
Иван Калита – наш современник 

Построить мир в условиях войны, в истории удавалось не многим. Но 

такой опыт – построения в тяжелейших условиях Ига исторически 

успешного государства есть у нас, и он особенно актуален сегодня. Это 

период самоусиления Московского княжества под предводительством 

великого князя Московского Ивана Данииловича Калиты, 700-летие 

правления которого отмечается в следующем году. 

Москва не сразу строилась. От московского первого дня – до дня 

сегодняшнего; - идет постоянный процесс созидания, строительства, 

собирания, начало которому положила политика первых московских князей, 

потомков князя Александра Невского, сбросивших внешнее ярмо Орды, и 

начавших собирать исторические русские земли. Наиболее значимой и 

известной личностью среди них, безусловно, является великий князь 

Московский Иван Даниилович Калита, 700-летие правления которого 

отмечается в следующем году. 

Имя Ивана Калиты, в первую очередь, ассоциируется с «собиранием 

земель», что уже само по себе весьма актуально в современных условиях, когда 

настало время и нам собирать «исторические русские земли». А это требует 

всестороннего изучения и учета опыта создания нашего исторически 

успешного государства, у истоков которого и стоял Калита, внук и 

продолжатель дела великого Александра Невского. 

Не просто представить, насколько современен в наши дни Иван Калита, 

насколько актуальны и поучительны его деяния, особенно в тяжелые, во 

многом решающие для судеб страны, дни. Именно он построил первые 

дубовые башни Кремля, кремлевские храмы, определил во многом 

сохраняющейся и сегодня облик столичного города. Это он придал 

неповторимую атмосферу деловой Москвы, предприимчивый характер 

москвичей. Иностранцы, жившие в одно время с Калитой, отмечали, что он 

«был муж благочестивый, осуществлявший свою власть с достоинством». 

При нем более чем в два раза расширились пределы Московского 

княжества. Он сумел выстраивать свою политику «вдолгую», накопить 

внутренние силы для последующего рывка вперед, что даже после его 

кончины последовательно приводило к усилению Москвы и разобщению 

врагов. И без достижений Ивана Калиты не было бы ни подвигов Дмитрия 

Донского, ни решающих побед Ивана Великого. С его именем связано 

создание Русского централизованного государства, обретение общерусской 

идентичности, формирование того неповторимого генетического кода, 

который отличает нашу страну и на современном этапе. 



По-разному объясняют причины «возвышения Москвы», превращения 

её в стольный град московского князя, сумевшего собрать всё лучшее из 

наследия домонгольской Древней Руси, и сохранить политическую и 

духовную преемственность русского православия. Но главный, определяющий 

фактор такого «возвышения» – политический: осуществленная Калитой 

политика, названная «самоусилением» Москвы, благодаря которой 

малозначимое поселение Руси XIV века превратилось в столицу 

централизованного Русского государства. При этом, сумел проводить ее в 

условиях Орды, которая была везде и во всем. Для кого-то – это приговор, и на 

этом все и должно было закончиться. Но у Калиты все только начиналось. Он 

не только сумел правильно рассчитать соотношение сил, но и сумел 

разработать в условиях ига, свою линию поведения, выражаясь современным 

языком — «стратегию непрямых действий», по - существу разлагавшую и 

ослаблявшую Орду, с которой он «напрямую» не боролся, но максимально 

использовал в своих, московских целях. 

Сквозь века прошли основные принципы политики «самоусиления», 

содержание которых особенно наглядно в терминологии того периода. 

В первую очередь, - обеспечение внутренней безопасности («тишины 

великой»), которая продолжалась около 40 лет, во время которых, как об этом 

говорили летописи: «перестали поганые воевати русскую землю и завоевати 

христиан, и отдохнуша и упочинуша христиане от великая истомы и многые 

тягости и от насилия Татарского и бысть оттоле тишина великая по всей 

земле». И за это время не было ни одного народного восстания, 

противоборства народа и княжеской власти, что стало характерным для 

московской политической традиции.  

Далее – активная политика «Собирания земель», а это, в первую очередь, 

– собирание духовно-нравственных сил, понимание особой роли православия, 

ставшей важнейшим политическим фактором достижения единства Руси. 

Определяющее значение в этом имела деятельность митрополита Петра, 

благодаря которому окончательно определилась роль Москвы как духовной 

столицы тогдашнего Русского мира. Именно митрополит Петр, когда в 1313 

году Орда приняла ислам, сумел договорится с ханом Узбеком о мирном 

сосуществовании православия и ислама, что на века вперед предопределило 

межконфессиональное согласие в стране. Их деяниям посвящена известная 

икона «Насаждение древа государства Российского», на которой, за стенами 

Московского Кремля изображены насаждающий древо князь Иван Калита и 

поливающий корни растения из кувшина митрополит Петр, в образе 

первосоздателей государства Российского.    

Еще одно направление - приглашение в Москву «новонаходников», 

«лучших людей со всех концов Руси», что создавало ядро будущего 



государства. Происходило зарождение великорусского народа с чувством 

общерусской общности и особым отношением к великокняжеской власти, в 

которой видели защитницу от усобиц, произвола, иноземных вторжений. 

Только из разоренного и так и не восстановившегося Киева приехали сотни 

служивых людей, и не только видные бояре, но даже цари (Годуновы и 

Романовы) произошли от бояр, приглашенных Иваном Калитой. При этом 

«новонаходников», (выражаясь современным языком – выходцев из разных 

регионов и народов) в целом стали принимать исключительно по их деловым, 

а не «национальным» качествам. При этом православие – непременная основа 

становления многонациональной российской государственности. Калита 

сделал главное: он превратил многонациональность не в очаг 

межнациональной напряженности, но в мощный фактор общественного 

развития, что действенно и исключительно актуально и в современных 

условиях. 

Среди прочих заслуг великого князя — заселение, в том числе 

многочисленными «новонаходниками» из других русских земель, пределов 

Московского княжества. Именно при нем земля Московская начинает 

становиться по-настоящему густонаселенным краем с многочисленными 

крепостями и крупными земледельческими селами. Недаром именно в 

духовных грамотах — завещаниях Ивана Калиты 1339 г. — впервые 

упоминаются многие населенные пункты на территории современной Москвы 

и Московской области.  

Еще ряд значимых, в рамках «самоусиления», политических действий 

внесли свой вклад в «возвышение» Москвы. 

Среди них - «Правый суд паче меры» - упорядочение законности и 

порядка; когда собирались и обобщались памятники права русского и 

византийского права и, главное – применялись в реальной жизни. Происходило 

«исправление Русской земли от татей и разбойник» и одновременно шел 

процесс широкой социализации отношений княжеской власти и народа: 

«сирым в бедах помощьник, вдовци от насильник изымая, яко от уст львов…». 

Так образно описывалась, в том числе, раздача Калитой подаяний из своей 

знаменитой сумки – калиты.  

В полной мере не оценено современное значение денежно-

хозяйственной деятельности Калиты, который уже в XIV веке создавал, 

выражаясь современным языком, «свободные экономические зоны», 

предоставляя более выгодные условия купцам для торговли с Москвой, 

укрепляя свою политику финансами. Он в полной мере осознавал роль и 

значение денег в политике, не допускал создания ситуаций «играть не по 

карману». Поэтому с такими усилиями ему удалось добиться право собирать 

дань в пользу Золотой Орды со всех русских княжеств. Свой след оставил 



Калита и в возникшей уже после его смерти «Великой замятне»: смятении и 

междоусобице в Орде из-за того, кому и как править, какую дань собирать. И 

уже его потомки, следуя установленной им традиции, активно использовали 

«Замятню» в интересах Москвы, а его внук Дмитрий, опираясь на общерусское 

достояние, вышел на Поле Куликово, став Дмитрием Донским. 

Калита определил и закрепил новую систему наследования, 

государственного управления, сочетания московских задач с задачами 

общенациональными, формирования Московского княжества как 

самостоятельной цивилизации, обозначил точку отсчета его 

последовательного развития. При нем получил воплощение новый принцип 

строительства государства – принцип этнического и религиозного 

многообразия, а силой, связующей всех «москвичей», стала православная 

вера. Многонациональная Москва стала привлекательной для многочисленных 

переселенцев из других земель, приток которых питал ее могущество.  

Нам все годы приходится слышать, что «мы от кого-то и чего- то 

отстали». Но мы не «от кого- то», мы — «от себя отстали», от своих 

неиспользованных ресурсов и колоссальных возможностей. Его политика 

исключительно поучительна в современных условиях, когда нам навязывают 

различного рода «иго» в виде «санкций», «окружений», «удушений». 

Проходили мы все это. И побеждали самоусилением, единством и 

многонациональным сплочением, обеспечением внутренней и внешней 

безопасности, курсом на мир и созидание. В этом непреходящее значение 

наследия Калиты. 

Вместе с тем, столь масштабные и исторически выверенные деяния 

И.Калиты и митрополита Петра, как ни странно, так и не нашли должного и 

адекватного отображения в общественно-политическом и историко-

монументальном наследии Москвы: им не поставлен ни один памятник, их 

именем не названа ни одна площадь, значимая улица. По нашему 

предложению, одна из улиц в Новой Москве была названа именем Калиты, но 

памятника так и нет. Мы всесторонне обсудили его свой вариант, и вот как он, 

по общему мнению, должен выглядеть. 

По периметру постамента, где стоят скульптурные изображения Калиты 

и Петра, начертаны пророческие слова сына Ивана Калиты - Симеона Гордого: 

«А пишу вам я Слово того для, чтобы не перестала память родителей наших, 

и наша и свеча бы не погасла». Слова «Чтобы свеча не погасла», взяты за 

название всего памятника. Митрополит Петр, стоя с крестом, благословляет 

Калиту, на поясе у которого, висит «денежная сумка» («калита»). В левой руке 

Калита держит горящую «неугасаемую лампаду», которую, Калита, 

пригнувшись, прикрывает правой рукой. При этом, лампада обращена к 

современникам, и Калита, как бы обращаясь от имени всех созидателей 



Москвы к потомкам, спрашивает: «Мы свечу зажгли, сохранили, - а готовы ли 

вы продолжить наше общее дело?» Горящая «неугасаемая лампада», встроена 

таким образом, что каждый, кто подходит к памятнику, может протянуть руку 

к «Свече», и почувствовать «тепло», идущее от первосозидателей Москвы и 

государства Российского, осознать историческую связь поколений и свою 

ответственность за будущее страны. «Неугасаемая лампада», «Свеча», тем 

самым, становится в центр взаимодействия: Духовности (митрополит Петр), 

Государства (Великий князь И.Калита) и Народа (приходящий к памятнику 

народ). По существу, рождая новую взаимосвязь – «Духовность, 

Государственность, Народ». 

Необходимость в установлении данного памятника исключительно 

велика. И не только потому, что этим двум, великим деятелям необоснованно 

не установлены памятники в городе, который, они, по существу, создали и 

возвеличили. Сегодня необходимо не просто отдать дань памяти созидателям 

Москвы всех времен, но представить наглядный и повседневный пример 

нашим современникам: - кто, как и с какими результатами созидали Москву, 

единую землю московскую, нашу Родину. Ибо: «Без столицы нет государства, 

без Москвы нет России».  

И.Круговых. Руководитель Общественного Совета «Калита» 


