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Реферат: Изучается локализация места битвы на Шелони и ход событий, связанных 

с нею. Сражение московских и новгородских полков состоялось 14 июля 1471 года. Ком-

плексное изучение географических объектов, указанных в русских летописях, позволяет со-

отнести их с реальным местоположением и развитием ситуации. Исследование позволяет 

сделать вывод, что сражение произошло у реки Шелонь на юго-восточной окраине совре-

менного поселения Мшага Ямская. Реконструирован маршрут московского войска. Дается 

оценка численности противоборствующих сторон. Сделан вывод, что московская рать 

имела примерно 1,2 тысячи человек, новгородцы выставили около 3,5 тысяч человек.   
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Abstract. In the article, on the basis of historical evidence, the localization of the battle site 

on Sheloni and the course of events associated with it are studied. The battle of the Moscow and 

Novgorod regiments took place on July 14, 1471. A comprehensive study of the geographical ob-

jects indicated in the Russian chronicles allows them to be correlated with the real location and 

development of the situation. The study allows us to conclude that the battle took place near the 

Shelon River on the southeastern outskirts of the modern settlement of Mshaga Yamskaya. The arti-

cle reconstructs the route of the Moscow army. An estimate of the number of the opposing sides is 

given. It was concluded that the Moscow army had about 1.2 thousand people, the Novgorodians 

fielded about 3.5 thousand people.  
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Мечом и  огнем собирали Русь в 

единое государство. В Новгородской 

области есть место, где рядом по-

ставлены три памятника, посвящен-

ные объединению Русского государ-

ства [3]. На окраине села Скирино 

установлен памятный крест с надпи-

сью: «Помяни, Господи, души 

усопших рабов Твоих, положивших 

живот свой на поле брани за Веру и 

Отечество, и прими их в Небесный 

чертог Свой. Аминь». На рядом рас-

положенном монументе: «Поле Ше-

лонской битвы 14 (27) июля 1471 г., 

где созидательные силы России по-

бедили гибельный раздор междо-

усобий. Трудами Великого князя 

Московского Ивана III был открыт 

путь к созиданию единого централи-

зованного Русского государства. 

Вечная память и вечная слава нашим 

великим предкам!» Еще один ше-

стиметровый дубовый крест в па-

мять о Шелонской битве воздвигнут 

в селе Велебицы. На данном знаке 

начертано два сообщения: «Жертвам 

Российских лихолетий – вечная па-

мять. Создателям Единой России – 

вечная благодарность потомков» и 

«Здесь на берегу реки Шелони 14 

(27) июля 1471 года произошла бит-

ва между войсками Москвы и Нов-

города за объединение разрозненных 

русских княжеств в единое Россий-

ское государство». 

Битва на Шелони в 1471 г. между 

московской коалицией и новгород-

цами стала одним из эпизодов соби-

рания русских земель под власть 

Москвы. Поражение новгородцев 

стало первым шагом на пути потери 

республиканского суверенитета. 

Исследователи локализуют место 

битвы в районе сел Скирино – Веле-

бицы, при этом считается, что про-

тивоборствующие стороны двига-

лись вверх по Шелони, затем моск-

вичи форсировали реку и разбили 

неприятеля [1, с. 289; 2, с. 32; 7, с. 

464-465, 477]. Причем, как отмечает 

А. К. Банов, отряд Холмского пре-

одолел Тополев ручей, бывшую реч-

ку Дрянь (Дряно) [2, с. 33-36]. Одна-

ко, в летописях не указано про дви-

жение московского войска вверх по 

Шелони и сказано лишь о форсиро-

вании реки, которая была между не-

приятелями, т. е. Шелони. Не согла-

шаются с официальной версией и 

археологи: «...Мы произвели промер 

глубин и взяли пробы грунта со дна 

рек Шелонь и Мшага, благодаря че-

му нам удалось составить карту реч-

ного дна... В районе, указанном Ба-

новым, никаких следов переправы 

через нее многотысячного войска 

обнаружить не удалось. А они про-

сто обязаны были быть - кто-то об-

ронил меч при переправе, кого-то 

подстрелили новгородские лучники, 

кто-то бросил испорченное снаря-
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жение в воду в течение недели, ко-

торое московское войско стояло на 

поле боя, хороня убитых и празднуя 

победу. Но ничего этого на дне реки 

нет. Очевидно, что москвичи пере-

правились и дали бой в каком-то 

другом месте» [4]. Сомнительным 

выглядит и расчет А. К. Банова о 

том, что место битвы от Мшаги рас-

полагалось за 12 верст [2, с. 28], то-

гда как район Скирино – Велебицы 

находится за 10-12 км. 

Поэтому нужно обратиться к 

первоисточникам, чтобы выяснить 

развитие событий тех дней. 

Первая попытка выйти из Русы 

на Шелонь оказалась для московско-

го отряда неудачной. На берегу 

Ильменя у Коростыня они наткну-

лись на судовую рать новгородцев, 

при разгроме которых понесли не-

малые потери, и пришлось возвра-

титься в Русу, в окрестностях кото-

рой произошел еще один бой с нов-

городцами [13, с. 288]. Однако вско-

ре поступил приказ великого князя 

Ивана III, чтобы Холмский все-таки 

выдвинулся к Шелони для встречи с 

псковскими союзниками. Послед-

ние, в общем-то, не спешили и зани-

мались грабежом южных окраин 

новгородской земли, в связи с чем, 

из Новгорода отправился корпус, 

чтобы пресечь бесчинства соседей 

[10, с. 181-182]. Новгородцы же, 

«наехаше на Шолоне силу москов-

скую князя Данилья, едут (подхо-

шеся) с ними поровноу об онъ пол 

реки, и не дошедше Моустца и 

Солци, и вергошася москвичи с бе-

рега в рекоу Дрянь, и прегнавше 

Дрянь рекоу, и оударишася па нихъ. 

и победиша их» [10, с. 182]. Встреча 

противоборствующих сторон оказа-

лась неожиданной для обоих армий. 

Как видим, новгородцы, подъез-

жая к Шелони, заметили на другом 

берегу (об онъ пол) москвичей, ко-

торые никуда не шли – ни вверх, ни 

вниз по Шелони. После того, как 

новгородцы поравнялись (поровноу) 

с московским станом, москвичи бро-

сились в реку дрянь и преодолели 

реку дрянь. В данном фрагменте ис-

следователи ошибочно принимают 

слово «дрянь» за название реки, хотя 

летописи однозначно указывают, что 

стороны находились по разным бе-

регам реки Шелонь, именно поэтому 

летописец подчеркивает, что моск-

вичи перешли «через реку великую» 

[13, с. 289], а также новгородцы «по 

оной стороне реки Шолони… наши 

же стали станом на се стороне реки»  

[12, с. 189-190]. И вот тут обращаем 

внимание, что в Типографском 

списке москвичи действуют «борзо» 

– «и побредоша за реку борзо» [12, с. 

190], т. е. быстро, спешно [14, т. 1, с. 

116]. В то же время, в тверском 

наречии (Даниил Холмский – руко-

водитель похода на Шелонь был как 
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раз из тверских) «дрянь» имеет зна-

чение «очень, весьма, крѣпко» [14, т. 

1, с. 512], семантически близкое к 

слову «борзо», т. е. разные летопис-

цы примерно одинаково передают 

стремительность действий москов-

ского отряда. 

Московская рать из Русы, пройдя 

через Коростынь, должна была вый-

ти в район Великого (Красного, 

Княжего) двора (ныне населенный 

пункт Шелонь) (рис. 1). Место до-

статочно удобное в тактическом 

плане для ожидания союзников – со 

всех опасных сторон защищено реч-

ными преградами – Сосновка, Ше-

лонь, Углянка (или ручей Еремеев).  

После битвы один из попавших в 

плен новгородцев рассказал: «Мы бо 

видохом вас бесчисленое множе-

ство, грядущея на нас, не токмо про-

тиву и нас идущи, но еще иные пол-

ки видохом в тыл по нас пришед-

ших, знамена же имут жолты, и 

болшие стяги и скипетры, и говоръ 

людцки мног и топот конский стра-

шен, и тако ужас нападе на ны. и 

страх обьят ны, и приятъ нас трепет» 

[13, с. 289]. 

Надо полагать, что москвичи вы-

двинули на левый берег Шелони 

сторожевой полк, отошедший запад-

нее километра на три в лесной мас-

сив вдоль Мшажки. Так, в Симео-

новской летописи сказано, что мос-

ковский отряд, подойдя к Шелони, 

«идете брести через ея» [11, с. 288], 

т. е. начали переправу, прерванную 

приближающимся неприятелем. За-

метим, что таким образом была изу-

чена возможность перехода через 

Шелонь, пригодившаяся впослед-

ствии во время битвы.  

В данной ситуации Холмский 

стороже мог поставить две задачи. 

Во-первых, обеспечить безопасную 

встречу с псковскими союзниками, 

чтобы они на марше не стали жерт-

вой внезапной атаки новгородцев. 

Кроме того, полк получил большие 

стяги и знамена («знамена же имут 

жолты, и болшие стяги и скипет-

ры»), чтобы псковичи издалека мог-

ли определить великокняжеский от-

ряд и не устроить стычки. Во-

вторых, сторожевой полк должен 

был превратиться в засадный, если 

случится столкновение москвичей с 

новгородцами, о чем новгородец, 

собственно, и поведал после боя. 

При этом, план битвы московское 

руководство могло согласовать за 

ночь перед сражением. Основные 

силы великокняжеского войска 

начинают обстрел противника, под 

прикрытием которого производится 

форсирование Шелони, причем, все 

происходит с громкими криками и 

шумом (яко львы рыкающие [13, с. 

289], кликнуша на новгородцев [12, 

с. 190]), заставляя неприятеля скон-

центрировать внимание на прибреж-
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ный район и построить свои полки 

для отражения атаки от Шелони. И 

когда атака москвичей, казалась, от-

битой, в битву вступает сторожевой 

(засадный) отряд, нанося удар с 

фланга (тыла) и опрокидывая новго-

родцев (рис. 1): «и погнаша новго-

родци москвичь за Шолону рѣку, и 

ударишася на новгородцевъ за-

паднаа рать татарове» [8].  

Новгородцев гнали, по разным 

источникам, до Мшаги [10, с. 56], до 

Голино [10, с. 185], 12 верст [13, с. 

289]. В случае с мною выявленной 

локализацией от места битвы до 

Мшаги примерно 1 км, часть мос-

ковского отряда преследовала не-

приятеля 12 верст – расстояние как 

раз до Голино (около 17 км, тогда 

как от Скирино – почти 30 км, или 

20 верст, что делает погоню бегущих 

довольно-таки затруднительной). 

 

  
Рис. 1. Место и схема битвы на Шелони 14 июля 1471 года [15]. 

 
Выяснив место битвы и схему 

сражения, можно оценить и числен-

ность противоборствующих сторон. 

Очевидно, что приводимые в лето-

писях 20-40 тысяч новгородского 

ополчения, есть преувеличение, по-

казывающее, какую грозную силу 

одолели москвичи. Мы же обращаем 

внимание на несколько аспектов. 

Новгородцы, кроме ополчения, вы-



Filo Ariadne. 2022. № 1 

 

54 
 

шедшего на псковичей, выставили 

два отряда судовой рати и основные 

силы оставили для защиты крепости 

(даже после разгрома всех отрядов 

противника москвичи не рискнули 

штурмовать Новгород, понимая, что 

это архитрудная, или даже нереаль-

ная для выполнения, задача). Приве-

денная в летописях численность 

новгородцев – это еще допустимая 

цифра для регулярной армии, но не-

управляемая масса в случае с подне-

вольными ополченцами. При протя-

женности походной колонны до 60 

км [6, с. 161], большая часть «бой-

цов» просто разбредутся во время 

движения. Трудно представить, как 

такую толпу народа командиры смо-

гут развернуть на пересеченной 

местности в случае опасности. Если 

учитывать, что «большинство воен-

ных писателей склонны принять на 

каждую версту боевого фронта 4000-

5000 человек» [6, с. 164], то в нашем 

случае развертывание новгородцев у 

Шелони могло происходить по 

фронту примерно в 1 километр, сле-

довательно, их численность могла 

бы составить до 3,5 тысяч человек. 

Насколько велика была дружина 

Холмского? Взяв Русу, великокня-

жеские воеводы пошли в сторону 

Шелони, но столкнулись с новго-

родцами на берегу Ильменя у Коро-

стыня. Несмотря на победу, Холм-

ский решил вернуться и у Русы 

вступил в бой с другим отрядом нов-

городцев. И вновь разбив неприяте-

ля, московские воеводы отступили к 

Демянску [13, с. 288]. Можно 

утверждать, что московская рать по-

несла существенные потери и вы-

нуждена была отойти к окраине нов-

городской земли. Однако, от велико-

го князя пришел приказ, выдвигать-

ся к Шелони, подкрепленный отря-

дом воеводы князя Юрия Василье-

вича Василия Федоровича Вельями-

нова, который, согласно Ермолин-

ской летописи, принял участие в 

битве на Шелоне [11, с. 159]. В каче-

стве аналогии можно привести при-

мер битвы под Суздалем в 1445 го-

ду. Против татар выступили Иван II 

(отец Ивана III), Михаил Верейский 

(принимает участие в рассматривае-

мых событиях 1471 года), Иван Мо-

жайский и Василий Серпуховской, 

имевшие в наличии менее 1 тысячи 

всадников, затем на помощь к ним 

подошел владимирский «полк» вое-

воды Алексея Игнатьевича, насчи-

тывающий 500 ратных [9, с. 18-19]. 

Похожий состав московской рати 

был и на Шелони, т. е. около 1 тыся-

чи конных бойцов плюс, возможно, 

пару сотен стрелков. При этом, 

стрелки должны были быть посаже-

ны на лошадей (или подводы, коих 

много быть не могло из-за оператив-

ной переброски отряда), поскольку 

москвичи преодолели около 150 км 
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от Демянска до переправы за три дня 

(вышли поутру 11 июля, прибыли 

вечером 13 июля). Получается, что 

прав был автор Краткого московско-

го летописца, указавший: «и отпусти 

на пред себя воевод своих князя Да-

нила Дмитриевича Холмского да 

Феодора Даниловича, а с ним 1000-у 

вой» [5]. 

Таким образом, можно сделать 

вывод, что битва на Шелони 14 

июля 1471 года проходила на юж-

ных (юго-восточных) окраинах со-

временного селения Мшага Ямская. 

Под началом московских воевод бы-

ло около 1,2 тысячи бойцов, кото-

рым противостояло примерно 3,5 

тысячи новгородцев. Москвичи ата-

ковали неприятеля, форсировав Ше-

лонь, в переломный момент боя в 

сражение вступил московский за-

садный полк, ранее выдвинутый за 

Шелонь к Мшажке. 

Выявленная локализация битвы и 

событий вокруг нее полностью соот-

ветствуют всем старинным источни-

кам. 
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