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Анализ летописных источников о жизни княгинь–вдов Тверского кня-

жеского дома свидетельствует об их активной деятельности как в период 

несовершеннолетия наследников, так и в последующее время. Привле-

чение к исследованию дополнительных источников позволяет уточнить 

время монашеского пострига великих княгинь: вдовы уходили в мона-

стырь после женитьбы сына, свидетельствующей о его самостоятельно-

сти. Однако если в княгине нуждалась семья, вдова оставалась жить на 

княжем дворе. 
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Согласно юридическим источникам, древнерусские княгини-вдовы 

имели широкие права и привилегии на опекунство над несовершеннолет-

ними наследниками. Княгини не только занимались храмоздательством, но 

и входили в управление княжеством при малолетнем сыне1. И даже после 

совершеннолетия детей вдова могла остаться жить во дворе своего мужа2. 

Церковь не возбраняла второй брак и мужчинам, и женщинам. Однако по 

православной традиции большинство княгинь после смерти супруга ухо-

дили в монастырь. Если оставался наследник, мать, по мнению исследова-

телей, на правах «матерой вдовы»3 опекала его до совершеннолетия или до 

женитьбы. Подтверждение второй версии находим, например, в Галицком 

                                                      
1 Пушкарева Н.Л. Женщины Древней Руси. М., 1989. 
2 Русская Правда Пространной редакции // Памятники русского права / Под ред. 

С.В. Юшкова. М., 1952. Вып. 1. С. 118–119, 134, 183, ст. 101–102. 
3 Забелин И.Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII ст. // Забелин И.Е. До-

машний быт русского народа в XVI и XVII ст. М., 1869. Т. 2. С. 4–5, 99. 
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княжестве, где в 1219 г. мать князя Даниила Галицкого постриглась после 

женитьбы сына4. 

Исследование источников по истории Тверского княжества дает 

большой материал о жизни вдовствующих княгинь. Среди них княгиня 

Мария Гедиминовна, вдова князя Дмитрия Грозные Очи. Не имея детей, 

Мария могла выйти второй раз замуж, но, приняв христианство, она при-

няла и христианские обычаи: в 20 лет с небольшим княгиня Мария предпо-

чла принять монашеский постриг после гибели мужа в 1326 г.5. 

О датах пострижения других вдов летописцы не пишут, но, как пра-

вило, сообщают иноческие имена княгинь при их кончине. Известно, что 

мать великого князя Михаила Ярославича Тверского – княгиня Ксения – 

приняла постриг с именем Мария (†1312 г.)6. О дате пострига свидетель-

ствуют косвенные данные. Прежде всего, в Твери до 1293 г. не было жен-

ских монастырей, хотя постриг она могла принять и в мужской обители, 

как это было заведено, например, в Московском княжестве. Например, 

княгиня Мария Александровна, по мнению исследователей, после смерти в 

1353 г. мужа Симеона Гордого 46 лет провела в великокняжеском кремлев-

ском Спасо-Преображенском мужском монастыре (см.: Гадалова Г.С. 

Тверская княжна Мария Александровна – великая княгиня Мария Москов-

ская // Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средне-

вековья / Отв ред. А.Н. Хохлов. Тверь, 2022. Вып. 14. С. 175–182). Однако 

источники свидетельствуют, что после совершеннолетия сына Михаила 

Ксения жила на княжем дворе. Так, княгиня Ксения названа летописцами 

светским именем в 1289 г. в числе выбиравших нового тверского владыку 

Андрея, в 1290 и 1292 гг. княгиня вместе с сыном Михаилом упоминается в 

сведениях о завершении строительства Спасо-Преображеского собора и 

его росписи7. Первый Афанасиевский монастырь, названный в честь па-

трона отца Ярослава, в крещении Афанасия, для княгинь и боярынь по-

строила в 1293 г. дочь Ксении и князя Ярослава Ярославича – княжна Со-

фья Ярославна8. 8 ноября 1294 г. в Спасо-Преображенском соборе состоя-

лось венчание 23-летнего тверского князя Михаила Ярославича и ростов-

ской княжны Анны Дмитриевны. По всей видимости, женив сына, Ксения 

ушла в монастырь. Это событие произошло, вероятно, в день Введения Бо-

                                                      
4 Галицко-Волынская летопись: Текст. Комментарий. Исследование / Сост. 

Н.Ф. Котляр и др. СПб., 2005. С. 85; ПСРЛ. Т. 2. СПб., 1871. С. 489–490 (6721 г.). 
5 См. под 6834 г.: ПСРЛ. Т. 10. СПб., 1885. С. 190. 
6 ПСРЛ. Т. 15. СПб., 1863. Стб. 408; ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. 2-е изд. Пг., 1922. Стб. 36 

(6821 г.); ПСРЛ. Т. 18. СПб., 1913 (репринт: М., 2007). С. 87; Приселков М.Д. Троицкая 

летопись: Реконструкция текста. М.; Л., 1950. С. 354 (6820 г.) (далее – Троицкая лето-

пись). 
7 ПСРЛ. Т. 18. С. 82 (6797 г.); ПСРЛ. Т. 15. Стб. 406 (6798 г.); ПСРЛ. М., 1965. 

Т. 30. С. 98 (6800); Конявская Е.Л. Великая княгиня Ксения и ее роль в политической 

жизни Тверского княжества // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2019. № 4 (78). 

С. 33–38. 
8 Кучкин В.А. Когда было написано Житие Софьи Ярославны Тверской? // Мир жи-

тий: Сб. материалов конф. (Москва, 3–5 октября 2001 г.). М., 2002. С. 113–114. 
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городицы во храм, т. е. 21 ноября того же года, о чем косвенно свидетель-

ствует погребение княгини в Введенском приделе Спасо-Преображенского 

собора9. Непосредственно постриг княгиня Ксения могла принять спустя 

полгода, как того требовал обычай10, в день св. Марии Египетской 1 апреля 

1295 г. Подтверждение этой версии находим в Московском Храме Христа 

Спасителя, где хранится ковчег с частицами мощей святого князя Михаила 

Тверского и Марии Египетской, созданный, скорее всего, в Тверской епар-

хии до революционных событий в стране. Кроме того, следует отметить, 

что княгини Ксении не было в момент пожара 1298 г. в княжеском доме11. 

Видимо, в это время она уже жила в монастыре. 

После гибели мужа, великого князя Михаила Ярославича Тверского, 

в 1318 г., на долю княгини Анны Дмитриевны выпала нелегкая ноша – 

определить судьбу своих четверых сыновей: Дмитрий и Александр были 

взрослыми, Константин – отроком, Василий – 6-летним ребёнком12.  При 

жизни отца вопрос о женитьбе сыновей не стоял, о чем свидетельствуют 

браки в 1320 г. тверских княжичей Александра и Константина до свадьбы 

старшего брата Дмитрия зимой 1320-1321 г.13. Младший сын Василий, ко-

торому на момент гибели отца было лет 6, женился в 1330 г. в Брянске на 

наследнице смоленских, черниговских и брянских князей – Елене14. О по-

стриге княгини Анны сведений нет. Иноческое имя княгини «София» впер-

вые появляется в летописях с 1358 г.15. Исследователи вслед за данными 

Жития св. княгини-инокини Анны Кашинской считают, что в монастырь 

княгиня ушла после гибели второго сына Александра и внука Федора в 

1339 г.16. Но Анны нет среди провожавших князя Александра в Орду, а при 

встрече тел сына и внука летописцы не называют ее по имени и не указы-

вают титул, только сообщают, что «мати же его и братиа и княгини его съ 

                                                      
9 Государственный архив Тверской области (далее – ГАТО). Ф. 1409. Оп. 1. 

Д. 1554. Л. 241 об. 
10 Голубинский Е. История Русской церкви. Т. 1, п/т. 2. М., 1904 (репринт – 1997). 

С. 668–669. 
11 ПСРЛ. Т. 18. С. 84 (6806 г.). 
12 Там же. С. 84–85 (6807–6809 гг.); ПСРЛ. Т. 10. С. 176; ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Стб. 

35 (6814 г.). 
13 Насонов А.Н. О тверском летописном материале в рукописях XVII века // Архео-

графический ежегодник за 1957 год. М., 1958. С. 37 (6832 г.); ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. 

Стб. 41 (6827–6828 гг.); Клюг Э. Княжество Тверское (1247–1485 гг.). Тверь, 1994. С. 

114. 
14 Насонов А.Н. Указ. соч. С. 38; ПСРЛ. Т. 10. С. 203 (6838 г.); ПСРЛ. Т. 15. Стб. 

417; ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Стб. 45 (6838 г.). 
15 ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Стб. 66–67, 72, 83–84, 87–88 (6866, 6869, 6875, 6876 гг.).  
16 Библиотека литературы древней Руси. СПб., 2013. Т. 17. С. 427–463; Архангелов 

С., прот. Святая благоверная княгиня-инокиня Анна Кашинская. СПб., 1909 (переизд 

2009); Манухина Т. Святая благоверная княгиня Анна Кашинская. Париж, [1954]. 

С. 102; Конявская Е.Л. Великая княгиня Анна – жена Михаила Ярославича Тверского 

// Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья / Отв ред. 

А.Н. Хохлов. Тверь, 2022. Вып. 14. С. 142–148. 
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дѣтми своими и вси граждане плакашася горцѣ»17. И вполне вероятно, что 

именно после свадьбы младшего сына Анна постриглась в монахини с 

именем София в Тверском Афанасиевском (Софьином) девичьем монасты-

ре. Василию было 18 лет, в опеке он уже не нуждался. Да к тому же пример 

свекрови – княгини Ксении, оставившей сына после его женитьбы, был пе-

ред глазами. Из летописей известно, что княгиня Анна Дмитриевна 

«въсприимъ благыи нравъ свекрове своея виликои княгини Оксинии и 

добродѣтель, юже имѣла ко владыцѣ къ Андрею, такою же любовию и 

печалованиемъ бышеть къ владыцѣ Феодору и села ему подавала въ 

монастырь»18. Можно думать, что и в воспитании сыновей княгиня Анна 

следовала примеру великой княгини Ксении Юрьевны. 

Ярким примером активной деятельности вдовствующей княгини яв-

ляется жизнь Анастасии, супруги второго сына князя Михаила Ярославича 

и Анны Дмитриевны – великого князя Александра Михайловича (†1339 г.). 

Обращает на себя внимание характер Анастасии, уроженки Галицко-

Волынской земли (см.: Гадалова Г.С. К вопросу о матримониальных свя-

зях Тверского княжеского дома: великая княгиня Анастасия Тверская 

// У истоков Российского государства: материалы науч. конф. (Тверь–

Кашин, 6–7 февраля 2012 г.). Тверь, 2015. С. 85–101). Кто знает, какие 

амбиции были у этой женщины, но именно ее сыновья Всеволод, а затем и 

Михаил оспаривали Тверское княжество у своих дядьев, а Михаил даже 

дерзнул вернуть великое княжение Твери, собираясь отнять его у Дмитрия 

Донского. Властный характер княгини отмечает и А.Е. Пресняков, когда 

пишет, что «семья в[еликого] к[нязя] Александра осталась после его кон-

чины единой владетельной семьей под рукой вдовы-матери, княгини Ана-

стасии»19. 

Оставшись после гибели мужа с 6 детьми, Анастасия проявила неза-

урядные способности для устройства своих старших сыновей и двух доче-

рей. Амбиции у нее явно были «имперскими». Весной 1347 г. княгиня вы-

дала замуж дочь Марию за великого князя Симеона Ивановича, несмотря 

на то, что первоначально третий брак московского князя не был одобрен 

митрополитом Феогностом20. В 1350 г. Анастасия породнилась с великим 

князем Ольгердом Литовским21, в сватовстве которого к дочери Ульяне 

принял участие ее зять Симеон Гордый22. Когда женился князь Всеволод 

Александрович, неизвестно. Историки считают, что жена Всеволода Софья 

                                                      
17 ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Стб. 49–51 (6847 г.); То же: ПСРЛ. Т. 15. Стб. 420–421. 
18 ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Стб. 72 (6869 г.). 
19 Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства: Очерки по истории 

XIII–XV столетий. Пг., 1918. С. 192, прим. 1. 
20 ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Стб. 57 (6855 г.); Клюг Э. Княжество Тверское... С. 164. 
21 Tęgowski J. Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów. Poznań; Wroclaw, 1999. S. 53–

54. 
22 ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Стб. 59 (6857 г.). 
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была дочерью рязанского князя23. В 1352 г., женив сына Михаила на Евдо-

кии, Анастасия породнилась с еще одним представителем Рюриковичей – 

князем Константином Суздальско-Нижегородским24. Таким образом, бла-

годаря бракам Александровичей тверской княжий дом породнился с вели-

кими княжествами – Рязанским, Суздальско-Нижегородским, Московским 

и Литовским. Сын Андрей Александрович был женат на Евдокии, о проис-

хождении которой сведений нет. Был ли женат младший сын Владимир 

неизвестно, но до конца жизни Анастасия в монастырь не ушла, хотя на 

момент ее кончины Владимиру было около 30. Главной целью княгини, 

видимо, было желание вернуть Тверской стол своим сыновьям.  

Тверская княгиня немало забот проявляла не только о детях, но и 

внуках. В 1363 г., в преклонном возрасте, она ездила в Литву в период пре-

бывания там митрополита Алексея, чтобы окрестить внучку. Но что-то не 

сложилось, и Анастасия, видимо, пригласила митрополита окрестить «вну-

ку» в Твери25. В этом ее поступке, несомненно, было желание наладить от-

ношения с митрополитом всея Руси Алексеем. 

Княгиня Анастасия не успела реализовать свои явно имперские же-

лания: «взять» Москву изнутри и извне. Все четыре сына Симеона Гордого 

от Марии Александровны умерли во младенчестве. Сам великий князь Си-

меон скончался вслед за митрополитом Феогностом и двумя младшими 

сыновьями 26 апреля 1353 г. во время моровой чумы26. В 1365–1366 гг. 

эпидемия чумы разразилась на тверской земле. Великая княгиня Анастасия 

преставилась 20 ноября 1365 г., а за ней ушли из жизни трое её сыновей и 

другие представители тверского княжеского дома27. Уже после смерти кня-

гини Анастасии её сын Михаил Александрович сядет на Тверской стол, и 

именно его род продолжит династию великих тверских князей. 

Активную позицию занимала и жена младшего сына великого князя 

Михаила Ярославича – Елена. Именно на её примере наглядно видно, что 

княгиня не уходила в монастырь до тех пор, пока в ней нуждалась семья. 

Согласно летописным данным, великая княгиня Елена известна своей дея-

тельностью в вопросах престолонаследия. На протяжении многих лет она 

активно поддерживала мужа – князя Василия Михайловича – в его борьбе 

за Тверской стол, в 1372 г. княгиня повлияла на решение сына Михаила 

сложить крестное целование к великому князю Михаилу Александровичу 

Тверскому, а зимой 1373/4 г. посоветовала внуку Василию примириться с 

тверским князем28. На сторону княгини встал сам Дмитрий Донской в 1375 

г., когда подписывал договор с князем Михаилом Тверским. По словам ле-

тописца, великий князь Дмитрий Иванович «взя миръ съ княземъ съ ве-

                                                      
23 Экземплярский А.В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский пери-

од с 1238 по 1505 г. Т. 2. СПб., 1891. С. 544–545. 
24 ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Стб. 61 (6860 г.).  
25 Там же. Стб. 76 (6872 г.). 
26 Там же. Стб. 62; Троицкая летопись. С. 373 (6862 г.). 
27 ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Стб. 79; ПСРЛ. Т. 11. С. 4 (6873 г.). 
28 ПСРЛ. Т. 15. Стб. 468–469; ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Стб. 104, 105 (6880, 6881 гг.). 
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ликымъ съ Михаиломъ на всеи своеи воли и княгиню Олену и миръ съ 

нимъ възма Еуфимиемъ владыкою Тферьскымъ. И тако докончаша и гра-

моты записаша, мѣсяца сентября въ 3 день отъступиша отъ града от Тфѣри 

и възвратишася коиждо въ свояси»29.  

Отчего Елена не приняла постриг, видно из событий 1368 г., когда в 

кашинский княжий дом пришла беда. Сын Елены и Василия Михайловича, 

князь Михаил Васильевич, повелел снести церковь св. Троицы в Кашине 

«и мѣсто то святое раскопати». Как сообщает летописец, самого князя 

«Богъ пожаловалъ, а княгиня его Василиса преставися мѣсяца април[iа] въ 

20 день»30. В том же году в Кашине 24 июля умер великий князь Василий 

Михайлович, а 2 октября почила его мать – княгиня Анна Дмитриевна 

(Кашинская)31. Княгиня Елена после смерти мужа в монастырь не ушла. По 

всей видимости, в ее помощи нуждались овдовевший сын Михаил и внук 

Василий. Есть сведения, что внук – князь Василий Кашинский – сражался 

на Куликовом поле, а вернувшись из похода, умер в 1382 г.32. О семье кня-

зя Василия Михайловича сведений нет. Видимо, его семьёй была старей-

шина рода – великая княгиня Елена Кашинская. О дальнейшей судьбе кня-

гини неизвестно. Скорее всего, именно в этот период она ушла в мона-

стырь, поскольку Кашин перешёл под власть Твери. 

Великая княгиня Евдокия Константиновна пережила мужа Михаила 

Александровича на 6 лет. В Житии князя Михаила Тверского, умершего 26 

августа 1399 г., сохранился фрагмент его завещания. Однако о супруге в 

Духовной грамоте князь Михаил не упоминает, хотя по закону должен был 

указать города или волости, отданные ей на прокормление (Так, в завеща-

нии Василия II княгине Марии определены города Ростов и Романов с 

селами и волостями33). Объяснить этот казус можно только тем, что пол-

ный текст завещания не сохранился. Нет сведений и об уходе Евдокии в 

монастырь, хотя после смерти оплаканного ею мужа все сыновья были же-

наты. Возможно, княгиня не ушла в монастырь, поскольку в ее заботе с 

1395 г. нуждалась сноха – вдова князя Бориса – и малолетний внук Иван. В 

1397 г. умерла жена князя Василия, дочь Киевского князя Владимира Оль-

гердовича (Погребена в Спасо-Преображенском соборе34; имя не уста-

новлено, хотя вслед за Карамзиным в отечественных и зарубежных ро-

дословных ее именуют Анастасия). Сведений о наследниках Василия в 

источниках нет, но если в семье были дочери, то и им нужна была забота 

княгини Евдокии. 

                                                      
29 ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Стб. 112 (6883 г.). 
30 Там же. Стб. 90–91 (6876 г.). 
31 Там же. Стб. 87–88 (6876 г.). 
32 Карамзин Н.М. История Государства Российского. 2-е изд. Т. 5. СПб, 1819. С. 

69–70. 
33 ПСРЛ. Т. 24. Пг., 1921. С. 185 (6970 г.); Духовные и договорные грамоты вели-

ких и удельных князей XIV–XVI вв (далее – ДДГ). М.; Л., 1950. № 61. С. 195–196. 
34 Троицкая летопись. С. 447 (6904 г.); ПСРЛ. Т. 11. СПб., 1897. С. 166 (6905 г.); 

Tęgowski J. Pierwsze pokolenia Giedyminowiczow. S. 84–85. 
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Львиная доля тверской территории по завещанию великого князя 

Михаила Александровича отходила к старшему сыну Ивану и его детям, из 

чего следовало, что именно за родом Ивана закреплялось Тверское княже-

ние. На долю матери, княгини Евдокии Константиновны, похоронившей 

мужа и троих сыновей, пришли новые испытания, когда сын Иван, получив 

в 1400 г. ярлык на Тверской стол, стал теснить своих братьев Василия и 

Федора и племянника Ивана Борисовича35: «и мало время пребыша и, за-

хотѣша свого братию обидет(и) и повелѣша бояромъ своимъ цѣлование 

сложити къ своея братии, ко князю Василию и ко князю Феодору Михаи-

ловичем(ъ), и ко князю Ивану Борисовичю»36. Больше всех досталось Ва-

силию, во втором браке которого с некоей Анастасией (в родословных 

справочниках Анастасия считается дочерью князя Дмитрия (Корибута) 

Ольгердовича от брака с рязанской княжной Анастасией Олеговной37) 
князь Иван мог увидеть угрозу своим наследникам. Примечательно, что 

Василий пришёл за помощью к матери, «къ великои княгинѣ Овдотие». 

Несмотря на то, что в Духовной грамоте отца завещано боярам стать га-

рантом отношений между братьями, князь Михаил Александрович должен 

был заповедать сыновьям чтить и слушать свою мать (так, например, в за-

вещании Дмитрия Донского: «Приказываю дѣти свои своей Княгинѣ; а 

вы дѣти мои жывите за одинъ, а матери своее слушайте во всемъ»38). 
Вот почему княгиня вмешалась в дела семейные, приняв сторону младших 

сыновей. Впервые в истории Тверского княжества сын пошел против воли 

не только отца, завещавшего братьям жить в любви, но и против матери. 

Однако великая княгиня Евдокия Константиновна обладала, вероятно, 

сильным характером и встала на защиту своих младших сыновей. Так, ко-

гда в 1401 г. Анастасия родила Василию сына Дмитрия «за неделю до По-

крова», мать Василия демонстративно отправилась на крестины внука в 

Кашин39. Характерно, что на крестины приехал не тверской владыка, а 

игумен Троице-Сергиевой лавры Никон40, ученик преподобного Сергия 

Радонежского. 

Великая княгиня Евдокия скончалась 1 ноября 1405 г., о чём лако-

нично сообщили летописцы: «преставися великаа княгини Евдокѣя княже 

Михаилова Тверскаго»41. Погребена была в Спасо-Преображенском соборе 

                                                      
35 ПСРЛ. Т. 15. Стб. 461, 470–471 (6908, 6911 г.). 
36 Там же. Вып. 1. Стб. 176 (6908 г.). 
37 Tęgowski J. Pierwsze pokolenia Giedyminowiczow. 1999. С. 110; Хмыров М.Д. Ал-

фавитно-справочный перечень удельных князей русских и членов царствующего дома 

Романовых. 1-я половина. СПб., 1871. № 283. С. 20; Коган В.М., Домбровский-

Шалагин В.И. Князь Рюрик и его потомки: Ист.-генеалогич. свод. СПб., 2004. С. 218. 
38 Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной 

коллегии иностранных дел. Ч. 1. М., 1813. С. 58, № 34. 
39 ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Стб. 177 (6909 г.). 
40 Строев П.М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви. 

СПб., 1877. Стб. 137. 
41 ПСРЛ. Т. 8. С. 77; ПСРЛ. Т. 25. С. 233 (6913 г.); ПСРЛ. Т. 11. С. 192 (6914 г.). 
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Твери42. Возможно, именно Евдокия упомянута в синодике тверского Спа-

со-Преображенского собора под иноческим именем Мария: «Великую кня-

гиню Ксению, во иноцѣхъ Марию, Великую княгиню Евдокию, Великую 

княгиню Евдокию, во иноцѣхъ Марию...»43. 

Из всех тверских княгинь загадкой остаётся княгиня Анастасия Алек-

сандровна, княжна суздальская, супруга великого князя Бориса Алексан-

дровича. После свадьбы сына Михаила княгиня Анастасия в монастырь не 

ушла. Собственно, о ней ни в летописях, ни в актах сведений в первое вре-

мя княжения князя Михаила Борисовича нет. Однако до его женитьбы кня-

гиня Анастасия должна была быть рядом. Во всяком случае, её слово в вы-

боре невесты могло быть решающим, а главное, в 1471 г. она благословила 

сына на брак с киевской княжной Софьей, дочерью Семена Олельковича 

(Александровича) и Марии Гаштольд44. 

О рождении князя Михаила в Тверской летописи сохранились проти-

воречивые сведения. По сведениям Тверского сборника, сын князя Бориса 

Михаил родился осенью 1453 г. Вместе с тем, согласно той же летописи, на 

момент смерти великого князя Бориса Александровича княжичу Михаилу в 

1461 г. было четыре с половиной года45. Где ошибся летописец, неизвест-

но. Но если Михаил в 1461 г. был «полупята году», то при венчании в 1471 

г. ему было 14 лет, а невеста должна была быть моложе. В этом случае по-

нятно, почему княгиня Анастасия не ушла в монастырь. Она нужна была 

молодым супругам. Однако тверская княгиня оставалась на княжеском 

дворе и в последующее время. Возможно, слабое здоровье Софьи удержи-

вало её рядом с сыном. 7 февраля 1483 г. Софья неожиданно скончалась, не 

оставив наследника, и положена была в святом Спасе46. Тверскому князю 

Михаилу нужна была другая жена и благословение матери.  

Кроме того, тревожная обстановка в княжестве из-за противостояния 

Москвы и Твери требовала консолидации тверских сил. И княгиня-мать все-

гда была рядом с сыном. Весной или летом 1483 г. князь Михаил ездил в Ка-

шин47, видимо, в связи с тем, что с кашинских земель в Москву перешло осо-

бенно много бояр. Примечательно, что в поездку он взял с собой мать – кня-

гиню Анастасию, что свидетельствует о тесных связях сына и матери. Кон-

фликт между тверским и московскими князьями в 1480-е гг. исследователи 

связывают с крестным целованием тверского князя к Казимиру IV. Согласно 

летописным данным, великий князь Михаил Борисович собирался жениться 

на внучке литовского князя48. Конечно, Иван III не мог смириться с тем, что-

                                                      
42 Троицкая летопись. С. 460 (6913 г.); ГАТО. Ф. 1409. Оп.1. Д. 1554. Л. 242. 
43 Епархиальная хроника // Тверские епархиальные ведомости. 1904. № 4 (офиц. ч.). 

С. 96–98. 
44 ПСРЛ. Т. 15. Стб. 497 (6979 г.). 
45 Там же. Стб. 496 (6969 г.). 
46 Там же. Стб. 498 (6991 г.). 
47 Там же. Стб. 498 (6991 г.). 
48 Там же. Т. 6. С. 237 (6993 г.). См. также: Клюг Э. Указ. соч. С. 363. 
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бы у Твери появился сильный союзник. Вероятно, оттого в новом московско-

тверском договоре 1484 г. тверской князь именуется «младшим братом»49. 

Во время осады Твери в 1485 г. Михаил ушёл в Литву, а мать осталась в 

столице Тверского княжества, где ее вместе с боярами пленил Иван III и увез 

в Москву: «Князь же великий Иванъ Васильевичь всеа Руси великую княгиню 

Настасию Борисову, и бояръ Тверьскыхъ много и князей на Москву свелъ»50. 

Где в Москве находилась великая княгиня Анастасия Александровна и где она 

скончалась, неизвестно. Нет её имени в Московском некрополе51, нет в Сино-

дике XVII в. Тверского Спасо-Преображенского собора (в Синодике упоми-

нается некая Анастасия, но о какой именно княгине идёт речь, не ясно52). 
По мнению исследователей, за укрывательство казны великую княгиню Ана-

стасию Иван III сослал в заточение в Переяславль-Залесский53. По мнению А. 

Кругловой, её могли отправить в Суздальский Покровский монастырь или во 

Владимирский Княгинин монастырь, откуда происходит пелена «Успение» 54. 

В целом исследование жизни тверских княгинь-вдов свидетельствует об 

их активной деятельности как в период несовершеннолетия наследников, так 

и в последующее время. Как правило, княгиня-вдова уходила в монастырь по-

сле женитьбы сына, свидетельствующей о его самостоятельности. Однако ес-

ли в княгине нуждалась семья, вдова оставалась жить на княжем дворе. 
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