


Первое летописное упоминание о Москве связано с 
именем Юрия Долгорукого. Он же считается и 
строителем первого городского укрепления на 
месте Москвы. Поэтому за Юрием Долгоруким 

прочно укрепилась репутация основателя Москвы, и 
уже в советское время князю Юрию Долгорукому 

был поставлен памятник на одной из центральных 
площадей столицы. 

Но вопрос об основателе Москвы на самом деле не 
такой простой. Некоторые историки, например, 
считают, что строительство первого укрепления 

осуществлял не сам Юрий Долгорукий, а его сын, 
Андрей Боголюбский.

Много неясного и в вопросе о том, как и когда 
Москва оказалась под властью Юрия Долгорукого. 

Легенда, дошедшая до нас в редакции XVII в., 
говорит о том, что ранее Юрия Москвой владел 
Кучка (или Кучко). Однако достоверность многих 

эпизодов из этой легенды подвергается сомнению.
Целью этой работы является сопоставление 

взглядов разных историков на события, связанные с 
началом Москвы. На основании этого 

сопоставления высказывается собственная версия 
этих событий.



Первые летописные упоминания о Москве относятся к 1147 и 1156 гг. Под 1147 
г. Ипатьевская летопись сообщает о встрече в Москве князей Юрия 

Долгорукого и Святослава Ольговича. Под 1156 г. в Тверской летописи 
помещено известие о строительстве "града Москвы".

К сожалению, ни из первого, ни из второго сообщения нельзя сделать 
однозначного вывода о дате возникновения города Москвы. В известии 1147 г. 
Москва не называется городом. Что касается сообщения 1156 г., то оно дошло 

до нас в позднем (XVI в.) летописном сборнике. Строительство Москвы 
приписывается в этом сборнике Юрию Долгорукому, который в 1156 г. был на 
Юге. Поэтому многие историки оспаривают дату, указанную в летописи. Как 

отмечал еще в конце прошлого века С.Ф.Платонов, "из двух наиболее ранних 
известий о Москве одно настолько неопределенно, что само по себе не 

доказывает существования города Москвы в 1147 годуК сожалению, ни из 
первого, ни из второго сообщения нельзя сделать однозначного вывода о дате 

возникновения города Москвы. В известии 1147 г. Москва не называется 
городом. Что касается сообщения 1156 г., то оно дошло до нас в позднем (XVI 

в.) летописном сборнике. Строительство Москвы приписывается в этом 
сборнике Юрию Долгорукому, который в 1156 г. был на Юге. Поэтому многие 
историки оспаривают дату, указанную в летописи. Как отмечал еще в конце 
прошлого века С.Ф.Платонов, "из двух наиболее ранних известий о Москве 

одно настолько неопределенно, что само по себе не доказывает 
существования города Москвы в 1147 году, а другое, хотя и очень определенно, 

но не может быть принято за доказательство того, что город Москва был 
основан в 1156 году".



Из сообщения Ипатьевской летописи можно сделать вывод, что Москва в 1147 г. 
уже существовала. Но так как данное известие не называет Москву городом, 

большинство историков считает Москву этого времени селом. Принадлежало это 
село, очевидно, ростово-суздальскому князю Юрию Долгорукому, который звал 

Святослава: "Приди ко мне, брате, в Москов".
Согласно легенде, записанной в XVII в., прежде Юрия Москвой владел боярин 

Степан Иванович Кучка (или Кучко). Юрий Долгорукий велел казнить его за какую-
то дерзость, Москву забрал себе, сыновей Кучки отправил в столицу княжества, а 

на дочери женил своего сына Андрея (будущего князя Андрея Боголюбского).
Что Москва принадлежала ранее Кучке, подтверждается летописным известием 

1176 г.Что Москва принадлежала ранее Кучке, подтверждается летописным 
известием 1176 г., где Москва именуется также Кучково. Кучковичи были 

приближенными Андрея Боголюбского, они уговаривали его в 1155 г.Что Москва 
принадлежала ранее Кучке, подтверждается летописным известием 1176 г., где 

Москва именуется также Кучково. Кучковичи были приближенными Андрея 
Боголюбского, они уговаривали его в 1155 г. вернуться на Северо-Восток, они же 

возглавили заговор, в результате которого князь был убит. Легенда утверждает, что 
причина убийства Андрея Юрьевича - месть за отца, но такое объяснение нельзя 

принимать всерьез. Убийство было совершено много лет спустя, в 1174 г., и 
связано с конфликтом между князем и боярством.

Из сообщения об убийстве Кучки в легенде делается вывод о том, что Москва - 
Третий Рим, так как Рим и Константинополь тоже были основаны на крови.



В X - XI вв. Ростово-Суздальская земля была далекой 
окраиной Киевской Руси. Киевские князья изредка 

посылали туда княжить своих младших сыновей, но 
большую часть времени эта земля оставалась без князя. 

в X в. главный путь из Ростова на "Русь" шел через 
Новгород, и дань с Ростовской земли доставлялась в 

Киев через Новгород. Путь с верхней Волги на Смоленск 
стал более или менее обычным лишь к концу XI в., а 
"прямоезжая" дорога "сквозь вятиче" стала более или 
менее проторенной только в середине XII в.В X - XI вв. 
Ростово-Суздальская земля была далекой окраиной 

Киевской Руси. Киевские князья изредка посылали туда 
княжить своих младших сыновей, но большую часть 

времени эта земля оставалась без князя. в X в. главный 
путь из Ростова на "Русь" шел через Новгород, и дань с 
Ростовской земли доставлялась в Киев через Новгород. 

Путь с верхней Волги на Смоленск стал более или 
менее обычным лишь к концу XI в., а "прямоезжая" 

дорога "сквозь вятиче" стала более или менее 
проторенной только в середине XII в. Первым князем, 
правившим в Ростово-Суздальской земле длительное 

время, был Юрий Долгорукий. С него началась 
непрерывная цепь самостоятельных правителей 

суздальских и владимирских. Юрий Долгорукий был 
одним из младших сыновей Владимира Всеволодовича 

Мономаха, впоследствии великого киевского князя. 
Матерью Юрия, была вторая жена Мономаха, имени 
которой в летописях не осталось. Юрий Долгорукий 
родился около 1095-96 гг. Он не упоминается среди 
участников похода на половцевВ X - XI вв. Ростово-

Суздальская земля была далекой окраиной Киевской 
Руси. Киевские князья изредка посылали туда княжить 

своих младших сыновей, но большую часть времени эта 
земля оставалась без князя. в X в. главный путь из 

Ростова на "Русь" шел через Новгород, и дань с 
Ростовской земли доставлялась в Киев через Новгород. 

Путь с верхней Волги на Смоленск стал более или 
менее обычным лишь к концу XI в., а "прямоезжая" 

дорога "сквозь вятиче" стала более или менее 
проторенной только в середине XII в. Первым князем, 
правившим в Ростово-Суздальской земле длительное 

время, был Юрий Долгорукий. С него началась 
непрерывная цепь самостоятельных правителей 

суздальских и владимирских. Юрий Долгорукий был 
одним из младших сыновей Владимира Всеволодовича 

Мономаха, впоследствии великого киевского князя. 
Матерью Юрия, была вторая жена Мономаха, имени 
которой в летописях не осталось. Юрий Долгорукий 
родился около 1095-96 гг. Он не упоминается среди 

участников похода на половцев 1107 г.В X - XI вв. 
Ростово-Суздальская земля была далекой окраиной 

Киевской Руси. Киевские князья изредка посылали туда 
княжить своих младших сыновей, но большую часть 

времени эта земля оставалась без князя. в X в. главный 
путь из Ростова на "Русь" шел через Новгород, и дань с 
Ростовской земли доставлялась в Киев через Новгород. 

Путь с верхней Волги на Смоленск стал более или 
менее обычным лишь к концу XI в., а "прямоезжая" 

дорога "сквозь вятиче" стала более или менее 
проторенной только в середине XII в. Первым князем, 
правившим в Ростово-Суздальской земле длительное 

время, был Юрий Долгорукий. С него началась 
непрерывная цепь самостоятельных правителей 

суздальских и владимирских. Юрий Долгорукий был 
одним из младших сыновей Владимира Всеволодовича 

Мономаха, впоследствии великого киевского князя. 
Матерью Юрия, была вторая жена Мономаха, имени 
которой в летописях не осталось. Юрий Долгорукий 
родился около 1095-96 гг. Он не упоминается среди 

участников похода на половцев 1107 г., но в знаменитом 
походе 1111 г. он, принимал участие. В январе 1108 г., 

заключив с половцами мир, отец женил Юрия на дочери 
половецкого хана Аепы. 



Тогда же, Юрий был послан княжить в Ростово-Суздальскую землю. С ним 
был послан киевский боярин Георгий Симонович; очевидно, Юрий был еще 
мал и нуждался в дядьке-воспитателе, который первое время фактически 

правил от его имени. О деятельности Юрия Долгорукого в Ростово-
Суздальской земле летописи сообщают крайне мало. Гораздо подробнее 

описаны его войны, особенно в южном направлении.
В 1120 г. Юрий возглавил успешный поход на Волжскую Булгарию. Это 

единственное его деяние при жизни отца, которое попало в летописи. В 1125 г. 
он участвовал в похоронах отца в Киеве, после чего вернулся в свою волость.

В период правления Юрия Долгорукого фактической столицей Ростово-
Суздальской земли стал Суздаль. Историки по-разному оценивают время, 
когда это произошло, и причины переноса столицы. Возвышение Суздаля, 

началось еще в XI в., свидетельство чему - термин "Суздальская земля". При 
Юрии Долгоруком этот процесс ускорился. Несомненно, что в конце своего 

правления Юрий жил в Суздале. В Суздале и пригородах строились 
великолепные храмы, Ростов же так украшен не был. 



В 1147 г. Москва уже принадлежала Юрию Долгорукому. Браки князей и их сыновей 
(особенно старших) носили политический характер; Юрий Долгорукий и Андрей 

Боголюбский были достаточно активны и честолюбивы, так что брак Андрея не мог 
быть исключением. Легенда называет Кучку боярином. Причины, по которым Юрий 
Долгорукий хотел приобрести Москву, вполне понятны. Москва была перекрестком 
важных дорог: на север - в Ростов, на восток - в Суздаль, на юго-восток - в Рязань, 
на юг - в страну вятичей и Северскую землю, на запад - в Смоленск. Москва была 

нужна суздальскому князю как пограничный пункт по отношению сразу к трем 
соседям: Смоленскому, Рязанскому и Черниговскому княжествам. Помимо этого, 
Москва в силу своего географического положения часто играла в последующие 

годы роль сборного пункта для военных походов.
Роль московского пункта должна была усилиться в связи с переносом столицы в 

Суздаль. Из Суздаля в Смоленск целесообразнее было выбирать путь не по Волге, 
как из Ростова, а по Клязьме, оттуда волоком в Яузу, затем по Москве-реке. Еще 

один фактор, обусловивший внимание к Москве, связан с экономической блокадой 
Новгорода: для того, чтобы не пропустить в Новгород рязанский хлеб, нужно было 

контролировать дорогу Рязань-Новгород, которая шла через Москву.



В Тверской летописи под 1156 г. записано, что Юрий 
Долгорукий заложил город Москву. Историки давно 

обратили внимание на противоречие: в 1156 г. Юрий 
Долгорукий княжил в Киеве. "в первой половине 1156 

г. Юрий посетил Ростово-Суздальское княжество, 
назначил там себе преемников и заложил град 

Москву". Сомнительно, однако, чтобы такая поездка 
осталась незамеченной летописцами. Большинство 

историков подвергают сомнению либо дату, либо 
содержание записи. Москва была построена раньше 

1156 г. Считая, что именно в 1152-54 гг. была 
необходимость укрепить южную границу Суздальской 

земли, и учитывая, что для начала строительства 
города не подходили зима, поздняя осень и ранняя 
весна, Лимонов относит закладку "града Москвы" к 

середине 1153 г. в 1156 г. Андрей Боголюбский еще не 
был законным властителем Суздальской земли, и ему 
необходимо было действовать от имени своего отца. 
Женатый на дочери бывшего владельца этих мест, он 
мог рассматривать Москву как свою волость. Можно 
думать, что Андрей укреплял ее и в последующие 

годы. Не случайно после его смерти, когда возникла 
война между Ростовом и Владимиром, москвичи 

однозначно поддержали владимирцев. 




