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Точно не установлена дата рождения Зои Палеолог. Приблизитель
но это 1450-1455 гr., т. к. по дошедшим до нас сведениям, она была на 
10-15 лет моложе мужа. Противоречивы сведения о ее внешности.

Воспитание принцесса получила под руководством кардинала
Виссариона, бывшего душеприказчиком и опекуном детей Фомы 
Морейскоrо, грека по национальности. Сохранилась программа заня
тий и жизни, составленная Виссарионом в 1465 г.-Поучая Зою правилам 
католической церкви, он, в то же время, призывал ее оставаться 
преданной вере отцов. Кардиная был одним из инициаторов закmоче
ния брака между принцессой и Великим князем Иваном 111. 

Сватовство Ивана III к принцессе было вызвано смертью первой 
жены Марии Борисовны и желанием усилить влияние Руси. 

После довольно длительного процесса переговоров 24 июня 1472 r. 
состоялась свадьба. Зоя Палеолоr стала называться Софией · Фоми
ничной. 

Необходимо отметить, что въезд византийской принцессы в Россию 
был торжественным. Она была хорошо принята жителями разных 
городов. 

Особо оговаривается вопрос о приданом\ принцессы. Известно, что 
Папой на приданое, сироте было ассигновано шесть тысяч дукатов 
помимо подарков. Сама София своим приданым i считала Византию и 
византийскую царскую библиотеку. 

После воцарения Софии начались ощутимые перемены во внутрен· 
ней жизни страны. Изменились порядки при дворе. Нельзя отказать 
принцессе во влиянии на декоративную обстановку и закулисную 
жизнь московского двор.а, на придворные интриги и личные взаимо
отношения. 

Произошли изменения и во внешней политике государства. У сили· 
лись дипломатические отношения со странами Запада. Окончательно 
было свергнуто татаро-монгольское иго. 

Значительное влияние оказала София Палеолог на культурную 
жизнь страны. Вместе с ней в Москву приехали талантливые архитек· 
торы, живописцы. При ней и под ее влиянием началось строительство 
новых стен и башен Кремля. 

В докладе подробно рассказывается о жизни и творчестве Аристо
теля Фиораванти, Антонио Солари, Алевиза Каркано, благодаря чьим 
стараниям Московский Кремль обрел современный, известный всему 
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миру облик. 
Особо рассматривается вопрос о царской библиотеке. 
София ФоJ.!инична была матерью большого семейства. От брака с 

Иваном Васильевичем у нее было 1 О детей. Её целью было оставить 
престол за своим сыном, а не за потомками от первого брака Ивана. 
Своей цели она достигла. 

Умерла София Палеолоr 7 апреля 1503 года. 
С влиянием царевны можно связать не только независимость 

русского государства, хотя это уже само по себе имеет колоссальную 
роль, но и появление российской государственной символики, прежде 
всего герба; возрождение русской культуры в контексте европейской. 
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