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Аннотация:  Критикуя  новейшее  ис‑
следование  о  жизни  и  службе  воеводы 
Ф. Ю. Щуки Кутузова,  автор  предлага‑
ет  собственную  реконструкцию  служи‑
лой  биографии  этого  государственного 
деятеля первой трети XVI в. Уточняют‑
ся  отдельные  аспекты  карьерного  пути 
Федора  Щуки.  Выявляются  факторы, 
влиявшие  на  его  повышение  /  пониже‑
ние  в  структуре  воеводского  корпуса. 
Локализуется  его  положение  в  военно‑ 
служилой  иерархии  Московского  госу‑
дарства.  Устанавливается  примерная 
дата  кончины  Ф.  Ю.  Щуки.  В  конце 
статьи  приводится  хронологический 
перечень основных событий жизни пол‑
ководца.
Ключевые  слова:  служилая  аристо‑

кратия, воеводы, военная история, Госу‑
дарев двор, Кутузовы, Василий III.

Что же касается биографий, 
то должен Вам сказать, милостивый 

государь, что моя скромность 
постоянно препятствовала мне 

подумать о своей, поскольку я никогда 
не ожидал  какой-либо степени 

известности. Тем не менее, чтобы 
удовлетворить Вашу настойчивость, 

я попытаюсь собрать воедино  кое-какие 
материалы, ускользнувшие из моей 
памяти, и не премину переслать их 

Вам, уверенный, что русский Плутарх, 
желая обессмертить деяния моих 

соотечественников, обессмертит и себя 
в этом новом роде своей деятельности.

М. И. Голенищев‑ Кутузов —  
А. Коцебу, 12 / III. 1813 1

Во  второй  половине  2020  года 
в  VII  выпуске  электронного  издания 
«Novogardia»  вышла  статья  нижегород‑
ского исследователя Б. А. Илюшина, по‑
священная  русскому  воеводе  первой 
трети XVI  в. Федору Юрьевичу Кутузо‑
ву  по  прозванию Щука 2.  Рост  интереса 
1  Фельдмаршал Кутузов.  Документы,  дневники,  воспо‑
минания. М., 1995. С. 293.
2  Илюшин Б. А. Федор Юрьевич Щука Кутузов —  воево‑
да Василия III // Novogardia. № 3 (7). 2020. С. 72–96.
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к  истории  военно‑ служилого  сословия 
второй  половины  XV–XVI  вв.  в  наше 
время несомненен 3. И появление очеред‑
ного биографического очерка, выполнен‑
ного  в  ключе  исследований  последних 
лет,  можно  было  бы  только  приветство‑
вать. Однако же ознакомление с текстом 
статьи  вызывает  у  подготовленного  чи‑
тателя  чувство острого недоумения. Ав‑
тором,  взявшим  на  себя  труд  изложить 
служилую биографию  московского  во‑
еводы,  были  начисто  проигнорированы 
методологические  приемы,  обыкновен‑
но  применяемые  при  подобного  рода 
разысканиях 4.  В  статье  не  были  затро‑
нуты такие основополагающие критерии 
исследования,  как  востребованность 
и результативность полководца, не рас‑
смотрена  динамика служебных назначе-
ний, не обозначено его место в структуре 
военно‑ политической  элиты,  не  упомя‑
нуты службы других представителей его 
рода. Щука Кутузов представлен читате‑
лю как бы «выпавшим» из общей систе‑
мы  воеводских  служб,  существующим 
вне  воеводского  корпуса  и  собственной 
семьи.  Отнюдь  не  позитивно  сказались 

3  Свидетельство тому —  ряд новейших исследований А. 
П. Павлова, В. Д. Назарова, А. Л. Корзинина, М. М. Бенциа‑
нова, А. В. Сергеева, Я. Г. Солодкина, А. И. Филюшкина, К. 
Ю. Ерусалимского, М. М. Крома, А. Н. Лобина, И. Г. Поно‑
маревой, Д. М. Володихина, Л. П. Пресняковой, Н. А. Под‑
часова, К. А. Аксаньяна, И. А. Полякова, Н. В. Белова и др.
4  Методика исследований служилых биографий в наши 
дни разработана Д. М. Володихиным и подробно изложе‑
на в недавней диссертации Н. А. Подчасова. См.: Володи-
хин Д. М. 1) Социальный состав русского воеводского кор‑
пуса при Иване IV. СПб., 2011; 2) Полководцы Ивана III. 
СПб., 2017; 3) Князь Иван Шуйский. Воевода Ивана Гроз‑
ного. М.,  2020 и др.; Подчасов Н. А. Разрядные докумен‑
ты как источник по военно‑ административной деятельно‑
сти рода князей Трубецких на службе Московского госу‑
дарства (вторая половина XVI —  начало XVII века). Дисс. 
… канд. ист. наук. М., 2018.

на  результатах  работы Илюшина  слабое 
знание автором историографии вопроса 5, 
весьма вольное обращение с доступными 
ему  источниками 6  и  исследовательской 
терминологией 7,  а  также  отдельные  до‑
садные ошибки и неточности 8. В целом, 

5  Так,  например,  перечисляя  во  введении  работы,  содер‑
жащие  биографические  обзоры  представителей  русской 
служилой знати второй половины XV —  первой половины 
XVI вв., автор называет классические труды С. Б. Веселов‑
ского и А. А. Зимина и в  общем‑то непрофильные моногра‑
фии И. Б. Михайловой и С. З. Чернова, игнорируя при этом 
специальную новейшую литературу: фундаментальные ра‑
зыскания А. П. Павлова и Ю. Г. Алексеева, исследования Д. 
М. Володихина, А. В. Сергеева и ряда других авторов. Ниже 
по тексту Б. А. Илюшин сетует на отсутствие  сколь‑ нибудь 
подробных биографий русских аристократов времени прав‑
ления Ивана III и Василия III: «отдельным лицам, —  по его 
словам, —  посвящены лишь краткие заметки, к тому же иной 
раз содержащие ошибки и неточности». Между тем, трудно 
назвать «краткой заметкой» 50‑страничную брошюру Д. М. 
Володихина о кн. А. В. Ростовском, а также ряд весьма про‑
странных статей и очерков В. А. Кучкина, Ю. Г. Алексеева, 
Н. С. Борисова, Д. М. Володихина, А. Г. Бахтина и др.
6  Приведем красноречивый пример. Три страницы своего 
исследования автор посвятил разбору «повторов и разночте‑
ний» разрядных книг, относящихся к службам Ф. Ю. Щуки 
Кутузова  в  1510‑х  гг. Между  тем,  скрупулезный  текстоло‑
гический анализ интересующих автора частей так называе‑
мой Пространной разрядной книги еще в 1970‑х гг. был осу‑
ществлен А. А. Зиминым (См.: Зимин А. А. Текстология Про‑
странной редакции разрядных книг за 1475–1537 г. // Архив 
русской истории. Вып. 2. М., 1992. С. 156–159).
7  Так,  именование  Илюшиным  Пространной  разряд‑
ной  книги  (компиляции  10–40‑х  гг.  XVII  в.)  «разрядной 
книгой  1605  г.»  явно  вводит  читателя  в  заблуждение  от‑
носительно времени составления этого памятника. То же 
в  общем‑то относится и к «разрядной книге 1598 г.», в ис‑
пользуемой автором части отражающей чтения Государева 
разряда 1556 г. Неясно и выборочное употребление в тек‑
сте  статьи княжеских  титулов применительно к предста‑
вителям титулованной  аристократии,  что, на наш взгляд, 
едва ли допустимо в работе, посвященной истории россий‑
ской военно‑ служилой элиты.
8  В посольском и походном разрядах 1495 г. Ф. Ю. Щука 
занимал вовсе не 11‑е и 57‑е, а 9‑е и 58‑е места. В 1512 г. 
Федор Щука служил воеводой не в самой Рязани, а в Пе‑
ревитеске —  данное обстоятельство еще в 1970‑х гг. уста‑
новил А. А. Зимин. Б. А. Илюшин пишет о походе Ф. Ю. 
Щуки летом 1515 г. «на литовский Дорогобуж», тогда как 
Щука всего лишь стоял с вой сками в русском (с 1500 года!) 
Дорогобуже. Литовскую экспедицию кн. М. В. Горбатого 
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мы  не  можем  признать  текст  Илюши‑
на  удовлетворительным. В  то же  время, 
центральный  персонаж  означенной  ста‑
тьи —   Федор Щука Кутузов —   неодно‑
кратно попадал в поле нашего внимания. 
Полагаем,  что  написание  его  действи-
тельной служилой биографии  было  бы 
делом  отнюдь  небесполезным.  Специ‑
ально не занимаясь историей рода Куту‑
зовых, мы, со своей стороны, осмелимся 
предложить  свое  видение  карьерного 
пути  воеводы Щуки,  снабдив  его  рядом 
собственных находок и наблюдений.

Из истории семейства Кутузовых 
в XIV–XV веках

До  выхода  означенной  статьи 
Б. А. Илюшина  служебный  путь Федора 
Юрьевича Щуки  освещался  в  историче‑
ской  литературе  дважды.  На  страницах 
«Монографий боярских родов» в рамках 
очерка  о  боярском  роде  Кутузовых С. Б. 
Веселовский кратко перечислил военные 
и административные назначения Федора 
Щуки и его потомков 9. Несколько более 
подробно  рассмотрел  биографию  воево‑
ды, опираясь при этом, правда, исключи‑
тельно  на  неполные  данные  Государева 
разряда, С.  З. Чернов 10. Отдельные пол‑
ковые  и  городовые  «службы»  Щуки 
упоминались  в  монографических  иссле‑

Шуйского  автор  со  ссылкой  на  А. А. Зимина  датиро‑
вал  1518  г.,  однако  в  книге  Зимина  речь  идет  о  1519  г. 
Б. А. Илюшин  сообщает,  что  Ф. Ю. Щука  стал  третьим 
воеводой Рязани в 1527 г., хотя в разрядах эта информа‑
ция  записана  под  августом  1528  г.  (Илюшин Б. А. Федор 
Юрьевич Щука Кутузов —  воевода Василия III. С. 75, 78, 
81, 82, 86).
9  Веселовский С. Б. Исследования по истории класса слу‑
жилых землевладельцев. М., 1969. С. 431–432.
10  Чернов С. З. Волок Ламский в XIV —  первой половине 
XVI в. Структуры землевладения и формирование военно‑ 
служилой корпорации. М., 1998. С. 222–223.

дованиях А. А.  Зимина  и Д. М. Володи‑
хина,  статье В. Д. Назарова и некоторых 
других работах 11.
По  определению академика С. Б. Ве‑

селовского,  Федор Юрьевич Щука  был 
«видным служилым человеком» 12. Свою 
карьеру  он  сделал  именно  на  военно‑ 
административном  поприще.  Основной 
массив назначений Щуки составляли во‑
еводские службы в полевой армии и при‑
граничных городах. Достаточно высокие 
для  представителей  его  фамилии,  од‑
нако  же  в  целом  типичные  для  выход‑
ца  из  измельчавшего  старого  боярского 
рода.  В  состав  военной  элиты  Федор 
Щука  не  входил 13.  Исходя  из  класси‑
фикации,  предложенной  современным 
исследователем  Д.  М.  Володихиным, 
можно сказать, что Федор Юрьевич при‑
надлежал  к  кругу  военачальников,  «ко‑
торые были менее востребованы, однако 
занимали  в  командном  составе  видное 
место» 14.

11  Зимин А. А.  Формирование  боярской  аристократии 
в России во второй половине XV —  первой трети XVI в. 
М., 1988. С. 115, 158, 260, 277; Володихин Д. М. Социаль‑
ный  состав  русского  воеводского  корпуса  при Иване  IV. 
С. 99, 102, 104; Назаров В. Д. Нетитулованная знать по по‑
ходному списку двора Ивана III в 1495 г. // Российское го‑
сударство  в XIV–XVI  вв.  Сборник  статей,  посвященный 
75‑летию  со  дня  рождения Ю. Г. Алексеева. СПб.,  2002. 
С.  574,  575,  579,  580. Сведения  о  службах Ф. Ю. Щуки, 
содержащиеся в работах Б. А. Илюшина, наиболее полно 
представлены в указанной выше статье этого автора.
12  Веселовский С. Б. Исследования… С. 431.
13  Под военной элитой мы, солидаризуясь с Д. М. Воло‑
дихиным, понимаем круг воевод, которые «на постоянной 
основе (или хотя бы наиболее часто) занимали ключевые 
командные посты, иными словами —  были востребованы 
правительством  и  правителем  как  ведущие  полководцы 
страны» (Володихин Д. М. Полководцы Ивана III. С. 10).
14  Служилые  люди  этого  круга, —   продолжает  Воло‑
дихин, — «либо  часто  назначались  полковыми  воевода‑
ми,  но  им  никогда  не  доверялось  командование  само‑
стоятельными  полевыми  соединениями,  либо  бывали 
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Согласно  поздней  родословной  ле‑
генде,  предок  Кутузовых  Гаврила  «при‑
шол из немец» в первой половине XIII в. 
на службу к новгородскому князю Алек‑
сандру Невскому. Потомки Гаврилы ста‑
ли  новгородскими  землевладельцами, 
а  его  внук  Прокша  даже  был  похоро‑
нен  под  сводами  древней  церкви  Спаса 
на  Нередице.  К акими‑либо  иными  дан‑
ными  о  ранней  истории  Гавриловичей 
историки  не  располагают,  однако  при‑
нять  версию  о  новгородском  происхож‑
дении Кутузовых вполне допустимо 15.
Первым  достоверно  известным  по‑

томком  Гаврилы  и  Прокши  является 
внук последнего, Федор Александрович 
Кутуз.  Он  жил  приблизительно  на  ру‑
беже XIV–XV вв. и был женат на доче‑
ри  влиятельного  боярина  Константина 
Дмитриевича  Шеи  Зернова 16.  Данное 
обстоятельство  позволило  С.  Б.  Ве‑
селовскому  небезосновательно  пола‑
гать, что Федор Кутуз не просто входил 
в  Государев  двор  московских  великих 
князей, но и «принадлежал к верхам мо‑
сковского боярства» 17.
Многочисленное  потомство  Федора 

Кутуза  заняло  прочное  положение  при 
дворах государей Василия II и Ивана III. 
Василий Федорович Кутузов  был  бояри‑
ном в 1440‑х гг. Его сын Борис и племян‑
ники  Юрий  Шестак  и  Андрей  Лапенок 

командующими полевых соединений, но в целом относи‑
тельно редко привлекались к воинской службе»  (Там же. 
С. 21).
15  Веселовский С. Б. Исследования… С. 430.
16  Там же. О положении К. Д.  Зернова при дворе Васи‑
лия  I Дмитриевича см., напр.: Пономарева И. Г. Боярское 
окружение великого князя Василия Васильевича в  1425–
1432 гг. // Российская история. 2011. № 1. С. 97–98, 100.
17  Веселовский С. Б. Исследования… С. 430.

в  конце XV —   начале XVI  вв.  выполня‑
ли  ответственные  административные, 
дипломатические  и  военные  поруче‑
ния,  а  к  концу  жизни,  возможно,  полу‑
чили  второй по  значимости  думный чин 
окольничих 18. В  этом поколении Кутузо‑
вых наиболее  успешную воеводскую ка‑
рьеру удалось сделать Юрию Ивановичу 
Шестаку. Он был участником по меньшей 
мере  трех  крупных  боевых  экспедиций. 
Осенью 1485 г. в составе вой ска Ивана III 
ходил  на  Тверь 19.  В  1487  г.  «со  многою 
силою» приводил к послушанию «отсту‑
пившую» от  великого  князя Вятку 20.  Зи‑
мой  1489  г.  вновь  был  послан  на  Вятку, 
на  этот  раз —   третьим  воеводой  в  рати 
кн. Д. В. Щени Патрикеева 21. Более высо‑
ких армейских назначений Кутузовы при 
Иване III не получали.
Отец  Федора  Щуки,  Юрий  Федоро‑

вич  Кутузов,  упоминается  в  летописи 
единственный раз под 1446  г. В феврале 
этого  года  после  коварного  ослепления 

18  Там же.  С.  430–431;  Зимин А. А. Формирование  бояр‑
ской  аристократии…  С.  258–260;  Корзинин А. Л. Состав 
думных  и  дворцовых  чинов  в  правление  великого  князя 
Ивана III. Часть 1. Думные чины // Древняя Русь: во вре‑
мени,  в  личностях,  в  идеях.  Вып.  8.  СПб.,  2017.  С.  346, 
348–350.  См.  также: Бенцианов М. М. Выходцы  из  родов 
московского боярства на новгородских поместьях в конце 
XV —   середине XVI века  // Новгородский исторический 
сборник. Вып. 16 (26). В. Новгород, 2016. С. 182. Околь‑
ничество Ю. И. и Б. В. Кутузовых поставлено под сомне‑
ние А. Л. Корзининым. В то же время, Корзинин выдвинул 
гипотезу  о  получении  окольничества  младшим  предста‑
вителем  рода  Кутузовых,  Андреем  Семеновичем  Лапен‑
ком. Приведенные Корзининым аргументы ограничивают‑
ся единственным упоминанием Лапенка с думным чином 
в Литовской посольской книге под 1495 г. Предложенный 
исследователем вариант возможен, однако же небесспорен 
и требует дополнительного обоснования.
19  ПСРЛ. Т. 18. СПб., 1913. С. 271.
20  ПСРЛ. Т. 28. М. —  Л., 1963. С. 318.
21  ПСРЛ.  Т.  37.  Л.,  1982.  С.  96;  Разрядная  книга  1475–
1598 гг. М., 1966 (далее —  РК‑1598). С. 21.
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Василия  II  Ю.  Ф.  Кутузов  не  пожелал 
принять  сторону  узурпатора  Дмитрия 
Шемяки  и  вместе  с  князьями  Ряполов‑
скими и некоторыми другими московски‑
ми вельможами оставил столицу и ушел 
«со  многими  людьми»  в  Муром 22.  С.  Б. 
Веселовский допускал получение Юрием 
Кутузовым  боярства,  однако   каких‑либо 
явных подтверждений тому в источниках 
не обнаруживается 23.

На заре служебной карьеры: 
два назначения 1495 года

Федор  Щука  был  единственным  сы‑
ном Ю. Ф. Кутузова 24. Впервые он оказал‑
ся на государевой службе в январе 1495 г. 
В числе других детей боярских Государева 
двора он сопровождал в Литву дочь Ива‑
на III, княжну Елену Ивановну, просватан‑
ную за литовского правителя Александра 
Ягеллончика.  В  посольском  списке  Фе‑
дор Юрьевич  записан  на  девятом  месте, 
причем  из  нетитулованных  аристократов 
впереди него  значится лишь И. В. Хабар 
Образцов,  сын  влиятельного  боярина  В. 
Ф.  Образца  Симского 25.  Вероятно,  в  это 
время Федор Щука —   еще совсем моло‑
дой  человек.  Можно  предположить,  что 
он появился на свет  где‑то в 1470‑х гг.
Несколько месяцев спустя Ф. Ю. Щуку 

Кутузова вновь «разряжают» на службу. 
В составе большой свиты он ездил с Ива‑
ном  III  в  Великий Новгород —   в  связи 
с подготовкой большого похода на швед‑
ский  город  Выборг.  20  октября  1495  г. 
22  ПСРЛ. Т. 26. М. —  Л., 1959. С. 202.
23  Веселовский С. Б. Исследования… С. 431.
24  Во всяком случае, таковым он показан в родословцах.
25  Сборник РИО. Т. 35. Памятники дипломатических сно‑
шений  Московского  государства  с  Польско‑ Литовским. 
Т. 1. СПб., 1882. № 31. С. 164.

Иван  III  покинул  Москву 26.  В  длинном 
перечне  дворовых  детей  боярских  Фе‑
дор Щука занял 58‑е место. Из нетитуло‑
ванных придворных выше него «честью» 
оказались  11  человек 27.  Очевидно, 
что  в  это  время  Федор  Щука  выступа‑
ет  в  роли  одного  из  старших  предста‑
вителей  рода  Кутузовых;  помимо  него 
в  разрядном  списке  в  постельниках фи‑
гурирует его младший двоюродный брат 
Ф. С. Лапин Кутузов 28.
При  анализе  двух  списков  членов 

Государева  двора  1495  г. —   краткого 
посольского  и  пространного  разрядно‑
го  —   видно,  что  в  конце  XV  в.  неког‑
да  сильное  (насколько  позволяют  судить 
источники) семейство Кутузовых пережи‑
вало не лучшие времена. Выше Кутузовых 
по иерархической лестнице стояли прак‑
тически  все  значимые  нетитулованные 
боярские роды: Давыдовы‑ Хромые, Заха‑
рьины,  Ивановы‑ Даниловы,  Квашнины, 
Колычевы,  Образцовы‑ Симские,  Ворон‑
цовы,  Гавриловы,  Волынские,  Ховрины‑ 
Головины; некоторое подобие равновесия 
Кутузовы  сохраняли  лишь  с  Заболоцки‑
ми и Морозовыми, несомненно превосхо‑
дили Плещеевых. В целом, их положение 
в  структуре  Государева  двора  и  воевод‑
ского корпуса в конце правления Ивана III 
было весьма незначительным.

Начало возвышения. Казанский 
поход 1506 года

Следующие  11  лет  службы  Федора 
Щуки  никак  не  отражены  в  источниках. 

26  ПСРЛ. Т. 39. М., 1994. С. 170.
27  РК‑1598. С. 25. То же: Разрядная книга 1475–1605  гг. 
(далее —  РК‑1605). Т. 1. Ч. 1. М., 1975. С. 45.
28  РК‑1598. С. 26.
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Вероятно,  это  было  связано  со  служеб‑
ным кризисом, на рубеже XV–XVI вв. по‑
разившим  весь  род  Кутузовых.  Старшая 
его ветвь в лице потомков Глеба Федоро‑
вича Кутузова частично вымерла к началу 
XVI в., частично измельчала 29. Глава дру‑
гой  ветви,  крупный  военачальник Юрий 
Иванович Шестак, умер бездетным  где‑то 
после  1489  г. Наследники  третьего  сына 
Ф.  А.  Кутуза,  Василия  Федоровича  —  
Константин и Михаил Клеопа —  в конце 
XV в. служили у новгородского архиепи‑
скопа; их сыновья не смогли закрепиться 
при дворе и умерли бездетными 30. Сред‑
ний брат Константина и Михаила, Борис 
Васильевич Кутузов, был крупным служи‑
лым человеком, скорее всего, претендовал 
на место в Боярской думе (однако же так 
его и не получил), и вплоть до своей смер‑
ти в начале 1510‑х гг. фактически возглав‑
лял  дом  Кутузовых 31.  Борис  Васильевич 
умер бездетным, а потому с его смертью 
право старшинства должно было перейти 
к четвертой ветви Кутузовых, в это время 
представленной  при  дворе  лишь  одним 
Федором Юрьевичем Щукой.
Думается,  что  стремительное  выми‑

рание  старших  ветвей  рода  Кутузовых 
и старение их предводителя, Бориса Васи‑
льевича,  стало непосредственной причи‑
ной  выхода Федора Щуки на  государеву 
службу.
Еще при жизни Б. В. Кутузова его дво‑

юродный  брат  Федор  Юрьевич  Щука 
получает  свое  первое  воеводское  назна‑
чение.  Вскоре  после  кончины  Ивана  III 

29  См.:  Зимин А. А.  Формирование  боярской  аристокра‑
тии… С. 258.
30  Там же.
31  Там же. С. 258, 260.

и  восшествия  на  престол  Василия  III 
в апреле‑мае 1506 г. большая пятиполко‑
вая армия кн. Дмитрия Жилки выступила 
в поход на Казань. Федор Щука получил 
в ней место второго воеводы Сторожево‑
го полка под началом кн. И. И. Щетины 
Стригина Оболенского. Ниже Щуки в во‑
еводской иерархии стоял лишь третий во‑
евода  полка  кн.  Ф.  П.  Кривой  Сицкий. 
Сторожевой  полк  должен  был  прибыть 
к  окрестностям  Казани  водным  путем 
и занять волжские переправы, по которым 
предстояло  «возиться»  воеводам  конной 
рати 32. Что можно сказать об этом назна‑
чении Федора Щуки? Оно вполне обыкно‑
венно: чуть выше него по чину, не считая 
титулованного  княжья,  стоят  старомо‑
сковские  служильцы  Сабуровы,  Ларевы, 
Житовы, вровень с ним —  потомок твер‑
ских бояр заслуженный воевода А. И. Ко‑
робов.  В  целом,  это  вполне  согласуется 
с положением Щуки одиннадцатью года‑
ми ранее, в начале его служебного пути.
Казанский поход 1506 г. с треском про‑

валился,   каким‑либо образом выслужить‑
ся  в  нем  Ф.  Ю.  Щука  попросту  не  мог. 
На пять с половиной лет он вновь пропада‑
ет со страниц летописей и разрядных книг.

В зените славы. Юго-западные 
рубежи, 1512–1517 годы

Радикальные изменения в судьбе Щуки 
произошли   где‑то  на  рубеже  1511/12  г. 

32  РК‑1598. С. 36. То же: ПСРЛ. Т. 13. Ч. 1. СПб., 1904. 
С. 2–3. Подробнее: РК‑1605. Т. 1. Ч. 1. С. 89. См. также: 
Илюшин Б. А. «Вой на  лета  7014»:  Московско‑ казанский 
конфликт 1505–1507 гг. Н. Новгород, 2018. С. 53. Об этом 
разряде  в  составе  Летописного  свода  1560  г.  см.:  Жу-
ков А. Е.  К  вопросу  об  источниках  Летописного  свода 
1560  года  //  Историография  и  источниковедение  отече‑
ственной  истории.  Вып.  7.  Историческое  повествование 
в Средневековой России: К 450‑летию Степенной книги. 
М. —  СПб., 2014. С. 181.
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К  этому  периоду  относятся  последние 
данные о жизни его влиятельного кузена 
Бориса Кутузова. Приблизительно в кон‑
це 1510 —  начале 1511 г. волоколамский 
игумен Иосиф адресовал «господину Бо‑
рису  Васильевичу»  пространное  пись‑
мо 33.  В  дальнейшем  сведения  о  Борисе 
Кутузове  обрываются.  Дополнительным 
подтверждением  его  скорейшей  кончи‑
ны  может  служить  запись  пергаменно‑
го синодика Троице‑ Сергиева монастыря: 
в  рубрике,  охватывающей  поминальные 
записи  за  7017‑й  (1508/09‑й)  и  ближай‑
шие к нему годы, помещены имена Бори‑
са Кутузова и его родни 34. Смерть Бориса 
Васильевича возвела Федора Щуку в ранг 
старшего члена рода Кутузовых и откры‑
ла ему дорогу к стремительному карьер‑
ному росту.
В  начале  мая  1512  г.  в  Москве  стало 

известно  о  внезапном  нападении  крым‑
ских  «царевичей»  на  белевские  и  одо‑
евские  «места».  Для  укрепления южных 
рубежей в пограничные города были по‑
сланы дополнительные воинские контин‑
генты.  Усиленный  гарнизон  рязанской 
земли должен был возглавить новый на‑
местник  —   кн.  И.  В.  Шуйский;  вместе 
с  ним  на  службу  «в  Рязань»  отправи‑
лись  двое  воевод:  кн. П. С. Лобан Ряпо‑
ловский и Ф. Ю. Щука Кутузов 35. Вместе 
с  вверенными  им  великокняжескими 
ратниками  воеводам  надлежало  встать 

33  Послания Иосифа Волоцкого / Подг. текста А. А. Зими‑
на и Я. С. Лурье. М. —  Л., 1959. С. 208. Датировку письма, 
предложенную А. А. Зиминым, см.: там же. С. 176.
34  «Феодосиа. Маремиану. Васиана. Евдокею. Констянти‑
на. Бориса. Георгиа. Михаила», с киноварной припиской: 
«Родители Бориса Кутузова» (РГБ. Ф. 304. III. № 25. Л. 148 
об.).
35  РК‑1598. С. 46. То же: РК‑1605. Т. 1. Ч. 1. С. 118.

не в самой Рязани, являвшейся в то вре‑
мя центром  самостоятельного  княжения, 
а  в  принадлежавшей  Москве  рязанской 
трети —   Перевитеске 36. По весьма веро‑
ятному  предположению  А.  А.  Зимина, 
посылка вой ск на рязанщину «имела це‑
лью не только защиту юга от крымского 
вторжения, но и предотвращение возмож‑
ной измены рязанского князя» 37. В тот раз 
крымские отряды не побеспокоили рязан‑
ские пределы, но в июне–июле и октябре 
того же года все же совершили два напа‑
дения на Рязань 38. Участвовал ли  в  боях 
с  крымцами  Федор  Щука  —   неизвест‑
но.  Однако  вполне  вероятно,  что  в  ходе 
летне‑ осенних событий на рязанских ру‑
бежах  он  получил  первый  воеводский 
опыт в сражениях на «поле».
Сразу  же  по  завершении  боевых  дей‑

ствий в рязанских землях Федора Юрьеви‑
ча  спешно  перебрасывают  на  литовский 
«фронт».  В  ноябре  1512  г.  грянула  вой‑
на  с  Литвой.  Основной  целью  осенне‑ 
зимней наступательной кампании русских 
вой ск должен был стать Смоленск. Одно‑
временно с этим предполагалось нанести 
несколько  отвлекающих  ударов  на  пери‑
ферийных  направлениях.  Федору  Щуке 
в  стратегическом  замысле  московского 
командования  отводилась  особая  роль. 
В  составе немногочисленной пятиполко‑
вой  армии кн. И. М. Репни Оболенского 

36  Зимин А. А. 1) Россия на пороге нового времени (Очер‑
ки политической истории России первой трети XVI в.). М., 
1972. С. 148; 2) Наместническое управление в Русском го‑
сударстве  второй  половины  XV —   первой  трети  XVI  в. 
// Исторические записки. Т. 94. М., 1974. С. 286.
37  Зимин А. А. Россия на пороге нового времени. С. 148–
149.
38  См.,  напр.:  Там же.  С.  149; Пенской В. В.  «Центурио‑
ны» Ивана Грозного. Воеводы и головы московского вой‑
ска второй половины XV в. М., 2017. С. 37.
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ему надлежало пройти за Смоленск, а по‑
сле,  в районе Друцка и Орши, отделить‑
ся от основного вой ска и, резко повернув 
на северо‑ запад, с малыми силами «итить 
воевати» литовские земли в сторону горо‑
дов Бряславля и Дрисвята 39. Итак, в подчи‑
нении у Ф. Ю. Щуки впервые оказывается 
пускай и незначительное, но  все‑таки са‑
мостоятельное полевое  соединение,  дей‑
ствующее на важном фронтовом участке. 
В «товарищах» у Щуки —  молодые и нео‑
пытные в воинском деле М. С. Воронцов 
и А. Н. Бутурлин 40. Следовательно, основ‑
ной  груз  ответственности  за  проведение 
боевой  операции  ложился  на  плечи  са‑
мого Федора Щуки. Скупые летописные 
свидетельства  позволяют  утверждать, 
что  бряславльско‑ дрисвятская  экспеди‑
ция  прошла  удачно:  литовская  террито‑
рия  подверглась  опустошению,  в  плен 
было уведено множество литовских под‑
данных 41. Успех похода Ф. Ю. Щуки был 
очевиден —  в первом же своем самостоя‑
тельном деле он показал себя с хорошей 
стороны.
Очередное воеводское назначение Фе‑

дор  Щука  получает  считаные  месяцы 

39  РК‑1598. С. 48. То же: РК‑1605. Т. 1. Ч. 1. С. 124.
40  М. С. Воронцов ранее в разрядах не упоминается. С А. 
Н.  Бутурлиным  ситуация  обстоит  сложнее.  В  Государе‑
вом разряде о его службах до ноября 1512 г. ничего не го‑
ворится.  Однако  в  Пространной  разрядной  книге  1475–
1605  гг.  он  записан  первым  воеводой  Сторожевого  пол‑
ка на р. Осетр летом 1512 г. в вой ске кн. А. В. Ростовско‑
го (РК‑1605. Т. 1. Ч. 1. С. 120). Происхождение этого раз‑
ряда  не  вполне  ясно  (Зимин А. А.  Текстология Простран‑
ной редакции разрядных книг… С. 156–157). Д. М. Воло‑
дихин считает сведения разряда верными (Володихин Д. М. 
1) Социальный состав русского воеводского корпуса при 
Иване  IV.  С.  98;  2)  Князь  Александр  Владимирович  Ро‑
стовский, воевода Ивана Великого. М., 2017. С. 37).
41  Иоасафовская  летопись  /  Под  ред.  А.  А.  Зимина. М., 
1957. С. 193. О походе см.  также: Лобин А. Н. Битва под 
Оршей 8 сентября 1514 года. СПб., 2011. С. 42–43, 44.

спустя.  С  весны  1513  г.  в  преддверие 
второго  Смоленского  похода  на  юж‑
ной границе близ Тулы «береженья для» 
был  выставлен  мощный  пятиполковый 
заслон  под  командой  кн.  А. В. Ростов‑
ского.  Несколько  позднее,  вероятно, 
летом  того  же  года,  верховное  коман‑
дование заменило четырех воевод туль‑
ской  армейской  группировки.  В  числе 
новоприбывших  под  Тулу  значился 
и Ф. Ю. Щука. В армии князя Ростовско‑
го он занял должность первого воеводы 
Сторожевого  полка  (второй  воевода  —  
едва  заступивший  на  военную  службу 
В. А. Коробов) 42. Руководство наименее 
почетным,  но  все  же  —   «титульным» 
полком!  Так  высоко  Кутузовы  не  про‑
двигались по «военной линии» по мень‑
шей мере пару десятилетий.
Около двух лет о Федоре Щуке никаких 

вестей.  Вновь  мы  встречаем  его  в  разря‑
дах  под  1515  г.  Очевидно,  в  июне–июле 
этого  года,  когда  русское  правительство 
спланировало крупный набег на окрестно‑
сти литовского города Мстиславля, в при‑
граничный  Дорогобуж  были  направлены 
воеводы во главе с кн. Д. В. Щеней. В слу‑
чае их соединения с ушедшей в Литву ра‑
тью кн. Б. И. Горбатого Шуйского («нечто 
сойдутца…»)  в  новой  пятиполковой  ар‑
мии  Ф.  Ю.  Щука  должен  был  получить 
место  третьего  воеводы  Большого  пол‑
ка.  Его  непосредственным  начальником 
становился сам кн. Д. В. Щеня,  старшим 

42  РК‑1598. С. 50–51. То же: РК‑1605. Т. 1. Ч. 1. С. 128. 
Наиболее  точное указание на время составления разряда 
содержится в Разрядной книге 1487–1577 гг.: «а как князь 
великий пошел к Смоленску, и тогды на Туле оставил вое‑
вод» (РГАДА. Ф. 196. Оп. 1. № 1529. Л. 224 об. — 225). Ва‑
силий III «пошел» из Москвы в Боровск 14 июня, а из Бо‑
ровска  к Смоленску —   11  сентября  (Иоасафовская  лето‑
пись. С. 193–194).
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«товарищем»  —   окольничий  П. Я.  Заха‑
рьин 43. Произошло ли на деле соединение 
двух вой ск —  неясно. Так или иначе, это на‑
значение Федора Щуки, довольно высокое 
для лиц его круга, было записано в разря‑
дах и при случае могло быть использовано 
при сведении местнических счетов.
Оба  пограничных  летних  «стояния» 

Ф. Ю. Щуки —  под Тулой в 1513 г. и у До‑
рогобужа в 1515 г. —  были бескровными. 
В первом  случае  русская  армия прикры‑
вала южную границу от возможного набе‑
га крымских татар, во втором —  ожидала 
контрудара  со  стороны литовских вой ск. 
Но —  все обошлось. «Государевым боль‑
шим  воеводам»  не  пришлось  вступать 
в  бой  с  силами  противника.  Постепен‑
но  напряженное  русско‑ литовское  про‑
тивостояние  практически  сошло  на  нет, 
и  Федор  Щука  наконец  смог  покинуть 
прифронтовую зону.
Где  служил  Ф.  Ю.  Щука  последую‑

щие два года —  сказать нелегко 44. На во‑
еводстве  он  вновь  появляется 
в связи с очередным обострением ситуа‑
ции на границе с Литвой. К лету 1517 г. 
литовское  командование  разработа‑
ло  план  наступательной  кампании 
на  псковском  направлении 45.  В  июне 
на  русско‑ литовском  рубеже  в  Великих 

43  РК‑1598. С. 57. То же: РК‑1605. Т. 1. Ч. 1. С. 150. Дублет‑
ная запись под 7022 (1513/14) г.: РК‑1605. Т. 1. Ч. 1. С. 143. 
Датировка этого разряда не вполне ясна. А. А. Зимин убеди‑
тельно отнес его ко времени вскоре после конца мая 1515 г. 
(Зимин А. А. Россия на пороге нового времени. С. 173). Д. М. 
Володихин полагает, что дорогобужская роспись относится 
к концу 1514‑го либо первой половине 1515 г., причем отда‑
ет предпочтение первому варианту (Володихин Д. М. Полко‑
водцы Московского царства. М., 2020. С. 85).
44  Подробнее об этом будет сказано далее, в связи с вое‑
водством Федора Щуки в Мещере.
45  Лобин А. Н.  Оборона  Опочки  1517  г.  «Бесова  деревня» 
против армии Константина Острожского. М., 2017. С. 30–31.

Луках встало сильное пятиполковое вой‑
ско кн. А. В. Ростовского 46. Федор Щука 
получил  в  нем  должность  первого  вое‑
воды  Передового  полка,  в  «товарищи» 
ему  был  назначен  по‑видимому  совсем 
юный кн. Ф. В. Телепнев Оболенский 47. 
Во  время  осады  псковского  пригорода 
Опочки  вой сками  гетмана  Константи‑
на Острожского в октябре 1517 г. армия 
князя  Ростовского  совершила  стреми‑
тельный  марш‑бросок  и  заставила  ли‑
товцев отступить. Скорее всего, прямых 
боестолкновений между основными си‑
лами  вой ска  Ростовского  и  литовскими 
полками  не  произошло 48.  Что  значи‑
ло  это  назначение  для  Федора  Щуки? 
Очень  многое!  Его  положение  в  иерар‑
хии полковых воевод армии кн. А. В. Ро‑
стовского  чрезвычайно  высоко:  выше 
него  «честью»  стоял  лишь  сам  князь 
Ростовский,  ниже  —   кн.  Б.  Т.  Уланов 
(из «выезжих» ордынцев), кн. И. А. Буй‑
нос Ростовский, кн. И. А. Микулинский 
и др. На сей раз Щука обошел не толь‑
ко выходцев из нетитулованного москов‑
ского  боярства,  но  и  представителей 
знатнейших княжеских родов.

Меж двух «фронтов»: службы 
и походы 1519–1521 годов

С  дальнейшей  службой  Щуки  связан 
непростой  источниковедческий  казус. 
В  разрядных  книгах  отмечено  воевод‑
ство  Ф.  Ю.  Щуки  Кутузова  в  Мещере. 

46  Подробнее  о  военных  приготовлениях  см.:  Володи-
хин Д. М. Князь  Александр  Владимирович  Ростовский. 
С. 41.
47  РК‑1598. С. 61. То же: РК‑1605. Т. 1. Ч. 1. С. 154. Дублет 
под 7027 (1519) г.: РК‑1605. Т. 1. Ч. 1. С. 161.
48  Володихин Д. М.  Князь  Александр  Владимирович  Ро‑
стовский. С. 44–46.
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Эта  запись  неоднократно  продублирова‑
на под разными годами. Проблема ее да‑
тировки, на наш взгляд, вполне решаема. 
В официальном Государевом разряде ин‑
тересующие нас воеводские росписи по‑
мещены  под  7023  (1515)  и  7027  (1519) 
гг.49 Вторая из этих росписей гораздо бо‑
лее полна. Она указывает точную дату вы‑
хода воевод на службу («с Николина дни 
Вешнего», то есть —   9 мая) и их место‑
положение («на Толстике»), а также сооб‑
щает  о  присутствии  в  вой ске  татарского 
«царевича»  Ак‑ Даулета  бен  Ак‑ Курта 50. 
О датировке этого разряда именно 7027 г. 
прямо говорится по меньшей мере в двух 
дополнительных  источниках.  Первый 
из них —  запись частной Разрядной кни‑
ги  1487–1577  г.,  созданной  вскоре  после 
появления Государева разряда и зачастую 
дающей  независимые  от  него  либо  ис‑
правленные по другим разрядам чтения 51. 
Второй —  местническая «память» Фомы 
Бутурлина, поданная в Разрядный приказ 
в  1597  г.  и  содержащая  выпись  о  воево‑
дах  «на  Толстике» 52.  Наконец,  еще  одно 
49  РК‑1598. С. 57, 62. Под 7023 (1515) г. эта разрядная за‑
пись  также  воспроизведена  в  Летописном  своде  1560  г. 
(См.: Жуков А. Е. К  вопросу  об  источниках Летописного 
свода 1560 года. С. 184).
50  В  Пространной  разрядной  книге  помещены  три  раз‑
ряда. Два из них —   за 7023 и 7029 гг. —   повторяют чте‑
ния Государева разряда, причем против второго состави‑
телем указано: «да те же воеводы написаны стояли в Ме‑
щере 7023‑м году» (РК‑1605. Т. 1. Ч. 1. С. 150, 168). Еще 
один разряд помещен под 7022 г.; это —  дубль разрядной 
записи  7023  г.  (Там  же.  С.  141;  Зимин А. А.  Текстология 
Пространной редакции разрядных книг. С. 157). Послед‑
ний дублетный разряд был принят на веру Д. А. Селивер‑
стовым (Селиверстов Д. А. Московское вой ско в битве при 
Орше 1514 г. // Военная археология. Сборник материалов 
Проблемного Совета «Военная археология» при Государ‑
ственном Историческом музее. Вып.  3. М. —   Тула,  2014. 
С. 325–326).
51  РГАДА. Ф. 196. Оп. 1. № 1529. Л. 227 об.
52  РК‑1605. Т. 3. Ч. 3. М., 1989. С. 126–127.

свидетельство  —   косвенное.  В  судном 
списке 1523/24 г. по делу сына боярского 
Ф. И. Крыжина сообщается о его прежней 
службе «в  заставе на Толстике  с Щукою 
Кутузовым» 53. Чуть ниже выясняется, что 
еще ранее Крыжин также служил «на Тол‑
стике», но уже под началом князей П. С. 
Лобана Ряполовского и В. В.  Чулка Уша‑
того 54. Указанные князья стояли «на Тол‑
стике»  в  7025  (1517)  г.55  Таким  образом, 
суммируя  данные  разрядных  книг,  «па‑
мяти» Ф. Бутурлина и судного списка Ф. 
Крыжина, мы с уверенностью можем да‑
тировать мещерскую службу Ф. Ю. Щуки 
7027‑м (1519‑м) г.56
Итак, в мае 1519 г. Федора Щуку «раз‑

ряжают» первым воеводой «в Мещеру». 
Мещерский  край  находился  на  восточ‑
ной  оконечности  Московского  государ‑
ства и  граничил  с  татарскими  землями. 
Административным центром этой обла‑
сти являлся  городок Елатьма на р. Оке, 
расположенный в 20 км к востоку от Ка‑
симова  —   центра  подвластного  Мо‑
скве Касимовского юрта 57. Под началом 
Федора  Щуки  оказались  трое  воевод: 
Г. А. Большой Колычев,  М. С. Ворон‑
цов  и  кн.  В. А. Ковер  Кривоборский. 
Неспокойная  мещерская  «украйна» 

53  Акты  служилых  землевладельцев  XV  —   начала 
XVII  века.  Т.  4  /  Сост. А.  В. Антонов. М.,  2008. №  502. 
С. 386.
54  Там же. С. 387.
55  РК‑1605. Т. 1. Ч. 1. С. 156–157.
56  Эта же датировка разряда «на Толстике» принята в но‑
вейшем исследовании М. М. Бенцианова (Бенцианов М. М. 
«Литвины»  и  «паны».  Выходцы  из  Великого  княжества 
Литовского  на  московской  службе  в  XV–XVI  столетиях 
// Studia Historica Europae Orientalis. Вып. 12. Минск, 2019. 
С. 107).
57  См.:  Беляков А. В. Историческая  география  Мещеры 
в XIV–XVII вв. // Российская история. № 1. 2019. С. 78.
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рассматривалась  правительством  как 
важный  участок  степного  «фронта», 
и  на  воеводство  сюда  обыкновенно  на‑
значали служилых людей высокого ран‑
га. Так, незадолго до Ф. Ю. Щуки мещер‑
скими  отрядами  командовали  кн.  В. А. 
Микулинский  и  кн.  Ф. Д.  Пронский 58. 
Оба аристократа происходили из удель‑
ных княжат и занимали положение чуть 
ниже  боярства,  причем  первый  из  них, 
князь  Андрей  Микулинский,  представ‑
лял старшую ветвь рода и по своему ста‑
тусу был близок к полусуверенным слу‑
жилым князьям 59. По традиции, на вое‑
водство в тот или иной город из года в год 
посылали  служилых  людей,  как  прави‑
ло имевших сходный местнический ста‑
тус 60. А значит, с точки зрения разрядно‑
го ведомства, служебно‑ родовая «честь» 
Федора  Щуки  стояла  вровень  с  «че‑
стью» некоторых «природных» Рюрико‑
вичей —   князей Микулинских  и Прон‑
ских.
Судя по всему, в Мещере Федор Щука 

не задержался. Летом того же 1519 г. Ва‑
силий  III  совместно  с  крымским  ха‑
ном  Мухаммед‑ Гиреем  спланировали 
большой  поход  против  Литвы.  Русские 
армии  должны  были  обрушиться  на  ли‑
товские  рубежи,  основательно  разорить 
территорию противника и принудить его 
58  РК‑1598. С. 60, 62.
59  О них см.: Зимин А. А. Формирование боярской аристо‑
кратии… С. 110, 116–117.
60  См., напр.: Аксаньян К. Э. К вопросу о статусе городо‑
вых воеводских назначений в конце XV —  начале XVII в. 
(по  разрядным  записям  назначений  в  Великие  Луки) 
//  Вестник  Московского  университета.  Сер.  8.  История. 
2020. № 4. С.  3–16; Белов Н. В. Князья Щенятевы —   на‑
местники Великого Устюга XVI века. К вопросу о стату‑
се  устюжского  наместничества  в  правление  Василия  III 
и Ивана  IV  //  Вестник Вологодского  университета. №  4. 
2020. С. 21–26.

к заключению мира на выгодных для Мо‑
сквы  условиях.  Начавшееся  1  августа 
масштабное  наступление  проходило  од‑
новременно  на  нескольких  направлени‑
ях 61. Из Дорогобужа в Литву отправилась 
пятиполковая  армия  псковского  намест‑
ника кн. М. В. Кислицы Горбатого Шуй‑
ского. Федор Щука занял в ней должность 
первого  воеводы Передового полка  (вто‑
рой воевода —  кн. И. В. Ляцкий) 62. Двумя 
годами ранее он уже возглавлял Передо‑
вой  полк  на  русско‑ литовской  границе, 
но  в  открытых  боестолкновениях  ско‑
рее всего не участвовал. На этот раз ему 
предстояло совершить вооруженный рейд 
по  литовским  землям  и,  если  придется, 
показать себя в «прямом деле». По сооб‑
щению псковского хрониста, состоявшая 
из  новгородцев  и  псковичей  армия  кня‑
зя Шуйского  ходила  в  самое  сердце Ли‑
товского государства —  «под Молодечно 
и  под  иныя  городки,  и  выидоша  все  Бо‑
гом  сохранены  на  Смоленеск,  и  оттоле 
розъехашася по домом» 63. Не ожидавшие 
столь  стремительной  атаки  литовские 
полки затворились в крепостях и не всу‑
пали в открытый бой с московскими во‑
еводами.  Поход  завершился  удачно  для 
Москвы. Нельзя сказать с уверенностью, 
проявил ли себя в летней кампании Федор 
Щука. Во всяком случае, в дальнейшем ему 
удалось сохранить свое высокое положе‑
ние в структуре воинского командования.

61  Сборник РИО. Т. 53. Памятники дипломатических сно‑
шений  Московского  государства  с  Немецким  орденом 
в  Пруссии  1516–1520  г.  СПб.,  1887. №  13.  С.  142.  Под‑
робнее см.: Зимин А. А. Россия на пороге нового времени. 
С. 200.
62  РК‑1598. С. 63. То же: РК‑1605. Т. 1. Ч. 1. С. 164. Дублет 
под 7026 (1518) г.: РК‑1605. Т. 1. Ч. 1. С. 160.
63  Псковские летописи. Вып. 1. М. —  Л., 1941. С. 100.
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Два  года  спустя  источники  фиксиру‑
ют службу Ф. Ю. Щуки Кутузова на вос‑
точной  окраине  России.  В  июне  1521  г. 
во  время  грандиозного  набега  крымско‑
го  хана  Мухаммед‑ Гирея  на  Москов‑
ское государство —  «крымского смерча», 
как  назвал  это  трагическое  событие  от‑
ечественный  историк  А.  А.  Зимин  —  
Щука стоит вторым воеводой в Нижнем 
Новгороде,  прикрывает  русские  земли 
от  возможного  нападения  казанских  та‑
тар.  В  роли  его  непосредственного  на‑
чальника  и  первого  городового  воеводы 
на  этот  раз  выступает  многоопытный 
полководец кн. А. Д. Курбский 64. Несмо‑
тря на то, что основные боевые действия 
в  летнюю  кампанию  1521  г.  разверну‑
лись на южном окском рубеже, отголосок 
татарского  нашествия  затронул  и  да‑
лекую Нижегородчину. 21 августа союз‑
ные  Крыму  казанские  «князья»  напали 
на  нижегородские  земли,  «и  повоеваша 
около  Новагорода  Нижнего  Березопо‑
лье  до Клина  и  полону  взяша  и  пожъги 
и высекли». Семь дней спустя татарские 
отряды  подступили  к  стенам  Нижего‑
родского  острога.  Постояв  под  крепо‑
стью  часть  дня,  казанцы  предали  огню 
несколько  десятков  посадских  дворов, 
старинную  Богородице‑ Рождественскую 
церковь,  испепелили  пригородный  Пе‑
черский монастырь и, не имея сил взять 
город приступом, ушли восвояси 65. Пас‑
сивность  нижегородских  воевод  во  вре‑
мя  августовского  набега  поразительна: 
ни  летописи,  ни  разряды  не  сообщают 

64  РК‑1598.  С.  66.  В  Пространной  разрядной  книге  эта 
роспись помещена под 7028 (1520) г.: РК‑1605. Т. 1. Ч. 1. 
С. 174.
65  Шайдакова М. Я. Нижегородские летописцы XVII в. Н. 
Новгород, 2006. С. 133, 140.

о   каких‑либо  сражениях  с  татарской  ар‑
мией.  Судя  по  всему,  получив  известия 
о  приближении  казанских  татар,  город‑
ской  гарнизон  прочно  засел  в  каменном 
кремле  и  не  предпринимал  попыток  на‑
несения контрудара и последующего пре‑
следования  отступающего  противника. 
Воспользовавшись  бездествием  русских 
вой ск,  татары  беспрепятственно  вывели 
с территории Нижегородского края мно‑
гочисленный полон 66. Было ли подобное 
поведение  воевод  оправданным?  Источ‑
ники не позволяют однозначно ответить 
на этот вопрос. Есть основания полагать, 
что государь Василий III остался недово‑
лен нерешительностью своих военачаль‑
ников:  старший  из  них,  князь  Андрей 
Дмитриевич Курбский, после 1521 г. на‑
всегда  исчезает  со  страниц  разрядных 
книг. Не  следствие  ли  это  великокняже‑
ской опалы?.67. Как бы то ни было, фак‑
тический  заместитель  князя  Курбского 
Федор Щука судя по всему избежал вы‑
сочайшей  немилости  или  же  подвергся 
легкому наказанию.

На путях к закату: 
1523–1529 годы

Два  года  Ф.  Ю.  Щука  не  фигурирует 
в разрядах. Вновь он привлекается на во‑
енную службу летом 1523 г. После страш‑
ного  «крымского  смерча»  Василий  III 

66  Там же. С. 140. То же см.: Попов А. И. Изборник сла‑
вянских и русских сочинений и статей, внесенных в Хро‑
нографы русской редакции. М., 1869. С. 180–181.
67  Исчезновение  всяких  упоминаний  о  князе  Андрее, 
на протяжении предшествующих 26‑ти лет регулярно по‑
лучавшем воеводские назначения, весьма симптоматично. 
Возможно,  он просто  скончался  вскоре после  своей неу‑
дачной службы в Нижнем Новгороде, возможно (и это наи‑
более вероятный вариант) —  был отставлен от дальнейше‑
го служения московскому престолу.
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на протяжении двух лет готовил диплома‑
тическую  почву  для  активизации  вой ны 
с Казанским ханством. 27  августа 1523  г. 
собравшиеся  в  Нижнем  Новгороде  рус‑
ские  полки  выступили  по  направлению 
к Казани. Армия шла двумя пятиполковы‑
ми эшелонами: судовая рать под началом 
кн.  В.  В.  Шуйского  двигалась  волжским 
путем,  берегом  ее  сопровождало  кон‑
ное вой ско во главе с кн. Б. И. Горбатым 
Шуйским 68.  В  официальном  Государевом 
разряде записи за 7031 (1522/23) г. отсут‑
ствуют 69; сведения же о воеводском соста‑
ве обеих ратей, почерпнутые из летописей 
и частных разрядных книг, разнятся между 
собой. В ряде поздних редакций частных 
разрядов Федор Щука показан первым во‑
еводой Передового  полка  конной  рати 70. 
Его младшим «товарищем» стал кн. И. В. 
Ляцкий, уже ходивший в подобной долж‑
ности  под  началом  Щуки  четырьмя  го‑
дами  ранее. Ф. Ю. Щука  сохраняет  свои 
позиции:  он  вновь  записан  в  вой ске  вто‑
рым по «чести» после кн. Б. И. Горбатого 
Шуйского,  ниже  него,  если  доверять  за‑
писям частных разрядных книг,  стоят кн. 
А. И. Стригин Оболенский,  кн.  П. И. Реп‑

68  ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1. Вып. 3. Л., 1929. С. 541; Шмидт С. О. 
Продолжение Хронографа редакции 1512 года  // Истори‑
ческий архив. Т. 7. М. —  Л., 1951. С. 281.
69  Об  этой  лакуне  Государева  разряда  и  ее  восполне‑
нии  в  Пространной  РК  см.:  Зимин А. А.  Текстология 
Пространной  редакции  разрядных  книг  за  1475–1537  г. 
С. 159; Анхимюк Ю. В. Частные разрядные книги с запи‑
сями за последнюю четверть XV —  начало XVII века. М., 
2005. С. 160, 164.
70  РК‑1605. Т.  1. Ч.  1. С.  187;  РГБ. Ф.  29. № 76. Л.  103 
(РК 1479–1609 гг.); РГБ. Ф. 29. № 81. Л. 45 об. (РК 1493–
1605 гг.); РГБ. Ф. 205. № 183. Л. 63 (РК Болтиных). Полко‑
вые росписи указанных РК имеют отличия, однако место 
Ф. Ю. Щуки в полковой иерархии во всех четырех вариан‑
тах неизменно.

нин и В. А. Шереметев 71. Выполняя при‑
каз Василия  III,  армии  князей Шуйских, 
едва перейдя границу, принялись «воева‑
ти и пленити Казанские места по Луговои 
стороне и по Горнеи». Казанцы закрылись 
в  столице  и  не  рискнули  вступить  в  от‑
крытый  бой  с  превосходящими  силами 
противника. Разработанный в Москве во‑
енный план удался сполна: пока основные 
силы русских разоряли казанские земли, 
отряд воеводы М. Я. Захарьина проследо‑
вал к устью р. Суры и в короткие сроки 
возвел крепостцу Васильгород, будущий 
город  Васильсурск  —   надежный  оплот 
русской военной силы на восточном «ка‑
занском»  рубеже.  Поход  завершился 
практически бескровно: так и не сойдясь 
с татарской армией, «воеводы Казанские 
места  плениша,  възвратишяся  здрави, 
мног  плен  с  собою  приведоша» 72.  Госу‑
дарь Василий III имел все основания счи‑
тать летне‑ осеннюю кампанию в высшей 
степени удачной.
Год  спустя,  летом  1524  г.,  во  время 

очередного  похода  против  Казанского 
ханства, Ф. Ю. Щуку  отправляют  на  рус‑
ско‑казанское пограничье, в Муром. Здесь 
в ожидании возможного контрудара татар 
6‑го августа, в большой церковный празд‑
ник  Преображения,  встал  сильный  отряд 
во главе с шестью воеводами. Федор Щука 
занял  место  второго  воеводы  муромской 
рати в подчинении у кн. Д. Д. Пронского 73.

71  РК‑1605. Т. 1. Ч. 1. С. 187.
72  ПСРЛ. Т. 26. С. 312; ПСРЛ. Т. 8. СПб., 1859. С. 270; 
Тихомиров М. Н. Новый памятник московской политиче‑
ской литературы XVI в.  // Тихомиров М. Н. Русское ле‑
тописание. М., 1979. С. 162; Шмидт С. О. Продолжение 
Хронографа редакции 1512 года. С. 281.
73  РК‑1598.  С.  70.  То  же:  РК‑1605.  Т.  1.  Ч.  2. М.,  1977. 
С. 191.
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После этого Ф. Ю. Щука Кутузов про‑
падает из источников практически на три 
года 74.  С  чем  связан  этот  небольшой, 
но все же весьма заметный перерыв в ин‑
тенсивной  воеводской  деятельности  Фе‑
дора Щуки —  сказать трудно.
Можно  было  бы  объяснить  его  след‑

ствием  громких  политических  процес‑
сов  1525  г.,  когда  в  канун  расторжения 
брака Василия  III  с  «неплодной» женой 
Соломонией  в  государевой  опале  ока‑
зались  сразу  несколько  старомосков‑
ских боярских семейств:  кн. Щенятевы, 
кн. Курбские,  кн. Токмаковы,  кн. Холм‑
ские,  Карповы,  Беклемишевы,  Тучковы, 
Сабуровы, Плещеевы и др 75. Некоторые 
из  опальных  вельмож  были  прощены 
и возвращены ко двору через три‑четыре 
года 76 —   аккурат к тому времени, когда 
Федор Щука  вновь  появляется  в  разря‑
дах. Эта  версия  весьма  соблазнительна, 
однако доказать  какую‑либо связь Федо‑
ра Юрьевича  с  придворной  «оппозици‑
ей» в настоящее время не представляется 
возможным.
Куда  более  вероятным  нам  видит‑

ся другой вариант. К середине 1520‑х гг. 
Ф. Ю. Щука Кутузов находился на служ‑
бе  по  меньшей  мере  30  лет  и  пребывал 
если не в преклонных летах, то, во всяком 

74  В  Пространной  РК  Федор  Щука  отмечен  под  7033 
(1525)  г.  как  третий  воевода  Большого  полка  в  походе 
на Казань (РК‑1605. Т. 1. Ч. 2. С. 191). Это —  дублетный 
разряд похода 1524 г., в котором Ф. Ю. Щука ошибочно за‑
писан вместо М. Ю. Захарьина (Ср.: Там же. С. 189). Ду‑
блет указан А. А. Зиминым: Зимин А. А. Текстология Про‑
странной редакции разрядных книг за 1475–1537 г. С. 160.
75  Зимин А. А. Россия на пороге нового времени. С. 267–
278.
76  Например, кн. С. Ф Курбский (1528 г.), кн. М. Д. Ще‑
нятев (1530 г.) и др. См.: Там же. С. 275; Белов Н. В. Кня‑
зья Щенятевы —  наместники Великого Устюга XVI века. 
С. 21.

случае, в весьма зрелом возрасте. А зна‑
чит,  у  него  могли  возникнуть  серьезные 
проблемы со здоровьем.
Приблизительно  в  середине  своего 

странного «отпуска» 26 мая 1526 г. Федор 
Щука  делает  большой  вклад  в  Троице‑ 
Сергиев монастырь:  1000 четвертей ржи 
на общую сумму в 41 руб ль 30 копеек 77. 
Этот вклад открыл целую серию пожертво‑
ваний, совершенных от лица Ф. Ю. Щуки. 
По  каким‑то причинам именно в этот пе‑
риод  своей  биографии  Федор  Юрьевич 
крепко задумался о вечной жизни…
Еще  одно  немаловажное  наблюдение 

связано  со  служебной  деятельностью 
Ф. Ю. Щуки. Вплоть до 1524 г. его карье‑
ра  идет  в  гору. Нет  ни  намека  не  то  что 
на  какое‑то падение —  даже на малейшую 
шатость его положения при дворе. С воз‑
вращением на  службу  в  1527  г.  в  судьбе 
Щуки происходят казалось бы малозамет‑
ные, но при ближайшем рассмотрении —  
без преувеличения знаковые изменения.
Поначалу  все  шло  как  будто  хорошо, 

без явных потрясений.
В июле 1527 г. в преддверие ожидавше‑

гося крымского набега на южных рубежах 
по  городам  встали  воеводы  «от  поля». 
В  разрядной  росписи  Ф. Ю. Щука  Куту‑
зов  был  сказан  вторым  воеводой  Рязани 
под  началом  рязанского  наместника  кн. 
А. А. Ростовского 78. Федора Щуку вызва‑
ли на службу не просто так: на крымской 
«украйне» как никогда требовались опыт‑
ные ратоборцы. 4 сентября в Москву при‑
шла  весть  от  путивльских  станичников: 

77  Вкладная  книга  Троице‑ Сергиева  монастыря  /  Изд. 
подг. Е. Н. Клитина, Т. Н. Манушина, Т. В. Николаева. М., 
1987. С. 62.
78  РК‑1598. С. 70. То же: РК‑1605. Т. 1. Ч. 2. С. 201. Дублет 
под тем же годом: РК‑1605. Т. 1. Ч. 2. С. 202.
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«царевич»  Ислам‑ Гирей  со  многим  вой‑
ском  движется  по  направлению  к  Оке 79. 
В соответствии с приказом, в  случае во‑
енной тревоги («а каково будет дело») Фе‑
дор Щука с двумя другими воеводами, кн. 
О. Т. Тростенским и Ф. М. Денисьевым, 
должен был действовать «за городом» —  
осуществлять  мобильные  марш‑броски 
на территории рязанского уезда 80. 7 сентя‑
бря Ислам Гирей попытался сходу «пере‑
лезть» Оку в районе Ростиславля, но был 
отбит  и  обращен  в  бегство.  В  погоню 
за татарами отправились «лехкие» воево‑
ды из украинных городов. Под Зарайском 
татар  настигли  и  в  тяжком  бою  «поби‑
ша  безбожных  много».  Второй  разгром 
крымцев  произошел  южнее,  на  р.  Осе‑
тре 81. Летописи не позволяют сказать, вы‑
ходили  ли  на  бой  с  татарами  рязанские 
дети  боярские  во  главе  с  Федором Щу‑
кой. В то же время, запись частной Про‑
странной разрядной книги сообщает, что 
оборонительными боями с Ислам‑ Гиреем 
на  Оке  руководили  воеводы  кн.  Ф.  М. 
Мстиславский,  Ф. Ю. Щука  Кутузов,  кн. 
П. Ф. Охлябинин и кн. Ф. В. Лопата Те‑
лепнев Оболенский 82. Трое из названных 
воевод  накануне  крымского  вторжения 

79  РК‑1598. С. 71.
80  Там же. С. 70.
81  ПСРЛ. Т. 34. М., 1978. С. 16; ПСРЛ. Т. 8. С. 272; ПСРЛ. 
Т.  24. Пг.,  1921.  С.  223; ПСРЛ.  Т.  6.  СПб.,  1853.  С.  283–
284;  Шмидт С. О.  Продолжение  Хронографа  редакции 
1512 года. С. 283; РК‑1605. Т. 1. Ч. 2. С. 203; РГБ. Ф. 92. 
№ 2. Л. 143. Подробно об этой кампании см.: Зимин А. А. 
Россия  на  пороге  нового  времени.  С.  312–313;  Карга-
лов В. В. На степной границе. Оборона «крымской украи‑
ны»  Русского  государства  в  первой  половине XVI  столе‑
тия. М., 1974. С. 76–79; Волков В. А. Под стягом Москвы. 
Вой ны и рати Ивана III и Василия III. М., 2016. С. 188–189; 
Пенской В. В., Пенская Т. М. «Исланова стравка» // Золото‑
ордынская цивилизация. Вып. 8. Казань, 2015. С. 350–352.
82  РК‑1605. Т. 1. Ч. 2. С. 207.

стояли с вой сками на окском берегу у Ка‑
ширы и Коломны 83. Вероятнее всего, по‑
лучив  известие  о  движении  крымской 
армии  к  Оке,  из  Рязани  в  соответствии 
с  великокняжеским  приказом  («а  велел 
воеводам  всем итти  на  то место,  где  хо‑
чет Ислам реку лести» 84)  на помощь ос‑
новным воинским силам выступил отряд 
Ф. Ю. Щуки. В этом случае Федор Щука 
должен  был  принять  самое  деятельное 
участие  в  отражении  татарского  набега 
и  преследовании  отступающего  непри‑
ятеля.  Итогом  сентябрьской  кампании 
стала безусловная победа, и Федор Юрье‑
вич Щука  внес  в  нее  свою  небольшую, 
но важную лепту.
Должность второго рязанского воеводы 

для Федора Щуки была вполне «по чину»: 
не повышение, однако же и не ущемление 
выслуженной  за  три  десятилетия  мест‑
нической  «чести».  Стоять  под  князьями 
Ростовского дома для него было привыч‑
но.  Однако  следующий  год  показал,  что 
некогда незыблемое положение Щуки из‑
рядно пошатнулось.
29  августа 1528  г.  в  города «от крым‑

ской  украины»  вновь  были  расписаны 
воеводы.  Ф. Ю. Щука  Кутузов  остался 
стоять  в  Рязани,  но  на  сей  раз  третьим 
воеводой 85.  На  его  место,  в  «товари‑

83  РК‑1598. С. 70–71.
84  Там же. С. 71.
85  А. А. Зимин,  опираясь  на  запись  Государева  разря‑
да,  полагал,  что  в  августе  1528  г.  Ф. Ю. Щука  мог  быть 
вторым  наместником  Нижнего  Новгорода.  Б.  А.  Илюш‑
ин  допускает,  что  Федор  Щука  действительно  занимал 
эту должность, так как указанное в разряде имя —  Федор 
Юрьев —  «в те годы имел только один воевода». Постро‑
ения А. А. Зимина и Б. А. Илюшина ошибочны. В августе 
1528  г.  Ф. Ю. Щука  был  расписан  третьим  воеводой  Ря‑
зани. Его имя в разрядах всегда писалось с частицей -вич 
и фамилией: Федор Юрьевич Щука Кутузов. Кроме того, 
служба  Ф. Ю. Щуки  в  подчинении  кн.  С. Ф. Алабышева 
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щи»  наместнику  кн.  А.  А.  Ростовскому, 
руководство  разрядного  ведомства  при‑
слало кн. Александра Васильевича Каши‑
на  (из  разветвленного  дома Оболенских 
князей) 86.  В  1510‑х  гг.  Кашин  исправ‑
но  служил  полковым  воеводой,  правда, 
на позициях куда более низких, чем Фе‑
дор  Щука 87.  В  свою  последнюю  перед 
назначением  в  Рязань  «именную»  служ‑
бу летом 1519 г. (девятью годами ранее!) 
кн. А. В. Кашин стоял ниже И. А. Боль‑
шого Колычева, М. С. Воронцова и кн. В. 
В. Чулка Ушатого 88 —  лиц, изрядно про‑
игрывавших  Ф. Ю. Щуке  по  местниче‑
ским счетам 89. В первой половине 1520‑х 
гг. о князе Кашине —  ни слуху, ни духу. 
В 1526 г. он внезапно появляется на свадь‑
бе Василия III и Елены Глинской, причем 
на  довольно  почетном  месте —   «у  зго‑
ловья»  великой  княгини 90.  С  этого  вре‑
мени  карьера Александра Кашина  резко 
пошла в гору. Рязанское воеводство стало 

(именно  он  указан  первым  нижегородским  наместни‑
ком в 1528 г.) едва ли возможна: в местническом отноше‑
нии Федор Щука был на  голову выше не  только Алабы‑
шевых, но и их «старших» (в служебном отношении) ро‑
дичей  князей  Сицких  и  Ушатых  (Зимин А. А.  Наместни‑
ческое управление в Русском государстве. С. 278; Илюш-
ин Б. А. Федор Юрьевич Щука Кутузов —   воевода Васи‑
лия III. С. 87). О положении кн. Алабышевых в служебной 
иерархии Ярославского княжеского дома см.: Сергеев А. В. 
Князья  Ярославские  во  второй  трети  XVI  в.:  историко‑ 
генеалогическое  исследование  //  Вспомогательные  исто‑
рические дисциплины. Т. 34. СПб., 2014. С. 12, 47.
86  РК‑1605. Т. 1. Ч. 2. С. 205.
87  «Потолок» его служебной карьеры в эти годы —  пер‑
вый воевода полка Правой руки в походе против Литвы ле‑
том 1519 г. (РК‑1598. С. 57). Обыкновенно он довольство‑
вался куда более скромными назначениями.
88  Там же.
89  М. С. Воронцов, а также родные братья кн. В. В. Чулка 
Ушатого и И. А. Колычева —  кн. Ю. В. Большой Ушатый 
и Г. А. Большой Колычев в разные годы служил под нача‑
лом Ф. Ю. Щуки.
90  РК‑1598. С. 9.

первым в чреде новых блестящих назна‑
чений приближенного  к  трону  кн. А. В. 
Кашина. Для Федора Щуки это было яв‑
ное бесчестье. Как бы то ни было, Щука 
Кутузов обиду стерпел и, видимо, не стал 
бить  на  князя  Кашина  челом  и  затевать 
местническую  свару.  Уж  не  потому  ли, 
что  был  уверен  в  безнадежности  этого 
предприятия?..
Год спустя ситуация резко улучшилась 

в пользу Ф. Ю. Щуки. Весной 1529 г. кн. 
А. А. Ростовский был переведен в Вязь‑
му, кн. А. В. Кашин —  оставлен на своем 
посту второго воеводы. Сам Щука Куту‑
зов  занял  ставшее  вакантным  место  на‑
местника  Рязани 91.  Система  рязанского 
наместничества  была  весьма  запутана: 
А.  А.  Зимин  со  ссылкой  на  официаль‑
ные разряды небезосновательно полагал, 
что в городе мог существовать своеобраз‑
ный наместнический «дуумвират» 92. Дей‑
ствительно,  в  мартовской  записи  1529  г. 
и  Ф. Ю. Щука  Кутузов,  и  кн.  А.  В.  Ка‑
шин  указаны  как  городские  наместни‑
ки («на Резани наместники…») 93. Однако 
факт  несомненен: Федор Щука  в  любом 
случае оказался выше князя Кашина. За‑
нятый Федором Щукой пост —   это уро‑
вень  служебных  назначений  князей 
Ростовских,  Пунковых‑ Микулинских, 
бояр Симских Образцовых 94. Чрезвычай‑
но высоко и вполне сообразно с прежней 
«планкой» Ф. Ю. Щуки.
Впрочем,  эта  победа  оказалась  лишь 

временным  успехом.  Она  уже  не  могла 
91  Там же. С. 73. То же: РК‑1605. Т. 1. Ч. 2. С. 211.
92  Зимин А. А. Наместническое управление в Русском го‑
сударстве. С. 286–287.
93  РК‑1598. С. 73.
94  См.: Зимин А. А. Наместническое управление в Русском 
государстве. С. 286–287.
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заслонить собой закат военной и полити‑
ческой карьеры Федора Щуки.

Конец жизненного пути. 
Казанский поход 1530 года

Весной  1530  г.  возобновилась  вой‑
на  с  Казанским  ханством.  В  третий  по‑
ход  на  Казань  Василием  III  по  традиции 
были посланы две армии: одна, конная —  
сухим путем, другая —  в судах, по волж‑
ской  воде.  Первую  возглавил  кн.  М.Л. 
Глинский, вторую —   кн. И. Ф. Бельский. 
Федор Щука  занял  место  первого  воево‑
ды полка Правой руки в судовой рати кня‑
зя Бельского (в «товарищах» —  кн. Ф. М. 
Карамышев  Курбский) 95.  Между Ф. Ю. 
Щукой  и  главнокомандующим  кн.  И.  Ф. 
Бельским  в  армейской  полковой  иерар‑
хии стоит  еще один персонаж —   первый 
воевода Передового полка кн. Ф. В. Лопа‑
та Телепнев Оболенский. Летом 1517 г. он 
служил  в  подчинении  у  Федора Щуки 96, 
теперь же —  не просто встал выше него, 
но  и  оттеснил  Федора  Юрьевича  с  дав‑
но занимаемого им в полевой армии поста 
главы  Передового  полка.  Подобное  по‑
ложение  вещей  чрезвычайно  показатель‑
но: в структуре полевой армии Передовой 
полк играл роль наиболее подвижного со‑
единения,  ответственного  за  нанесение 
упреждающих ударов по вой скам против‑
ника 97.  Во  главе  этого  полка  обыкновен‑

95  РК‑1598.  С.  75.  В  Пространной  РК  вторым  воеводой 
ошибочно указан кн. М. Ф. Карамыш Курбский: РК‑1605. 
Т. 1. Ч. 2. С. 213. Дублеты под 7034 (1526) и 7039 (1531) гг.: 
РК‑1605. Т. 1. Ч. 2. С. 196, 218.
96  Возможно, что кн. Ф. В. Лопата Оболенский был ниже 
Ф. Ю. Щуки  и  в  сентябрьской  кампании  1527  г.  против 
крымцев.
97  Курбатов О. А. Очерки развития тактики русской кон‑
ницы  «сотенной  службы»  с  середины XVI  в.  до  середи‑
ны  XVII  в.  //  Военная  археология.  Сборник  материалов 

но  ставили  опытных  воевод,  способных 
к  ведению  интенсивных  наступательных 
и  оборонительных боев,  склонных  к  ско‑
рым  маневренным  действиям.  Престаре‑
лый Федор Щука едва ли годился на столь 
ответственную  роль;  он  хорошо  показал 
себя  в  предшествующие  годы,  неодно‑
кратно  вставал  во  главе  Передового  пол‑
ка и небольших самостоятельных полевых 
соединений,  но…  его  время  безвозврат‑
но  прошло.  Ему  предпочли  гораздо  бо‑
лее молодого, но уже набравшегося опыта 
и положительно зарекомендовавшего себя 
военачальника 98.
По‑видимому, силы стремительно остав‑

ляли  Федора  Щуку.  За  шесть  месяцев 
до казанского похода, 6 октября 1529 г., он 
дал большой вклад по душе своей усопшей 
супруги 99.  12  апреля  1530  г.,  незадолго 
до выступления на Казань, Федор Юрьевич 
прислал в Троицу еще один вклад —  на этот 
раз, видимо, за свое здравие (или же в па‑
мять о своем старшем сыне, также умершем 
 где‑то в рассматриваемый период) 100. Этой 
весной Федор Щука  был  готов  к  встрече 
со смертью как никогда ранее.

Проблемного Совета «Военная археология» при Государ‑
ственном Историческом музее. Вып. 2. М., 2011. С. 66–67.
98  О  службах  и  полководческих  дарованиях  кн.  Ф.  В. 
Лопаты  Оболенского  см.,  напр.:  Володихин Д. М.  Побе‑
да русских вой ск над польско‑ литовскими интервентами 
под Опочкой в 1517 году // Вестник Воронежского госу‑
дарственного университета. Серия: История. Политоло‑
гия. Социология. 2016. № 3. С. 42; Илюшин Б. А. Воевод‑
ский корпус в Казанском походе 1530 года // Novogardia. 
2019. № 3. С. 65. Б. А. Илюшин несправедливо занижает 
боевые качества кн. Ф. В. Лопаты, говоря о его «неболь‑
шом воеводском опыте». Думается, в данном случае сле‑
дует  обратить  внимание не на  то,  сколько  князь Федор 
Лопата служил до похода 1530 г., а на то, как именно он 
служил.
99  Вкладная книга Троице‑ Сергиева монастыря. С. 62.
100  Там  же.  С.  62.  О  возможной  дате  смерти  сына 
Ф. Ю. Щуки Кутузова будет сказано далее.
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Поход на Казань начался в апреле или 
мае 1530 г. К середине июля объединен‑
ная  русская  армия  приступила  к  осаде 
города. Поначалу удача была на стороне 
государевых воевод:  в ночь на  14 июля 
в  ходе  кровопролитного  штурма  был 
взят укрепленный Булакский острог, по‑
сле  чего  устрашенный  хан  Сафа‑ Гирей 
бежал из Казани в Арский городок или, 
по другой версии, в союзный ему Крым. 
Воеводы  вполне  могли  овладеть  оси‑
ротевшей  татарской  столицей,  но  вне‑
запно  затеяли  жестокое  местническое 
разбирательство. Потеряв изрядное вре‑
мя и не озаботившись организацией до‑
зоров,  командующие  московской  ратью 
допустили  фатальную  ошибку.  Вер‑
ные  казанцам  черемисские  отряды  об‑
рушились на расцепленный гуляй‑ город 
и  устроили  страшную  резню  в  русском 
лагере. В отчаянном бою сложили свои 
головы многие служилые люди и воево‑
ды. Погиб и первый воевода Передового 
полка князь Федор Лопата Оболенский. 
30 июля, через две недели после учинен‑
ного  разгрома,  главнокомандующий  кн. 
И. Ф. Бельский, добившись от казанских 
властей  формального  признания  вер‑
ховенства  московского  государя,  снял 
осаду  и  начал  отступление.  Тщательно 
спланированная  операция  обернулась 
безусловным провалом 101.
Узнав  о  крахе  похода,  Василий  III 

пришел  в  ярость.  Виновник  пораже‑
ния кн. И. Ф. Бельский был приговорен 

101  ПСРЛ. Т. 26. С. 314; ПСРЛ. Т. 34. С. 16; ПСРЛ. Т. 19. 
СПб., 1903. Стб. 36–40. Противоречивые свидетельства 
источников  проанализированы А. А.  Зиминым,  а  в  са‑
мое  недавнее  время  —   Б.  А.  Илюшиным  (Зимин А. А. 
Россия  на  пороге  Нового  времени.  С.  364–366;  Илю-
шин Б. А.  Казанские  вой ны  Василия  III.  Казань,  2021. 
С. 291–309).

к  смерти,  но  в  итоге  по  челобитию 
церковных  иерархов  помилован  и  за‑
точен  в  темницу.  Согласно  позднему 
источнику, великий  князь  «располе‑
ся и разгневася» и на других «больших 
воевод», правда вскоре переменил гнев 
на  милость:  «и  быша  в  первой  чести 
и  любви  его» 102.  Настигло  ли  наказа‑
ние Федора Щуку —  неизвестно. И ле‑
тописи,  и  разряды  умалчивают  о  его 
роли  в  злополучной  казанской  экспе‑
диции. Ясно лишь одно: едва завершив 
казанскую  службу,  Ф. Ю. Щука  скон‑
чался.
С. Б. Веселовский справедливо пола‑

гал,  что  смерть настигла Федора Щуку 
в  7039  (1530/31)  г.,  поскольку  на  бу‑
дущий  год  по  его  душе  был  совершен 
вклад  в  Троице‑ Сергиев  монастырь 103. 
Предложенную Веселовским дату мож‑
но  уточнить.  В  древнейшем  перга‑
менном  синодике  Троице‑ Сергиева 
монастыря  («синодике  ризницы» 
1575  года)  Ф. Ю. Щука  записан  в  са‑
мом начале годовой рубрики за 7039 г., 
немногим ниже имени павшего под сте‑
нами Казани кн. Ф. В. Лопаты Оболен‑
ского 104.  Следовательно,  Щука  должен 
был преставиться в первых числах сен‑
тября  1530  г.,  спустя  считаные  дни 
по  возвращении  из  неудачного  похода 
на Казань 105.

102  ПСРЛ. Т. 19. Стб. 41.
103  Веселовский С. Б.  Исследования…  С.  431–432.  То  же 
см.:  Зимин А. А.  Формирование  боярской  аристократии… 
С. 260.
104  РГБ. Ф. 304. III. № 25. Л. 183. Менее точно указание 
троицкого синодика конца XVI в. (РГБ. Ф. 304. I. № 40. 
Л. 10).
105  Воеводы вернулись в столицу во второй половине авгу‑
ста (ПСРЛ. Т. 34. С. 16; ПСРЛ. Т. 26. С. 314).
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Место Ф. Ю. Щуки 
в структуре Государева двора 

и воеводского корпуса
Подведем  итог  кипучей  деятельности 

Федора Юрьевича Щуки. За тридцать пять 
лет службы он имел не менее семнадцати 
служебных назначений. Семь раз его «раз‑
ряжали» полковым воеводой, единожды он 
командовал  небольшим  самостоятельным 
полевым соединением. В боевых действи‑
ях ему довелось участвовать не менее семи 
раз: трижды в походах против Казанского 
ханства, трижды —  в экспедициях на ли‑
товском  «фронте»,  как  минимум  однаж‑
ды —  в оборонительной операции против 
крымских татар. Скупые свидетельства ле‑
тописей и воинских разрядов не позволя‑
ют сказать   что‑либо определенное о роли 
Ф. Ю. Щуки  в  военных  кампаниях.  Оче‑
видно, он действовал чрезвычайно удачно, 
что и стало причиной его стремительного 
восхождения по карьерной лестнице.
Для своего семейства Федор Щука под‑

нялся очень высоко. Он выходил в походы 
гораздо чаще своих родичей, и притом вся‑
кий  раз  на  высоких  должностях.  Кутузо‑
вы вообще были представлены на военной 
службе крайне незначительно —  как пра‑
вило,  они  делали  карьеру  на  дипломати‑
ческом поприще. За всю первую половину 
XVI в., помимо Ф. Ю. Щуки, в разрядных 
книгах были  записаны лишь сыновья  его 
двоюродного брата Михаила Клеопы. Ни‑
кита Михайлович Клеопин в июне 1521 г. 
был  вторым  осадным  воеводой  Колом‑
ны 106, а его младший брат Андрей в июле 
1528  г.  служил  приставом  у  городецко‑
го  «царевича»  Еналея 107.  Правда,  в  ноя‑

106  РК‑1598. С. 66.
107  Там же. С. 72.

бре  1512  г.  некий  Андрей  Кутузов  был 
«расписан»  вторым  воеводой  полка  Ле‑
вой руки (младшая воеводская должность) 
в походе из Великих Лук к Бряславлю 108, 
но  из  источника  неясно,  о  каком  именно 
представителе  семейства  Кутузовых  идет 
речь 109.  Еще  один  дальний  родственник 
Федора Щуки, его троюродный брат Иван 
Александрович Мисин  (потомок младше‑
го брата Федора Кутуза, Григория Горбато‑
го), в 1510–20‑х гг. неоднократно пребывал 
на  второстепенных  воеводских  должно‑
стях, но так и не смог дослужиться до ран‑
га первого полкового воеводы 110.
Вспомним,  какое  положение  занима‑

ли  Кутузовы  в  иерархической  структуре 
Государева двора на рубеже XV–XVI вв., 
когда  Федор  Юрьевич  едва  заступил 
на государеву службу. Их клан держался 
на скромных позициях, ниже абсолютного 
большинства  старомосковских  нетитуло‑
ванных  родов,  не  говоря  уже  о  предста‑
вителях  княжеской  аристократии.  Как 
должна  была  складываться  судьба  Куту‑
зовых в первой трети XVI столетия? Ско‑
рее всего, достаточно печально. Активное 

108  Там же. С. 48.
109  В Пространной  разрядной  книге  этот Андрей Кутузов 
записан с отчеством Семенович. Не исключено, что здесь 
мы имеем дело с поздней вставкой: источники знают лишь 
одного такого служилого человека, Андрея Семеновича Ла‑
пина Кутузова.   Последний  однако же  погиб  от  рук  азов‑
ских казаков летом 1501 г. (Сборник РИО. Т. 41. Памятни‑
ки  дипломатических  сношений  Московского  государства 
с Крымской и Ногайской ордами и с Турцией. Т. 1. СПб., 
1884. № 81, 83. С. 407, 419; ПСРЛ. Т. 12. СПб., 1901. С. 253; 
см. также: Моисеев М. В. «Иже где лихих нет...» Нападения 
в степи на дипломатические миссии и их урегулирование в 
XV–XVI вв. Россия, татарские государства и Османская им‑
перия перед криминальным вызовом «вольных сообществ» 
// Новое прошлое.  № 4. 2019. С. 30–31). О возможно позд‑
нем происхождении этого разряда см.: Жуков А. Е. К вопро‑
су об источниках Летописного свода 1560 года. С. 182–183.
110  РК‑1598. С. 48, 56, 57, 61, 63, 68.
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включение  в  состав Двора многочислен‑
ных княжат в последние годы правления 
Ивана  III  и  в  особенности  при  его  сыне 
Василии III привело к серьезному переу‑
стройству механизма комплектования во‑
еводского корпуса. Нетитулованная знать 
постепенно  утрачивала  былое  влияние 
в армии: на места, ранее контролировав‑
шиеся старым московским боярством, все 
чаще стали назначать выходцев из княже‑
ской среды. По подсчетам Д. М. Володи‑
хина,  только  за  три  первых  десятилетия 
XVI  в.  представительство  нетитулован‑
ных  семейств  на  «именных»  воеводских 
должностях сократилось почти в полтора 
раза 111. В  этих условиях Кутузовы, и без 
того  занимавшие  незначительное  место 
в  командной  военной  иерархии  страны, 
должны  были  вовсе  перестать  получать 
 какие‑либо  серьезные  воеводские  назна‑
чения.  Несомненные  следы  этого  про‑
цесса  мы  видим  на  примере  судеб  трех 
старших ветвей дома Кутузовых, изрядно 
обмельчавших и в итоге напрочь «выпав‑
ших» из системы воеводских назначений. 
В  подобных  условиях  служебный  путь 
Ф. Ю. Щуки,  отличавшийся  бы  своей 
неординарностью и при обычных обсто‑
ятельствах, представляет из себя едва ли 
не  исключительный  феномен.  Упорно 
взбираясь  вверх  по  карьерной  лестни‑
це,  Федор Щука  в  иные  моменты  своей 
биографии  «обходил  честью»  не  только 
старомосковских  служильцев  Воронцо‑
вых,  Бутурлиных,  Коробовых,  Колыче‑
вых,  Шереметевых,  но  и  титулованных 
аристократов  второго‑ третьего  порядков: 
князей  Сицких,  Улановых,  Буйносовых 

111  Володихин Д. М. 1) Полководцы Ивана III. С. 116–123; 
2) Социальный состав русского воеводского корпуса при 
Иване IV. С. 95, 106.

Ростовских,  Микулинских,  Кривобор‑
ских,  Ляцких,  Стригиных  Оболенских, 
Репниных,  Тростенских,  Кашиных,  Ку‑
бенских, Барбашиных.
Чтобы яснее представить себе прибли‑

зительный  уровень  служебных  назначе‑
ний Федора Щуки, стоит еще раз взглянуть 
на  разряд Казанского  похода  1530  г.  Как 
мы помним, Ф. Ю. Щука возглавлял в нем 
полк  Правой  руки  судовой  рати.  В  кон‑
ной рати аналогичный пост занимал князь 
Иван  Федорович  Овчина  Телепнев  Обо‑
ленский 112  —   очень  крупный  вельможа, 
военный и политический деятель времени 
правления Василия  III, будущий фаворит 
государыни‑ регентши Елены Глинской 113. 
Своему  высокому  рангу  князь  И. Ф. Ов‑
чина  был  обязан  в  первую  очередь  знат‑
ному происхождению. В отличие от него 
Ф. Ю. Щука  достиг  подобных  высот  ис‑
ключительно  благодаря  личным  профес‑
сиональным качествам и заслугам.
Наконец, еще одно, финальное,  заме‑

чание.  Говоря  о  наиболее  востребован‑
ных  московских  полководцах  первой 
трети  XVI  в.,  Д. М. Володихин  отме‑
тил абсолютное господство в этой стра‑
те представителей княжеского сословия. 
Из  нетитулованных  аристократов  дан‑
ной  планки  достигли  всего  трое  слу‑
жилых  людей.  Среди  командующих 
самостоятельными  полевыми  соеди‑
нениями  к  их  числу  принадлежал  один 
лишь  престарелый  боярин  Я.  З.  Кош‑
кин,  на  уровне  первых  воевод  других 

112  РК‑1598. С. 75.
113  Шапошник В. В.  Князь И. Ф.  Овчина‑ Телепнев:  эта‑
пы карьеры  // Труды по российской и всеобщей истории 
XVI–XX вв. Сборник научных работ к 80‑летию профес‑
сора Санкт‑ Петербургского университета, доктора истори‑
ческих наук В. И. Хрисанфова. СПб., 2020. С. 131–136.



136  NOVOGARDIA №1 2021

ЕЩЕ РАЗ О ФЕДОРЕ ЮРьЕВИЧЕ ЩУКЕ КУТУЗОВЕ, ВОЕВОДЕ ВАСИЛИЯ III

полков —   И.  А.  Черный  Колычев  и  А. 
В. Сабуров. Воеводы  этого  уровня  вос‑
требованности,  по  определению  Д.  М. 
Володихина,  имели  в  своем  «послуж‑
ном  списке»  пять  и  более  командир‑
ских полковых  служб 114. Однако  реестр 
полковых  назначений  Ф. Ю. Щуки  Ку‑
тузова  также  соответствует  предъяв‑
ленным  историком  требованиям.  В  его 
активе  пять  случаев  командования  «ти‑
тульными»  полками:  по  одному  разу 
Сторожевым и Правой руки, трижды Пе‑
редовым. В количественном отношении 
Федор Щука, конечно, уступает по чис‑
лу  «именных»  служб  и Ивану Черному 
Колычеву, и Андрею Сабурову 115, однако 
по качественному статусу —  несомнен‑
но  их  превосходит.  Диапазон  назначе‑
ний Колычева и Сабурова был ограничен 
постами  первого  воеводы  Сторожевого 
полка или полка Левой руки (лишь еди‑
ножды,  в  июле  1513  г.,  А.  В.  Сабуров 
встал  во  главе Передового полка,  одна‑
ко это —  всего лишь исключение из об‑
щего правила) 116. Федор Щука в среднем 
превосходил  их  на  одну‑две  воевод‑
ских позиции. Таким образом, принимая 
во внимание критерии, выработанные Д. 
М. Володихиным, мы констатируем, что 
Ф. Ю. Щука Кутузов вполне может быть 

114  Володихин Д. М. Ведущие русские полководцы времен 
Василия  III  //  Русь,  Россия: Средневековье  и Новое  вре‑
мя. Выпуск 6: Шестые чтения памяти академика РАН Л. В. 
Милова. Материалы к международной научной конферен‑
ции. Москва, 21–22 ноября 2019 г. М., 2019. С. 103–104.
115  Первый  разряжался  первым  полковым  воеводой  де‑
вять, второй —  одиннадцать раз.
116  См.: РК‑1598. С. 39, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 69. Выборка 
из разрядов: Володихин Д. М. Социальный состав русско‑
го воеводского корпуса при Иване IV. С. 92, 96, 97, 98, 99, 
100, 101, 103. О службах И. А. Колычева и А. В. Сабурова 
см. также: Зимин А. А. Формирование боярской аристокра‑
тии… С. 181, 193–194.

причислен к группе наиболее востребо‑
ванных воевод времени правления госу‑
даря Василия III 117.

Вместо заключения. 
Наследие Ф. Ю. Щуки

Несмотря  на  выдающиеся  успехи 
на  военном  поприще,  Федор  Юрьевич 
Щука  так  и  не  смог  пробиться  в  Бо‑
ярскую  думу 118.  Многолетняя  выслуга 
Щуки  могла  бы  обеспечить  его  потом‑
ству  очень  хорошие  стартовые  позиции 
и  в  перспективе  способствовать  воз‑
вышению  если  не  всего  семейства,  то, 
по  крайней  мере,  одной  из  ветвей  рода 
Кутузовых.  Судьбе  было  угодно  распо‑
рядиться  иначе:  семейная  жизнь  Федо‑
ра Щуки сложилась не слишком удачно. 
От жены Евдокии у него было два сына: 
Иван и Данила. Оба они, судя по всему, 
скончались  в  весьма  молодом  возрасте 
и были бездетны 119. Иван Федорович Щу‑

117  Такое же количество «именных» полковых служб, как 
у Ф. Ю. Щуки Кутузова, фиксируется, например, у кн. Б. 
Т. Уланова, включенного Д. М. Володихиным в перечень 
военачальников высшего уровня востребованности (Воло‑
дихин Д. М.  Ведущие  русские  полководцы  времен  Васи‑
лия III. С. 104).
118  В Пространной разрядной книге под 1513, 1519, 1523 
и 1530 гг. Ф. Ю. Щука записан с боярским чином (РК‑1605. 
Т. 1. Ч. 1. С. 128, 168, 187; РК‑1605. Т. 1. Ч. 2. С. 213. Указа‑
но в работах: Зимин А. А. Формирование боярской аристо‑
кратии… С. 277. Примеч. 43; Илюшин Б. А. Федор Юрье‑
вич  Щука  Кутузов  —   воевода  Василия  III.  С.  89).  Это 
ошибка, возникшая на определенном этапе создания дан‑
ной разрядной компиляции или же одного из ее протогра‑
фов. Полагаем,  именно  ее  сведения  позволили С.  Б.  Ве‑
селовскому утвердительно писать о боярстве Ф. Ю. Щуки 
Кутузова (см.: Веселовский С. Б. Исследования… С. 432).
119  В  большинстве  родословцев  запись  о  них  лапидарна: 
«Щукины дети Иван да Данило» (см., напр.: Родословная 
книга  // ВОИДР. Кн.  10. М.,  1851. С.  111).  Ряд редакций 
родословных книг содержит уточнение об их бездетности 
(см., напр.: РГБ. Ф. 256. № 350. Л. 182; РГБ. Ф. 205. № 178. 
Л. 65).
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кин Кутузов умер еще при жизни отца 120, 
приняв монашеский постриг: в троицком 
синодике  он  записан  как  «инок  Иона» 
под  7038  (1529/30)  г.121 Данила Федоро‑
вич в 1531/32 г. дал вклад Троицкому мо‑
настырю  по  усопшим  родителям,  брате 
и  собственной  душе 122;  можно  думать, 
что  он  также  скончался   где‑то  около 
этой  даты 123.  В  иных  известных  источ‑
никах братья Щукины не  упоминаются, 
с  их  смертью  «самая  значительная  от‑
расль Кутузовых» 124 прекратила свое су‑
ществование.

Хроника жизни Федора Щуки 
Кутузова

1470-е (до 1480)  —   рождение  сына 
Федора  в  семье  влиятельного  вельможи 
Юрия Федоровича Кутузова.

1495, январь —  поездка в Литву в сви‑
те княжны Елены Ивановны.

1495, октябрь —   поездка  в  Новгород 
в свите детей боярских Ивана III.

1506, апрель —  второй воевода Сторо‑
жевого полка в неудачном походе на Ка‑
зань.

1511 (или около этой даты)  —  
смерть  старшего  двоюродного  брата, 

120  С. Б. Веселовский твердо не  знал даты смерти Ивана 
Щукина, однако же предположил, что тот умер «при жиз‑
ни отца или вскоре после смерти отца» (Веселовский С. Б. 
Исследования… С. 432).
121  РГБ. Ф. 304. III. № 25. Л. 182 об. Возможно, с его смер‑
тью связан вклад Ф. Ю. Щуки Кутузова в Троице‑ Сергиев 
монастырь,  совершенный  12  апреля  7038  (1530)  г.  (см.: 
Вкладная книга Троице‑ Сергиева монастыря. С. 62).
122  Вкладная книга Троице‑ Сергиева монастыря. С. 62.
123  Его имени в троицком синодике 1575 г. нам отыскать 
не  удалось.  Отсутствует  оно  и  в  поминальном  списке 
рода  Кутузовых,  помещенном  на  страницах  подробного 
кормово‑ вкладского монастырского синодика 1675 г. (см.: 
РГБ. Ф. 304. II. № 346. Л. 54 об.).
124  Веселовский С. Б. Исследования… С. 432.

Бориса  Васильевича  Кутузова;  Федор 
Щука становится главой семейства Ку‑
тузовых.

1512, май —   третий  воевода  «в  Ряза‑
ни» (Перевитеске).

1512, ноябрь —  воевода «легкой» рати 
в походе против Литвы.

1513, лето —  первый воевода Стороже‑
вого полка у Тулы.

1515, июнь-июль  —   расписан  тре‑
тьим воеводой Большого полка в Доро‑
гобуже.

1517, июнь —  первый воевода Передо‑
вого  полка  в  Великих Луках;  марш‑бро‑
сок  к  Опочке  в  составе  пятиполковой 
армии (октябрь).

1519, май —  первый воевода «в Меще‑
ре».

1519, август  —   первый  воевода  Пе‑
редового  полка  в  походе  из  Дорогобужа 
на Литву.

1521, июнь —   второй воевода в Ниж‑
нем Новгороде; осада города казанскими 
татарами (август).

1523, август–сентябрь —  первый вое‑
вода Передового полка конной рати в по‑
ходе на Казань.

1524, август —  второй воевода Муро‑
ма.

1526–1530 —  совершение серии круп‑
ных  вкладов  в  Троице‑ Сергиев  мона‑
стырь.

1527, июль —  второй воевода Рязани.
1528, август —   третий воевода Ряза‑

ни.
1529, март —  наместник Рязани.
1530, май–август  —   первый  воевода 

полка Правой руки в походе на Казань.
1530 г., осень  —   смерть  Ф. Ю. Щуки 

Кутузова после возвращения из Казанско‑
го похода.
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N. V. Belov

ONCE AGAIN ABOUT FEDOR YURYEVICH SHCHUKA 
KUTUZOV, MILITARY LEADER (VOEVODE) 

OF VASILY III

Annotation: Criticizing  the  latest  research  on  the  life  and  service  of  military  leader 
(voivode) F. Yu. Shchuka Kutuzov, the author offers his own reconstruction of the service 
biography of this statesman of the first third of the ЧМШth century. The factors, which influ‑
enced his rise/depression in the structure of the Russian army high‑ranking officers, are re‑
vealed. His position in military hierarchy of the Moscow state is localized. The approximate 
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date of F. Yu. Shchuka’s death is established. At the end of the article is a chronological list 
of the main events of the life of this military leader.
Key  words: military  aristocracy,  military  leaders,  military  history,  Sovereign’s  Court, 

Kutuzov, Vasily III.
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