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Введение

XV век  –  век  феодальных  войн  в  раздробленной  междоусобицами
Русской  земле.  В  это  время  Московское  княжество  силами  и  политикой
Великого князя Василия  II (Темного) начинает приобретать свою мощь и
величие. К 1450-1451 годам сложилась ситуация, при которой земли северо-
восточной Руси контролировало Новгородское княжество и его сторонник
князь Дмитрий Шемяка, который в то время пришел и «сел» на Устюге.
Шемяку поддержал свободолюбивый народ Заволочья – кокшары, однако его
правление в Устюге было недолгим, как в прочем и ранее в Москве. Князь
Василий II, в то время уже ослепленный Дмитрием Шемякой, понимал, что
только  единое  Русское  государство  может  противостоять  Орде  и
западным  завоевателям,  но  объединить  раздробленные  и  погрязшие  в
междоусобицах Русские земли возможно только путем силы, т.е. войны, в
частности против Новгородского княжества и князя Дмитрия Шемяки. В
конце  1451 года  Василий  II принимает решение  об  организации военного
(зимнего) похода в северо-восточные Русские земли - на Устюг, трудное для
Московии  с  точки  зрения  финансов,  но  необходимое  с  точки  зрения
политики [1, 5, 16, 17]. 

Великий князь Московский Василий II в виду того, что он был ослеплен
и не мог в полной мере руководить военным походом, основное руководство
военными действиями поручает своему сыну - княжичу Ивану Васильевичу
(Ивану III). В начале военного похода Ивану III исполняется 12 лет и это его
первый самостоятельный военный (зимний) поход – исполнение отцовской
воли, а со стороны князя Василия  II – это воспитательный момент для
развития  в  сыне-княжиче  Иване  Васильевиче  качеств  необходимых  для
воина, полководца и правителя. 

Вместе  с  Иваном  III во  главе  войска  шли  опытные  воеводы,
обучающие княжича боевому искусству и стратегии ведения войны [1, 5].
Характер и сила воли, сформированные трудностями похода, пригодились
ему  в  дальнейшем,  когда  он  стал  полноправным  правителем  –
«собирателем  Русских  земель»  [17],  а  пока  вернемся  в  1452  год  и
рассмотрим, как же проходил военный поход.

Историк  В.  Н.  Татищев,  в  своих  сочинениях  [14]  указывает
конкретный год  данного  военного  похода  –  1452 год,  время его начала –
январь месяц и место самой значительной битвы – взятие Кокшеньгского
Городка,  но  детали  маршрута  передвижения  войска  Ивана  III,  он  не
раскрывает. Другой же историк и историограф Н. М. Карамзин, наоборот
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не  указывает  конкретный  календарный  год  похода  (он  рассматривает
период между 1450 и 1454 годами),  ссылается в  своих произведениях  [6]
только на месяц его начала – январь, но достаточно подробно описывает
маршрут передвижения войска и главных участников похода. В описании Н.
М.  Карамзина  указываются  основные  географические  объекты  на
маршруте движения (города, реки, территории). Данную информацию Н. М.
Карамзин  получил  при  детальном  анализе  различных  летописных
источников [6, 7,  11, 12, 13], в которых указывался то 1452, то 1453 год.
Разницу  в  годах,  современные  историки,  объясняют  тем,  что  разные
летописцы  (летописи  неоднократно  переписывались)  считали  началом
нового календарного года разные месяцы (сентябрь и март).

 

Татищев В. Н. (портрет)

Фрагмент текста из «Истории Российской» В. Н. Татищева за
1452 год

«…  6960,  1452.  Приде  весть  к  великому  князю  что  князь  Дмитрий
Шемяка  идет  к  Устюгу.  Князь  же  великий  вземь  на  Москве  рождество
Христово, с Васильева же дня поиди противу ему, а крещение быть ему у
Троицы в Сергиеве монастыре. Оттуду поиде к Ярославлю, и из Ярославля
же  отпустил  сына  своего  князя  Ивана  на  Кокшеньгу  против  князя
Дмитрия, а сам поиде в Кострому, а с Костромы отпустил с сыном своим
сниматися Салтана Мамутякова сына да князя Дмитрия, а преждь того
послал  князя  Василия  Ярославича  да  с  ним  бояр  своих,  князя  Семена
Ивановича  Оболенского  и  Федора  Басенка  и  иных  многих  и  двор  свой  к
Устюгу. Князь Дмитрий под Устюгом стоя, услышав что идет рать, пожег
посад Устюжский и побежал. Князь Иван да салтан с ним шед на Кокшеньгу
и град Устюг взяши, а землю ту всю плениши и в полон поведоши. А ходиша
до усть Ваги до Осинового Поля и оттоле возвратишись назад все здравы
со многим пленом и корыстию. …»
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В представленном отрывке из «Истории Российской» [14] говорится о
военном походе 12-летнего князя Ивана Васильевича (Ивана III) на северо-
восток Руси к Устюгу в зимние месяцы 1452 года.

Карамзин Н. М. (портрет)

Фрагмент текста из «Истории Государства Российского» Н. М.
Карамзина за период между 1450 - 1454 годами

«…  (356)  Князь  Великий  вземь  на  Москве  Рождество  Христово,  с
Васильева  же  дня  пойде  противу  ему,  а  крещение  быть  ему  у  Троицы  в
Сергиеве  монастыре.  Оттуду  пойде  к  Ярославлю  …  отпустил  сына  на
Кокшенгу,  а  с  Костромы  отпустил  с  сыном  своим  сниматися  царевича
Ягупа,  Мамутякова сына (брата),  на князя же Дмитрея;  а  прежде того
послал князя Василия Ярославича, да с ним бояр, князя Семена Ивановича
Оболенского … и двор свой к Устюгу; а князь Дмитрий, под Устюгом стоя,
пожег посад и побежал. Князь Великий Иван и царевич шед на Кокшенгу,
градки их поимаша …  и ходиша до усть Ваги, и до Осинова поля». В Арханг.
Летоп.: «Князь Дмитрий побеже к Двине, а на Устюге оставил наместника,
Ивана Киселева … и заставил Двинян реку Двину полити пониже городка
Орлеца. Князь великий Иван послал за ним воевод Югом мимо Устюга, и под
городом не стояли, за Шемякою пошли; а князь великий Иван с Андреевых
селищ и с Галицаны пошел на Городишную, да на Сухону,  да в Саленгу на
Кокшенгу воюючи; а город Кокшенской взял, а Кокшаров сек множество, а с
Кокшенги на Вологду … а князь Дмитрий побежа к Новгороду; а воеводы, то
сышав на устье Ваги, и воротились по Ваге в верх на Кокшенгу же. …»

В представленном тексте из «Истории Государства Российского» [6]
говорится о  военном  походе  князя  великого  Ивана  (Ивана  III)  на  северо-
восток Руси к Устюгу и устью Ваги реки, но конкретный календарный год
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похода не указан, текст хронологически расположен в периоде между 1450
и 1454 годами.

В Лицевом Летописном Своде  XVI века (Книга 14) [7],  представлена
серия миниатюр, посвященных военному походу князя Ивана Васильевича
(Ивана III) в 1452 году на северо-восток Руси (Миниатюры №№1-8).

Обложка Лицевого Летописного Свода (Книга 14) [7] 
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Миниатюра №1 из Лицевого Летописного Свода (Книга 14) [7]
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Миниатюра №2 из Лицевого Летописного Свода (Книга 14) [7]
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Миниатюра №3 из Лицевого Летописного Свода (Книга 14) [7]
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Миниатюра №4 из Лицевого Летописного Свода (Книга 14) [7]
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Миниатюра №5 из Лицевого Летописного Свода (Книга 14) [7]

10



Миниатюра №6 из Лицевого Летописного Свода (Книга 14) [7]
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Миниатюра №7 из Лицевого Летописного Свода (Книга 14) [7]
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Миниатюра №8 из Лицевого Летописного Свода (Книга 14) [7]
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Рассматриваемый военный поход описывается в русских Летописях и
Летописных сводах. Описание этого исторического события были сделаны
и русскими историками В.  Н.  Татищевым и  Н.  М.  Карамзиным на основе
текстов  летописей,  упоминание  о  данном  действе  можно  найти  и  у
современных историков, например, у Н. С. Борисова [1, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14]. 

Основные  географические  объекты,  указанные  в  летописях  и
исторических сочинениях, повествующих о военном походе великого князя
Василия II и княжича Ивана Васильевича (Ивана III) на северо-восток Руси
(на Кокшеньгу и Устюг), можно и в настоящее время найти на современной
географической  карте,  а  также  увидеть  их  на  местности,  хотя  и
изменившимися за прошедшие 500 с лишним лет. 

Проецируя  на  современную  географическую  карту  летописные
тексты  и  работы  историков  В.  Н.  Татищева  и  Н.  М.  Карамзина  [6,  14],
связанные  с  данным  историческим  событием,  мы  провели  историко-
географические исследования и в 2016 году была составлена схема военного

(зимнего) похода великого князя московского Василия II и его сына-княжича
Ивана  Васильевича  (Ивана  III),  данная  схема  и  ее  текстовое  описание
уточнялось автором на протяжении последних 5 лет [2, 3, 4].

Маршрут войска великого князя московского Василия  II и его сына -
княжича  Ивана  Васильевича  (Ивана  III)  впечатляет  расстоянием,
пройденным за 3-4 месяца (по предварительным расчетам в обе стороны,
войско  прошло  около  2000  –  2500  км)  [1,  2,  3,  4,  5].  Также  поражают  и
природно-климатические  условия,  в  которых  находились  воины  и  сам
княжич  Иван  III Васильевич,  а  именно,  зимние  месяцы  одного  из
средневековых  «малых  ледниковых  периодов»  -  минимума  солнечной
активности  Шпёрера  [3,  4],  что  указывает  на  значительное  понижение
температуры  воздуха  и  суровость  условий  рассматриваемого  военного
похода. 

Можно  согласиться  с  историком  Н.  С.  Борисовым  [1],  что
передвижение войска княжича Ивана  III проходило по замерзшим рекам и
волоковым  путям.  О  водно-волоковых путях,  ведущих в  Заволочье,  писал
целый ряд историков (Ю. С. Васильев и др.), но наиболее полные и для нас
ценные исследования с полевыми маршрутами их прохождения выполнены
Н.  А.  Макаровым  [8]  и  И.  Ф.  Никитинским  [9].  Последний  даже  нашел,
исследовал  и  опубликовал  уникальный  памятник  конца  XV века  -
Тиуновскую трехмерную модель Заволочья – Тиуновское святилище [10].

Такие пути (водно-волоковые) передвижение войска и выбор времени
года для его переходов на большие расстояния было обусловлено тем, что
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дорожная сеть, как часть антропогенных ландшафтов, существовала в то
время только между крупнейшими городами,  остальная же территория
Русских земель была покрыта вековыми лесами, труднопроходимыми для
военной конницы.  Поэтому замерзшие реки и использовались,  как зимние
дороги.

СХЕМА (реконструкция) маршрута военного (зимнего) похода
великого князя Василия II и княжича Ивана Васильевича (Ивана III)

на северо-восток Руси в 1452 году
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Военный поход на северо-восток Руси (на Кокшеньгу и Устюг) начался
на  Васильев  день:  1  января  1452  года  из  города  Москвы вышло  войско
великого  князя  московского  Василия  II и  его  сына-княжича  Ивана
Васильевича  (Ивана  III),  которое  по  средневековым  дорогам  прошло  до
Сергиева Посада (Троице-Сергиев монастырь). 

Далее  войско  по  дорогам  добралось  до  города  Ярославля,  а  далее
двинулось  на  город  Кострому,  где  великий  князь  Василий  II остался  с
частью войска прикрывать направление на Москву. Своему сыну, княжичу
Ивану  Васильевичу  (Ивану  III),  он  отдал  приказ  с  частью  войска
выдвинуться  на  северо-восток,  на  Устюг,  туда,  где  находился  князь
Дмитрий Шемяка. 

Княжичу Ивану  III отцом было приказано захватить  Кокшенгский
Городок (дерево  -  земляную  крепость),  один  из  оплотов  Новгородской
власти  того  времени,  располагающийся  на  северо-востоке  Руси,  в
непосредственной близости от Устюга. Княжич с частью войска двинулся
в первый его самостоятельный, трудный, зимний военный поход, в глухие
леса северо-восточной Руси, выполнять этот приказ.

Из города Ярославля войско княжича Ивана Васильевича (Ивана III)
двинулось  к  городу  Костроме.  Там  к  войску  княжича,  по  просьбе  князя
Василия  II и,  вероятнее  всего,  за  денежное  вознаграждение  примкнуло
войско-отряд татарского царевича Ягупа. 

Далее, объединенное войско княжича Ивана Васильевича (Ивана III) и
царевича Ягупа, направилось к уже ранее завоеванному москвичами городу
Галичу,  от  которого  в  северо-восточном  направлении  -  к  Андреевым
селищам и мимо Чухломского озера на реку Вигу. 

Продвигаясь по реке Виге (современная Костромская область) войско
княжича перешло на  реку Унжу (современная Вологодская область),  а с
реки Унжи уже в северном направлении перешли на реку Юзу и ее исток -
реку Юзицу.  С  истоков  реки  Юзы,  войско  перешло на  реку  Городишну,
правый приток реки Сухоны. 

По  реке Городишне войско прошло в  реку Сухону и далее в ее левый
приток - реку Салангу. Поднявшись по реке Саланге в ее верховья и пройдя
рядом  с  кустом  средневековых  поселений  (Тиуновский  куст  поселений  и
священных рощ - «Тиуновская», «Жуковская», «Смольё» - Тарногский район
Вологодской области), войско княжича и татарского царевича перешло на
реку Шебеньгу,  которая их вывела к  реке Кокшеньге и  Кокшенгскому
Городку (современное село Тарногский Городок). 
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В середине февраля 1452 года состоялась кровавая битва и крепость
Кокшенгский Городок  перешла под власть Москвы [15].  Оставив в ней
наместника и часть войска, княжич Иван Васильевич (Ивана III) и царевич
Ягуп с оставшейся частью войска направились на север по реке Кокшеньге,
завоёвывая и подчиняя земли северо-востока Руси. Путь княжича лежал на
реку Северную Двину (современная Архангельская область). В это время
спешно вниз по этой реке (Северной Двине), как повествуют летописные
источники [7, 12, 13], из Устюга убегал князь Дмитрий Шемяка (сторонник
Великого Новгорода). 

Продвигаясь  на  север  по  реке  Кокшеньге,  войско  княжича  Ивана
Васильевича  (Ивана  III)  и  царевича  Ягупа  добралось  до  реки  Ваги.
Спустившись  по  реке  Ваге до  реки  Северной  Двины,  московские  воины
захватили  городок  Осиновое  Поле,  расположенный  на  берегу  реки
Северной Двины.  Разведка  сообщила княжичу  Ивану Васильевичу  (Ивану
III), что князь Дмитрий Шемяка уже спешно убежал намного севернее по
реке Северной Двине и находился около городка Орлецы (северная часть
современной  Архангельской  области).  Князь  Шемяка,  как  пишут
современные историки [1], северными волоками, используя замерзшие реки
и пути переходов с одной реки на другую, добрался до города Новгорода. 

Княжич Иван Васильевич (Иван  III) понимал, что погоня бесполезна,
территория  завоевана  и  подчинена  Московскому  княжеству.  Им  было
принято  решение  возвращаться  обратно  в  Кокшенгский  Городок из
которого он с полоном и «добром» (военные трофеи), выйдя на реку Сухону,
направился к  городам Тотьме и Вологде и далее на юг, по  реке Обноре,
возможно, по одному из водно-волоковых путей – волоку Монза-Лежа [9]
вышло  к  городу  Костроме, где  его  ожидал  отец  –  великий  князь
московский Василий II Темный. 

Победители военного похода - великий князь Василий II и княжич Иван
Васильевич (Иван III) с войском, полоном и «добром» возвратились в город
Москву. 
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Заключение

Московское  княжество,  в  1452-1453  годах,  подчинив  земли  северо-
востока  Руси,  получило  покровительство  над  выгодными  торговыми
путями  и  городом  Устюг.  Начался  процесс  объединения  Русских  земель
вокруг  Московского  княжества,  а  феодальная  война  на  Руси  стала
постепенно стихать.

Княжич Иван Васильевич (Иван III) после тяжелого зимнего военного
похода окреп физически и морально, стал настоящим мужчиной – великим
князем Иваном III Васильевичем, будущим Государем Всея Руси – Иваном III,
«собирателем  Русских  земель»  [17],  патриотом,  верным  сыном  своего
Отечества. 

Военный поход на северо-восток Руси успешно завершился весной 1453
года,  а  впереди  у  Ивана  III Васильевича  была  длинная  дорога  царского
правления на благо Великого Русского Государства.
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