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Аннотация
В книге автора «Истории Крыма» Александра Андреева

«Неизвестное Бородино. Молодинская битва 1572 года» дается
полное описание взаимоотношений России, Турции, Казанского,
Астраханского и Крымского ханств в XVI веке, описывается
история власти и войска в России в XV–XVI веках,
рассказывается о знаменитой семидневной Молодинской битве
1572 года в 60 километрах от Москвы, в результате которой
Россия отстояла свою независимость и осталась самостоятельным
государством.
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Александр
Радьевич Андреев

Неизвестное Бородино.
Молодинская

битва 1572 года
 

Сражение русского войска под началом князей
Воротынского и Хворостинина с войском

крымского хана Девлет Гирея под Серпуховом
 
 

Документальная хроника XVI века1

 
«И того лета крымский царь и царевичи приходили к

Серпухову и было ему дело на Молодех у Воскресения
с государевыми воеводами, и с тех мест и назад пошол».
Разрядная Книга

«И солнце на западе последними своими лучами
освящало храбрые подвиги сражающихся войск, а

1 В исторических документах сохранена древняя орфография.



 
 
 

при восхождении своем те же начинающиеся подвиги
зрило».
М.М. Щербатов. История российская

«Сей день принадлежит к числу великих дней нашей
воинской славы».
Н.М. Карамзин



 
 
 

 
К читателю

 
XVI век для России был веком кровопролитной борьбы

русского народа, отстоявшего свою государственную незави-
симость в ходе многочисленных войн. В течение XVI века
Россия семь раз воевала с Ливонией, Польшей и Литвой,
трижды со Швецией, – каждый второй год столетия был во-
енный.

Основные проблемы, вставшие перед Россией в XVI ве-
ке, были проблема балтийская, польско-литовская, пробле-
ма Турции, Казани, Астрахани и Крыма. Решение этих про-
блем требовало денег, сильного войска, развитых ремесел.
Именно в этот период была создана русская регулярная ар-
мия, отлажена ее организация, стратегия и тактика, созда-
но новое вооружение. Основными стратегическими задача-
ми русского войска были активная оборона границ страны
от вражеских нападений, обеспечение возврата исконно рус-
ских земель, захваченных Литвой, Ливонией и Швецией, за-
воевание выходов к берегам Балтийского и Каспийского мо-
рей. России пришлось отстаивать и свое политическое суще-
ствование. Решение этих проблем было закончено во вре-
мя царствования Екатерины II. Но начало было положено
именно тогда, когда Московское государство смогло отсто-
ять свою независимость от объединенного удара Польши,
Литвы, Швеции, Турции и татарских ханств.



 
 
 

Профессор Московского университета Н.А. Смирнов пи-
сал в книге «Россия и Турция в XVI–XVII веках», изданной
в Москве в 1946 году:

«Все документы единогласно говорят о том, что в XVI ве-
ке имела место длительная и упорная борьба русского наро-
да с турецким нашествием на русскую землю, с нашествием,
которое шло со стороны Черного и Азовского морей.

Турецкое наступление на Русское государство в XVI–
XVII веках проходило по трем основным направлениям: че-
рез Молдавию и Валахию на украинскую землю, через Крым,
в лице крымского хана, на центральные районы государства,
и через Черное море, устье Дона и Азов на Поволжье и юго-
восточные окраины государства».

После набега-нашествия и сожжения Москвы 1571 года,
ставшего самым удачным для Крымского ханства в XVI веке,
Девлет Гирей запоздало решил стать вторым Батыем. Вме-
сте с турецким султаном он надеялся захватить и отделить
от Московского царства среднее и нижнее Поволжье – быв-
шие Казанские и Астраханские ханства – и восстановить за-
висимость Москвы от татар, теперь уже крымских – турец-
ких вассалов. 30 июля 1572 года у селения Молоди под Сер-
пуховом, в 60 километрах от Москвы, началось пятиднев-
ное сражение, ставшее в один ряд с Куликовской и Пол-
тавской битвами. Бородинским сражением. Московское цар-
ство, практически раздавленное властью правнука Мамая
царя Ивана Грозного, в случае поражения опять могло поте-



 
 
 

рять свою независимость завоеванную в тяжелейшей много-
летней борьбе.

Что ждало впереди Россию – потеря государственности
или сохранение независимости?

Ответ дали русские воины.



 
 
 

 
Исторические документы

о сражении у Молодей
 

Новгородская вторая летопись. Год 7080 (1572
год).

Да того же месяца августа 6 в среду, государю
радость, привезли в Новгород Крымскаго лукы два
да дви сабли да и садачкы стрелами, Алексей
Григорьев Давыдова да князь Данила Андреевич
Ногтева, Назарьевских князей Суздальских, сеунча;
а приехал царь Крымской к Москве, а с ним силы его
100 тысяч и двадцать, да сын его царевич, да внук
его, да дядя его, да воевода Дивий мурза – и пособи
бог нашим воеводам Московским над Крымского силою
царя, князю Михаилу Ивановичю Воротынскому и
иным воеводам Московским государевым, и Крымской
царь побежал от них невирно, не путми не дорогами, в
мале дружине; а наши воеводы силы у Крымского царя
убили 100 тысяч: на Рожай на речкы, под Воскресеньем
в Молодех, на Лопаете, в Хотинском уезде, было дело
князю Михаилу Ивановичю Воротынскому с Крымским
царем и с его воеводами, «с царьми с Кошинскыми
безбожного Крымскаго», а было дело от Москвы за
пятдесят верст. И того же дни в Новигороди звонили
по всим церквам весь день в колоколы, и до полуночи
звонили, и молебны пели по церквам и по монастырем



 
 
 

всю ночь. Да того месяца в 7, архиепископ Новгороцкый
Леонид бил молебны в Софии Премудрости Божий, и
приходили того же дни священницы с соборы своими,
со кресты и с иконами, и царь православный и с
царевичи был у молебнов; и того же дни царю государю
радость: побили Крымского людей наши воеводы, и
государь воевод жаловал добре; и звонили в колоколы
того дни у Софии Премудрости Божий много. Да
того же лета царь православной многих своих детей
боярских метал в Волхову реку с камением, топил. Да
того же месяца 9 в суботу, мурзу Дивиа привезли в
Новгород ко государю жива; и государь мурзу приказал
ко князю Борису Давыдовичю Тулупова, на бреженье,
на улицу на Рогатицю.
ПСРЛ, т. III, СПБ, 1841.

Пискаревский летописец. 1571–1572 годы.
О приходе Цареве на Молоди. Лета 7080-го виде царь

крымский гнев божий над Русскою землею попущением
божиим за грехи наша. И прииде царь с великими
похвалами и с многими силами на Русскую землю и
росписав всю Русскую землю комуждо что дати, как
при Батые. И прииде преже на Тулу и посады пожег.
И от Тулы к берегу, а на берегу в Серпухове стоят
воеводы изо всех полков: князь Михаиле Иванович
Воротынской с товарищи. И тут царя через Оку не
перепустили. И пошел Дивей вверх по Оке и против
Дракина перелез реку и пришел на воевод с Тулы от
города. И воеводы бився с ним, и пошли к Москве



 
 
 

розными дорогами юи с обозом и пришли за три
часы до царева приходу и с обозом со всех дорог,
смотрением божиим, вдруг на Молоди и обоз поставили
и ров выкопали и травитися стали. И тут, божиим
милосердием, многих людей у него побили и поймали
и Дивея взяли, и Ширинских князей и царевича
астраханскова и многих побили. А Дивея взяли в
сторожевом полку у князя Ивана Шуйсково. И царь
стоял два дни и пошел назад. А в полкех учал быта
голод людем и лошадем великой. Аще бы не бог
смилосердовался, не пошел царь вскоре назад, быть
было великой беде. А князь велики в ту пору был в
Новегороде в Великом со всем, а на Москве оставил
князя Юрья Токмакова с товарищи. А, как царь стоял
на Молодех, и князь Юрья, умысля, послал гонца к
воеводам з грамотами в обоз, чтобы сидели безстрашно:
а идет рать наугородцкая многая, и царь того гонца взял
и пытал и казнил, а сам пошел тотчас назад. А Дивея
послали в Новгород к государю и тамо скончася.
Материалы по истории СССР. Вып. 2. М, 1955.

Краткий летописец времен опричнины. 1571–
1572 годы.

Лета 7079-го. Крымской царь Сагин Гирей пришед
к Москве посады пожже на Вознесениев день, а на
завтрее и прочь поиде, и грех ради наших в городе вся
изгореша. Лета 7080-го. Тот же царь Крымской пришед
с похвалою, хотя грады разоряти и христианство
погубляти, и реку Оку в трех местах перелез со многим



 
 
 

воинством и божею невидимою помощию государя
нашего воеводы на людей его приходили во многих
местех и лучшего его воеводу Дивий мурзу поймали и
многих людей его побили и самого царя прогнаша, а
князь великий в ту время в Новегороде в Великом был.
Исторические записки, т. 10, М, 1940.

Письмо папского легата в Польше к кардиналу
епископу Комскому, об одержанной Московским
войском победе над татарами.

All Jlimo t Rmo Signor Cardinal di Como.
An 1572. Dopo quello, che scrissi ieri e venuto dviso

da Vilna, chei Tartari avendo gia vinto la battaglia con i
Moscoviti, nel dividere la preda sono stati assaltati daun
altro esercito del Mosco, et tagliati tutti a pezzi. Sara con
questa un poco di Cifra Eta. V.S. Jllma bacio riverente
mente le mani.

Di V.S. Jllma e Rma
Di Suleovia 3. Octobre 1572.
Umilissimo Servitore
Jl Card. Commendone.
(Господину кардиналу в Комо. Октябрь 1572.

Свидетельствую о противостоянии татарских и
московитских войск, в результате которого московиты
разгромили татар. Целую руки.)



 
 
 

 
Пограничные города Московского

государства, в которых в XVI
веке стояли русские полки,

охранявшие южную границу
 

КОЛОМНА, город в 113 километрах к юго-востоку от
Москвы. Расположен при слиянии рек Коломенка, Москва
и Ока. Впервые упоминается в Лаврентьевской летописи
в 1177 году как пограничный город Рязанского княжества
и торгово-ремесленный центр. В 1301 году присоединен к
Московскому княжеству. В 1359 году Коломна перешла к
Дмитрию Донскому, который в 1380 году собирал здесь вой-
ско перед битвой на Куликовом поле. В 1552 году в Ко-
ломне Иван Грозный формировал полки перед походом на
Казань. Стратегическое значение Коломны возросло после
сооружения в 1523–1531 году по повелению великого кня-
зя Василия III мощного каменного кремля. Стратегическое
значение Коломенского кремля возросло благодаря укреп-
лению монастырей-пригородов – Староголутвина монасты-
ря при впадении р. Москва в Оку (основан в 1374 году Сер-
гием Радонежским) и Бобренева монастыря на левом берегу
р. Москва (основан в 1381 году).



 
 
 

ТАРУСА, город в 70 километрах к северо-востоку от Ка-
луги. Расположен на р. Ока, при впадении в нее р. Тару-
са. Впервые упоминается в 1246 году как центр удельного
владения тарусского князя Юрия, сына Черниговского кня-
зя Михаила Всеволодовича. Известна как крупный опорный
пункт на Оке. С конца XIV века – в Московском княже-
стве. Неоднократно подвергалась нападениям крымских та-
тар (1521, 1591 и другие годы). В XVI–XVII веках Таруса
– важный укрепленный пункт «береговой» защиты (по Оке)
на южных подступах к Москве (в 1571 году под Тарусой про-
изошло ожесточенное сражение русских полков с войсками
крымского хана Девлет Гирея).

КАЛУГА, город в 188 километрах к юго-западу от Моск-
вы. Расположен на р. Ока. Основан в середине XIV века,
при московском князе Симеоне Гордом, как пограничная
крепость (деревянная, с земляными валами) на юго-запад-
ных рубежах Московского княжества. Впервые упоминается
в письменных источниках за 1371 год (в грамоте Литовско-
го князя Ольгерда), позднее – в 1389 году, в завещании мос-
ковского князя Дмитрия Донского, по которому Калуга ото-
шла его сыну и вошла в состав удельного можайского княже-
ства. В XIV–XVI веках важная военная крепость, входила в
систему береговой обороны Московского княжества по ре-
кам Ока и Угра, именовавшуюся Пояс Богородицы. Оборо-
ной Калуги руководили воеводы, назначаемые великим кня-



 
 
 

зем Московским. В 1505–1518 году самостоятельное удель-
ное княжество. В 1512 году, после отражения набега крым-
ских татар, крепость перенесена на новое, стратегически бо-
лее выгодное место – высокую площадку между обрывисты-
ми берегами Оки, Березуйского оврага и речки Городенки.
В XVI веке известна как торговый пункт (в Москву, а также
в Литву и другие соседние государства вывозилась деревян-
ная посуда), процветает искусство иконописи.

КАШИРА, город в 115 километрах к югу от Москвы. Рас-
положен на высоком правом берегу р. Ока. Впервые упо-
минается как село Кашира в духовной грамоте московского
князя Ивана II Красного в 1356 году. С конца XV века неод-
нократно жаловалась «в кормление» бывшим казанским ца-
рям Магмет-Амину, Абдулу, Летифу, Шигалею. В 1531 го-
ду на береговом холме у устья р. Каширки была возведена
мощная деревянно-земляная крепость для защиты южных
подступов к Москве и переправ через Оку. После нашествия
Девлет Гирея и эпидемии чумы 1571 года Кашира запустела.

ЛОПАСНЯ – ЧЕХОВ, город в 77 километрах к югу от
Москвы. Расположен на р. Лопасня (левый приток Оки).

СЕРПУХОВ, город в 99 километрах к югу от Москвы.
Расположен на реке Нара, вблизи впадения ее в р. Ока. Впер-
вые упоминается в 1328 году в завещании московского кня-



 
 
 

зя Ивана Калиты. В 1341–1456 годах – центр Серпуховско-
го удельного княжества, затем – в составе Московского госу-
дарства. Во второй половине XIV века на подступах к Сер-
пухову были сооружены основанный митрополитом Алекси-
ем Владычный (1360 год) и основанный Сергием Радонеж-
ским Высоцкий (1374 год) форпосты-монастыри, заложен
деревянный кремль. В 1380 году серпуховский князь Влади-
мир Андреевич с дружиной участвовал в Куликовской битве
и получил прозвище Храбрый. Серпухов неоднократно под-
вергался нападениям и осаде (войсками Тохтамыша в 1382
году, Едигея в 1408 году, Свидригайло в 1410 году). Около
1556 года по указу Ивана Грозного на месте деревянного был
построен каменный кремль, в 1618 году выдержавший осаду
войск украинского гетмана П.К. Сагайдачного. С XVI века в
Серпухове были развиты добыча и обработка металла («сер-
пуховское» железо продавалось в Москве, Вологде, Туле и
Сибири).

Древнее ядро Серпухова – кремлевский холм, высокий
мыс на левом берегу Нары, при впадении в нее р. Серпейка.
От треугольного в плане белокаменного кремля (5 башен, 3
полубашни, высота стен 6,5–8,5 м) сохранились небольшие
фрагменты восточного участка стены.



 
 
 

 
Глава 1. Россия, Турция,

Казанское, Астраханское и
Крымское ханства. XV век

 
Русское централизованное государство, получившее на-

звание «Великая Русь» почти полностью сложилось во вто-
рой половине XV века, при великом московском князе Ива-
не III Васильевиче, и включало в себя земли Владимиро-Суз-
дальской, Новгородской, Смоленской и Рязанской земли.
Почти тогда же – в первой половине XV века – прекратила
свое существование и распалась на отдельные полусамостоя-
тельные ханства, в которых утвердились свои ханские дина-
стии, Золотая Орда – ханство, созданное в 1242 году внуком
Чингисхана Батыем и более двухсот лет включавшее в се-
бя урало-каспийские степи, земли Хорезмийского султаната,
Руси и половецкие степи. В междуречье Иртыша и Тобола
образовалось Сибирское ханство. Самым большим государ-
ственным образованием стала Большая Орда, занявшая сте-
пи между Волгой и Днепром. Там же, в приволжских степях
в 1437 году было образовано Казанское, а немного позднее
– Астраханское ханства. Тогда же от Большой орды отдели-
лись ногайские племена, кочевавшие по берегам Азовского
и Черного морей, и Крымский улус, выделившийся в отдель-
ное ханство. Официальное освобождение в 1480 году Руси



 
 
 

от монголо-татарского ига – Иван III растоптал портрет хана
Большой Орды – басму – и выиграл последующее знамени-
тое «стояние на Угре» – не означало полной и окончательной
ликвидации угрозы завоевания молодого московского госу-
дарства со стороны новых государств, возникших на разва-
линах Золотой Орды. Благодаря дальновидной внешней по-
литике, проводимой Иваном III Васильевичем, совместны-
ми усилиями Москвы и Крымского ханства, находившихся
тогда в военном союзе, в 1502 году была разбита и прекрати-
ла свое существование Большая Орда. Однако спокойствие
не пришло на русскую землю – роль Золотой Орды по отно-
шению к Москве попыталась исполнить Турецкая империя
– Оттоманская Порта, к концу XV века контролировавшая
всю Малую Азию и Балканы, а с 1475 года – Крымский по-
луостров и значительную часть Северного Причерноморья.
Именно тогда турецкий султан Мехмед II стал вмешиваться
в дела восточноевропейских государств, в частности Молда-
вии и Валахии, в дела Казанского, Астраханского и Крым-
ского ханств, которые должны были стать исполнителями его
воли в Юго-Восточной Европе.



 
 
 

 
Глава 2. Россия: власть

и войско. XVI век
 
 

Власть: государственный
строй, управление, территория

 
Государственный строй и система управления Москов-

ского царства в XVI веке были построены с учетом вековых
традиций Киевской Руси и Владимиро-Суздальского княже-
ства.

Во времена Киевской Руси государством руководили ве-
ликий князь, высшие дружинники, княжеские и земские бо-
яре. Земское боярство существовало в днепровских и иль-
менских славянских племенах уже в VII–VIII веках, а воз-
можно и ранее. Звание боярина имели крупные землевла-
дельцы и известные воины – «сильнейшие люди страны».
Земские бояре назывались по именам городов – чернигов-
ские, ростовские, суздальские. В войне и военных походах
участвовали княжеская дружина, отряды княжеских и зем-
ских бояр и ополчение, состоявшее из жителей городов и
сел. Внутреннее управление государством осуществлял ве-
ликий князь, избранные советники и старейшая дружина.
Старшие дружинники – «передние, лешиие мужи» – назы-



 
 
 

вались княжескими боярами. Основную постоянную воен-
ную силу князя составляли «отроки» или «детские» млад-
шей дружины. Высшие места в дворцовом и местном управ-
лении Киевским государством занимали старшие дружин-
ники – думцы князя. Они же назначались княжескими ти-
унами, конюшими, подъездными, посадниками, наместни-
ками, тысяцкими и воеводами земских полков. Некоторые
должности передавались по наследству. Старшие дружин-
ники имели свои собственные военные отряды «отроков»,
подчинявшиеся только им. Младшие дружинники служили
при княжеском дворе ключниками, конюхами и управляю-
щими небольшими волостями. Лучшие «отроки», отличив-
шиеся на военной и гражданской службе, переходили в стар-
шую дружину. Княжеским воином в то время мог стать лю-
бой, даже иностранец, и из младших дружинников дослу-
житься до звания княжеского мужи или боярина. Княже-
ские бояре получали в награду за службу земли и сближа-
лись с земскими. Земские бояре старейших родов постепен-
но утрачивали свою независимость и обособленное положе-
ние, поступали на княжескую службу и в свою очередь сбли-
жались с княжеским двором. Бояре-землевладельцы в XIII–
XIV веках пользовались большими привилегиями, практи-
чески освобождавшими их вотчины от подчиненности кня-
зю и подтверждавшимися особыми княжескими жалованны-
ми грамотами. Бояре-вотчинники имели право суда и сбора
налогов. В военное время по приказу князя бояре обязаны



 
 
 

были со своими дружинами участвовать в боевых действиях.
Боярская служба была вольной, обязательной она стала толь-
ко при Иване Васильевиче III. Бояре времен уделов называ-
лись вольными слугами князей и в любое время могли отка-
заться от службы и перейти к другому князю. Такие условия
постоянно обеспечивались особыми статьями княжеских до-
говоров: «а боярам и слугам межи нас вольным воля».

В соответствии с общим правилом, действовавшим до
XVI века, при переходе к другому князю бояре сохраняли
все права на свои вотчины. В договоре великого князя Дмит-
рия Ивановича Донского и великого князя Михаила Алек-
сандровича Тверского было указано: «А кто бояр и слуг отъ-
ехал от нас к тебе или от тебя к нам, а села их в нашей вот-
чине в Великом княжении, или в твоей вотчине в Твери, в те
села нам и тебе не вступатися». При перемене службы бояр-
ские вотчины входили в состав земель нового князя. Однако
с конца XIV века ситуация изменилась. В княжеских дого-
ворах стало указываться, что вотчина отъехавшего боярина
остается у старого князя, при сохранении боярином своих
прав частной собственности на землю. Боярин мог служить
другому князю, но уже не вместе со своими землями.

В удельные времена появились особые княжеские слуги –
слуги под дворским – подчиненные дворецкому и владевшие
имениями, пожалованными им из дворцовых земель князя.
Имения-поместья давались не в собственность, а при усло-
вии княжеской службы и отбирались при уходе от князя. По-



 
 
 

местье представляло собой деревню или несколько деревень
с селом в центре, с пашенной землей, лугами и лесом.

Тогда же появились и дворные люди или дворяне, отли-
чавшиеся от дворных слуг – наименование слуга было бо-
лее почетным, чем наименование человек какого-то князя
или боярина. Дворные люди или дворяне были, как прави-
ло, несвободными зависимыми дворовыми людьми, живши-
ми при княжеском дворе для выполнения особых княжеских
поручений или личных услуг. Слово «дворянин» впервые
встречается в суздальской летописи в рассказе об убиении
великого князя Андрея Боголюбского в 1175 году. Во вре-
мена уделов дворянами стали называть княжеских холопов и
часть младших дружинников, живших во дворе князя. Они
служили ключниками, тиунами, казначеями, посольскими –
сельскими приказчиками, исполняли многочисленные обя-
занности по управлению княжеским двором. Во время вой-
ны или военных походов дворяне вместе с дворными слу-
гами составляли особый княжеский полк. Главной службой
княжеских слуг и дворян была служба военная.

В мирное время бояре и княжеские слуги служили на-
местниками и волостелями. Высший разряд княжеских слуг
– введенные бояре – введенные во дворец для постоянной
помощи князю в управлении государством – были советни-
ками князя и составляли княжескую думу, служили тысяц-
кими, дворецкими, казначеями, окольничими.

Во главе княжеской службы стоял тысяцкий – предводи-



 
 
 

тель земских полков и городского и сельского ополчения.
Главный дворский или дворецкий ведал двором и двор-

цом князя в стольном городе, всеми княжескими землями,
контролировал владельцев этих земель, вел все княжеское
хозяйство. Ему подчинялись княжеские слуги, дворяне и все
дворские, ведавшие дворами и дворцами князя в других го-
родах княжества.

Следующей по рангу была чисто придворная должность
окольничего. Окольничие сопровождали великого князя во
всех их походах и поездках. Позднее окольничие всегда ез-
дили впереди княжеского поезда, оборудовали стоянки и на-
значали дворы для княжеской свиты, ведали состоянием до-
рог и мостов.

Дворцовое хозяйство делилось на составные части – пу-
ти, что дословно означало «прок, выгода, доход». Существо-
вал Сокольничий путь, ведавший княжеской птичьей охо-
той, Конюший путь, занимавшийся конюхами, лошадьми и
государственными лугами. Известны Ловчий, Чашничий и
Стольничий пути, имевшие слободы по производству воска,
сбору меда, ловли рыбы и пушного зверя. Кормления и пу-
ти жаловались боярам за службу в качестве вознаграждения.
Часть доходов шла в пользу должностных лиц.

Казначей ведал княжеской казной, куда кроме денег вхо-
дило и все ценное дворцовое имущество – золотые сосуды,
цепи, кресты, драгоценные камни и меха. Казначей ведал
и таможенными доходами. Боярину-казначею подчинялись



 
 
 

все остальные казначеи и тиуны, ведавшие княжеским иму-
ществом, хранившимся в других городах.

В конце XV века в службу Ивану Васильевичу III пере-
шли князья западно-русских областей, принадлежавших то-
гда Польше и Литве – Черниговские, Воротынские, Белев-
ские, Вяземские, Одоевские, Новосильские, Новгород-Се-
верские. Вместе с ними, в результате долгих войн Москов-
ского государства с Польшей и Литвой, к России вернулись
девятнадцать городов и семьдесят волостей. При переходе
к Ивану III западно-русские князья не становились поддан-
ными Великого князя всея Руси, а получали специальное
звание «служилых князей», сохранявших владетельные пра-
ва на свои уделы и не имевших никакого московского чи-
на. Однако через некоторое время после присоединения за-
падно-русских уделов к Москве черниговские и смоленские
князья получили чины бояр. Только Иван Воротынский по-
лучил почетный титул «слуги».

В течение XV и XVI веков служилые князья, а также бо-
яре и княжеские слуги вместе с землями с помощью укреп-
ленных записей постепенно были закреплены за государ-
ством, а служилые князья утратили свои уделы. Взамен сво-
их уделов служилые князья получали вотчины в других обла-
стях государства. Так, Иван Воротынский вместо Воротын-
ска получил Одоев, а уже него сын Михаил владел только
третью города, да и то по личному пожалованию. Во время
правления Ивана III Васильевича бояре и княжеские слуги



 
 
 

уже практически не пользовались правом отъезда, а в 1534
году в Московском государстве было принято новое правило
о неотъезде служилых людей.

В архивах сохранилось сообщение о России, продикто-
ванное в 1486 году в канцелярии Сфорца московским по-
слом к герцогу Миланскому Д. Галеацо греком Георгом Пер-
камотой:
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