
Он же – Вещий Олег. Конкурирует с Рюриком за право считаться основателем Древне-

русской государственности. Сменил Рюрика после его кончины в качестве правителя в Новго-
роде. Также являлся официальным опекуном сына Рюрика – Игоря. Судя по всему, был гораздо
амбициознее и агрессивнее основателя царской династии. Именно он захватил Киев, покончив
с другими варягами и киевскими князьями по совместительству Аскольдом и Диром. Именно
он провозгласил Киев «матерью городов русских». Однако, будущей столицей Украины он не
удовлетворился. В 907 году, снарядив 2000 ладей по 40 воинов в каждой, Олег отправился в
гости к ромеям. За то, чтобы Константинополь не стал новой матерью городов русских (или
отцом, или дядей), византийцы подписались на довольно серьезную контрибуцию в пользу
Олега.

Умер Олег при странных и довольно глупых обстоятельствах. Через год он пришел помя-
нуть убиенного же им коня, из черепа которого вылезла гадюка и завершила славную карьеру
князя. Это историю блестяще описал Александр Сергеевич Пушкин в «Песне о Вещем Олеге».

Остается загадкой, почему Олега называли Вещим. Известно, что свое прозвище он полу-
чил сразу после похода в Византию. Возможно, добыча варягов была настолько масштабна, что
у конунга появился дар предвиденья.

3. Игорь
Статус: Самый хорошо отомщенный русский князь.
Игорь продолжал дело Олега – собирал дань с соседних народов. Делал он это не так

успешно. Сначала Игорь не сумел убедить византийцев – в результате его флот сожгли «гре-
ческим огнем». Правда, князь был удостоен чести попадания в византийский энциклопедиче-
ский словарь «Суда», которая начала составляться в конце X века. Но роковой неудачей для
Игоря стал сбор дани с племени древлян. Так как рассчитывать на то, что древляне в ближай-
шее время выпустят собственную энциклопедию не приходилось, Ольга решила просто уни-
чтожить древлянских старейшин и сжечь их столицу.
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4. Аскольд и Дир
Статус: Ценители бисера и украшений.
Собственно, это два отдельных человека, но считать их можно за одного. Главные неудач-

ники начальной русской истории. Бывшие сподвижники Рюрика, ветераны первого варяжского
похода на Константинополь в 866 году, спокойно княжили в Киеве. Пока Вещий Олег не решил
сделать его «матерью городов русских». Олег подошел со своим флотом к Киеву в 882 году.
Тогда он еще не носил прозвище Вещий, однако определенной хитростью все же обладал.
Конунг высадил часть своей дружины на берег, обговорив тайный план действий. Сам, при-
творяясь больным, остался в ладье и послал к Аскольду и Диру извещение, что везёт много
бисера и украшений. Когда те киевские князья зашли на борт корабля оценить товар, Олег
представился сам и представил своего спутника: «Аз есмь Олег князь, а се есть Рюриков Игорь
княжичь». И все было кончено.

5. Синеус и Трувор
Статус: «Свой род» и «своя дружина».
Вместе с Рюриком пришли править Русью. Согласно «Повести временных лет» Синеус

стал руководить Белоозером, а Трувор стал вождем славянского племени кривичей. Однако
историки немного испортили красивую легенду. Так, появилась версия, что имя «Синеус»
представляет собой искаженное старошведское «свой род», а «Трувор» – «верная дружина».
Выходит, что Рюрик пришел не с братьями, а со своим кланом и войском.

6. Святослав
Статус: «Александр Македонский нашей древней истории».
Среди окружающих Русь народов прослыл «беспредельщиком». Чуть что не по Стани-

славу, следовало фраза «Иду на вы», после чего исчезали с лица Земли целые государствен-
ные образования, вроде Хазарского каганата. О Святославе Игоревиче известно, что он ходил
«яко Пардус» (как барс), успешно донимал Болгарское царство с Византией и был убит в
засаде печенегами, которые сделали из его черепа торжественную чашу для употребления вина.
Был хорош в бою, чужд любому комфорту (спал на голой земле, подложив седло под голову),
высокомерно относился к христианам и самостоятельно приносил жертвы Перуну. Однако у
истукана были другие планы насчет Святослава: возвращаясь после очередного похода, князь
попал в засаду печенегов. Покончив со Святославом Игоревичем, степняки изготовили из его
черепа торжественную чашу для употребления напитков. В частности, печенежский хан Курей
с женой готовили специальные отвары из этого «сосуда», чтобы у них родился такой же храб-
рый сын, каким был Святослав.

7. Владимир
Статус: Креститель всея Руси.
Сын Святослава перенял от отца всю варяжскую удаль, а также любовь к языческим бож-

кам. Но в какой-то момент Владимир Красное Солнышко разочаровался в истуканах, отпустил
на волю несколько сотен наложниц и решил пойти на беспрецедентный шаг, назначив тендер
на новую веру для Руси. По проведению Господа, князь выбрал Православие.
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II. Русские государи

 
 

7 «революций» Ивана III
 

27 октября 1505 года умер человек, которого без преувеличения можно называть отцом
земли русской: Государь всея Руси Иван III. Деятельность Ивана III имела по-настоящему
«революционный» характер для развития России.

1. Собирание земель
Неслучайно за Иваном III закрепилось прозвище «Великий». Именно ему удалось

собрать вокруг Москвы разрозненные княжества северо-восточной Руси. При его жизни в
состав единого государства вошли Ярославское и Ростовское княжества, Вятка, Пермь Вели-
кая, Тверь, Новгород и другие земли. Иван III первым из русских князей принял титул «Госу-
дарь всея Руси», и ввел в обиход термин «Россия». Своему сыну Великий князь передал терри-
торию в несколько раз большую, чем получил в наследство сам. Иван III сделал решительный
шаг к преодолению феодальной раздробленности и ликвидации удельной системы, заложил
экономические, политические, юридические и административные основы единого государства.

2. Освобождение Руси
Еще сто лет после Куликовской битвы русские князья продолжали платить дань Золотой

Орде. Роль освободителя от татаро-монгольского ига выпала Ивану III. Стояния на реке Угре,
случившееся в 1480 году, ознаменовало окончательную победу Руси в борьбе за свою незави-
симость. Ордынцы не решились переправиться через реку и вступить в сражение с русскими
войсками. Выплаты дани прекратились, Орда погрязла в междоусобицах и к началу XVI века
прекратила свое существование. Москва же в очередной раз утвердила себя в качестве центра
образующегося русского государства.

3. Судебник 1497 года
Принятый в 1497 году Судебник Ивана III заложил правовые основы для преодоления

феодальной раздробленности. Судебник устанавливал единые юридические нормы для всех
русских земель, тем самым закрепляя ведущую роль центральной власти в регулировании
жизни государства. Свод законов охватывал широкий круг жизненных вопросов и затрагивал
все слои населения. Статья 57 ограничивала право перехода крестьян от одного феодала к дру-
гому неделей до и неделей после Юрьева дня. Тем самым было положено начало закрепоще-
нию крестьян. Судебник имел прогрессивный характер для своего времени: в конце XV века
далеко не каждая европейская страна могла похвастаться единым законодательством. Посол
Священной Римской империи Сигизмунд фон Герберштейн перевел на латинский язык зна-
чительную часть Судебника. Эти записи изучались и немецкими юристами, которые составили
общегерманский свод законов («Каролина») только в 1532 году.

4. Имперская миссия
Объединение страны требовало новой государственной идеологии и ее основы появи-

лись: Иван III утвердил символом страны двуглавого орла, использовавшегося в государствен-
ной символике Византии и Священной Римской империи. Взятие в жены Софьи Палеолог
– племянницы последнего византийского императора, дало дополнительные основания для
появления идеи о преемственности великокняжеской власти от византийской императорской
династии. Происхождение русских князей велось также и от римского императора Августа.
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Уже после смерти Ивана III из этих идей выросла теория «Москва – Третий Рим». Но дело
не только в идеологии. При Иване III началось активное утверждение России на европейской
арене. Серия войн, которые он вел с Ливонией и Швецией за господство на Балтике, знаменует
первый этап на пути России к империи, провозглашенной Петром I спустя два с половиной
столетия.

5. Архитектурный бум
Объединение земель под властью Московского княжества дало почву для расцвета рус-

ской культуры. По всей стране велось интенсивное строительство крепостей, церквей и мона-
стырей. Именно тогда была возведена красная стена Московского Кремля, и он превратился в
сильнейшую крепость своего времени. При жизни Ивана III была создана основная часть того
архитектурного ансамбля Кремля, который мы можем наблюдать сегодня. В Россию были при-
глашены лучшие итальянские мастера. Под руководством Аристотеля Фиорованти был возве-
ден пятиглавый Успенский собор. Итальянские же зодчие возвели Грановитую палату, став-
шую одним из символов царского величия. Псковские мастера построили Благовещенский
собор. При Иване III только в Москве было построено около 25 церквей. Расцвет русской архи-
тектуры убедительно отразил процесс создания нового, единого государства.

6. Поместная система
Формирование единого государства не могло происходить без создания лояльной госу-

дарю элиты. Поместная система стала эффективным решением этой проблемы. При Иване
III велся усиленный набор людей, как для военной, так и для гражданской службы. Именно
поэтому, были созданы точные правила раздачи казенных земель (они передавались во времен-
ное личное владение как награда за службу). Таким образом, формировалось сословие служи-
лых людей, которые были зависимы лично от государя и обязаны своим благополучием госу-
дарственной службе.

7. Приказы
Крупнейшее государство, складывающееся вокруг Московского княжества, требовало

единой системы управления. Ею стали приказы. Основные государственные функции были
сосредоточены в двух учреждениях: Дворце и Казне. Дворец ведал личными землями великого
князя (то есть государственными), Казна была сразу и министерством финансов, и канцеля-
рией, и архивом. Назначение на должности происходило по принципу местничества, то есть
в зависимости от знатности рода. Однако само создание централизованного аппарата государ-
ственного управления носило чрезвычайно прогрессивный характер. Основанная Иваном III
приказная система, окончательно оформилась в правление Ивана Грозного, и просущество-
вала до начала XVIII века, когда и была заменена петровскими коллегиями.
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7 фактов об историческом прототипе Ивана Царевича

 
15 февраля 1458 года у Ивана III родился первенец, которого также нарекли Иваном.

Ему не суждено будет стать Иоанном IV: в учебники истории он войдет как Иван Молодой.
Мы же его знаем с детства совсем под другим прозвищем – Иван Царевич.

1. Лицо матери
Однажды, когда Ивану было 9 лет, отец уехал по государственным делам в Коломну. В

его отсутствие Мария Борисовна – мать Ивана, которой было всего лишь двадцать пять лет,
внезапно заболела и умерла. Произошло это настолько неожиданно, что поговаривали, будто
здесь замешано «смертное зелие». Но кому могла перейти дорогу смиренная княгиня? Далеко
ходить не стали – обвинили жену дворянина Алексея Полуектова, которая служила царице и,
как говорили, «относила её пояс ворожее». Вернувшийся в Кремль Иоанн Третий слухам не
поверил. Тем не менее, Полуектовы испугались и на 6 лет исчезли со двора.

Юный Иван тоже не сразу смог поверить, что его мать умерла, ведь не ее он видел лежа-
щей в гробу, перед ним была другая женщина: расплывшаяся, уродливая, неподвижная, со
странным, отекшим лицом.

2. Казанский поход
Рос царевич – отцу подспорье. С юных лет сопровождал он его в бранных подвигах.

Участвовал Иван и в знаменитом Казанском походе 1468 года в качестве формального руко-
водителя одного из отрядов. Войско собралось великое: шли брать Казань, побеждать опас-
ного врага. Это был первый военный поход Ивана Молодого, который можно назвать удач-
ным.  Правда, по дипломатическим причинам, счастье юного царевича от ратных подвигов
было не долгим. В одно прекрасное утро Ивану доложили, что в Москву прибыл посол поль-
ский. Царь, стоявший тогда в Переяславле, наказал послу явиться к нему и после перегово-
ров отослал с ответом к Королю, а сам вместе с сыном и большей частью войска вернулся в
Москву. Но, на этом бранная жизнь царевича не завершилась, ведь именно он впоследствии
станет одним из героев, что прогонят татар с земли русской.

3. Непоколебимый
Ивану III было 22 года, когда он стал единоличным правителем московских земель. Его

сын был в том же возрасте, когда из княжеского сына превратился в героя, прогнавшего татар
и снявшего трехсотлетнюю неволю Руси.

С казанскими ханами во времена правления Ивана III – отца Иоанна Молодого, отноше-
ния не складывались. Татары не хотели мириться с утратой своей власти и территорий, поэтому
всячески искали слабые места в «обороне» царя. Прознали они про конфликт Ивана с поля-
ками и с мятежными князьями, которые сопротивлялись усилению власти Московии. Решил
тогда хан Ахматов воспользоваться моментом и напасть, на «ослабленное» государство. Иоанн
в ответ собрал огромное войско и повёл его к южным рубежам, к реке Угре. Но, чем ближе к
полю боя, тем сильнее овладевала им нерешительность. В конце концов, он приказал своему
сыну, стоявшему с передовым отрядом, отступить. Но Иван Молодой ослушался отца: «Ждём
татар» – коротко ответил он отцовскому посланцу. Тогда державный государь послал к сыну
князя Холмского, одного из крупнейших политиков того времени, но и тот не смог переубедить
Ивана Ивановича. «Лучше мне умереть здесь, нежели удалиться от войска», – таков был его
ответ отцу. Татары подошли к Угре. Иван Молодой и его дядя князь Андрей Меньшой четыре
дня перестреливались с ханским войском и вынудили его отойти от берега на две версты. Как
оказалось впоследствии, это была единственная атака татар, в которой юный царевич победил
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благодаря своей непоколебимости. Хан Ахматов прождал до холодов, пытаясь запугать Моло-
дого угрозами, а потом отступил окончательно.

4. Волошанка
На поле брани себя показал, значит жениться пора. Зимой 1482 года Ивана Молодого

пригласили к бабке в Вознесенский монастырь Московского Кремля. Она представила царе-
вичу его нареченную, дочь молдавского господаря, Елену. Как в сказке, Елена, которую про-
звали Волошанкой, была и прекрасна и мудра. Она понравилась не только молодому князю,
но и его бабке, и отцу. Несколько дней молодые встречались, а в Крещение были обвенчаны.
И снова, как по расписанию, через девять месяцев у них родился сын Дмитрий. Казалось бы,
а дальше следует «и жили они долго и счастливо» – после Ивана III встанет на трон законный
наследник – Иван IV – рассудительный, закаленный в боях царевич, а на смену ему уже новый
государь растет. Но судьба распорядилась иначе. Не тот Иван стал Четвёртым в Московии, а
память о его сыне и жене канули в лету. Правда, говорят, именно от этой ветви пошел род
Рахманиновых, в котором, спустя 400 лет, родился известный русский композитор.

5. Скандал с узорчьем
Рождение внука стало праздником для Иоанна III. На радостях он решил подарить

невестке, Елене Стефановне, узорочье, то есть жемчужное украшение, которое было придан-
ным его первой жены, матери Ивана Молодого – Марии Борисовны. Узорчье представляло
для царя большую ценность – сам его поступок говорил о том, что он признавал эту пару как
будущих правителей объединенной Руси. За узорчьем послали, а дальше история очень напо-
минала борьбу за подвеску в «Трех мушкетерах» Александра Дюма – сколько слуги не искали
подвески, найти не смогли.
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