
К вопросу об остановке ополчения Минина и Пожарского в 
Шопше.  Н Муравьёв (2014г.) 

                     
  К 1612 году Российское государство фактически перестало 
существовать. В Москве хозяйничали поляки. Шведы захватили и разграбили 
Новгород – северную столицу России. Казань и Астрахань заняли 
выжидательную позицию. С юга угрожали татары.  По всей стране 
действовали  шайки разбойников, особенно здесь выделялись казаки. На 
русской земле установилось полное безвластие. 
 
 В этот тяжелый момент только Русская Православная Церковь 
последовательно выступала за прекращение смуты и возрождение Русского 
государства. Огромную роль в этих событиях играл патриарх Гермоген. В 
своих посланиях  патриарх требует от провинциальных архиереев рассылать 
«учительные грамоты» начальствующим людям и в войска: «…чтоб унимали 
грабеж, сохраняли братство…» 
  С 1605 года Ростовскую кафедру возглавлял митрополит Филарет – 
Федор Никитич Романов – отец будущего  первого царя из династии 
Романовых. И здесь, облеченный саном архиерея, Филарет проявил себя как 
достойный государственный муж. При польской интервенции Филарет 
доблестно противостоял захватчикам. Он собственноручно помогал 
переписывать и рассылать воззвания патриарха Гермогена, призывающие к 
всенародному ополчению. Когда же к Ростову подступили польские войска и 
многие жители бежали, Филарет героически возглавил оборону города, 
показав пример твердости духа. Он заявил: «Если придется, то многие муки 
претерплю, но дома Ростовских чудотворцев не оставлю!». Лишь 
предательство открыло полякам ворота Ростова Великого. Митрополита 
Филарета схватили и, надсмехаясь, босого, в изодранном польском платье и 
татарской шапке отвезли в лагерь самозванца. Патриарх Гермоген высоко 
ценил преданность Ростовского владыки и, оправдывая его страдания в 
плену, писал: «Тех, которые взяты в плен, как Филарет, не своею волею, но 
чужою, таковых мы не порицаем, но молим о них Бога... они мученики 
Господни…». 
 В то время вотчиной Ростовского митрополита было село Творино с 
деревнями. Из тех деревень  теперь существуют Ступкино, Лычево, Талица, 
Харнево и Филатово. 

 Призывы мятежного патриарха Гермогена нашли отклик у русских 
людей. Их читали во всех городах на площадях и в храмах. Наибольший 
отклик они нашли на северо-восточных окраинах государства. Именно в этих 
землях зародилось освободительное движение. Колыбелью же стал Нижний 
Новгород.  
 Борьбу против захватчиков возглавили Кузьма Минин и Дмитрий 
Пожарский . Первый являлся купцом из Нижнего Новгорода, он исполнял 
должность земского старосты;  второй имел княжеский титул и был 
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профессиональным военным. Его боевой опыт был очень большим, так как 
князь участвовал во всех решающих сражениях Смутного времени. Но для 
спасения Отчизны нужны были люди и деньги.  
 Существует легенда, что когда Минин с Пожарским обратились к 
нижегородскому купечеству, те отказали в деньгах, мотивируя это тем, что 
все средства вложены в товар. Кузьма Минин  посочувствовал богатым 
жителям Нижнего Новгорода, но в то же время заявил, что Отчизну надо 
спасать и бросил клич: «Заложим жён и детей, но спасём Русскую землю от 
захватчиков». Возражать никто не стал, надеясь на авось. Тогда Минин с 
выборными гражданами пошёл по богатым домам и стал брать силой жён и 
детей. Всех их выставили на продажу в холопы. Что оставалось делать 
купечеству. Пошли мужья и отцы выкупать своих родных обратно. Эта 
легенда показывает серьезность сложившегося положения, и готовность 
платить любую цену, какой бы высокой она не была. На самом же деле,  
никакого диктаторства со стороны Минина в этом случае не было и 
быть не могло, - люди сами себя ни в чем не пощадили, сбирая с себя 
деньги. 

 В начале апреля 1612 года ополчение под руководством Минина и 
Пожарского  пришло в Ярославль. Всего из Нижнего Новгорода сюда 
прибыли три тысячи человек. И в славных событиях 1612 года Ярославлю 
была уготована ведущая роль. Именно здесь на 4 месяца остановилось 
народное ополчение. Известно, что именно в это время ополчение князя 
Дмитрия Пожарского и земского старосты Кузьмы Минина укрепилось 
настолько, что создало «Совет всея Земли». В него вошли и представители 
знатных княжеских родов - Долгоруких, Куракиных, Бутурлиных, 
Шереметевых. Возглавляли Совет Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин. 
«Совет всея земли» стал приобретать черты настоящего правительства, а 
Ярославль становился столицей для других городов, фактически столицей 
Государства Российского – об этом напоминает Шапка Мономаха в   
нынешнем гербе города.  
 Первая грамота «ото всей земли» была направлена из Ярославля в 
Сольвычегодск . В ней содержался призыв собрать свой «земский совет» и 
прислать для этого «изо всех чинов людей человека по два». 
 «Совет всей земли» подтверждал грамоты и привилегии, взимал 
пошлины от выданных поместных и вотчинных грамот. Те, кто приезжал в 
Ярославль били челом о своих нуждах. В ответ на эти челобитные «Совет 
всея земли» принимал земской приговор, по которому раздавались грамоты, 
проводились дозоры земель, назначения воевод, делались разные 
распоряжения. 
 В Ярославле возобновили свою работу Поместный, Разрядный и 
Посольский приказы.  (Соответствуют министерствам Имущества, Обороны 
и Иностранных дел.) 
 Итогом финансовой деятельности ярославского правительства стало 
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создание Денежного двора, где чеканили особую монету – ярославскую 
копейку (с надписью «С/ЯР»). Эта монета являлась и своеобразной 
политической программой ополчения, потому что на обороте монеты было 
имя Федора Иоанновича, последнего законного русского царя из династии 
Рюриковичей. 
 За время пребывания в Ярославле "Совет всея земли" обрел 
легитимность в глазах русской провинции - на помощь ему стали приходить 
отряды из московского региона, из Поморья и даже из Сибири, а также 
казаки с понизовой вольницы. К моменту выхода из Ярославля численность 
ополчения дошла до двадцати тысяч. Ополчение уже имело на вооружении 
артиллерию. 
 Еще в марте 1612 года по распоряжению патриарха Гермогена в 
Ярославль из Казани была доставлена чудотворная икона Божией Матери – 
давняя заступница Руси. 
 К осени 1612 года дело осталось  за тем, чтобы выгнать поляков из 
первопрестольного Кремля вместе с их приспешниками - московской 
семибоярщиной. 

  В августе земское ополчение двинулось на Москву. Собственно 
Москвы, как таковой, уже не было. Поляки её сожгли. Остался лишь Китай-
город да Кремль. На помощь же запершимся в столице захватчикам двинулся 
гетман Ходкевич. 
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 Точная дата выхода основных сил ополчения установлена по 
документу под номером 283 в Собрании Государственных грамот – это 
«Грамота Военачальника Князя Дмитрия Пожарского к Митрополиту 
Казанскому Ефрему». В ней говорится о насильственной кончине Патриарха 
Гермогена – поляки заморили его голодом, о сиротствующей Церкви  
<Филарет был в это время в польском плену> ,  далее идет прошение о 
назначении Игумена Исайя в митрополиты Крутицкой Епархии. (В этот 
момент Казанский Митрополит Ефрем являлся высшим лицом в Церковной 
иерархии.)  Обычно такие грамоты заканчивались словами: «… писана во 
дворе, в царствующем граде Москве…» Этот документ подписан словами: 
«…Писан на стану. На Шепецком яму. 29 июля 7120 года».  По 
действующему теперь календарю – это 8 августа 1612 года. 

 В 2012 году, в селе Шопша (бывшем Шепетском яму) по случаю 400-
летия стоянки земского ополчения установлен памятный знак. 

 Об отсылке войск в Москву говорится в летописи. Перед выходом 
основных сил  были высланы сначала дружины Михаила Самсоновича 
Дмитриева и Федора Левашова(летопись 302). Затем ушла дружина 
Дмитрия Петровича Пожарского(летопись 303).  
 В летописи же 305 есть несоответствие с посланием в Казань. 
Летописец  говорит: «…И отошед от Ярославля семь поприщ, и нчевавша. 
Рать же приказа всю Ивану Андреевичу Хованскому да Кузьмы Минину и 
отпусти их прямо к Ростову, а в городы послал заборщиков, велел всех 
ратных достальных людей забирати в полки, а сам не с великими людьми 
пошел в Суздаль помолитца ко Всемилоству Спасу и чудотворцу Еуфимию и 
у родительских гробов проститца…».   
 Указанное  расстояние в семь поприщ – это место межу Крестами 
(теперь черта города Ярославля) и Щедриным. По всей видимости, там 
формировалась походная колонна. Численность ополчения была от 20 до 30 
тысяч человек. Рассосредоточены эти люди были по всему Ярославлю. И 
собрать их всех можно было только за городом. На эти мероприятия ушел 
первый день. На следующий день ополчение дошло до Шепецкого яма. Здесь 
была написана грамота в Казань. Отсюда же её можно было и отправить – 
самая короткая дорога на Кострому (и далее в Казань) проходила через 
Гавриловский ям. Этой же дорогой мог воспользоваться и князь Дмитрий 
Пожарский. Путь его проходил от Шепецкого яма через Лычево до 
Мостовиков. Там брод через реку Талицу, далее,  между Великим и Горой 
Пятница к переправе через реку Которосль в Гавриловском яму и до 
Ставотина – там уже шла Суздальская дорога. 
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Памятный знак в селе Шопша. Установлен в 2012 году. 
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 Согласно «Писцовым книгам 1629-1631» все эти населенные пункты в 
то время существовали. В частности, Шепецкий ям был селом с деревянной 
церковью Николы чудотворца. Было там два помещика. За одним значился 
двор помещика, 25 человек дворовых, 9 дворов крестьянских, 4 двора 
бобылей. За вторым помещиком -  только поместный двор, дворы же 
крестьян пусты. 

 Подробнее движение земского ополчения до Москвы можно 
проследить по вновь составленным к 2012 году картам. 
 
 

 
 
 
 К ноябрю 1612 года Москва была очищена от поляков. В 1613 году 
вступил на престол первый царь и династии Романовых – Михаил 
Федорович. Московское царство начало постепенно возрождаться. Но до 
окончательного успокоения было ещё далеко. Враги теснили со всех сторон. 
Шведы сидели в Новгороде, поляки занимали целый край с двумя десятками 
городов, включая Смоленск, и продолжали угрожать Москве – в 1618 году  
ими был захвачен и выжжен Ростов, татары  непрерывно грабили южные 
окраины. Внутри страны продолжали действовать многочисленные 
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бандитские шайки. Русская земля ещё не оправилась от смуты и не имела сил 
бороться сразу со всеми врагами. 
 В 1617 году был заключен со шведами Столбовский мирный договор – 
Новгород был возвращен России, но побережье Балтийского моря отошло к 
Швеции. 
  Война с Польшей продолжалась с перерывами до 1634 года, когда был 
заключен Поляновский мирный договор – при этом Смоленск оставался 
польским,  
  За отличие в защите Москвы от поляков Григорий Майков -  сын 
рязанского губного старосты , в 1619 году был жалован поместьем. И отсюда 
пошёл знаменитый род наших земляков -  Майковых. В этом же году и село 
Гавриловский ям получил «за московское осадное сидение». князь Андрей 
Романович Гагарин  

 Окончательно преодолеть последствия Смуты Россия смогла только 
при Петре 1, когда были возвращены территории по берегу Балтийского 
моря.  

*** 
 

 
 В 1939 году вышел роман  Валентина Ивановича Костылева «Кузьма 
Минин». 
  В. И. Костылев (1883-1950) прозаик, публицист. Автор  исторических 
романов - «Питирим» (1936), «Жрецы» (1936),«Кузьма Минин» (1939), 
трилогии «Иван Грозный» (1943–46). Лауреат Сталинской премии 1948. 
Кавалер ордена Трудового Красного Знамени. 
 По официальной биографии происходил из мелких служащих. До 
революции жил в Москве. Из-за бедности не смог окончить начальное 
училище. После революции работал в Нижнем Новгороде – Горьком. Был 
руководителем областной писательской  организации. С 1947 года депутат 
Верховного Совета РСФСР. 
  
 Добавим, что прадед писателя - помещик Ярославского уезда Курбской 
волости Александр Васильевич Костылев – один из активных членов 
Ярославского Общества Сельского Хозяйства. Инициатором  создания 
общества был Е.С. Карнович (село Гора Пятница  Шопшинской волости).  
 Дед писателя Николай Александрович Костылев – в пореформенные 
годы мировой посредник в Курбской, Ильинской, Великосельской и 
Шопшинской волостях. Он занимался устройством жизни крестьян после 
отмены крепостного права. Вероятно, вдова  Н.А. Костылева приобретает 
усадьбу в селе Шопша в начале 1880х годов. Предположительно 
располагалась она на Барской горе. 
 До 1910х годов владел землей в Шопшинской волости Николай 
Николаевич Костылев – родной дядя писателя. 



8 
 
 

 

 

 

 

 

Валентин Иванович Костылев. 

Снимок  перед мировой войной. 
Учитель в Нижнем Новгороде и 

начинающий писатель. 

(Фотография представлена 
 К. Г. Длусским)   

 

 

 

 

 

 

Валентин Иванович Костылев – 
русский писатель. 

 

 

 Отец писателя – Иван Николаевич Костылев в молодости был 
кавалерийским офицером. Быстро вышел в отставку и организовал 
небольшой галантерейный магазин, но разорился. После этого работал в 
конторе на Ярославской железной дороге. С этого момента и начинается 
официальная биография писателя В.И. Костылева. 
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 В настоящий момент автор не располагает документами о пребывание 
В. И. Костылева в Шопше1. Однако в романе «Кузьма Минин»  есть описание 
выхода ополчения из Ярославля:  
 «Все глуше становился звон ярославских колоколов: все дальше и 
дальше оставались позади уютные ярославские домики с их гостеприимными 
хозяевами. 
   Ах, прости-прощай, 
   Ух ты, батюшка мой, Ярославль-город! 
   Ты хорошо, славно ты построен… 
  
 Дойдя до Сотемского стана, Пожарский передал управление войсками 
Кузьме Минину и князю Хованскому. Сам с малою  дружиною свернул с 
московской дороги в сторону, на Суздаль – поклонится напоследки могилам 
своих предков…»  
 Такое точное указание мог дать или местный житель, или человек 
многократно здесь бывавший. Шопша в 17 веке входила в Холмецкий стан, 
но уже близкое село Величково относилась к Сотемскому стану. Хотя 
населенный пункт не указан, но место можно точно определить. 

 
Издательство «Детская литература» 2007 год 

 
 Произведения В. И. Костылева продолжают выходить и теперь.  В 2012 
году роман «Кузьма Минин» выпустило издательство «Вече». Всего книги 
автора до настоящего момента издавались 63 раза. 

                                                
1 Во время написания своих исторических романов В.И.Костылев много 
работал с архивами и наверняка бывал в Ярославле, Курбе и Шопше  
(примечание К. Г. Длусского) 
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Издания «Кузьмы Минина» 1948- 2012 годов 
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6. В Костылев Козьма Минин – Кострома, 1948г. 339 стр. 
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“Собрание Государственных грамот и договоров хранящихся в Государственной 
коллегии иностранных дел” Часть 2 – М , 1819 г. стр 559. 
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