
МОСКВА
ОТ КНЯЖЕСКОЙ КРЕПОСТИ 

ДО СТОЛИЦЫ ВСЕЯ РУСИ 



ВВЕДЕНИЕ

Истории Москвы  — столицы великой и  очень древней Российской дер-
жавы — посвящено много книг: и сугубо научных, написанных учеными-ис-
ториками, и научно-популярных для широкой читающей публики, и даже дет-
ских, и художественных. Ведь данный город имеет очень длинную и сложную 
историю. Но при этом он всегда играл важную роль в жизни русского человека.

Начало города лежит в глубине веков и определяется археологами весьма 
приблизительно по найденным вещественным остаткам человеческого бытия. 
Более точные сведения содержатся в письменных источниках: летописях, акто-
вом материале, различных повестях и сказаниях, посланиях и т. д. Однако они, 
как правило, отрывочны, кратки и не содержат широкой и образной историче-
ской панорамы.

Самые интересные и точные данные о самом городе и его истории нахо-
дятся в записках современников, живших в Москве или посещавших ее в то 
или иное время. Однако для древнейшего периода их очень мало. К тому же 
при использовании таких источников каждый раз перед историком встает 
вопрос: насколько достоверна изложенная в них информация? Для ответа на 
него необходимо выяснить имя автора того или иного повествования, степень 
его информированности, заинтересованность в  правдивом и  объективном 
изложении известных ему фактов, а в целом с какой целью создалось его про-
изведение о Москве.

Общий анализ письменных источников об истории Москвы показывает, что 
древнейшую историю города они практически не освещают. Поэтому и в дан-
ной книге история нашей столицы начинается с первых сведений о ней в лето-
писных памятниках, т. е. приблизительно с XII в.
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В древнейших летописях, как известно, в географическом предисловии, опи-
сывающем территорию Древней Руси, никаких данных ни о Москве, ни о реках, 
протекающих неподалеку от города, нет. Сведения содержатся лишь о Новго-
роде и Киеве — древнейших столицах Руси1.

В  древнейших летописях упоминается лишь река Ока, в  которую, как 
известно, впадает Москва-река. На берегах Оки, по мнению летописца, жили 
вятичи — славянское племя во главе с неким Вятко, отделившееся от ляхов, 
которые создали потом Польское государство2. 

Летописец не указал, когда происходили эти события, но напрашивается 
предположение, что сведения о них были заимствованы из какой-то древней 
легенды. Естественно, что доверять им нельзя. К тому же выглядит довольно 
странным то, что Вятко поселился со своим родом в бассейне реки Оки, рас-
положенной достаточно далеко от территории, на которой обитали ляхи, т. е. 
поляки.

Несомненным является лишь то, что в  далеком прошлом на территории 
Москвы жили представители славянского племени вятичей. В 859 г., по сведе-
ниям летописца, выходцы из Скандинавии варяги пытались заставить вятичей 
вместе с другими славянскими племенами платить им дань. Но в 862 г. славяне 
подняли восстание и прогнали захватчиков3.

Приблизительно через 100 лет вятичам пришлось платить дань хазарам, но 
в 965 г. киевский князь Святослав Игоревич освободил их от этой обязанности. 
Однако через год им пришлось платить дань уже ему самому4.

После гибели князя Святослава в 972 г. вятичи обрели свободу, но совсем 
ненадолго. В 982 г. их снова победил киевский князь Владимир Святославич, 
знаменитый креститель Руси5.

Стремление киевских князей во что бы то ни стало покорить вятичей свиде-
тельствовало о том, что они были богатым племенем и собираемая с них дань 
приносила хороший доход в княжескую казну. Ведь через их земли проходили 
важные торговые пути по Волге и ее притокам из восточных стран в Киевскую 
Русь и Европу.

Важное значение северо-восточных земель хорошо понял великий князь 
Киевский Владимир Святославич. Имея множество сыновей, он решил отпра-
вить на княжение к  вятичам одного из своих старших отпрысков  — сына 
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полоцкой княжны Рогнеды Ярослава. Тому, правда, было всего несколько лет. 
Поэтому местом его проживания, скорее всего, был избран хорошо обжитый 
Ростов, удачно расположенный на берегу озера Неро. Повзрослев, князь Яро-
слав получил прозвище Мудрый и основал в честь себя город на берегу реки 
Волги — Ярославль. Москва в это время как большой населенный пункт вряд ли 
существовала. Ведь крупные удельные княжества со своими столицами стали 
формироваться на территории Древней Руси позднее. Их правителями стали 
сначала сыновья Ярослава Мудрого, а потом внуки и правнуки.

Сам Ярослав из земли вятичей сначала перебрался в Новгород, а потом, 
в 1019 г., в Киев. Свои прежние владения он завещал одному из младших сыно-
вей — Всеволоду, а тот своему старшему сыну — Владимиру, прозванному впо-
следствии Мономахом. Именно этот князь приблизительно с 1070 г. первым 
занялся обустройством своих владений на бывшей территории вятичей.

Хотя столицей первоначально оставался Ростов, в котором был построен 
очень красивый деревянный храм в честь Успения Богородицы, но когда тот 
сгорел, столичные функции стали переходить к Суздалю. В нем по приказу Вла-
димира Мономаха начали возводить каменный Успенский собор в византий-
ском стиле. 

Рядом с Суздалем по традиции вскоре был основан город в честь самого пра-
вящего князя — Владимир. Именно ему в будущем предстояло стать столицей 
всей Северо-Восточной Руси. Правда, точная дата его основания неизвестна.

Все эти события предшествовали возникновению небольшого городка 
Москвы на границе бывших земель вятичей с  Черниговским княжеством. 
Но именно в это время началась его история. Об этом свидетельствуют совре-
менные археологические раскопки. Первую крепость на Боровицком холме они 
относят ко времени правления на северо-востоке младшего сына Владимира 
Мономаха — Юрия Долгорукого, т. е. к первой половине XII в. Ее строительство 
означало, что небольшое поселение с княжеской усадьбой стало полноценным 
городом, нуждающимся в защите от внешних врагов.



РАЗДЕЛ I
МОСКВА — СТОЛИЦА 

УДЕЛЬНОГО КНЯЖЕСТВА

Глава 1  
ГОРОДОК НА ГРАНИЦЕ ЮЖНОЙ 

И СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ

Первое летописное упоминание о Москве хорошо известно всем любите-
лям истории: оно находится в древнейшей Ипатьевской летописи под 1147 г. 
В этот период между несколькими князьями разгорелась острейшая борьба за 
Киев, являвшимся столицей Древнерусского государства. Править в нем хотели 
и черниговские, и волынские, и смоленские, и суздальские князья, являвшиеся 
потомками знаменитых великих князей прошлого — Святослава Ярославича, 
Владимира Мономаха, Мстислава Вели-
кого и др. 

Среди них был и  суздальский князь 
Юрий Долгорукий, младший сын вели-
кого князя Киевского Владимира Моно-
маха. Для усиления своих позиций он 
вступил с  союз с  черниговским кня-
зем Святославом Ольговичем, братом 
недавно скончавшегося великого князя 
Киевского Всеволода Ольговича. Весной 
1147 г. оба князя удачно воевали против 
своих соперников, потомков великого 
князя Мстислава Великого, около Новго-

Встреча суздальского князя Юрия Долгорукого 
с князем Святославом Ольговичем 4 апреля 
1147 года в Москве. Миниатюра из Лицевого 

летописного свода. XVI век
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рода и Смоленска. Поэтому они решили встретиться в праздник Благовеще-
ния на нейтральной территории и вместе его отметить. Предварительно князь 
Юрий Долгорукий отправил Святославу Ольговичу короткое письмо: «Приди 
ко мне, брате, в Москову»1.

Таким кратким было первое упоминание Москвы в качестве населенного 
пункта. Несомненно, что в это время она еще не была значительным городом 
и являлась лишь небольшим поселением с княжеским двором на пути из Чер-
ниговского княжества в Ростово-Суздальскую землю. Здесь, вероятно, суздаль-
ские князья делали остановку во время путешествия из южных областей Древ-
нерусского государства в свои владения в Ростов, Суздаль и во Владимир.

Необходимо отметить, что летописец достаточно подробно описал встречу 
князей-союзников. Он указал, что Святослав Ольгович приехал к Юрию Дол-
горукому не один, а с сыном Олегом и «рязанцем Владимиром». Княжич Олег 
прибыл первым и привез в подарок хозяину Москвы барса. Святослав Ольго-
вич взял с собой лишь небольшое количество дружинников, поскольку наме-
ревался весело провести с другом два дня. 

Все произошло, как планировалось. В  первый день друзья развлекались 
в обществе друг друга, во второй день с утра князь Юрий устроил обильное 
застолье, на котором щедро одарил Святослава, его сыновей и представителей 
черниговской знати. Кроме того, он пообещал отправить в помощь чернигов-
скому князю жившего недалеко от Киева одного из своих сыновей2. 

Летописные записи свидетельствуют о  том, что для Юрия Долгорукого 
и  Святослава Ольговича встреча в  Москве была знаменательной. Она еще 
больше скрепила их дружбу. В итоге летом 1149 г. Юрий Долгорукий даже смог 
стать великим князем Киевским. В это время именно правитель Киева все еще 
считался главой Древнерусского государства, хотя и номинальным. Ведь он 
лишь собирал князей для общей борьбы со степняками и имел право распо-
ряжаться землями в окрестностях южной столицы. Далее уже располагались 
уделы независимых князей, в которых были свои столицы.

В это время Москва являлась небольшим пограничным пунктом у юго-за-
падных границ Ростово-Суздальского, а  потом и  Владимирского княжеств, 
затерянным среди бескрайних лесов. Но через него проходила хорошо извест-
ная всем речная дорога из Новгорода и Пскова в северо-восточные русские 
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земли. Около Боровицкого холма находилась дорожная развилка. Одни суда, 
шедшие из Пскова и Новгорода через Можайск по Москве-реке до Яузы, меняли 
свой курс и по Яузе направлялись на северо-восток к Клязьме. В районе Мытищ 
с помощью волока их перетаскивали в реку Клязьму и по ней плыли в Ростово-
Суздальские и Владимирские земли. Другие суда продолжали идти по Москве-
реке до Коломны. Там они попадали в большую реку Оку и могли либо сле-
довать в Рязанское княжество, либо по притокам Оки — на юг и юго-запад 
в Черниговские земли.

Само поселение Москова (Москов), видимо, выглядело как небольшая 
деревянная крепость на холме в устье речки Неглинки, впадавшей выше Яузы 
в Москву-реку. Его население было небольшим и состояло из обслуги княже-
ского и постоялых дворов, на которых останавливались ездившие на юго-за-
пад и обратно ростово-суздальские князья и представители их администрации, 
а также всевозможные торговцы и путники в различных направлениях. 

Земли вокруг холма были малоплодородными, поэтому земледелием, кроме 
огородничества, почти никто из жителей городка не занимался. Продоволь-
ствие привозили из соседнего Рязанского княжества. Основные свои потреб-
ности жители Москвы удовлетворяли за счет торговли, поскольку город распо-
лагался на пересечении удобных водных и сухопутных путей. Сами москвичи, 
как выяснили археологи, могли изготовить для себя лишь следующие изделия: 
глиняную посуду, небольшие деревянные поделки для хозяйственного обихода, 
кожаную обувь и простые льняные ткани3.

Из Киева и Южной Руси в Москву привозили красивые стеклянные брас-
леты, волынские шиферные пряслица, стеклянные кубки для пиршеств, раз-
личные ювелирные украшения, шелковые и шитые золотом восточные ткани, 
прибалтийский янтарь и даже раковины каури из Индийского океана. Все это 
потом было обнаружено в ходе археологических раскопок4.

В летописных текстах XII в. Москва упоминалась очень редко, оставаясь 
долгое время небольшим городком на окраине Северо-Восточной Руси. Но уже 
с конца XII в. на Боровицком холме стали происходить значительные перемены. 
Дело в том, что борьба князей за первенство привела к тому, что обширное 
Древнерусское государство постепенно распалось на несколько отдельных кня-
жеств, часто враждующих друг с другом. 
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Этот процесс происходил и на северо-востоке сразу после гибели великого 
князя Владимирского Андрея Боголюбского в 1174 г. Дело в том, что почти все 
сыновья князя (кроме Юрия) скончались раньше отца, поэтому некогда единое 
княжество распалось на три части: Ростовское, Суздальское и Владимирское кня-
жества. На власть в них стали претендовать внуки и младшие сыновья великого 
князя Юрия Долгорукого. В ходе междоусобицы рязанский князь Глеб сжег Москву, 
поскольку через нее сыновья Юрия Долгорукого Михаил и Всеволод получили 
помощь от черниговских князей. Глеб же поддерживал их соперников — братьев 
Ростиславичей, сыновей старшего сына великого князя Юрия Владимировича5.

Но победу одержали младшие сыновья Юрия Долгорукого, Михаил и Все-
волод. После смерти Михаила в 1176 г. ведущее место в Северо-Восточной Руси 
занял владимиро-суздальский князь Всеволод Большое Гнездо, которого счи-
тали старейшим и в других княжествах. Он часто ездил с многочисленными 
сыновьями в различные княжества для наведения там порядка и всегда оста-
навливался в Москве. В небольшом городке у него был обширный двор, где 
с удобством располагались и он сам с большой свитой, и сыновья со своим 
окружением6. 

Поэтому напрашивается предположение, что в это время Москва выглядела как 
городок с большой княжеской усадьбой с различными хозяйственными построй-
ками, окруженной уже разросшимся ремесленным посадом и домами местных 
жителей. В центре располагался храм, возможно, в честь Михаила Архангела, покро-
вителя всех воинов. На посаде мог быть храм в честь Николая Угодника — покро-
вителя торговли и путешественников. Со временем таких церквей будет в Москве 
несколько. Все это, несомненно, окружала высокая бревенчатая ограда. Домики-из-
бушки местных жителей располагались на берегах Москвы-реки и Неглинки. 

В 1207 г. Москва стала местом сбора войск великого князя Всеволода Большое 
Гнездо и его сыновей и союзников для похода против черниговского князя Всево-
лода Святославича Чермного, который с помощью половцев захватил Киев и его 
окрестности и изгнал из него законного великого князя Рюрика Ростиславича7. 

Встреча великого князя Всеволода Юрьевича с сыном Константином, пра-
вившим в Новгороде, произошла в Москве 19 августа. Летописец отметил, 
что Константин прибыл раньше отца и привел с собой не только новгород-
ские, но и псковские, ладожские и новоторжские дружины. Здесь внушитель-
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ное объединенное войско провело несколько дней, Значит, в Москве было 
достаточно места для размещения всех воинов. Затем войско направилось 
к Оке, чтобы встретиться с рязанскими князьями. По дороге выяснилось, 
что некоторые из них их предали и собрались перейти на сторону Всеволода 
Чермного. Это заставило Всеволода Большое Гнездо сначала осадить и взять 
Пронск, а потом и столицу княжества Рязань. Узнав об этом, великий князь 
Рюрик Ростиславич изгнал Всеволода Чермного из Киева и сам сел на вели-
кокняжеский престол8.

Происходившие события прославили Москву как место сбора главных сил 
северо-восточных князей для военных походов на юго-запад. В это время соб-
ственного постоянного князя-правителя в городке еще не было. Он появился 
позднее — в правление великого князя Владимирского Юрия Всеволодовича, 
сына Всеволода Большое Гнездо, желавшего наделить уделами своих родствен-
ников. Править Москвой в 1213 г. стал его младший брат Владимир Всеволодо-
вич. Но его княжение продолжалось очень недолго, поскольку в этом же году 
великий князь перевел брата в Переяславль Южный. Там Владимиру неодно-
кратно пришлось сражаться с половцами, а в 1228 г. он погиб. Править в Москве 
стал другой князь Владимир  — сын великого князя Юрия Всеволодовича. 
Но и он княжил в Москве недолго, поскольку к границам Руси приближались 
азиатские полчища под руководством хана Батыя — потомка знаменитого мон-
гольского завоевателя Чингисхана9.

Зимой 1237–1238 гг. войска Батыя после разгрома Рязанского княжества 
подошли к Коломне. Здесь их попытался остановить сын великого князя Юрия 
Всеволодовича княжич Всеволод. Разгорелась «великая сеча», в ходе которой 
был убит известный владимирский воевода Еремей Глебович. Княжич Всеволод 
был вынужден бежать с остатками войска во Владимир. Это позволило Батыю 
двинуться дальше на север. На  пути оказалась Москва. Ее  жители попыта-
лись оказать сопротивление и даже организовали оборону во главе с воеводой 
Филиппом Нянькой. Но это лишь разозлило завоевателей. Они убили отваж-
ного воеводу и всех жителей города, от мала и до велика. Юного князя Вла-
димира захватили в плен, разграбили храмы, монастыри, княжескую усадьбу, 
дома зажиточных горожан и потом сожгли все постройки даже в окрестных 
селах. После ухода завоевателей от Москвы осталось только пепелище10.
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Далее путь завоевателей лежал во Вла-
димиро-Суздальское княжество. Первым 
был взят и  разграблен Суздаль, затем 
в феврале 1238 г. пал и Владимир. В ходе 
сражений сложили головы все сыновья 
великого князя Юрия Всеволодовича, 
в том числе и взятый в плен московский 
князь Владимир. Сам великий князь погиб 
вместе с племянниками во время битвы на 
реке Сити 4 марта 1238 г.11

Даже перед лицом смертельной опас-
ности русские князья не объединились. 
Поэтому с 1237 по 1240 г. их земли были завоеваны ордами Батыя. На всей терри-
тории Древней Руси установилось золотоордынское иго, и как самостоятельное 
государственное образование она перестала существовать. Особенно постра-
дали южные княжества — Киевское, Черниговское, Переяславское. Их столицы 
превратились в руины, население либо попало в плен и было истреблено, либо 
бежало на северо-запад и северо-восток.

Но монголы не были заинтересованы в окончательном разорении русских 
земель, поскольку намеривались получать с них ежегодную дань. Для управ-
ления обширными территориями они решили назначить особого правителя, 
выбрав его среди многочисленных русских князей Рюриковичей. Но при этом 
во избежание междоусобной борьбы они стали учитывать уже сложившуюся 
ранее между князьями иерархию. Для подтверждения полномочий каждого 
правителя как великого князя Владимирского, хан Батый стал выдавать ему 
ярлык — специальную грамоту. Остальные князья также получали ярлыки, 
но только на свои прежние уделы. Для этого им следовало приехать в низовье 
Волги в Золотую Орду к Батыю, обосновать свои права на уделы, поклониться 
хану и его языческим богам. Всех, кто отказывался это сделать, безжалостно 
убивали.

Князь Юрий Всеволодович. 
Изображение на иконе. Середина XVII века
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