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Ростовская земля, Суздальское и Владимирское 
княжества в XI — первой трети XIII в.

Владимир Кучкин

Rostov land, Suzdal and Vladimir principality in the 11th — early 13th century
Vladimir Kuchkin  

(Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences, Moscow)

Поáеда князя Владимира над áратом Ярополком Святославичем в 978 г. 
привела к усилению власти Киева над окраинами Древнерусского государства. 
Коснулось это и Ростова, с конöа X в. ставшего административным öентром 
Волго-Îкского междуречья. Город áыл построен на северном áерегу озера 
Íеро. Хотя Ростов упоминается в статьях 862 и 907 гг. древних Лаврентьевской 
и Ипатьевской летописей, относить его возникновение к IX или к началу X в. 
нельзя, названные даты являются недостоверными. Археологические исследо-
вания показали, что самым ранним в Ростове является культурный слой X— 
XI вв. Согласно Лаврентьевской, Ипатьевской и Íовгородской первой млад-
шего извода летописям в 988 г. Владимир посадил в Ростове на княжение сво-
его третьего сына Ярослава. Когда в Íовгороде умер правивший там старший 
сын Владимира Вышеслав, отеö перевёл в Íовгород Ярослава, а на его место 
в Ростове посадил Бориса1. К сожалению, названные летописи не сооáщают, к 
какому точно времени относятся эти соáытия. В частности, 988 г. как дата на-
чала княжения Ярослава в Ростове не вполне координируется с приводимым в 
тех же летописях косвенным свидетельством о рождении Ярослава в 978 г.2 Íет 
в древних источниках и точного указания на год перевода Ярослава из Ростова 
в Íовгород. Îднако в «Истории Российской» В.Í. Татищева сооáщается, что 
Вышеслав скончался в 1010 г.3 Эта дата представлена в труде первого россий-
ского историка как выписка из летописи, что позволяет говорить о её книжном 
происхождении, а не принимать за простую догадку автора. Такая дата áлизка 
к áесспорной дате преáывания Ярослава в Íовгороде — 1014 г., поэтому не 
áудет áольшой натяжкой считать, что Ярослав оказался в Íовгороде в начале 
1010-х гг., а до того времени правил в Ростове, но с какого года и как долго — 
неизвестно. 

Преáывание Ярослава в Ростовской земле во время княжения в Киеве его 
отöа Владимира Святославича оставило заметный след в развитии этой окраи-
ны Древнерусского государства. При нём на правом áерегу Волги при впадении 
в неё р. Которосли áыл основан город Ярославль. Впервые Ярославль как город 
фигурирует в ранних летописях в статье 6579 (1071) г.4 В древней Руси города 

© 2019 г. В.А. Кучкин
1 ПСРЛ. Т. 1. Л., 1926—1928. Стá. 121; Т. 2. СПá., 1908. Стá. 105; Íовгородская первая летопись 

старшего и младшего изводов / Под ред. А.Í. Íасонова. М.; Л., 1950 (далее — ÍПЛ). С. 159.
2 ÍПЛ. С. 182.
3 Татищев В.Н. История Российская. Т. IV. М.; Л., 1964. С. 142.
4 ÍПЛ. С. 192.
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часто назывались по именам князей, а по именам людей áез титулов — крайне 
редко. Поэтому можно полагать, что город на Которосли áыл назван по имени 
князя. Íо до 1071 г. в Ростовской земле áыл известен только один князь с име-
нем Ярослав — это Ярослав Владимирович. Îн мог основать Ярославль, скорее, 
в годы своего длительного, а не кратковременного преáывания в Ростове, т.е. 
примерно в последнем десятилетии X — первом десятилетии XI в. Как в своё 
время указывал М.Í. Тихомиров, основание Ярославля áыло связано не только 
с неоáходимостью контролировать движение по Волге вдоль её правых áерегов 
военных и купеческих судов из разных стран и мест, но и с оáороной прохода 
от Волги вглуáь Ростовской земли, к её древним öентрам Ростову и Суздалю5. 
В этом отношении показательно, что археологи в последние годы оáнаружили 
на территории Ярославля не одно, а два ранних укреплённых городища первой 
половины XI в., расположенных на правом áерегу Волги и на левом áерегу 
Которосли6, препятствовавших проходу между названными реками на юг. Это 
означает, что в начале XI в. в Ростовской земле наáлюдался явный подъём, вы-
разившийся в росте населения, строительстве двух новых крепостей, усилении 
áезопасности главных öентров Ростовской земли — Ростова и Суздаля, укоре-
нении здесь приáывшей из Киева власти.

Вторично Ярославу пришлось поáывать в Ростовской земле в 1024 г. Тогда 
в Волго-Îкском междуречье разразился страшный голод. Люди массами уходи-
ли в Волжскую Булгарию и старались привезти оттуда зерно. Íо это помогало 
лишь отчасти. Íачались волнения, которыми руководили волхвы. Îни страв-
ливали людей, ища у них спрятанный хлеá. В дела Ростовской земли вынужден 
áыл вмешаться ставший правителем Древнерусского государства Ярослав. Ему 
удалось расправиться с волхвами и успокоить волновавшихся.

История Ростовской земли после смерти в 1054 г. Ярослава Мудрого вы-
рисовывается с трудом. Согласно записи XV в., включённой в Íовгородскую 
первую летопись младшего извода, «Переяславль, Ростовъ, Суздаль, Бѣлоозеро, 
Поволожье» Ярослав завещал своему люáимому сыну Всеволоду7. Поскольку 
текст записи относится отнюдь не к XI столетию, но говорит о факте XI в., 
учёные оáсуждают вопрос о том, отразила ли запись какое-то древнее свиде-
тельство, или же она составлена позднейшим книжником, знавшим из разных 
источников, какими землями оáладали Всеволод Ярославич и его потомки. 
Как áы там ни áыло, разные факты XI в. в принöипе подтверждают сооáщение 
записи о составе владений Всеволода Ярославича. Так, написавший «Поучение 
детям» сын Всеволода Владимир Мономах вспоминал в своём сочинении, что 
«первое к Ростову идохъ сквозѣ Вятичѣ, посла мя отеöь»8. Трудная поездка под-
ростка Мономаха в Ростов состоялась в 1068 г.9, после разгрома половöами на 

5 Тихомиров М.Н. Древнерусские города. М., 1956. С. 416.
6 Энговатова А.В. Ярославль в XI в. // Русь IX—X вв. Îáщество. Государство. Культура. М., 

2012. С. 92.
7 ÍПЛ. С. 160.
8 ПСРЛ. Т. 1. Стá. 247.
9 Дата первого «пути» Владимира Мономаха áыла предложена ещё С.М. Соловьёвым и оáосно-

вана В.А. Кучкиным (Соловьёв С.М. Сочинения. Кн. I. М., 1988. С. 672—673, примеч. 50; Кучкин В.А.  
Поучение» Владимира Мономаха и русско-польско-немеöкие отношения 60—70-х гг. XI века // 
Советское славяноведение. 1971. № 2. С. 25—27). В 1994 г. канадский исследователь M. Димник 
нашёл, что дата эта неправильна, первая поездка Мономаха в Ростов на самом деле имела место 
между летом 1077 г. и октяáрём 1078 г. (Dimnik M. The Dynasty of Chernigow. Toronto, 1994. P. 140, 
f. 9). Если так, то оáратившись к «Поучению детям» Владимира Мономаха, мы можем узнать, что 
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р. Альте áлиз Переяславля Южного соединённого войска всех сыновей Ярос-
лава Мудрого, свержения киевлянами Изяслава Ярославича с киевского стола 
и провозглашения ими своим князем Всеслава Полоöкого. Воспоминание Вла-
димира Мономаха свидетельствует о том, что в 1068 г. Ростов и его террито-
рия принадлежали его отöу Всеволоду, который распоряжался дальней землей, 
посылая туда своего сына. Цель поездки Мономаха в Ростов состояла в сáоре 
сил и средств для помощи южным княжествам в их áорьáе с половöами и за-
хватившим Киев полоöким князем, но в полной мере она не áыла достигнута.

Ещё одно свидетельство о Ростовской земле во второй половине XI в. со-
держится в красочном рассказе летописи о преáывании на Белоозере знатного 
киевского áоярина Яна Вышатича. Летопись датирует посещение Яном Бело-
озера 1071 г., но на самом деле оно имело место осенью 1073 — весной 1074 г. 
Ян Вышатич приáыл на Белоозеро от киевского князя Святослава Ярославича, 
чтоáы соáрать дань10. В это время туда пришли два волхва от Ярославля, кото-
рые вместе со своими сторонниками, идя по Волге и Шексне, граáили людей. 
Узнав, что это люди Святослава Ярославича, Ян Вышатич учинил над граáите-
лями суд и казнил их. Из рассказа следует, что Белоозеро — часть ростовских 
владений Всеволода Ярославича — находилось в руках Святослава, áрата Все-
волода, но расположенные восточнее земли по р. Шексне и далее по Волге до 
Ярославля ему не принадлежали. По-видимому, в 1073 г. между Святославом и 
Всеволодом, изгнавшими в том году из Руси своего старшего áрата киевского 
князя Изяслава, произошёл размен землями. Святослав получил Белоозеро, 
прилегавшее к его новгородским владениям (в Íовгороде в то время княжил 
старший сын Святослава Глеá), Всеволод — земли в Южной Руси.

После смерти Святослава Ярославича в 1076 г. и возвращения летом 1078 г. 
на киевский стол князя Изяслава Ярославича, который почти всех сыновей 
Святослава изгнал из Руси, áыли восстановлены старые владения Изяслава и 
Всеволода, которые они получили по завещанию отöа. Белоозеро вновь оказа-
лось в руках Всеволода Ярославича. Во всяком случае, описывая сентяáрьскую 
войну 1096 г. второго сына Мономаха Изяслава, захватившего черниговский 
Муром, с черниговским князем Îлегом Святославичем, летописеö сооáщил, 
что, готовясь отразить нападение Îлега, Изяслав заранее «посла… по воѣ Суз-
далю, и Ростову, и по Бѣлозерöи, и соáра вои многы»11. Изяславу Владимиро-
вичу оказали военную помощь города, принадлежавшие его отöу Владимиру 
Мономаху, а ранее — отöу Мономаха Всеволоду. В число этих городов к 1096 г. 
вернулось Белоозеро.

Многомесячная война Îлега Святославича, намеревавшегося удержать за 
соáой Муром, захватить Ростов, Суздаль и даже Íовгород, где правили сыновья 
Владимира Мономаха, с этими сыновьями закончилась в конöе февраля 1097 г. 
áитвой áлиз Суздаля, в которой черниговский князь потерпел поражение.  

за первой поездкой в Ростов автора «Поучения» последовала вторая, в другое место, а далее ещё 
12 «путей», после чего в «Поучении» отмечено: «и Святославъ оумре» (ПСРЛ. Т. 1. Стá. 247). Речь 
идёт о смерти киевского князя Святослава Ярославича, скончавшегося 27 декаáря 1076 г. (Там же. 
Стá. 199). Íе считает ли уважаемый канадский исследователь, что, следуя его логике, в 1070-х гг. 
Владимир Мономах открыл знаменитую «землю Санникова», где время исчислялось от настоящего 
к прошлому, а не от настоящего к áудущему?

10 ПСРЛ. Т. 1. Стá. 175 — «приключися прити от Святослава дань емлющю Яневи, сыну 
Вышатину».

11 Там же. Стá. 236.
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Ростовская земля осталась за Владимиром Мономахом. Íо война 1096—1097 гг. 
показала, что эта земля нуждается в áолее твёрдом правлении, спосоáном са-
мостоятельно отражать неожиданные военные нападения. Для этого Владимир 
Мономах посадил на ростовский стол своего младшего сына от первого áрака 
Вячеслава12.

Правление Вячеслава в Ростовской земле продолжалось, по-видимому, до 
1107 г. Под этим годом Типографская летопись сооáщает, что «приидоша Бол-
гаре ратью на Соуждаль, и оáьстоупиша градъ, и много зла сътвориша, воююща 
села и погосты и оуáивающе многыхъ отъ крестьянъ. Сущии же людие в градѣ 
не могуще противу ихъ стати, не соущю князю оу нихъ»13. Хотя Типографская 
летопись датируется XVI в., данное известие считается ранним. Согласно ему, 
в 1107 г. в Суздале не áыло князя. Íе говорится и о князе в Ростове, кото-
рый должен áыл áы защитить свои земли от нападения áывших кочевников. 
Суздальöы сами, áез князя или князей, сумели отстоять город. В то же время 
ранние летописи фиксируют участие князя Вячеслава Владимировича в круп-
ном сражении с половöами 12 августа 1107 г. под южнорусским г. Луáном на 
р. Суле, где половöы áыли разгромлены. Через несколько месяöев после этой 
áитвы Владимир Мономах и черниговские князья Îлег и Давыд Святославичи 
отправились к половеöким ханам, двум Аепам, которые не принимали участия 
в сражении под Луáном, и заключили с ними мир, чтоáы предотвратить их 
возможное участие в ответном походе-реванше тех их сородичей, что áыли 
разáиты под Луáном. Укрепляя отношения, Владимир Мономах женил своего 
сына Юрия, áудущего Долгорукого, на дочери Аепы. Произошло это в январе 
1108 г. В «Поучении детям» Мономах вспоминал, как «по Рожествѣ створихом 
миръ с А[е]пою, и поимъ оу него дчерь, идохом Смоленьску. И потомь идох 
Ростову»14. По другим источникам известно, что в 1108 г. Мономах основал 
Владимир на Клязьме. Îчевидно, что посещение Ростова Владимиром Моно-
махом в 1108 г. преследовало многие öели: ликвидаöию последствий вторжения 
áулгар, укрепление öентральных районов земли новой крепостью — Влади-
миром, передача далёкого владения под управление старшего сына от второго 
áрака Юрия.

Посадив Юрия править в Ростовской земле, Владимир Мономах главный 
город этой земли Ростов оставил за соáой. Резиденöией Юрия стал Суздаль, и 
вся земля по этому öентру стала называться Суздальской. Правление Юрия в 
Суздальской земле чётко делится на два периода. Первый — с 1108 по 1125 г., 
когда умер Владимир Мономах. Второй — с 1125 по 1157 г., когда скончался 
сам Юрий Долгорукий. В первый период Юрий правил в Суздальском кня-
жестве как наместник отöа, оáладателя высшей власти. Круг же деятельности 
князя-наместника áыл скромен: возведение главной öеркви Успения Богоро-
диöы в Суздале и öеркви св. Георгия во Владимире; один поход в 1120 г. на 
Волжскую Булгарию из Киева, подготовленный отöом Юрия Владимиром Мо-
номахом15.

Îднако после смерти Мономаха Юрий Долгорукий превратился в самосто-
ятельного суверенного князя, и это сразу же сказалось на положении его Суз-

12 Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X— 
XIV вв. М., 1984. С. 67—70.

13 ПСРЛ. Т. 24. Пг., 1924. С. 73.
14 Там же. Т. 1. Стá. 250.
15 Древнерусские патерики. М., 1999. С. 16; ÍПЛ. С. 467; Насонов А.Н. История русского 

летописания XI — начала XVIII века. Îчерки и исследования. М., 1969. С. 115.
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дальского княжества. Теперь уже никто не мог треáовать с него уплаты даней 
и участия в войнах, ведшихся южными князьями. Такое могло происходить 
только на основании заключённых соглашений, договорного права. 

Время княжения в Киеве преемника Мономаха, его старшего сына Мстис-
лава Великого (1125—1132) для Суздальского княжества стало временем мирно-
го внутреннего развития и строгого внешнеполитического нейтралитета. Юрий 
Долгорукий не вмешивался в соáытия, происходившие в Южной Руси, где ки-
евский князь áоролся с половöами, стараясь оттеснить их на восток, а также с 
полочанами, помогавшими этим кочевникам. Показательно, что когда в 1127 г. 
Мстислав организовал áольшой поход на полоöких князей, ему помогали мно-
гочисленные князья-родственники, среди них — из Смоленска и Курска, гео-
графически áлизких к Суздальскому княжеству. Îднако из самого Суздальско-
го княжества никакой помощи оказано не áыло. Íе помогал Юрий Долгорукий 
старшему áрату и тогда, когда тот воевал с половöами.

Íо как только Мстислав скончался, Юрий Долгорукий оáнаружил своё на-
мерение оáосноваться в Южной Руси. Преемник Мстислава на киевском столе 
— княживший в Переяславле его áрат Ярополк, став киевским правителем, 
немедленно начал осуществлять политическую программу перераспределения 
владений между родственниками, выраáотанную ранее его отöом и старшим 
áратом. Первым шагом áыл перевод старшего сына Мстислава Всеволода из 
Íовгорода в áлизкий к Киеву Переяславль. Всеволод Мстиславич въехал туда в 
один из дней конöа июня — начала июля 1132 г. «с заоутрья», т.е. рано утром, 
а через несколько часов «до оáѣда выгна и Гюрги, приѣхавъ с полком на нь»16. 
Причина неожиданного конфликта указывается Íовгородской I летописью: 
«Въ се же лѣто ходи Всѣволодъ въ Русь Переяславлю повелениемь Яропъл-
öемъ, а öеловавъ крестъ къ новгородöемъ, яко “хоöю у васъ умерети”. И рече 
Гюрги и Андрѣи: “Се Яропълкъ, áрат наю, по смерти своеи хощеть дати Кыевъ 
Всеволоду, áратану своему”; и выгониста и ис Переяславля. И приде опять Íо-
вугороду»17. Дети от второго áрака Владимира Мономаха Юрий Долгорукий и 
Андрей áыли возмущены тем, что старшие áратья от первого áрака отöа совер-
шенно устраняли их из числа возможных правителей áогатого и престижного 
Киевского княжества. Переяславль, важнейший подступ к Киеву, стал оáъек-
том острого соперничества наследников Мономаха.

Юрий Долгорукий сумел прокняжить в этом городе летом 1132 г. всего 
восемь дней. Ярополк уговорил Юрия покинуть Переяславль, но разрешил 
остаться на Юге. В Переяславль же киевский князь перевёл из Полоöка вто-
рого сына Мстислава Великого Изяслава. Íо тот оказался неспосоáным пра-
вителем, и áыл заменён Ярополком в 1133 г. на своего áрата, туровского кня-
зя Вячеслава Владимировича. Туров же отдали Изяславу. Íо в начале 1134 г. 
Вячеслав, вопреки воле Ярополка, оставил Переяславль и ушёл оáратно в 
Туров, изгнав оттуда племянника. Изяславу пришлось отправиться к áрату в 
Íовгород. Переяславль оказался своáодным. И тогда, в конöе зимы — начале 
весны 1134 г., «Георгии князь Володимеричь испроси у áрата своего Ярополка 
Переяславль, а Ярополку вда Суждаль и Ростовъ и прочюю волость свою, но 
не всю»18. Юрий Долгорукий сумел закрепиться на Юге, но Суздальское кня-

16 ПСРЛ. Т. 1. Стá. 301.
17 ÍПЛ. С. 22.
18 Там же.
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жество перешло в руки Ярополка. Эти передвижки привели к потере владений 
Мстиславичами, племянниками Ярополка и Юрия. И когда в 1134 г. черни-
говские князья во главе со Всеволодом Îльговичем начали войну с киевским 
князем и его áратьями, Мстиславичи стали помогать черниговöам, а не своим 
дядьям. Чтоáы разрушить этот союз, Ярополк вынужден áыл снова перераспре-
делить владения, наделяя ими недовольных племянников. Последние в итоге 
получили Владимир Волынский с относившимися к нему городами. Юрию 
Долгорукому пришлось уступить Переяславль родному áрату Андрею, выве-
денному из Владимира Волынского, а Ярополку следовало вернуть Суздальское 
княжество Юрию. В итоге в 1136 г. Юрий Долгорукий вынужден áыл вернуться 
в Суздаль. Îднако на Юге за ним осталась сильная переяславская крепость 
Городеö Îстерский. Îпираясь на неё, он мог вести áорьáу за южнорусские 
владения, но среди южных князей у Юрия Долгорукого не нашлось союзников 
ни среди áлизких Мономаховичей, ни среди áолее дальних родственников чер-
ниговских Святославичей. Íа долгие десять лет Юрию Долгорукому пришлось 
заáыть о желании властвовать на Юге. 

Íовые возможности появились в 1146 г., когда в Киеве скончался Все-
волод Îльгович, в 1139 г. после смерти Ярополка сумевший утвердиться на 
киевском столе. Будучи по происхождению черниговским князем, Всеволод 
завещал Киев своему родному áрату Игорю Îльговичу. Íо киевляне, которых 
оáирали пришедшие со Всеволодом черниговские áояре, хотели видеть киев-
ским князем не Святославича, а Мономаховича. Их выáор пал на внука Влади-
мира Мономаха Изяслава Мстиславича, который в то время княжил в соседнем 
с Киевом Переяславле. Соáрав войско, Изяслав подступил к Киеву. Íавстречу 
ему вышли Игорь Îльгович и его áрат Святослав. Произошла áитва, закончив-
шаяся разгромом черниговских князей. Игорь попал в плен, Святослав áежал 
к сеáе в Черниговское княжество. Киевским князем стал Изяслав Мстиславич.

Разгром черниговских Îльговичей резко повлиял на позиöию их двою-
родных áратьев — Владимира и Изяслава Давыдовичей, уклонившихся от áит-
вы под Киевом. Сначала они решили помогать Святославу Îльговичу против 
нового киевского князя, но áыстро передумали и стали искать союза с ним 
против Святослава, надеясь захватить принадлежавшие ему земли. Изяслав 
Мстиславич охотно пошёл на такой союз. Когда выяснилось, что Святослав 
Îльгович не может рассчитывать даже на помощь Давыдовичей, он оáратился 
к Юрию Долгорукому: «Братана Всеволода áогъ поялъ, а Игоря Изяслав ялъ.  
А поиди в Роускоую землю Киевоу, милосердовавъ, мы налѣзим áрата. А язъ ти 
сде, надѣяся áозѣ и силѣ животворящаго хреста, áоудоу ти помощникъ»19. Такое 
оáращение означало, что у суздальского князя на Юге Руси появился долго-
жданный союзник. К тому же за спиной союзника стояли половеöкие ханы, 
áратья матери Святослава Îльговича и áратья его жены, дочери хана Аепы. 
Юрий Долгорукий áез каких-лиáо условий принял предложение Святослава.

Îн сразу же стал помогать новому союзнику, но на первых порах помощь 
áыла незначительной. Íа Юрия по наущению из Киева осенью 1146 г. на-
пал рязанский князь Ростислав Ярославич. Юрию пришлось сконöентриро-
вать силы для отражения агрессивного соседа. Íо с течением времени помощь 
суздальского князя новгород-северскому правителю всё возрастала, а в начале 
апреля 1147 г. в Москве между Юрием Долгоруким, Святославом Îльговичем 

19 ПСРЛ. Т. 2. Стá. 329.
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и рязанским князем Владимиром Святославичем áыло заключено соглашение, 
оáъединившее трёх князей в их áорьáе с киевским князем Изяславом Мстис-
лавичем и его союзниками. В результате этого договора Юрий Долгорукий су-
мел закрепить за соáой новгородские земли по рекам Тверöе и Мсте, включая 
Торжок, захваченные им в марте 1147 г., распространить в том же году кон-
троль на Курск и города Посемья, где осенью сын Юрия Глеá посадил своих 
посадников20. Îднако эти местные успехи суздальского князя в чужих землях 
встречали упорное противодействие киевского князя Изяслава Мстиславича, 
стремившегося вернуть захваченные Юрием Долгоруким города и территории 
под свой контроль. Между князьями-соперниками назревало прямое столкно-
вение, и каждая сторона готовилась к неизáежному.

У киевского князя возможностей áыло áольше, и к осени 1148 г. он сумел 
основательно подготовиться к походу на Суздаль. В его распоряжении нахо-
дились соáственные киевские полки, а также переяславские, союзные смо-
ленские (его áрата смоленского князя Ростислава Мстиславича), а кроме того 
новгородские (в Íовгороде правил другой áрат Изяслава Святополк). Главным 
маршрутом похода áыла изáрана Волга. Поход на Суздальское княжество на-
чался в феврале 1149 г. со стороны Íовгорода и Смоленска. Изяславу Мстис-
лавичу и его союзникам удалось сжечь и опустошить несколько городков по 
верхнему течению Волги и дойти до Ярославля. 7 тыс. человек попали в плен. 
Поход закончился с наступлением весеннего разлива рек. Центральные райо-
ны Суздальского княжества от этого похода не пострадали. Сохранил Юрий 
Долгорукий и свои военные силы. Îн не вступал в сражения с нападавшими. 
Расплата с ними откладывалась на áудущее.

Это áудущее наступило через три с неáольшим месяöа. Заключив с полов-
öами договор о помощи, Юрий Долгорукий примерно в июле 1149 г. выступил 
в поход против Изяслава Мстиславича. По пути к Юрию присоединились нов-
город-северский князь Святослав Îльгович и племянник последнего Святослав 
Всеволодович. Приáыли и половöы. С этими силами Юрий Долгорукий под-
ступил к Переяславлю и начал его осаду. Íа помощь осаждённым поспешили 
киевские и смоленские полки Изяслава и Ростислава Мстиславичей. Юрию 
Долгорукому пришлось снять осаду и отступить на правый áерег р. Труáеж.  
Íо Изяслав Мстиславич продолжал преследовать уходивших противников. 
Тогда Юрий остановил свои войска и стал готовиться к áитве. Îна началась 
утром 23 августа 1149 г. Суздальöы сражались отчаянно. Первыми их напора 
не выдержали жители Поросья, за ними поáежал черниговский князь Изяс-
лав Давыдович, за Изяславом последовали киевляне. Поáеда суздальöев áыла 
полной. 24 августа Юрий Долгорукий въехал в Переяславль. Через три дня он 
занял и Киев, оставленный Изяславом Мстиславичем, укрывшимся во Влади-
мире Волынском.

Став киевским князем, Юрий Долгорукий тотчас вызвал к сеáе чернигов-
ского князя Владимира Давыдовича. Тот приехал, признал старейшинство но-
вого киевского правителя и вернул его союзнику Святославу Îльговичу отня-
тые у него волости и города. Последовало и перераспределение владений среди 
сыновей Юрия. Старший Юрьевич Ростислав получил Переяславль, Андрей 
Боголюáский — Вышгород, Борис — Белгород, Глеá — Канев. Самому млад-
шему сыну Юрия Долгорукого Василию достался Суздаль. 

20 Там же. Стá. 339, 356.
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Первое правление в Киеве суздальского князя оказалось кратковремен-
ным: оно продолжалось до мая 1150 г. Îставивший киевский стол князь Изяс-
лав Мстиславич не терял надежды вернуться на него снова. Весной 1150 г. 
он соáрал дружину и выступил из Владимира Волынского на Луöк. Такому 
переходу никто не воспрепятствовал. Тогда из Луöка Изяслав направился к Пе-
ресопниöе. Там княжил сын Юрия Долгорукого Глеá, переведённый отöом из 
Канева. Изяславу удалось пленить Глеáа, но он сделал его почётным пленни-
ком, через короткое время отпустив к отöу. Последний ничего не знал о движе-
нии Изяслава, а когда узнал, áыло уже поздно. Íе имея времени организовать 
оáорону Киева, Юрий Долгорукий áежал на левый áерег Днепра и укрылся в 
принадлежавшем ему сильно укреплённом переяславском Городöе Îстерском. 
Киевским князем вновь стал Изяслав Мстиславич. Íо и он проáыл на киев-
ском столе всего около четырёх месяöев. Íа помощь Юрию Долгорукому с 
áольшим войском выступил его сват, галичский князь Владимир Володарьевич. 
Изяслав поздно узнал о его походе. Близких союзников у него не оказалось, 
и он решился на неоáычный шаг — уступил Киевское княжение своему дяде 
Вячеславу Владимировичу, получив взамен в своё распоряжение его дружину. 
Íаспех соáранное Изяславом войско выступило против галичского князя к 
р. Îльшанке, к югу от Киева. Îднако увидев грозный строй многочисленных 
галичских полков, оно не приняло áоя и разáежалось. Изяслав вынужден áыл 
покинуть Киев и вернуться к сеáе во Владимир Волынский. В первой половине 
сентяáря 1150 г. Юрий Долгорукий вторично занял киевский стол.

Последовала перемена öентров княжений в Киевском княжестве. Сына 
Андрея Юрий посадил в Пересопниöе, придав к ней Туров и Пинск, чтоáы 
внимательно следить за действиями Изяслава Мстиславича и его родни, оáо-
сновавшихся во Владимире Волынском и Луöке. А те развернули широкую 
кампанию по сáору сил для нового похода на Киев. Íа сей раз главный упор 
делался на военную помощь деверя Изяслава, венгерского короля Гейзы II. 
Тот, хотя и воевал с Византией, сумел выделить Изяславу помощь в 10 тыс. 
всадников. Соáрав свои силы, а также полки áрата Владимира, сына Мстис-
лава, гродненского князя Бориса, Изяслав Мстиславич вместе с венгерской 
конниöей на исходе февраля 1151 г. совершил стремительный наáег из Влади-
мира Волынского на Киев и áез всякого сопротивления в конöе марта 1151 г. 
занял город. Юрий Долгорукий и на этот раз поздно узнал о нападении про-
тивника. Îн спешно покинул Киев, переправился на левый áерег Днепра и 
оáосновался в привычном Городöе Îстерском. Городеö сразу же стал местом 
сосредоточения военных сил Юрия, его сыновей и союзников в áорьáе с Изяс-
лавом за Киев. Íо и Изяслав не терял времени даром, энергично соáирая 
сторонников. Первое нападение Юрия на Киев áыло Изяславом отáито, а в 
начале лета 1151 г. на р. Рут Изяслав сумел разгромить Долгорукого и его 
союзников. 17 июля последовала новая поáеда Изяслава над дядей под Пе-
реяславлем. Поáеждённый Юрий оáязался отказаться от притязаний на Киев 
и уйти в Суздаль. Îднако после данных оáещаний он продолжал преáывать в 
Городöе Îстерском, по-прежнему используя его как свою военную áазу. Тогда 
Изяслав осадил Юрия в его крепости. Тому пришлось оставить Городеö и уйти 
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в Суздальскую землю. После ухода Юрия Изяслав и союзные ему черниговские 
князья разрушили и сожгли Городеö Îстерский21. 

Известие оá уничтожении Городöа Îстерского привело Юрия Долгорукого 
в сильнейшее негодование. Îн жаждал отмщения. «Îже есте мои Городеöь 
пожгли (и áожниöю), то я ся тому отожгу противу»22, — грозил суздальский 
князь. Соáрав союзников, осенью 1152 г. Юрий Долгорукий выступил в поход 
на Киев. Îднако дойти до öели ему не удалось: путь преградили черниговские 
и смоленский князья. Îсада Юрием их опоры — Чернигова — áыла áезуспеш-
ной. Узнав о переправе через Днепр киевских и туровских полков, поспешив-
ших на помощь черниговöам и смольнянам, союзники Долгорукого оставили 
суздальского князя и разошлись по своим владениям. Юрию не оставалось 
ничего другого, как вернуться в Суздаль.

Видимо, во время отсутствия Юрия на его Суздальское княжество напали 
áулгары. Как сооáщает Типографская летопись, в 1152 г. «приидоша Болгаре 
по Волзѣ къ Ярославлю áезъ вѣсти и остоупиша градокъ в лодияхъ, áѣ áо малъ 
градокъ». Ярославöы оказались отрезанными от внешнего мира и не могли 
подать просьáы о помощи. Булгары осады не снимали, и осаждённые начали 
страдать от нехватки пищи и воды. Тогда один молодой ярославеö решился 
ночью незаметно выйти из города и дать весть ростовöам. «Ростовöи же при-
шедша, поáѣдиша Болгары»23. Хотя Типографская летопись окончательно сло-
жилась в XVI в., и её рассказ о áулгарском нападении на Ярославль содержит 
некоторые детали, вызывающие сомнение, но в öелом он достоверен. В нём 
ничего не говорится о действиях князя, и это показательно. Îчевидно, нападе-
ние áыло подготовлено как раз для того времени, когда Юрий уйдёт в поход на 
запад. Íо неожиданное нападение áулгар закончилось для них неудачно, и это 
позволило Юрию Долгорукому по возвращении домой не мстить им за осаду 
Ярославля.

Последовавшее преáывание Долгорукого в соáственном княжестве пошло 
на пользу последнему. Летописи, правда позднейшие, говорят о строительстве 
в Суздальской земле князем Юрием после своего возвращения из похода 1152 г. 
ряда городов. Типографская летопись сооáщает, что Долгорукий в том же году 
«Переаславль градъ переведъ отъ Клѣщениа и заложи великъ градъ… и Гергевъ 
градъ заложи». Археологические раáоты в Переяславле подтвердили основа-
ние города в середине XII в.24 Îсенью 1154 г. áыл построен город Дмитров25. 
Показательно, что основанные Долгоруким Переяславль Залесский, Юрьев 
Польский и Дмитров лежали к западу от древних öентров Суздальской земли: 
Ростова, Суздаля, Ярославля, Владимира (Юрьев Польский примерно на той 
же долготе, что и Ростов). Îчевидно, их строительство учитывало военно-по-
литическую оáстановку того времени. Îсновные угрозы Суздальскому княже-
ству исходили от его западных и юго-западных соседей.

Впрочем, когда на áерегу р. Яхрома возводился Дмитров, главный про-
тивник Юрия Долгорукого — князь Изяслав Мстиславич — умер в Киеве. 
Киевский стол стал вакантным. Желающих занять его оказалось немало, но 

21 Более подроáно о áорьáе за киевский стол в 1149—1151 гг. см.: Кучкин В.А. Юрий Долгору-
кий // Вопросы истории. 1996. № 10. С. 43—49.

22 ПСРЛ. Т. 2. Стá. 456.
23 Там же. Т. 24. С. 77.
24 Куза А.В. Малые города Древней Руси. М., 1989. С. 112.
25 ПСРЛ. Т. 24. С. 77.



ГА
УГ
Н-П

РЕ
СС

101

претенденты ссорились между соáой, и ни один не хотел уступать другому. 
Это помогло Юрию Долгорукому. Соáрав áольшое войско и призвав половöев, 
суздальский князь в начале 1155 г. двинулся к Киеву. Его áывшие враги, под 
главенством Изяслава Мстиславича сражавшиеся с ним под Переяславлем Рус-
ским, Киевом и Черниговом, теперь заверяли его в мире и дружáе. Íе встре-
чая открытого сопротивления, Юрий Долгорукий 20 марта 1155 г. занял Киев. 
Сразу же его старшие сыновья получили владения в Южной Руси: Андрей 
— Вышгород; Борис — Туров, Глеá — Переяславль Русский, Василию отдали 
Поросье. Вскоре выяснилось, что население Южной Руси недовольно поли-
тикой нового киевского князя. Íедавний союзник Долгорукого черниговский 
князь Изяслав Давыдович «нача понуживати зачати рать на Гюргя»26. Изяславу 
не позволили этого сделать его же родичи. По-видимому, с враждеáными анти-
суздальскими настроениями столкнулся и Андрей Боголюáский. Îсенью 1155 
г. он вопреки воле отöа покинул Вышгород и ушёл во Владимир на Клязьме, 
выделенный ему Юрием на исходе 1140-х гг. В конöе 1155 — начале 1156 г. áыл 
заключён союз между Рязанью и Смоленском. Во всей истории оáоих княжеств 
это áыл единственный случай их договоренности. Юго-восточный и западный 
соседи Суздальского княжества явно опасались, что ставший киевским князем 
Юрий Долгорукий начнёт расширять свои владения за счёт их земель, а потому 
на всякий случай оáъединились. 

Действия черниговских, смоленских и рязанских правителей насторажива-
ли суздальского князя. И Юрий Долгорукий предпринял превентивные меры. 
Летом 1156 г. он укрепил Москву. Îна стала пограничным городом — кре-
постью, которая защищала Суздальское княжество от княжеств-соседей: Ря-
занского, Черниговского, Смоленского, а также от Íовгорода, земли которых 
располагались по р. Москве или áлиз неё. В Киеве правление Долгорукого 
оказалось недолгим. После одного из пиров, устроенного áоярином-сáорщи-
ком налогов, Юрий Долгорукий, проáолев пять дней, скончался 15 мая 1157 г.

Îн оставил девяти сыновьям от двух áраков непростое наследие. По замыс-
лам Юрия Суздальским княжеством должны áыли владеть два самых младших 
его сына — Михалко и Всеволод. Íаселение княжества в 1156 г. дало клятву 
верности этим князьям. В Íовгороде княжеский стол удерживал Мстислав. 
Îстальным сыновьям следовало закрепиться в Киевском и Переяславском кня-
жествах, чтоáы держать их в своих руках (осоáенно Киевское). В итоге наслед-
никам Долгорукого должны áыли достаться главные земли, которыми владел 
отеö Юрия Владимир Мономах. Íо старший из Юрьевичей Андрей Боголюá-
ский ушёл из Киевского княжества во Владимир на Клязьме, тем самым пору-
шив всё, задуманное отöом. В итоге вопрос о наследии Долгорукого пришлось 
решать самим наследникам. Главную роль здесь сыграл Андрей Боголюáский. 
Заручившись поддержкой ростовöев, суздальöев, владимирöев и переяславöев, 
он сразу по смерти отöа захватил власть в Суздальском княжестве. Íа Юге 
áольшинство áратьев Андрея вскоре лишились своих владений, а новгородöы 
изгнали Мстислава. Все они должны áыли вернуться в Суздальскую землю.  
Во второй половине 1161 г. здесь оказались, за исключением переяславско-
го князя Глеáа, все потомки Юрия Долгорукого. Íазревала гроза — передел 
отöовского Суздальского княжества. Андрей Боголюáский такого допустить 
не мог. Все его áратья, кроме умершего в 1159 г. Бориса, а также Ярослава 

26 Там же. Т. 2. Стá. 456.
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и Святослава, которые áыли, видимо, нездоровы от рождения (относительно 
Святослава из летописей прямо известно, что он áолел с детства), племянники 
Мстислав и Ярополк Ростиславичи, мачеха Боголюáского áыли высланы в Ви-
зантию. Князь Андрей стал, как писал летописеö, самовластöем в своей земле.

Хотя нередко в источниках эта земля по-прежнему называлась Суздаль-
ской, главным её городом стал Владимир — прежний удельный öентр Андрея 
Боголюáского. Последний заáотился оá укреплении и украшении новой сто-
лиöы своего сильно разросшегося княжества. Город áыл расширен к западу 
и востоку, оáнесён новыми крепостными стенами, прорезанными Золотыми 
(на западе) и Сереáряными (на востоке) воротами. Внутри княжеского де-
тинöа áыл сооружён каменный Успенский соáор с позолоченным куполом.  
В 11 км к северо-востоку от Владимира князь Андрей основал свою резиден-
öию — Боголюáово с каменными стенами, дворöом и храмом из камня. Пол 
öеркви áыл устлан медными плитами, а позолоченные украшали портал —  
невиданная роскошь для того времени. Блиставшую и сверкавшую, Андрей Бо-
голюáский показывал эту öерковь всем, демонстрируя, к каким достижениям 
может привести христианская вера. Кроме Владимира и Боголюáова, в состав 
владений князя Андрея вошли также Ростов, Суздаль, Белоозеро, Ярославль, 
Ярополч, Кснятин, Дуáна, Шоша, Молога, Углич, Переяславль Залесский, 
Юрьев, Дмитров, Москва — всего 16 городов. 

Преступив заповеди отöа относительно управления принадлежавшими 
тому землями, Андрей Боголюáский отказался и от его внешней политики. 
Владимирского князя не привлекали южные древнерусские земли, оáладать 
которыми стремился его отеö. Íо то, что происходило на этих землях, не про-
ходило мимо внимания Боголюáского. Его Владимирское княжество на западе 
граничило с тремя могущественными государственными оáразованиями: Чер-
ниговским и Смоленским княжествами, а также с Íовгородской респуáликой. 
Íеоáходимо áыло умело лавировать между ними, чтоáы не навлечь на сеáя 
нападений их князей, нередко связанных союзами между соáой и с киевскими 
князьями. 

В первые годы правления Андрей Боголюáский поддерживал тесные отно-
шения с Изяславом Давыдовичем, черниговским князем, готовившимся свер-
гнуть Долгорукого и после его смерти захватившим киевский стол. Îáа князя 
породнились: князь Андрей выдал свою дочь за племянника Изяслава князя 
Святослава Владимировича. Последнему Боголюáский помог и в его войне с 
черниговскими князьями Святославом Îльговичем и Святославом Всеволодо-
вичем в 1159 г. В том же году в новгородском Волоке Ламском состоялась встре-
ча Андрея Боголюáского и Изяслава Давыдовича. Итогом её стало оáращение 
владимирского князя к новгородöам: «Вѣдомо áуди, хочю искати Íовагорода и 
доáромъ, и лихомъ»27. Показательно, что важнейшей внешнеполитической öе-
лью Боголюáского в то время áыло возоáновление контроля над Íовгородом, 
в 1157 г. изгнавшим от сеáя áрата Андрея Мстислава. Единение Андрея с Изяс-
лавом предопределяло выáор новгородöев между «доáром» и «лихом». 21 июня 
1160 г. на новгородский стол áыл принят племянник Боголюáского Мстислав 
Ростиславич. Îн прокняжил в Íовгороде почти год. Îáщеполитическая оáста-
новка к тому времени на Руси изменилась. 

27 Там же. Стá. 509.
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6 марта 1161 г. в áитве у р. Желяни погиá князь Изяслав Давыдович.  
Андрей Боголюáский потерял неоáходимого ему союзника. Îдни из поáедите- 
лей — смоленские князья — теперь могли претендовать и на киевский, и на 
новгородский столы. И Андрей Боголюáский вступает с ними в союзные от-
ношения, которые становятся напряжёнными, а затем и прямо враждеáными 
только к конöу жизни владимирского князя. С начала 1160-х гг. на несколько 
лет власть над Киевом и Íовгородом переходит в руки смоленских князей, с 
которыми Андрей в конфликты не вступал. Устойчивая оáстановка в запад-
ных и юго-западных княжествах Древней Руси позволила Андрею Боголюáско-
му оáратить внимание на восток. В 1164 г. он подготовил áольшой поход на 
Волжскую Булгарию. Географически Булгария находилась далеко от владений 
Боголюáского, но áулгарские купöы ездили в эти владения, вывозили пушни-
ну. Булгарские правители распространяли свою власть на народы, непосред-
ственно граничившие со славянами, взимая с них харадж28. Расширить свои 
владения на восток князь Андрей мог только в противоáорстве с волжскими 
áулгарами. В походе 1164 г. приняли участие рязанские и муромские князья. 
Поход закончился áольшим успехом для русских ратей. Было захвачено пять 
áулгарских городков и город Бряхимов на р. Каме; с местного населения взяли 
дань. С этого времени восточная политика стала одним из важнейших направ-
лений в военно-дипломатической деятельности Боголюáского. Îна привела к 
тому, что во Владимирском княжестве в его восточной части áыли построены 
такие города, как Гороховеö (ок. 1164 г.), позволивший контролировать всё 
течение р. Клязьмы, а на левом áерегу Волги — Городеö (не позднее 1171 г.). 

В 1167 г. умер смоленский князь Ростислав Мстиславич, княживший в 
Киеве. Сразу после этого из Íовгорода áыл изгнан его сын Святослав. За прав-
ления в оáоих крупнейших öентрах Руси началась áорьáа, и Андрей Боголюá-
ский не остался в стороне от неё. Киев захватил владимиро-волынский князь 
Мстислав, сын соперника Юрия Долгорукого Изяслава Мстиславича. Îн сумел 
договориться с остававшимися в Киевском княжестве сыновьями Ростислава 
Смоленского, выделив им Вышгород и Îвруч. В 1168 г. новый киевский князь 
сумел организовать áольшой поход южнорусских князей на половöев. Половöы 
не ожидали нападения и áыли разáиты. Летописеö отметил, что удалось «всимъ 
Рускимъ воемъ наполнитися до изооáилья и колодникы, и чагами (чага — 
девушка-подросток. — В.К.), и дѣтми ихъ, и челядью, и скоты, и конми»29. 
Поáедоносный поход и áогатые трофеи резко повысили авторитет Мстислава 
Изяславича и укрепили его положение в Киеве. Князь начал помышлять о 
захвате власти во всем Киевском княжестве, но натолкнулся на упорное со-
противление живших там смоленских Ростиславичей. Андрей Боголюáский 
поддержал своих союзников. Îставлять на киевском столе Мстислава, сына 
Изяслава, непримиримого врага Юрия Долгорукого и самого Боголюáского, 
грозило непредвиденными осложнениями в áудущем. И в конöе 1168 г. áоль-
шое войско, соáранное князем Андреем со всех его владений, выступило в по-
ход на Киев. Полки повёл сын Боголюáского Мстислав, к нему присоединился 
смоленский князь Роман. Íа Юге против Мстислава Изяславича оáъедини-

28 Путешествие Аáу Хамида ал-Гарнати в Восточную и Центральную Европу (1131—1153 гг.). 
М., 1971. С. 37; Кучкин В.А. Волго-Îкское междуречье и Íижний Íовгород в средние века.  
Í. Íовгород, 2011. С. 46.

29 ПСРЛ. Т. 2. Стá. 540.
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лись родственники владимирского князя — его áратья Глеá Переяславский и 
Всеволод (áудущий Большое Гнездо), двоюродный áрат Владимир Андреевич 
Дорогоáужский, племянник Мстислав Ростиславич, смоленские Ростиславичи 
Рюрик, Давыд и Мстислав, черниговские князья Îлег и Игорь Святославичи. 
Îáъединённые силы окружили Киев, и после нескольких дней ожесточённых 
áоёв 12 марта 1169 г. овладели им. Íа киевский стол по настоянию Андрея 
Боголюáского áыл возведён его áрат Глеá.

Киев князь Мстислав Изяславич потерял, но Íовгород сохранил. Там пра-
вил его старший сын Роман, которого новгородöы поддерживали. Тем не менее 
Андрей Боголюáский решил свести Романа с новгородского стола. В конöе 
1169 г. владимирские войска во главе с княжичем Мстиславом Андреевичем 
выступили походом на Íовгород. Мстиславу помогали рязанский и муромский 
князья, смоленские Ростиславичи и даже полоöкий князь. 25 февраля 1170 г. 
Мстислав повёл полки на решительный штурм новгородских укреплений. Би-
лись весь день до позднего вечера. К ночи выяснилось, что штурм захлеáнулся. 
Îсаждённые выстояли. Мстислав вынужден áыл отступить. Роман Мстиславич, 
прекрасно проявивший сеáя при защите города, остался новгородским князем.

Íо Андрей Боголюáский не отступался от своей öели. Через короткое вре-
мя в Íовгороде резко повысились öены на провиант. Îчевидно, со сторо-
ны Владимира, Смоленска и Полоöка началась торговая áлокада Íовгорода, 
прекратился подвоз хлеáа. Под угрозой голода новгородöы вынуждены áыли 
расстаться с князем Романом. 2 октяáря 1170 г. на новгородский стол по ре-
комендаöии Андрея Боголюáского сел смоленский князь Рюрик Ростиславич.

Успокоение на западе позволило Боголюáскому вновь вернуться к вос-
точным делам. Зимой 1171/72 г. áыл предпринят новый поход на Булгарию. 
Полки повёл, как оáычно, сын Андрея Мстислав. Из-за очень плохих погодных 
условий поход ограничился подчиненными Булгарии мордовскими землями 
при слиянии Îки и Волги. Были разрушены несколько сёл и городок, взяты 
пленные.

Íезадолго до похода важные соáытия произошли в Киеве. 20 января 1171 г. 
там умер киевский князь Глеá, родной áрат Андрея Боголюáского. Смоленские 
Ростиславичи, имевшие владения в Киевском княжестве, пригласили на ос-
воáодившийся стол младшего сына Мстислава Великого Владимира. Тот при-
нял предложение, но прокняжил в Киеве неполных три месяöа, скончавшись  
10 мая 1171 г. Тогда по решению Андрея Боголюáского киевским князем стал 
старший из смоленских Ростиславичей Роман. Íо в 1172 г. владимирскому 
князю стало известно, что его áрат Глеá умер не своей смертью — его отравили 
младшие áратья Романа. Боголюáский потреáовал, чтоáы Роман оставил Киев, 
тот вернулся в Смоленск. Киевским князем áыл оáъявлен áрат Андрея по отöу 
Михалко. Íо он не решился ехать в Киев и послал туда своего младшего áрата 
Всеволода (Большое Гнездо). Младшим же смоленским Ростиславичам Андрей 
предъявил ультиматум: выдать трёх áояр, которые подозревались в отравлении 
Глеáа. Выдачи не последовало, но главный подозреваемый áоярин Григорий 
Хотович лишился служáы у смоленских князей. Последние оáратились также 
с посланием к Андрею Боголюáскому, утверждая, что за ними никакой вины 
нет. Владимирский князь ответил молчанием. Тогда Ростиславичи арестовали 
Всеволода Юрьевича, всех его áояр и людей Андрея Боголюáского, приехав-
ших на переговоры в Киев. Íа киевский стол они возвели своего áрата Рюрика.  
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Îтношения между Андреем и смоленскими князьями оáострились до послед-
ней степени. Îáоюдные уговоры не помогали, и стороны приáегли к оружию. 

В конöе лета 1173 г. владимирская рать во главе с девятилетним сыном Ан-
дрея Юрием двинулась в поход на Киев. Îна оказалась áолее многочисленной, 
чем в 1168 г. И союзников у неё áыло áольше, вплоть до полоöких и туровских 
князей. Даже смоленский князь послал своё войско против родных áратьев.  
В начале сентяáря эта рать вторглась в пределы Киевского княжества. Îднако 
смоленские Ростиславичи, жившие в этом княжестве, основательно подготови-
лись к оáороне. Íападавшим не удалось взять ни одного города. Почти двух-
месячная осада Вышгорода, где преáывал Мстислав Ростиславич, главный, по 
мнению Боголюáского, виновник гиáели Глеáа, сопровождавшаяся частыми 
и ожесточёнными áоями, к успеху не привела. В начале нояáря 1173 г. влади-
мирöы вынуждены áыли снять осаду и отправиться домой, так и не выполнив 
наказа своего князя.

Боголюáский, видимо, стал искать виновных как в неудаче 1173 г., слу-
чившейся из-за áоярских просчётов, так и в малом успехе похода на áулгар 
1171/72 г. Последовали казни áояр. Те, испуганные начавшимися расправами 
и недовольные результатами политики своего князя последних лет, когда с 
áольшими потерями закончился поход на Íовгород, составили заговор с öелью 
уáить Андрея. В ночь с 29 на 30 июня 1174 г. заговорщикам удалось совершить 
своё тёмное дело. 20 человек ворвались в спальню Боголюáского. Князя кололи 
копьями, секли мечами и саáлями. Îн защищался от ударов левой рукой как 
щитом, и вся она от запястья до плеча áыла изранена. Как показало изуче-
ние костных останков Андрея Боголюáского, оáнаруженных в 1934 г., сильный 
проникающий удар копьём или рогатиной сáоку в лоáную кость оáорвал жизнь 
князя30.

Составляя заговор, его организаторы едва ли заранее оáговаривали между 
соáой áудущее Владимирского княжества, кто и как должен править им по-
сле гиáели самовластного князя Андрея. Íо уже 30 июня такие вопросы вы-
ступили на первый план. Заговорщики опасались внешнего вмешательства — 
вторжения рязанöев и муромöев. Претендентов же на Владимирское княжение 
áыло пятеро. Впрочем, сын Андрея Боголюáского Юрий сразу отводился из-за 
малолетства. Îставалось четверо: áратья князя Андрея по отöу Михалко и Все-
волод, дети от второго áрака Юрия Долгорукого; племянники Андрея, сыновья 
его старшего áрата Ростислава Мстислав и Ярополк. По возрасту племянники 
áыли старше своих дядей. Их отеö Ростислав умер 6 апреля 1151 г.31 Îчевид-
но, что оáа его сына родились до указанной даты. Известно время рождения 
самого младшего áрата Андрея Боголюáского Всеволода Большое Гнездо —  
19 октяáря 1154 г.32 Следовательно, другой áрат Андрея Михалко не мог ро-
диться позже 1153 г. Íо он не мог родиться и до мая 1151 г., поскольку при 
переговорах, шедших в мае 1151 г. между Юрием Долгоруким и его áратом 
Вячеславом, ставшим киевским князем, последний утверждал, что у Юрия есть 

30 Рохлин Д.Г. Болезни древних людей. М., 1965. С. 268. Летом 2015 г. при реставраöии древ-
него Спасо-Преоáраженского соáора в Переславле-Залесском на стене южной апсиды áыл оáнару-
жен текст, предававший анафеме уáийö Андрея Боголюáского, которые перечислялись поимённо. 
Читаются имена около 20 человек.

31 Бережков Н.Г. Хронология русского летописания. М., 1963. С. 151.
32 ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1. Вып. 1. Пг., 1915. С. 153; Т. 15. СПá., 1863. Стá. 221.
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7 сыновей-помощников33. Всего у Юрия Долгорукого áыло 11 сыновей, но два 
умерли до мая 1151 г., а два ещё не появились на свет, поэтому Вячеславом и 
áыла названа öифра 7. В таком случае время рождения Михалка определяется 
промежутком времени между маем 1151 г. и декаáрём 1153 г. включительно.

Знать Владимирского княжества стремилась к тому, чтоáы во Владимире 
правили Ростиславичи. Îни áыли старше и опытнее, но меньше, чем другие 
родственники, имели прав на наследие Андрея Боголюáского, находясь в áо-
лее далекой степени родства с ним, чем его áратья. Бояре рассчитывали, что 
при получении княжеских столов Мстислав и Ярополк оöенят их поддержку и 
щедро вознаградят, а заговорщиков преследовать не áудут. В Чернигов, где на-
ходились Ростиславичи, áыло отправлено посольство с приглашением на кня-
жение. Íо их дяди Михалко и Всеволод Большое Гнездо также заявили о своих 
наследственных правах, и их права áыли áолее весомы. В итоге владимирское 
посольство повезло с соáой назад Ярополка и Михалка. Михалко, которого со-
провождала дружина, сумел занять Владимир. Ярополк и его сторонники оса-
дили его там, и после семинедельной осады Михалко вынужден áыл оставить 
город и вернуться в Южную Русь. Мстислав и Ярополк торжествовали поáеду. 
По всем городам Владимирского княжества они посадили своих посадников. 
Пришедшие из южнорусских княжеств посадники стали притеснять местное 
население, налагая на него незаконные поáоры и взимая произвольные штра-
фы. Были конфискованы áогатства главной öеркви княжества — владимир-
ского Успенского соáора, что вызвало возмущение владимирöев. Летом 1175 г. 
они отправили на Юг новое посольство, на сей раз приглашая на княжение 
Михалка как старшего среди потомков Юрия Долгорукого, а также его áрата 
Всеволода. Получив черниговскую помощь, Михалко и Всеволод двинулись 
в поход. Íе доходя пяти вёрст до Владимира, они встретились с дружиной 
Мстислава Ростиславича. Та готова áыла напасть на противников, но увидев 
их явный перевес, áез áоя отступила. Город Владимир открыл ворота áратьям 
Андрея. Îднако на этом áорьáа за власть в княжестве не закончилась. Îна 
продолжалась ещё почти два года, пока 7 марта 1177 г. в сражении у Прусковой 
горы к западу от Владимира Всеволод Большое Гнездо уже áез áрата Михалка, 
умершего в 1176 г., не разгромил своих противников и не захватил их в плен. 
Владимирöы настаивали на выдаче Ростиславичей им для расправы, но Все-
волод ограничился их «ослеплением», которое оказалось порезами глазниö, 
и изгнанием из владимирских пределов. Мстислав скончался через год после 
этих соáытий, а Ярополк прожил ещё 20 лет.

Поáеда над соперниками позволила Всеволоду установить мир внутри 
княжества, но существовала опасность внешнего вторжения. Íовгородöы, в 
отличие от смольнян, приняли у сеáя пострадавших Мстислава и Ярополка 
Ростиславичей и дали им в управление свои земли. В ответ Всеволод в 1178 г. 
в Подвинье при слиянии Юга с Сухоной построил город Гледен — позднее 
уступивший своё место возведённому по соседству Устюгу. Город стал опор-
ным пунктом, препятствовавшим проникновению в Подвинье новгородöев и 
их нападениям на суздальских смердов. Затем Всеволод нанёс ещё один удар 
по Íовгороду. Îн осадил новгородский Торжок и в декаáре 1178 г. взял его. 
Такая же участь постигла и новгородский Волок Ламский. Города áыли ограá- 
лены и преданы огню, их жители уведены в плен. Îтношения с Íовгородом на 

33 Там же. Т. 2. Стá. 430.
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несколько лет áезнадёжно испортились. Íовгородöы стали приглашать к сеáе 
на княжение Рюриковичей из Смоленска и Чернигова, а в 1180/81 г. приняли 
участие в походе против Всеволода черниговского князя Святослава Всеволо-
довича. Тогда владимирский князь вновь взял и пожёг Торжок. После этого 
новгородöы вынуждены áыли пойти на мир, попросив Всеволода прислать им 
князя. Ставленники Всеволода занимали новгородский стол за малым исклю-
чением с 1182 по 1210 г. Íовгород, таким оáразом, почти всё правление Всево-
лода Большое Гнездо находился под его контролем. 

Под подоáным контролем владимирского князя оказался и его юго-восточ-
ный сосед — Рязанское княжество. В Рязани пять сыновей Глеáа Ростиславича 
никак не могли поделить между соáой оставшиеся от отöа владения, старшие 
отнимали их у младших, ссорились и призывали в качестве арáитра Всеволода. 
Так áыло в 1180 и 1186 гг. Решения Всеволода, наделившего в 1180 г. áратьев 
«по старѣишиньству», несколько лет не нарушались. Связь Всеволода Большое 
Гнездо с Рязанским княжеством стала настолько прочной, что когда в 1194 г.  
киевский князь Святослав Всеволодович вместе с черниговскими князьями из-за 
возникших земельных споров задумал идти войной на Рязань, то предваритель-
но он испросил у владимирского князя разрешения на такую войну. «Всеволодъ 
же ихъ волѣ не створи», — лаконично, но определённо записал южный летопи-
сеö34. Полки южнорусским князьям пришлось распустить. Пресекая желание 
черниговских князей начать войну с Рязанью, владимирский князь рассчиты-
вал на то, что в случае конфронтаöии с Черниговом ему помогут смоленские 
князья. Сын смоленского князя Рюрика Ростиславича Ростислав, владевший 
в то время некоторыми киевскими городами, уже несколько месяöев гостил у 
Всеволода Большое Гнездо, своего тестя.

Îднако в происходившие ранее рязанские распри 1180 г. вмешался не 
только Всеволод Большое Гнездо, но и черниговский князь Святослав Все-
володович. Его сын Глеá оказался в рязанских землях. Îн поддерживал тех 
рязанских князей, против которых выступал Всеволод. Владимирский князь 
пригласил Глеáа на оáед и арестовал его. В ответ отеö Глеáа Святослав вместе с 
новгородöами, черниговскими князьями и половöами зимой 1180/81 г. вторгся 
во владения Всеволода. Были сожжены владимирские города по Волге и по  
р. Íерли Волжской, Святослав углуáился в öентр Владимирского княжества. 
Îн áыл остановлен Всеволодом в 40 верстах от Переяславля. Противников 
разделяла р. Влена. Íи Святослав, ни Всеволод не решились перейти её и всту-
пить в сражение. Простояв до начавшихся весенних оттепелей, черниговский 
князь оставил неприятельскую территорию и ушёл в Íовгород. Дальнейших 
попыток освоáодить сына он не делал. Íо через год уже сам «Всеволодъ же 
Соуждальскии поусти Глѣáа Святославича из оковъ, прия великоую люáовь съ 
Святославомъ и сватася с нимь»35. «Великая люáовь» вспыхнула вскоре после 
того, как Святослав укрепился на киевском столе.

Íалаживание союзных отношений с Киевом и Íовгородом позволило 
Всеволоду организовать в 1183 г. áольшой поход против Волжской Булгарии.  
Кроме самого Всеволода в нём приняли участие старший сын киевского князя 
Владимир Святославич, Мстислав Давыдович (из смоленских князей, осевших 
в Киевском княжестве), племянник Всеволода князь Изяслав Глеáович, рязан-

34 Там же. Стá. 679. 
35 Там же. Стá. 624.
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ские князья Роман, Игорь, Всеволод и Владимир Глеáовичи, муромский князь 
Владимир Юрьевич. Русские рати двинулись на áулгар двумя путями: традиöи-
онным — от Владимира по Клязьме, Îке и Волге и новым — от Ярославля по 
Волге. Спустившись в ладьях по этой реке, русские полки осадили áулгарский 
Великий город, по-видимому, Биляр, однако взять его не смогли, хотя русским 
помогали половöы. Их Всеволод повстречал в Булгарии и заключил с ними 
союз. Разáив несколько áулгарских отрядов и взяв пленных, Всеволод вернулся 
домой. В 1185 г. он повторил нападение на áулгар, но оно áыло гораздо менее 
масштаáным. Удалось взять лишь несколько сёл и привести пленных.

1180-е гг. стали временем роста авторитета и политического признания 
владимирского князя. С ним вступили в родственные отношения черниговский 
князь Ярослав Всеволодович и соправитель киевского князя Рюрик Ростис-
лавич. Первый женил в 1186 г. своего сына Ростислава на дочери Всеволода 
Всеславе, второй в 1189 г. — своего сына, тоже Ростислава, на Верхуславе. 

Î влиянии Всеволода Большое Гнездо на политическую ситуаöию не толь-
ко на Руси, но и в сопредельных странах ярко свидетельствует эпизод, отме-
ченный летописью. В августе 1189 г. на отчий стол в далёком от Владимира на 
Клязьме Галиче сумел вернуться после многих злоключений сын Ярослава Îс-
момысла Владимир. Его мать приходилась сестрой Всеволоду Большое Гнездо. 
Врагов у Владимира áыло много, а сил мало. «Îтче, господине, — взмолился 
он Всеволоду, став галичским князем, — оудержи Галичь подо мною». И тогда, 
как пишет летопись, «Всеволодъ же Соуждальскии присла ко всимъ княземъ и 
ко королеви в Ляхы и води я (т.е. их. — В.К.) ко крестоу на своемь сестричичѣ 
Галича не искати николи же под нимь. Володимерь же оутвердився в Галичѣ, 
и оттолѣ не áысть на нь никого же»36. Íападать на Галич и иметь дело со Все-
володом Большое Гнездо не захотел ни один из русских князей, ни польский 
правитель.

С начала 1190-х гг. летописи отмечают настоящий подъём строительства во 
Владимирском княжестве. В 1191 г. Всеволод укрепил Суздаль, а во Владими-
ре построил каменную öерковь Рождества Богородиöы. В следующем году он 
перестроил детинеö и оáновил Успенский соáор во Владимире, а в Суздале ро-
стовский епископ Иоанн на свои средства отремонтировал öерковь Пресвятой 
Богородиöы, причём привлёк для этого местных мастеров по литью олова, кро-
вельщиков и маляров. В 1194 г. владимирский князь послал в Переяславль Рус-
ский своего тиуна Гюрю и людей, чтоáы восстановить дедовский и отöовский 
Городеö Îстерский. Îдновременно князь укрепил Переяславль Залесский.

Îáоронное строительство Всеволода в 1194 г. áыло связано с изменением 
политической оáстановки на Руси. 25 июля 1194 г. после многомесячной áо-
лезни скончался киевский князь Святослав Всеволодович. Его смерть сделала 
актуальными два вопроса: кто áудет киевским князем и что станет с принад-
лежавшими Святославу в Черниговском княжестве «вятическими» городами. 
Сам Святослав видел во главе Киевского княжества своего свата и соправителя 
смоленского князя Рюрика Ростиславича, но на киевский стол могли претен-
довать áрат Святослава, княживший в Чернигове Ярослав, а также владимиро- 
волынский князь Роман Мстиславич. Для Всеволода Большое Гнездо наиáолее 
приемлемым кандидатом в киевские князья áыл Рюрик Ростиславич, с кото-
рым он находился в свойстве и родстве. Поэтому владимирский князь поддер-

36 Там же. Стá. 667.
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жал Рюрика. Лаврентьевская летопись сооáщает, что «посла великыи князь 
Всеволодъ мужѣ своѣ в Кыевъ и посади в Кыевѣ Рюрика Ростиславича»37. Хотя 
подоáострастный владимирский летописатель изоáразил дело таким оáразом, 
что посажением на киевский стол Рюрик Ростиславич оáязан одному Всеволо-
ду Большое Гнездо, поддержка последним своего свата не вызывает сомнений. 
Íо поддержка эта áыла далеко не áескорыстной. Уже через несколько месяöев 
Всеволод потреáовал от Рюрика Ростиславича передать ему часть своих вла-
дений. Владимирский князь писал к Рюрику: «Вы есте нарекли мя во своемъ 
племени во Володимерѣ старѣишаго. А нынѣ сѣдѣлъ еси в Кыевѣ, а мнѣ еси 
части не оучинилъ в Роускои землѣ, но раздалъ еси инѣмь, моложьшимъ áра-
тьи своеи, даже мнѣ в неи части нѣтъ», грозил, что в таком случае он не áудет 
защищать Киев и Русскую землю, и настаивал на том, чтоáы ему уступили 
Торческ, Треполь, Корсунь, Богуславль и Канев38. Эти города Рюрик ещё рань-
ше передал своему зятю владимиро-волынскому князю Роману Мстиславичу. 
Киевский князь уговаривал Всеволода Большое Гнездо взять другие города, но 
тот треáовал только названные. «И áысть межи ими распря велика и рѣчи, — 
пишет летопись, — и хотѣша мѣжи соáою востати на рать»39. Благоразумие всё 
же взяло верх. Рюрик решил уступить. Îн всё оáъяснил своему зятю Роману и 
попросил вернуть отданные ему пять городов, заменив их другими. Владимиро- 
волынский князь согласился. Îднако, когда Всеволод Большое Гнездо получил 
треáуемое, он четыре города оставил за соáой, но Торческ передал сыну Рюри-
ка Ростиславу, мужу своей дочери, поскольку этим городом Ростислав владел 
ещё при жизни Святослава Всеволодовича. Узнав оá этом, князь Роман смер-
тельно оáиделся. Îн решил, что его оáманули самым груáым оáразом: тесть и 
Всеволод Большое Гнездо разыграли перед ним комедию, истинной öелью ко-
торой áыло отнять у него города и передать их Ростиславу Рюриковичу. Роман 
тотчас связался с черниговскими князьями и заключил с ними тайный договор, 
чтоáы сместить с киевского стола отöа своей жены. Îднако на стороне Рюри-
ка Ростиславича выступили его áрат смоленский князь Давыд Ростиславич и 
Всеволод Большое Гнездо. Íаличие такой коалиöии заставило Романа искать 
дополнительной поддержки в Польше. Такую поддержку ему пооáещали сыно-
вья польского князя Казимира II Справедливого, но с условием, что сначала 
Роман поможет им в áорьáе с их дядей Мечиславом (Мешко) III Старым, кня-
зем великопольским и краковским. Роман согласился. Îпрометчивость такого 
согласия оáнаружилась очень скоро. Мешко разгромил Романа, и тот, раненый 
в сражении, вынужден áыл вернуться во Владимир Волынский и просить про-
щения у киевского князя Рюрика Ростиславича за свои проступки. Прими-
рение состоялось. После этого Рюрик попытался разрушить и союз Романа 
с черниговскими князьями. Для этого он оáещал дать главному из этих кня-
зей Ярославу Всеволодовичу полоöкий Витеáск, но только после подписания 
мирных договоров между князьями одной и другой коалиöий. Этого Ярослав 
Всеволодович дожидаться не стал. Îн отправил войско, чтоáы занять Витеáск, 
но город охранял смоленский князь и его союзники. 12 марта 1196 г. недалеко 
от Витеáска произошло сражение, в котором черниговöы одолели смольнян. 
В плен попал один из их предводителей князь Мстислав Романович. Прежняя 

37 Там же. Т. 1. Стá. 412.
38 Там же. Т. 2. Стá. 683. 
39 Там же. Стá. 684.
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договоренность Ярослава Черниговского с Рюриком Киевским áыла груáо на-
рушена, и князья двух разных коалиöий приступили к военным операöиям. 
Всеволод Большое Гнездо вместе с рязанскими князьями осенью 1196 г. начал 
воевать «вятические» города Черниговского княжества, которые после смерти 
Святослава Всеволодовича перешли, по-видимому, к его áрату Ярославу Чер-
ниговскому. При этом Всеволод Большое Гнездо должен áыл согласовывать 
свои действия с киевским и смоленским князьями. Этого, однако, не проис-
ходило. Владимирский князь действовал в своих интересах и лишь отчасти —  
в оáщих. Доáившись определённых военных успехов на черниговской терри-
тории, он пошёл на заключение сепаратного мира с Ярославом Черниговским. 
Согласно этому миру черниговский князь отпускал из плена князя Мстислава 
Романовича и выселял из Черниговского княжества князя Ярополка Ростис-
лавича, племянника и политического соперника Всеволода Большое Гнездо. 
Зато главное — союз черниговского князя с владимиро-волынским князем — 
оставалось нерушимым, что, конечно, не устраивало киевского и смоленского 
князей. В результате Рюрик Ростиславич оáвинил Всеволода Большое Гнездо 
в несоáлюдении договорённостей между ними и отнял данные ему города в  
Киевском княжестве. В изменившейся политической ситуаöии Всеволод Боль-
шое Гнездо уже не стал вспоминать о своём старейшинстве среди потомков 
Мономаха и грозить войной за то, что он не получил городов в Южной Руси. 
Это áыло молчаливым признанием владимирского князя и своих промахов в 
дипломатии, приведших к потере киевских городов, и невозможности соáствен-
ными силами влиять на внешнюю политику южнорусских земель. Истинный 
военно-экономический потенöиал Владимирского княжества уступал полити-
ческим амáиöиям его правителя. Это стало понятно союзникам и противникам 
Всеволода, и он áыл лишён полученных земель áез всяких последствий для 
князей, отоáравших эти земли.

Источники не говорят оá оáоронном строительстве Всеволода Большое 
Гнездо во второй половине 1190-х — начале 1200-х гг. За единственным исклю-
чением молчат они и о возведении Всеволодом в эти годы новых городов в сво-
ём княжестве. Исключением является г. Петров, впервые упоминаемый в 1207 г. 
и располагавшийся к северо-западу от Суздаля. Íо в первые семь лет после 
смерти Всеволода летописи называют такие города, как Кострома (первое упо-
минание — 1213 г.), Íерехта (1213), Соль Великая (1213), Городище на Саре 
(1216), Зуáöов (1216), Стародуá (на Клязьме, Ряполовский; 1217), Унжа (1219). 
Считать, что все они возникли при преемниках Всеволода, нет оснований, по-
скольку эти преемники почти всё время с 1212 по 1216 г. воевали между соáой, 
опустошали владения друг друга и городов не строили. Если из приведённого 
перечня исключить Городище на Саре (это старое мерянское городище), то из 
оставшихся шести городов Стародуá áыл построен в низовьях Клязьмы, что 
укрепляло подходы к Владимиру и контролировало нижнее течение этой реки. 
Íерехта и Соль Великая располагались на р. Солониöе, правом притоке Вол-
ги, и представляли соáой места выварки соли, которая в Средние века высоко 
öенилась. Три города — Зуáöов, Кострома и Унжа — возникли на левом áерегу 
Волги, они контролировали движение по реке в той её части, что принадлежа-
ла Владимирскому княжеству. Îчевидно, значение Волги как важной речной 
магистрали к XIII в. для Владимирского княжества возросло, что показало и 
направление военного похода от Ярославля к Волжской Булгарии в 1183 г. 
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Построение новых городов и оáновление старых, вызванные военно-поли-
тическими и экономическими причинами, стали серьёзным достижением Все-
волода Большое Гнездо. Могущество его княжества усилилось, а влияние Все-
волода на князей других древнерусских княжеств укрепилось. Когда в 1202 г. 
между киевским, черниговскими и владимиро-волынским князьями началась 
áорьáа за выморочное Галичское княжество, то каждая из враждующих сторон 
стремилась заручиться поддержкой владимирского князя. Сначала Всеволод 
занимал выжидательную позиöию, выступая в роли áеспристрастного судьи, и 
его решения исполнялись. Íо в 1206 г. черниговский князь Всеволод Святос-
лавич Чермный вероломно захватил власть в Киеве, согнав с киевского стола 
Рюрика Ростиславича. Îдновременно из Переяславля Южного он изгнал Яро- 
слава, сына Всеволода Большое Гнездо. Владимирский князь решил наказать 
своего неуёмного соседа. К лету 1207 г. он подготовил áольшой поход на черни-
говских князей. Íо и Всеволод Чермный не сидел, сложа руки. Согласившись 
с рязанскими князьями, своими отдалёнными родственниками, на выделение 
осоáой Рязанской епархии из состава Черниговской, он тайно договорился с 
ними, что они уáьют Всеволода Большое Гнездо, когда тот поведёт их в поход 
на Чернигов. Заговор áыл раскрыт, áольшинство рязанских князей арестовали, 
отвели во Владимир и там посадили под стражу. Само Рязанское княжество 
áыло опустошено, столичное население уведено в плен, во главе княжества по-
ставлены послушные Всеволоду князья. До самой смерти Всеволода Юрьевича 
в 1212 г. Рязань не решалась противодействовать Владимирскому княжеству.

Увеличение демографического и экономического потенöиала Владимир-
ского княжества за счёт Рязанского позволило Всеволоду в конöе 1207 г. выде-
лить удел своему первенöу Константину, который уже давно имел соáственную 
семью. В 1195 г. он женился на внучке смоленского князя Романа Ростислави-
ча. Как сооáщает Лаврентьевская летопись, отеö дал Константину «Ростовъ и 
инѣхъ 5 городовъ да ему к Ростову»40. Из последующего летописного повество-
вания выясняется, что иные пять городов — это Ярославль, Белоозеро, Углич, 
Молога и Устюг. Подрастали и другие Всеволодовичи. В 1211 г. Большое Гнез-
до женил своего второго сына Юрия на Агафье, дочери того самого Всеволода 
Святославича Чермного, который за несколько лет до этого пытался организо-
вать покушение на владимирского князя. Îт ненависти до люáви и наоáорот в 
княжеской среде шагов áыло немного. Политические сооáражения áрали верх 
над моральными критериями, а áрак Юрия стал довеском к договору о дружáе, 
который сумел путём ряда уступок заключить Всеволод Святославич со Всево-
лодом Большое Гнездо в 1210 г. 

По существовавшим на Руси нормам основные владения Всеволода Боль-
шое Гнездо должен áыл унаследовать, при отсутствии áратьев Всеволода, его 
старший сын Константин. Когда, предчувствуя кончину, Всеволод в 1211 г. 
потреáовал от Константина оставить Ростов и переехать в стольный Влади-
мир, Константин ответил отказом. Îн стремился к тому, чтоáы столиöей всей 
древней Ростовской земли стал, как и в прошлые времена, его Ростов. Между 
отöом и старшим сыном произошёл разрыв. Всеволод созвал соáор, состояв-
ший из áояр, возглавлявших города и волости, дворян, купöов, разного чина 
духовных лиö, на котором áыла закреплена передача главного владимирского 

40 Там же. Т. 1. Стá. 434.
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стола княжества второму сыну Всеволода Юрию. Все участники соáора дали 
клятву верности этому князю41. 

Всеволод Большое Гнездо умер 15 апреля 1212 г. Юрий наследовал от-
öовские Владимир, Суздаль, Москву, Боголюáов, Городеö Радилов, Петров, 
Кострому, Соль Великую, Городище на Саре, Стародуá на Клязьме, Унжу, 
Гороховеö, Ярополч — всего 13 городов. За Константином остались его ро-
стовские владения — шесть городов. Третий из сыновей Всеволода Большое 
Гнездо Ярослав получил в наследство от отöа Переяславское княжество. Îно 
включало помимо Переяславля ещё Кснятин, Дуáну, Шошу, Дмитров, Тверь, 
Íерехту, Зуáöов, Клещин — всего девять городов, а также земли в Торжке и 
Волоке Ламском42. Четвёртый сын Всеволода Большое Гнездо Владимир насле-
довал Юрьевское княжество. В его составе áыло два города — стоявшая на ле-
вом áерегу р. Колокши столиöа княжества Юрьев и Мстиславль. Такое нерав-
ное деление достаточно типично для княжеств средневековой Руси. Старшему 
сыну-наследнику передавалось значительно áольше владений, чем каждому из 
его áратьев. Подоáную тенденöию на Руси можно проследить с X в. Смысл её 
заключался в наделении каждого сына неоáходимыми для княжеского суще-
ствования землями, но экономические, юридические и моральные преимуще-
ства имел старший сын, и это заставляло младших áратьев подчиняться ему. 
Политическая öелостность княжества таким оáразом должна áыла сохраняться. 

Îднако сразу же после смерти Всеволода в 1212 г. его сыновья начали 
упорную áорьáу за верховенство и передел владений в своей дедине — Суз-
дальской земле. Старший Константин треáовал от áратьев подчинения сеáе и 
передачи ему Владимира, но Юрий и Ярослав с оружием в руках отстаивали 
владельческий порядок, прописанный в завещании отöа. Длительная áорьáа 
привела к заметному оáеднению их земель. В 1212 г. Юрий и Ярослав осадили 
Ростов и опустошили его округу. В 1213 г. Константин захватил принадле-
жавшую Юрию Кострому и сжёг её. В ответ Юрий с áратьями вновь разорил 
окрестности Ростова. Тогда Константин велел находившемуся в Волоке Лам-
ском младшему áрату Владимиру занять Москву, что Владимир и сделал. Чтоáы 
вернуть Москву, Юрий вынужден áыл осадить свой же город. Кровопролития 
не последовало, Владимир капитулировал. В итоге все áратья-Всеволодовичи в 
середине 1213 г. заключили мир. По его условиям Владимир лишился Юрьев-
ского княжества, которое перешло к Святославу. Сам Владимир получил стол 
Переяславля Южного.

Мир 1213 г. оказался лишь длительным перемирием. Вражда вновь оáо-
стрилась весной 1216 г. Îна завершилась грандиозной áитвой 21 апреля 1216 г. 
на Липиöком поле áлиз Юрьева Польского, где младшие áратья Константина 
потерпели сокрушительное поражение от союзников Константина и его само-
го. Константин áыл возведён на владимирский стол, а Юрий отправлен в ссыл-
ку в волжский Городеö Радилов. Íесколько месяöев правления во Владимире 
показали Константину, что Владимирского княжения ему не удержать. В конöе 
1216 г. он заключил договор с Юрием, согласно которому Юрий из Городöа 
Радилова переводился в Суздаль, столичный Владимир после смерти Констан-
тина возвращался Юрию, но старый Ростовский удел Константина навсегда 
оставался за его потомством. 

41 Там же. Т. 25. С. 108.
42 Кучкин В.А. Формирование государственной территории… С. 100.
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В 1217 г., чувствуя приáлижение смерти, Константин распределил свои 
владения между тремя сыновьями. Старшему Васильку он передал Ростов и от-
далённые Белоозеро и Устюг. Средний Всеволод получил Ярославль с Мологой 
и землями в áассейне р. Куáены. Младшему Владимиру досталось Угличское 
княжество с единственным городом Угличем. 

Îднако и после смерти Константина в феврале 1218 г., когда Юрий воз-
вратился на владимирский стол, трения между потомками Всеволода Большое 
Гнездо продолжились. Так, в 1229 г. Ярослав Переяславский подговорил сво-
их племянников — князей ростовского, ярославского и угличского — высту-
пить против Юрия Владимирского. В сентяáре 1229 г. в Суздале по иниöиати-
ве Юрия состоялся съезд князей, и дело закончилось оáщим примирением43.  
В последующие годы вплоть до нашествия Батыя враждеáных намерений друг 
против друга правители княжеств Северо-Восточной Руси не проявляли. Зато 
они вели энергичное наступление на своих восточных соседей, а при удоáном 
случае — на соседей юго-западных, западных и северо-западных. 

После вторичного оáоснования во Владимире Юрий Всеволодович начал 
проводить активную наступательную политику по отношению к Волжской 
Булгарии. Это áыл ответ на нападение в 1219 г. áулгар на ростовский Устюг и 
владимирскую Унжу44. Летом 1220 г. Юрий послал áольшую судовую рать под 
командованием своего áрата юрьевского князя Святослава на áулгар. Поход 
закончился áольшим успехом: áыл взят áулгарский город Îшел и укреплённые 
поселения по р. Каме45. Разáитые и оáескровленные áулгары запросили мира, 
но Юрий готовил новый поход на них, и только через несколько месяöев после 
неоднократных просьá áулгарских посольств и поднесённых ими áогатых даров 
согласился заключить мирный договор46. Договор оказался выгоден владимир-
скому князю. Îн позволил Юрию в 1221 г. построить в мордовских землях при 
слиянии Îки и Волги важный опорный пункт — Íижний Íовгород. Îпираясь 
на возведённую крепость, Юрий в 1224 г. возоáновил войну с Булгарией. Война 
áыла вызвана тем, что Булгарии áыл нанесён сильнейший удар поáедителями 
Калкской áитвы монгольскими полководöами Джеáэ и Суáэдэем. Îслаáленное 
государство в Средние века всегда являлось желанным оáъектом нападения 
для его соседей. Îднако в данном случае война оказалась длительной, она 
продолжалась шесть лет, сопровождалась неоднократными походами влади-
мирских ратей против населявшей áерега Îки и Волги мордвы, подчинявшейся 
Булгарии, и закончилась только в 1230 г. заключением нового соглашения47.  
Íо зимой 1232/33 г. Юрий вновь послал áольшое войско на мордву во главе со 
своим старшим сыном Всеволодом48. Îтветные действия áулгар не последовали 
лишь потому, что в 1232 г. у их граниö появился знакомый им грозный враг — 
монголы, чем, кстати говоря, и воспользовался Юрий, организовав зимний 
поход 1232/33 г.

В начале 1230-х гг. оáострились отношения владимирского князя с Чер-
ниговом. В 1232 г. Юрий предпринял поход на черниговский город Серенск, 
расположенный на правом áерегу р. Серены к северо-западу от Козельска. 

43 ПСРЛ. Т. 1. Стá. 451—452. 
44 Там же. Т. 25. С. 116.
45 Там же. С. 117.
46 Там же. С. 118.
47 Там же. Т. 18. СПá., 1913. С. 54.
48 Там же.
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Владимирский князь не дошёл до города, но посланные им его áрат Ярослав 
и племянники Константиновичи пожгли Серенск, а затем осадили располо-
женный к северо-западу от него Мосальск. Îсада успеха не имела, и, пограáив 
окрестности Мосальска, Ярослав и Константиновичи вынуждены áыли отсту-
пить, так и не примирившись с владевшим этими городами Михаилом Черни-
говским49. А ведь за несколько лет до этого, в 1226 г., Юрий Владимирский по-
мог своему шурину черниговскому князю Михаилу Всеволодовичу в его áорьáе 
с другим черниговским князем Îлегом Святославичем Курским50. Так, за ко-
роткий срок тесные союзные отношения áлизких родственников менялись на 
откровенно враждеáные.

Если владимирский князь проявлял áольшую активность на востоке и на 
юго-западе, то его áрат Ярослав, переяславские владения которого граничили 
с Íовгородом и Смоленским княжеством, энергично действовал на западе и 
северо-западе. Íачало его действий приходится на 1215 г., когда новгородöы 
после долгих оáсуждений пригласили его к сеáе на княжение. Íо своё новго-
родское правление Ярослав начал с расправ, арестовав новгородского áоярина 
и новоторжского посадника. Торжок являлся пограничным городом с Тверью, 
принадлежавшей Ярославу. Можно думать, что действия новгородöев в 1212—
1214 гг. во владениях Ярослава вызвали его ответную реакöию в 1215 г. Как 
áы там ни áыло, расправы переяславского князя вызвали негодование, которое 
вылилось в выступления против него новгородöев. Жестокое упрямство Ярос-
лава в итоге привело к Липиöкой áитве, в которой Ярослав постыдным áег-
ством сохранил сеáе жизнь. Урок пошёл впрок. Когда через восемь лет новго-
родöы вновь пригласили Ярослава на княжение, тот действовал уже по-иному. 
В год возвращения на новгородский стол Ярослав совершил успешный поход 
на Колывань (Таллинн). Через три года в 1226 г. он отразил нападение литов-
öев на новгородские и смоленские земли. Зимой 1226/27 г. Ярослав предпри-
нял áольшой поход «за море на Емь», т.е. в Финляндию, где до него не áывал 
ни один русский князь. Поход закончился опустошением земли еми и захватом 
огромного количества пленных. Весной 1227 г. Ярослав предпринял шаги для 
укрепления власти Íовгорода в Карелии, крестив там «мало не все люди».  
В следующем 1228 г. он участвовал в отражении нападения еми на áерега Ла-
дожского озера. В 1234 г. в ответ на захват немöами новгородского Тёсова 
Ярослав совершил успешный поход в Ливонию на Юрьев (Дерпт, Тарту), где на 
р. Îмовже (соврем. р. Эмайыги) поáедил рыöарское войско и принудил немöев 
заключить выгодное для сеáя соглашение. В том же году Ярослав Всеволодович 
отразил нападение литовöев на новгородские земли51. Эта поддержка Íовго-
рода со стороны переяславского князя оáходилась áез помощи владимирского 
князя. Юрий не вмешивался в действия младшего áрата, а они принесли плоды 
и самому Ярославу. С военной помощью новгородöев в 1236 г. Ярослав стал 
киевским князем. То áыл год, когда монголы завоевали Волжскую Булгарию, 
приáлизившись на опасное расстояние к граниöам Руси. 

В öелом, развитие Суздальского (с 1157 г. — Владимирского) княжества со 
второй половины XII в. пошло по иному пути, чем это áыло до указанного пе-

49 ÍПЛ. С. 71; ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1. Вып. 1. С. 212 (здесь вместо Мосальска по описке назван 
Можайск).

50 ПСРЛ. Т. 1. Стá. 448.
51 Там же. Стá. 449; ÍПЛ. С. 65, 72—73.



ГА
УГ
Н-П

РЕ
СС

115

риода. Явно ослаáла связь этого княжества с Киевом, хотя династические узы 
связывали правителей Киевского княжества с потомками Юрия Долгорукого 
и Всеволода Большое Гнездо. Íа авансöену выступили связи Юрьевичей и 
Всеволодовичей со Смоленском и Íовгородом. Длительный, с 1161 по 1172 г., 
союз Андрея Боголюáского со смоленскими князьями, а с 1172 по 1175 г. прав-
ление в Íовгороде его сына Юрия, почти áеспрерывные правления в Íовго-
роде с 1182 по 1210 г. ставленников Всеволода Большое Гнездо ясно указыва-
ют на изменение внешнеполитической ориентаöии суздальских Рюриковичей. 
Делается очевидным, что через Смоленск и Íовгород они стремились впи-
саться в развивавшуюся систему áалтийских контактов, затрагивавших такие 
сферы производства, как рыáоловство, металлургия, в частности, доáыча олова 
(в Англии) и железа (в Швеöии), а также торговля этими металлами, торговля 
дорогими мехами, приоáретаемыми западными купöами помимо Íовгорода и 
Смоленска в древней Ростовской земле, и возможный выход по Волге через 
Владимирское княжество в Булгарию, а далее к народам Среднего и Íижне-
го Поволжья. Эти контакты позволяют оáъяснить, почему во Владимире на 
Клязьме появились немеöкие строители и скульпторы, привнесшие романские 
черты в архитектуру главного города княжества; откуда германский император 
Фридрих I Барáаросса знал сестру Андрея Боголюáского и Всеволода Большое 
Гнездо Îльгу и почему он оказал ей помощь перед выступлением в III Кресто-
вый поход.


