


   Московский край был издавна обжит человеком. Данные 
археологических раскопок говорят о том, что уже в 3 
тысячелетии до нашей эры на территории современной Москвы 
и её окрестностей были поселения охотников и рыболовов, 
пользовавшихся орудиями из камня и кости. На рубеже нашей 
эры на территории Москвы жили племена скотоводов. Память о 
них сохраняют многочисленные городища, расположенные, как 
правило, на высоких мысах при впадении речек в более крупные 
реки. 



   Маленькими участками «выдирали» славяне пашню среди 
густых лесов. Отсюда  и произошло  само слово «деревня». 

Художник: А. М. Васнецов. 



   В древности существовало общеславянское слово с корнем 
"моск" со значением "быть вязким, топким" или "мокнуть". 
Финно-угорское происхождение слова "москва"  с  "маска" 
("меска") - медведь, а вторую с "ава" - самка, мать. В итоге слово 
"москва" означает "медведица". По другой теории, "Москва - это 
"Коровья река«  ("моск" - "корова", "ва" - река).



   В глухом лесном краю, где протекало более 50 рек и речек, где 
могучие дубы отражались в глади озёр, возникла Москва. Никто 
не предполагал тогда, что на лесистых холмах вырастут дома, что
появится город, равного  которому не будет на земле Русской.



    Годом основания  Москвы считается 1147-й, когда она впервые 
упомянута в Ипатьевской летописи, где помещен рассказ о 
встрече двух русских князей – союзников, суздальского Юрия 
Долгорукого и Новгород - северского Святослава в городе 
Москве. Однако действительная история началась, по крайней 
мере, за несколько десятков лет до этого.



    Согласно легенде, в 1158 г.  князь Юрий Долгорукий ехал из 
Киева во Владимир. Посреди болота он увидел «огромного 
чудного зверя. Было у зверя три головы и шерсть пестрая многих 
цветов... Явившись людям, чудесный зверь затем растаял, исчез, 
словно туман утренний». Греческий философ на вопрос Юрия о 
значении видения сказал, что в этих местах «встанет град 
превелик треуголен, и распространится вокруг него царство 
великое. А пестрота шкуры звериной значит, что сойдутся сюда 
люди всех племен и народов».



   Князь поехал дальше и увидел город Москву, бывшую во 
владении боярина Кучки. Юрий решил остановиться в этом 
городе, но Кучка «не принял великого князя с  подобающею 
честью». Сначала он отказался впустить Юрия с дружиной в 
город под предлогом нехватки места в хоромах, которые якобы 
были недавно частично разобраны и теперь строились заново, а 
затем и вовсе отказался подчиняться князю, говоря, что все 
беглые из владимиро-суздальских вотчин сбегаются к нему, и он 
скоро станет вровень с Юрием.



  Князь Юрий был оскорблен его поступками, казнил его, и все 
его имущество причислил к своим великокняжеским владениям, 
Москву возобновил и сына своего Андрея женил на дочери 
боярина Кучки. 



    Понравилось это место князю своими лесистыми холмами, 
которые омывались с нескольких сторон реками.  В 1147 году 
устроил Юрий Долгорукий в новом городке  большой пир и пригла-
сил на него своего союзника, черниговского князя. Как рассказы-
вает летопись, Юрий Долгорукий писал ему: «Приди ко мне, брате,
в Моску!». Это первое упоминание о Москве в летописи  считается 
годом рождения Москвы.

Георгиевский собор, построенный в 
           г. Юрьеве-Польском 
Юрием Долгоруким. Рельефы 1152 г. 



     До нас дошло описание  внешности князя Юрия: был он роста 
немалого, толстый, лицом белый, глаза небольшие, нос длинный 
и кривой.  Прозвали его Долгоруким. Это прозвище дано ему 
было из-за того, что свои «долгие», то есть длинные, руки князь 
от Суздаля «протягивал» в  разные концы Руси. Он стремился 
завладеть Новгородом, не прочь был прибрать к своим рукам 
Киев.                                                     



Присылай ко мне гонцов:
«Приходи ко мне в Москву» –
И решил я поспешить,
Новый город навестить.

Святослав, мой друг и  брат,
Как я видеть тебя рад!

Над Москвой – рекой, на круче,
Где стоит твой кремль теперь,
Был когда-то бор дремучий,
А в бору водился зверь.
Почему ж решили вы
Поселиться у Москвы?

Святослав:

Святослав:

Юрий:



Юрий:

Мы сюда пришли ладьями,
И верхами, и пешком.
Посидели, обсудили,
Осмотрели всё кругом.
Здесь стояла деревушка
Над большой рекой
                         Москвой.
И решили: «Места много,
Есть, что есть, и есть, 
                            что пить!»
Помолились дружно богу,
Стали строиться и жить.
Да, родился город новый,
И надёжен кремль              
                             дубовый.



Художник: А.М. Васнецов  «Основание Москвы».



   А вот через 9 лет, в 1156 году, повелел Юрий Долгорукий 
укрепить Москву, расположенную на высоком Боровицком холме, 
новыми деревянными стенами и рвом.  С двух сторон её защища-
ли воды Москвы-реки и реки Неглинной.



  До Москвы монголо-татары доходили редко. Удобное располо-
жение московских  земель делало их недоступными и для врагов 
с запада. В Москве было спокойно, поэтому на её земли стали 
переселяться  жители пограничных княжеств. Застучали топоры 
плотников, строились всё новые и новые избы горожан.



  Как выглядела Москва в те времена? На одном из холмов 
высился детинец – небольшой городок, обнесённый частоколом с 
башнями по углам. Внутри ограды были две каменные церкви и 
сотни две домов. В центре возвышался двухэтажный княжеский 
дом с высоким крыльцом на резных столбах. Возле дома  - избы, 
амбары, конюшни. Все постройки кроме церквей деревянные. 



Мастерская гончара (макет).

Макет усадьбы сапожника на Великой улице.



Усадьба московского боярина. XVI века.



                                                          Герб Москвы
   Юрий Долгорукий верил, что святой Георгий охраняет от бед и 
несчастий, эту веру он передал своим внукам – московским 
князьям в наследство.



  В Москве люди издавна селились на холме, названном потом 
Боровицким, при впадении  реки Неглинной в Москву-реку.  В
древности реки были удобными дорогами. В тёплое время по ним
плавали на лодках и кораблях, а зимой ездили на санях по 
ровному гладкому льду.



    Первые улицы появились, разумеется, в Кремле. Они шли 
от центральной площади к воротам, а от ворот дороги 
разбегались к древним городам, к морям, где плавали 
торговые корабли… В сегодняшнем Кремле от этих улиц 
остались только следы, а вот некоторые площади 
сохранились. Например, Ивановская или Соборная, где стоят 
самые древние московские храмы. 



Московские улицы в XVII веке.



Старая Москва XVII века. Художник: В. Н. Аралов.



   Москва занимала удобное положение, находясь на перекрёстке
торговых путей : из великого Новгорода в Рязань, из Киева во
Владимир и Суздаль.



Многие торговые и водные пути проходили через Москву.



  Хоть Москва  и была убежищем для спасающихся от Орды, но и
она натерпелась от монголо-татарских набегов. Во времена 
нашествия орд Батыя Москва была разграблена и сожжена,
но через годы отстроилась вновь.

Татары идут!



   Свободнее вздохнули москвичи при Иване Даниловиче (1325-
1340), внуке Александра Невского. Прозвали его Калитой, то есть 
«кошельком с деньгами». 

В этот памятный год москвичи неспроста
дали прозвище князю- Иван Калита.
«Калита» – это значит мешок для монет,
И точнее для князя названия нет!
Богатейших даров наготовил Иван
И повёз их в Орду…
Хан доселе не видел дороже даров –
Изумрудов, алмазов, куниц и бобров.



   Иван Калита искусно вел политику по отношению к Орде. Он 
пять раз ездил в Орду, добился права собирать дань с русских 
земель, так как имел ярлык на великое княжение, и в течение 40 
лет Московское княжество не видело баскаков. Попутно он 
укрепил свою личную власть и первым из русских князей стал 
именовать себя правителем «всея Руси». 



    Часть дани для монголо -татар Иван Калита оставлял для 
пополнения своей московской казны. На эти деньги он возводил 
укрепления вокруг Кремля, строил в нём каменные соборы и 
укреплял новые земли. Если удавалось покупал город. Если дани 
хватало на село, покупал село или предлагал жителям соседних 
княжеств переселяться на земли Московского княжества.

Московский Кремль при Иване Калите.



Московский Кремль при Иване Калите.



  Иван Калита — начал объединение вокруг Москвы русских 
княжеств.  Москвичи разорили Ростов, Тверь, ходили под Псков, 
опустошили многие новгородские владения и многие другие 
княжества. Некоторые княжества присоединялись к Москве 
добровольно, другие завоевывались в жестокой борьбе.



  Владения московского князя стали 
заметно продвигаться на Дальний 
Север. В 1337 г. московская рать 
ходила в область Северной Двины, 
принадлежавшую Новгороду. В то 
время Двинская область осталась в 
новгородском владении, но Иван 
Данилович уже распоряжался на 
Печере.





  В 1328 году при Иване Калите город Устюг входит в состав 
Московского княжества.



  Иван Калита всеми  возможными способами заботился о 
развитии торговли и ремёсел в Москве. Учитывая роль Церкви в 
укреплении централизованной власти, Иван I  способствовал 
переезду главы Русской церкви в Москву.

 Иван Калита приглашает митрополита Петра в Москву.



   Москва XIV-XV вв. принадлежала к числу крупнейших торговых 
центров Восточной Европы. Благодаря центральному положению 
она выделялась среди других русских городов, имела несомнен-
ные преимущества и перед Тверью, и перед Рязанью, и перед 
Нижним Новгородом, и перед Смоленском. По отношению ко всем 
ним Москва занимала центральное место и одинаково была 
связана как с верхним течением Волги, так и с Окой.

Волга Ока



Торговля с Причерноморьем.

 Московские князья быстро учли 
выгоды поддержания добрых 
отношений с итальянскими 
купцами. 



Северный путь имел большое значение для Москвы. 



Торговые ряды в Москве.



   В древней Москве горожане вставали очень рано, с восходом 
солнца, а зимой – задолго до рассвета. Сначала они молились, 
потом расходились по своим делам: бояре спешили к царю, 
купцы – в свои лавки, ремесленники принимались за работу. В 
полдень все обедали, затем по обычаю ложились спать. После 
отдыха приступали снова к занятиям. А вечером, когда начинало 
темнеть, москвичи спешили домой, запирали окна и двери. С 
наступлением темноты вся Москва ложилась спать.







   Сильно изменился облик Москвы при внуке Ивана Калиты –
Дмитрии Ивановиче. В очередной раз пожар сжёг дубовую
крепость московскую. Город остался без защиты. А Москва  -
уже столица большого княжества, и негоже ей без кремля стоять.
В летописи сказано: « Князь великий Дмитрий Иванович заложил
град Москву каменную». 



  На подводах мужики окрестных деревень возили в Москву белый
камень- известняк. За один год крепость была возведена и 
охватила кольцом всю Москву. С тех пор и прозвали Москву 
белокаменной. Надёжно были прикрыты крепостной стеной
Княжеские хоромы и соборы.  Стало москвичам спокойнее.







Спит Москва, Руси столица,
Сон спокойный людям снится.
И под звёздным небосводом
Кремль, построенный народом,
Словно сторож над страной
Он стоит в тиши ночной.



Процветай же славой вечной,
Город храмов и палат!
Град срединный, град сердечный,
Коренной России град.



Ресурсы интернета:
М.Н. Тихомиров Древняя Москва XII - XV вв. 
http://www.booksite.ru/enciklopedia/index.htm--
Вся библиотека
http://bibliotekar.ru/kVasnecovApp/index.htm
Древнерусская жизнь в картинках
http://www.booksite.ru/enciklopedia/index.htm

Мультфильм в 
папке


