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ВСТУПЛЕНИЕ

О топонимике названия «кремль»
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дной из увлекательнейшихисторичес-

JF' ких загадокМоскворечья до сихпор ос-

таетсявопрос о причинахпереселениясла-

вянских племенв Волго-Окское междуречье

центральныхрайонов Русской равнины. Не

сохранилосьникакихдокументальныхсвиде-

тельство времении о причинах,побудивших

славянскиеплеменарадимичей,кривичей,

вятичей, северян, древлян и других рассе-

литься именноздесь.

Посмотревнакарту, легкозаметить,чтоВо-

сточно-Европейскаяравнина, раскинувшаяся

натысячи километров, непрерываетсянимо-

рями, нигорами.Именночерезэтуравнинуна

протяжениивеков перемещалисьбесчислен-

ныенародыЕвропы и Азии; бесконечныевол-

ны племенкочевников, которыешли наЗапад,

то проходя всесжигающейлавойи растворяясь

где-тоза горизонтом, то оседая на какое-то

время. Пожалуй, ни одно государствоЕвропы

в тевременанезналотакогодавлениянасвои

границы.

Постояннаяугроза нашествия, смерти,

плена,разорениявоспитывалаособыйхарак-

терживших здесь людей — пахарейс мечом

в однойруке. Но этаже открытостьравнины

_?$)(&*&>
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на все стороны светаоблегчаларасселение

наших предков на новых, малозаселенных

территориях. Целью их перемещенийбыло

не завоеваниенародов, а поискновых, луч-

ших земель. Встречаясьс местнымижителя-

миили с пришельцамииных племени наро-

дов, пращуры начиналижить бок о бок с ни-

ми, обучая ихвсему, что зналисами,и, в свою

очередь, учасьу своихновых соседей.Отсюда

берутистокиславянскоеи русскоедружелю-

бие к другим народам, отсутствиежелания

покорять и властвовать. Именноэтопозволи-

ло слить в единомдревнерусскомгосударстве

многиеязыки и народы и построитьРос-

сию — крупнейшеемногонациональноегосу-

дарствомира.

И еслимногиеевропейскиеплеменаи на-

роды были в зоневоздействиядревнихциви-

лизаций,то племена,создававшие государ-

ства на территорииВосточно-Европейской

(Русской)равнины, варились в собственном

котле и пользовались лишь своейда случайно

услышанноймудростью.

Стоит также отметить, что и на Западе,

и на Востоке славян знали как народ «рос-

сов», «руссов», темнеменеетакогоплемени

средиславян нет. В IX— X веках в верховьях

Днепра,Волги и ЗападнойДвины жило племя

кривичей(частькоторых, поселившисьпоте-

чению реки Полоты, сталаназываться поло-

чанами).НаозереИльмень и наВолхове жи-

ли славяне, междуПрипятью и Березиной—

дреговичи, между Сожью и Ипутью — ради-

мичи;поДесне,Сеймуи Суле — северяне,по

Оке, начиная от ее верховья, — вятичи

(именноздесь, наземлевятичей, спустядеся-

тилетиявозникнетсначалапоселение,а за-

теми город Москва), по обоимберегамДнеп-

ра, в среднемеготечении— поляне, по тече-

нию Тетереваи Ужа — древляне. Рядом жили

ихсоседи,тожеславяне: наВолыни — дулебы

(вошедшие в составРуси под именемволы-

нян, илибужан), а уличии тиверцы— от По-

бужья и низовьев Днепрадо устья Дуная.

Правда, есть и еще массаупоминаний

о других «руссах», живущих в Европе — на

Ш

U

Н. Рерих. Город строят

N. Roerich. Town Being Built

*>¿s¿Ú&¡r
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Балтике, в Прикарпатье,Приазовье, Прика-

спиеи наДунае, но везде так называли тех,

кто еще с древнихвремен выбрал красный

цвет в качествебоевого. Недаром«русый»

первоначальноозначал«багряный», то есть

красный; красныещиты отмечаюту славян-

ских воинов все неприятели,а все названия

Руси, упоминаемыев западноевропейских

хрониках, объясняются из разных языков, но

означают одно и то же — «красный», «ры-

жий». По другимже источникампроисхожде-

ние слова «руссы» ведет свою историю от

скандинавского«роте», что означало «греб-

цы». Гребцамибыли самиваряги, прихо-

дившие на своих ладьях в славянскиеземли.

Местныежителисталипроизноситьэтослово,

как эточастобываетсо многимииноязычны-

ми словами, как «русь», которым сталиназы-

вать славян, призвавшихкнязей-варягов.

Когда древнерусскийлетописецповедет

рассказ о созданиигосударстваКиевская

Русь, то тамбудетидтиречь о слияниидвух

главных политическихцентров восточных

славян. В Новгороде во главе этогопроцесса

будут стоять приглашенныес береговЮжной

Балтики варяги, в Киеве — поляне. И тех,

и других летописецназываетнаряду с соб-

ственнымплеменемеще и «русью».

Исследованияархеологов дают основания

полагать, что уже в I тысячелетиинашейэры

на местеслияния реки Москвы и Неглинной

существовалогородище. Размеры первых го-

родищ были невелики. Онипредставлялисо-

бойдеревнииз примерно10—15 дворов, при-

надлежащиходнойсемье.В крупномпоселении

проживало в среднемоколо стачеловек. При-

нято считать,что в X— XI векахдолинуМоск-

воречья заселялиславянскиеплеменавятичей

и от Киевской Руси их отделяли глухие леса,

протянувшиесяотЧерниговадо Рязани.

_^2®)гЖ*зц

ЦентромМосквы, основаннойЮрием

Долгоруким, стал Боровицкий холм с за-

щитнымукреплением— будущим детинцем,

на склонах которого строили свои дома

посадскиелюди, занимавшиесяторговлей

и ремеслом.

Следы языка болеераннихкультур натерри-

тории Москвы сохранилисьв топонимике

крупных рек, их притоков и озер. Историк

М.Н. Тихомиров обращает вниманиена то

«обстоятельство, что большая часть значи-

тельных притоков Москвы-реки имеетзвуч-

ные, но малопонятныедля насназвания,тогда

как маленькиеречкиобычно прозываются рус-

скимиили, во всяком случае,славянскимииме-

нами.Переднамидва слоя названий:древней-

ший и болееновый». Названиярек, непонят-

ных в нашемязыке: Гжелка, Иночь, Исконя,

Руза, передавалисьиз поколенияв поколение,

что свидетельствуето существованиидревних

постоянныхпоселенийнаихберегах.

Прошедшие века не смогли сохранить

письменныесвидетельствапервоначальных

названийулиц, переулков и зданийКремля.

Большая частьсохранившихсямосковскихто-

понимоввосходитк Средневековью, и восста-

новить древниеименаисторическихобъек-

тов практическиневозможно. Сегодня только

название«Боровицкие ворота» напоминает

о некогдасуществовавшемздесь боре.

Автор исследованийпо историиМосквы

И.Е. Забелинсчитал, что и до постройки

деревянных стенпоселение,находившееся

наБоровицком холме, могло именоваться

«Кремником, Кремлеми Кремлевником, так

как этоимя в кореннойформе Кремь и досе-

ле в северномобластномязыке обозначает

тотже бор иликрепкийстроевойхвойныйлес

в заветномбору, растущийсредимоховых бо-

лот, которые оставилисвое название— «мо-
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ховая». В этимологическомсловареМ. Фас-

мера даетсявозможное объяснениепроис-

хождения слова «кремль», крепостивнутри

города: кремь — «часть засеки, где растет

лучший строевойлес», кремлёвый— «креп-

кий, прочный» (о строительномлесе).

«Толковый словарь живого великорусского

языка» В.И. Даля определяетпонятие«кремль»

как «детинец,внутреняя крепостца,крепость

внутри города; стенас бойницами,воротами,

башнями, ограждающая важнейшую часть го-

рода, дворец, казнуи прочее».

Упоминаниеслова «кремль» находимв Вос-

кресенскойлетописив 1331 года: «В лето

6839, месяцамаиа3, бысть пожарнаМоскве,

погорегород Кремль». Летописецразделял два

понятия: Москва как административныйцентр

и Кремль как защищенноеукрепление,служив-

шееместомукрытия окрестныхжителей.

Непосредственнос Московским Кремлем

связан топоним«Краснаяплощадь». Изуче-

ниедревнихрукописейпоказывает, что так

называли площадь, первоначальнораспола-

гавшуюся примернона местесовременной

Соборной площади. Позднееэто имя было

перенесенона площадь, образовавшуюся за

стенамиКремля. До сих пор она является

главнойплощадью страныи используетсядля

торжественныхцеремоний.

ТопонимикаМосквы преждевсеговоспро-

изводится в названияхулиц. Первый пись-

менныйтопоним«улица»можно обнаружить

в древнейшейрусскойлетописи— «Избор-

нике»Святослава 1076 года, в которомупо-

минаетсяначинавшаяся от Кремля самая

древняя московскаяулица— «Великая». Из-

вестно, что эта улица проходила через

Кремль, от Троицкой до Константино-Еле-

нинскойбашни, по взгорью Боровицкого

холма, и являлась частью древнейдороги из

Смоленскаво Владимир. Мы можемпредпо-

лагать, что во временацарствованияИва-

наIIIназваниягородскихулицуже существо-

вали как значимыетопонимы.
У

П. Моисеев. Ильинские ворота в Москве

P. Moiseyev. Ilyinskiye Gate in Moscow ^6è^
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INTRODUCTION

On Toponymy of the

Name 'Kremlin'

Thequestion of the purposes, which caused

Slavic tribes to migrate to the interfluveof

the Volga and Oka in the centreof the Russian

plain, is still one of the most fascinatinghistori-

calpuzzles. Welackany documental evidenceto

shed light on the time or reasons that encour-

agedSlavic tribes of the Radimichis, KrMchis,

Vyatichis, Severyanes,Drevlyans, and others to

settle the veryplace.

Looking at the map, one can see that the

East-Europeanplain, stretching for thousands

miles, is not interruptedeitherby seasormoun-

tains. It is that plain acrosswhich uncountable

peopleswerepassing fromAsia to Europe; end-

less wavesof nomads went to the West, either

burning the land or settling on it forsome time.

Perhaps, thereis no anotherEuropeanstate to

experiencesuch pressureon its bordersat that

time.

On the otherhand, such open plain encour-

agedour ancestorsto settle newscarcelypopu-

lated surrounding areas. But migrating Slavic

tribes wereeagerto find better lands rather

than conquertheir neigbours.

Numerous interconnectedrivers encouraged

Slavic expansion to all directions. The rivers

united old Slavic tribes in one entity and until

the middle ofthe 1 9lh century, they remainedan

important means of transportand travelling.

Archeologicalfindings provide us with rea-

sons to believethat as earlyas in the 1" millen-

nium a. d. therewas a settlement upon the con-

fluenceof the rivers Moskva and Neglinnaya.

Dimensions of the first villages therewerenot

very large: they consisted of 10—15 houses,

belonging to one family. Presently, we know of

about a dozensuch settlements on the territory

ofmodernMoscow.

It is agreedthat in the 10"'— ll' h centuries,

the Moskva River valleywaspopulated by Slavic

tribes of the Vyatichis, separatedfrom Kievan

Rus by dense forests betweenChernigov and

Ryazan.

Borovitskiy hill with a fort on it becamethe

centreofMoscow, foundedby Yuriy Dolgorukiy.

Around the fort, people, engagedin tradeor

crafts, built their dwellings.

There is no doubt that the banks of the

Moskva-riverweresettled by peoples, weknow

nothing of. Tracesof languagesfrom earliercul-

tures on the territoryofmodernMoscowone can

learnfrom the toponymy of bigger rivers, their

tribtaries, and lakes. According to historian

M.N. Tikhomirov, the major partofthe Moskva-

rivergreatertributaries have incomprehensible

names while small streams bearRussian or at

least Slavic names. So there aretwo levels of

rivernames fromdifferentcultures, one ofwhich

is olderthan another. On the otherhand, the fact

that old unfamiliar names of rivers passed

unchangedfrom generationto generationproves

existence of continuous settlements on their

shores from earlytimes.

Most of surviving Moscowplacenames orig-

inate fromMiddle Ageswhile it is impossible to

reconstructthe earliertoponymy. For example,

today only the name 'Borovitskiye Gate' of the

Moscow Kremlin reflectsexistence of an old

'bor' (forest)there.



The Kremlin was the heart of Moscow.

Besides the palaceofthe Prince, inside the fort

therewereestates of nobles and guards and

houses ofcourtiers.

Accordingto I.Y. Zabelin, a known researcher

of Moscow history, the settlement on Borovitskiy

hill could have the name 'Kremnik', 'Kreml', or

'Kremh/ovnik' evenbeforebuilding ofits fortwalls

as its radix 'Krem' still exists in the northern

Russian dialects, meaning pinery, sometimes

amongmossy swamps. It is illustrative that a street

down the Moscow Kremlin is called 'Mokhovaya'

(themossy one). M. Fasmer's Etymologic diction-

ary explains a possible origin of the word

'Kremlin', meaning a stronghold in the town. The

word 'lcrem' was a part of a forestwith the best

building timber. The famous V.l. Dai's dictionary

names 'Kreml' an innerfortressin the town; a wall

with gateand towers to protectthe most important

partofthe town: its palace,treasury, and so on'.

Old Voskresenskayachroniclementions the

Kremlin underthe yearof 1331, saying about a

big firein Moscow, whichdestroyedthe town of

the Kremlin. So the chroniclerseparatedthe

two meanings: Moscow as an administrative

centreand the Kremlin as a stronghold, built to

protect the settlers of the area.

Defensivemeaning of the Kremlin grew

along with expansion of its walls, surrounding

more territory.

The name 'Red Square' is closely connect-

ed with the Kremlin's history. Study of old

chroniclesdemonstratethat it was the nameof

a square, originally locatedon the placeof the

present Sobornaya Square. Later the name

was transferredto the space outside the

Kremlin walls. And now it is still the chief

square of the state, used for paradecere-

monies.

The most ancient Kremlin street was

namedVelikaya. It went through the Kremlin

from Troitskaya to Konstantino-Yeleninskaya

Towersup the Borovitsky Hill and was a part

of old road from Smolensk to Vladimir. One

canbelievethat as earlyas in the time of IvanIII

names of the streets existed as important

toponyms. Few of the toponyms, connectedwith

Moscow town constructions, havesurvived in the

names of some modern streets. Between1683—

1742, Zemlyanoy gorod (Earthentown) was a

custom borderofMoscowandleft such toponymie

evidenceof its existence as Mytnaya Street,

ValovayaStreet, ZatsepskiyVal, Krymskiy Val, and

others.

I
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ВЕХИ ИСТОРИИ.

ХРОНИКА ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

Первые летописные упоминания о Кремле

В ( Х— XIIвеках местностьв бассейнеМос-

квы-реки была покрытагустымилесами,

изобиловавшимидичью. Реки были чистыми

и полноводными; в них водились белуга,

стерлядь, сом, щука, раки. О том, что основ-

ной добычей рыболовов была крупная рыба,

свидетельствуютнайденныепри археологи-

ческихнаходкахрыболовные крючки разме-

ром 5—10 сантиметров.

Наши предкизанималисьи земледелием,

выращивали зерновые и огородные культу-

ры, разводилидомашнийскот: коров, лоша-

дей, свиней,овец и коз, домашнюю птицу.

Семья обычно жила в бревенчатойизбе

с одной для всейсемьикомнатой.Изба слу-

жила для защиты от непогодыи холода, по-

этомудвери и окна имелиминимальнонеоб-

ходимые размеры. Окно размеромс сегод-

А. Васнецов. Скит

A. Vasnetsov. Coenoby
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няшнийлистписчейбумагислужило главным

образом для вентиляцииизбы. Избы топи-

лись «по-черному>>. Печь изготавливаласьиз

глиныилинеобработанныхкамнейи неиме-

ла вытяжной трубы. Все обедализа одним

столом. Для приготовленияпищи и хранения

продуктов использовали глиняные горшки

собственногоизготовления.

О жизнии бытенашихпредков в тедалекие

временамы узнаемблагодаря трудамистори-

ков, неустаннопроводящих археологические

изыскания, изучающих древние рукописи

и документы. Однимиз такихученых был ис-

торик И.М. Снегирев (1793-1868), ко-

торый смог установить достоверную дату

первого упоминанияо Москве — 4 апреля

1147 года. В Ипатьевскойлетописиможно

найтизапись: «В лето6655... приславГюрги,

ирече:"Придико мне, брате,в Москов". Свя-

тославже ехак немус детятемсвоимОлегом,

в мале дружине, поймас собою Володимира

Святославича; Олегже еханапередк Гюрге-

ви... И приехапонемотецегоСвятослав, и та-

ко любезно целовастася,в день пяток... и тако

быша весели.Наутрийже день повелеГюрги

устроитиобед силен, и сотвори честь велику

им, и да Святославу дары многис любовию>>.

Таклетописецрассказываето встречесуздаль-

ского князя Юрия Долгорукого со своимдру-

гом и союзником новгород-северскимкнязем

Святославом Ольговичем в своейвотчине, на

границеСуздальской земли.

Встреча в Москве произошла в пяток

(в пятницу)на Похвалу Богородицы начав-

шегося 1147 года (год тогда исчислялся

с марта).В 1147 году пятницапятойнедели

постаприходиласьна 4 апреля. В то время

это был дажене город, а княжеская усадьба,

достаточнобогатоеи относительномного-

численное"поселение,способноепринять и

накормитькнязей и ихдружины. Село распо-

лагалосьв стратегическивыгодном с военной

точки зренияместе:навысоком живописном

Боровицком холме, при слияниидвух рек —

Москвы и Неглинной.

Есть все основанияполагать, что уже во

время знаменательнойвстречидвух князей

окрестностиМосквы были хорошо обжиты

и достаточнонаселены. Посадскиеи кня-

жескиелюди нуждалисьв защитеи безопас-

ном убежище на случай нападенияврагов.

Такое размещениекрепостипозволяло ис-

пользовать реки в качествеестественныхза-

щитных преград,что обеспечивалобезопас-

ностьгорода.

ОтецЮрия Долгорукого великий киев-

скийкнязь ВладимирМономахнемог знать,

что сыну его предстоитвойти в историю

с многозначительнымпрозвищем-характе- У
Встреча суздальского князя Юрия Владимировича Долгорукого с князем Святославом Ольговичем

4 апреля 1147 года в Москве. Миниатюра из Летописного свода

Meeting of Suzdal Prince Yuriy Vladimirovich Dolgorukiy with Prince Svyatoslav Olgovich
on April 4, 1147 in Moscow. Miniature from the Illuminated Chronicle <*^Ы&¥--
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ристикойДолгорукий. Для насже интересно

то, что именнов его владениях, на Вятич-

ской земле, существоваломаленькоеселение

Москва.

Свое прозвище Юрий приобрететпозд-

нее— в годы борьбы за власть послесмерти

отца и старшегобрата. До этого он всего

лишь один из немногихсыновейВладимира

Мономаха, который войдет в историю под

своим христианскимименемЮрий— Геор-

гий. Как младшемуотецвыделит емунелуч-

ший удел — Ростовскую землю, где Юрий

осядетпочтинавсю жизнь, прикипевк ней:

дажедобиваясь иных владений,он будетне-

охотно и ненадолгопокидатьсвою столицу—

Суздаль.

Точная датарождения Юрия Владимиро-

вича неизвестна.Условно ею принято счи-

]М***,
Е. Данилевский. Царь

Y. Danilevskiy. Czar

тать 1090 год. В начале90-х годов XI ве-

ка ВладимирМономах, отецЮрия, княжил

в Чернигове. Там Юрий, по всей вероят-

ности, и родился. Владимир Мономах был

женаттрижды. Матерью Юрия была вторая

женаМономаха,умершая в 1 107 году в Пере-

яславле. Больше сведенийо нейнет.

Вскоре отецподарилЮрию Ростово-Суз-

дальскую землю, в которойон, перенесясто-

лицу из Ростова в Суздаль, стал княжить

с 1125 года. Став мудрым и дальновидным

правителеми удачливым военачальником,

ЮрийДолгорукийнаправилсвойталанти ре-

сурсы на строительствои рост экономики

своихвладений.

Князь ЮрийВладимировичДолгорукийпо-

лучил хорошеенаследствоот отца.Наегозем-

ле росли и процветалиоснованныепредками

города Ростов, Суздаль, Ярославль, Муром,

Рязань. Для их защиты он ставитгорода-кре-

пости,образующие две линииобороны: Ксня-

тин, Дмитров, Москва и Ростов, Переславль-

Залесскийи Юрьев-Польский на западных

границахСуздальской земли. Созданные им

новые города становилисьцентрамихорошо

населенныхрайонов. Эти города быстро вы-

расталив оживленные торговые узлы. Они

сталинетолько крепостями,но и администра-

тивными, а такжехозяйственнымицентрами

Суздальского княжества— Ополья. Во времена

Юрия Долгорукого шло большое дорожное

строительство,благоустраивалисьгорода. До

нашихднейуцелелисозданныепринемцер-

ковь Борисаи Глебав Кидекше, Спасо-Преоб-

раженскийсобор в Переславле,с изменени-

ями — церковь Святого Георгия в Юрьеве-

Польском и другиесооружения.

В 1156 году, через девять лет послера-

душного приемавысоких гостей, «князь

Юрийвзошел на гору и осмотрелс неесво-

ими глазамитуда и сюда, по обе стороны

Москвы-реки и за Неглинною. Полюбилось

емуто место».

Надосказать, что этиземлиу Москвы-ре-

ки до Долгорукого принадлежалисуздальско-

му боярину СтепануКучке, который был ве-

роломноубиткнязем.

Летописецотметил, что великий князь

Юрий Владимирович велел мастеровым
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«сделатигород мал древян». Деревянная

крепость, затерявшаяся в дремучихсосновых

лесах, постепеннопревратиласьв ядро сто-

лицы государстваРоссийского. Вокруг пер-

вых стендетинцасталформироваться посад.

Одновременностроились дороги, храмы

и усадьбы для знати. ОснованиеЮрием

Долгоруким Москвы как города открывает

одну из самыхблестящихстраницв истории

России.

Еслизаглянуть в прошлое, то можнопред-
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Вдоль берегарекиНеглиннойтянулся земля-

нойвал высотойпримерно8 метрови шири-

нойв основании14 метров. Город малоотли-

чался от других русскихгородов, где Кремль

был окружен посадамиремесленникови по-

селениямикрестьян. Современныепредстав-

ленияо началеисторииКремля и Москвы по-

зволяют предположить,что первая крепость

занималаплощадь около 3 гектаровнавер-

шинехолма и по форме походилананепра-

вильный треугольник.

Материалыи способыстроительстваМо-

сковского Кремля не отличалисьот приме-
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дальского и Владимирского княжеств то-
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му, посадуи вели к востоку, в сторонусо-

временныхСпасскихворот и далеенаВла-
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ли сооружены деревянные бревенчатые

стены3—3,5 метравысотой, оборудован-

ные бойницамии покрытые деревянной

кровлей.

По всейвероятности,посад,начинавший-

ся от стенпервого детинца,где-тов районе

нынешнейИвановскойплощадиКремля, до-

ходил до современнойКрасной площади.

Сельскохозяйственныеугодья располагались

наместеКучкова поля, наберегуНеглинки,

и доходилидо границысовременногоРожде-

ственскогобульвара. К востоку от примыкав-

ших к посадуполейначиналисьнетронутые

хвойныелеса.

ПоследующеевозвышениеМосквы среди

более древних и могущественныхцент-

ров — Новгорода, Владимира,Киева и дру-

гих русских городов — было связано с ее

выгодным географическимположением.

При возникновениина Боровицком холме

крепостии быстром освоенииокрестных

территорийМосква сталапривлекательной

для развития торговых отношений.Цент-

ром торговой жизни города прежде всего

была пристань.Мы помним,что Суздаль-

ская земля долгое время называлась «Лес-

ною землею» и основнымпутемсообщения

были реки, по которым, небоясь заблудить-

ся, можно было передвигаться и летом,

и зимой.

Через Москву проходилисухопутныедоро-

ги: от Новгорода до Рязани (Волоцкая), от

Киева и Смоленскадо Владимира, Суздаля

и Ростова Великого (Можайская),а такжеот

Москвы до Твери (Тверская).

Археологическиераскопкинатерритории

Кремля и Великого посадасвидетельствуют,

что в домонгольскийпериодмежду Киевом

и Москвой существовалиактивныеторговые

связи. Большая часть браслетов, перстней,

посудыпопадаласюда из Киева.
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Период монголо-татарского нашествия (XIII век)

Несколькоотносительноспокойныхдесяти-

летийМосква строиласьи расширялась.

Однакосозидательныйтрудмосквичейбыл пре-

рван нашествиемполчищ татарскогоханаБа-

тыя. <<А татаровепоидоша к Москве и взяша

Москву и воеводу убишаФилипаНянка, а князя

Володимеравзяша рукамисынаЮрьева, а люди

избиша от старцаи до сущего младенца,

а град... огневипредаша,и манастыривси и се-

лапожгошаи многоименьявземшеотъидоша».

Так горестнорассказываетЛаврентьевская

летописьо взятии города.

Русские князья, занятые непрерывными

междоусобнымивойнами,незаметилиприбли-

жения беды. А в это время в далеких мон-

гольских степях хан Темучин, прозванный

Чингисханом, стал повелителеммонгольских

племен. Под его предводительствоммонголы

овладели большей частью Китайскойимперии

и еестолицейПекином, завоевалиБухару, Са-

марканд, Герат, Балк, Хиву и другие средне-

азиатскиеземли. Темучинсталоснователемоб-

ширной империи— от Амурадо Волги, насе-

ленноймногочисленныминародами.

П. Рыженко. После битвы на Калке

P. Ryzhenko. After the Battle at the Kalka

Появление в южнорусских степяхневедо-

мых доселемонголов было в какой-то мере

неожиданным. Православные летописцы

считали,что это и естьтесамыенароды, ко-

торые, согласнодревнимпредсказаниям,за

грехинаши «явятся передскончаниемвре-

мен»и «попленятвсю землю».

По инициативевеликого князя Мстислава

Удалого в Галич на советсъехалосьмножество

князей — правителейудельных земель. После

долгихспоровкнязья решилилучше объединен-

нымисиламивстретитьврагав чужой земле,чем

пускатьего в собственную,и потомуперешлиза

Днепр, туда, где начиналисьполовецкиеземли.

На призыв МстиславаУдалого откликнулись

МстиславРоманович, князь Киевский,Мстислав

Святославич Черниговский,ДаниилРоманович

Владимир-Волынский.21 мая 1224 года про-

изошла роковая битванарекеКалке: двадцати-

тысячномувойску монголов противостояла рус-

ско-половецкаяармия. В бою погибли6 русских

князей. Летописьотмечает,что «из простыхво-

иновтолько десятыйдошел...».

Из побоища на Калке не было извлечено

уроков. Встреча с монголамивскоре забы-

лась, а средирусскихкнязей вновь начались

междоусобицы.

Темвременемосенью 1236 года монголы

вошли на территориюВолжской Болгарии.

Были покореныи другиеповолжскиенароды,

пытавшиесяоказать сопротивление,— бур-

тасы и башкиры. Перейдя Волгу, монголь-

скиевойска разделилисьнадве части.Боль-

шая во главе с ханомМункэ продолжалапре-

следоватьполовцевво главес ханомКотяном,

тесня его к границамВенгрии. Другая же

часть — во главе с Батыем— подошла к гра-

ницамРязанского княжества.

Нашествиемонголов на Русь в 1238 —

1241 годах носило характер стремительного

П. Литвинский. Евпатий Коловрат

P. Litvinskiy. Yevpatiy Kolovrat «<e*s^§feL_
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набега.НаРуси, скореевсего, зналио возмож-

ном нашествиимонголов, но силы русских

войск были распыленыпо разнымгородам.

Батыйже несобиралсявоевать с русскими,

поскольку несчиталкнязей северо-восточной

Руси союзникамиполовцев, ведь онинепри-

нималиучастияв битвенаКалке. Поэтомуон

решил ограничитьсяполучениемиз Рязани

постояннойсменылошадей и продуктов. Но

посланнымв Рязань парламентерамбыл дан

ответ: «Убьетенас— все будетваше».

Послепонесенногонаполе боя поражения

рязанцы затворилисьв городе, лишь недавно

отстроенномпослеразрушенияего в 1208 го-

ду суздальским князем Всеволодом Большое

Гнездои плохо подготовленномк обороне.

В декабре1237 годагород был взят и раз-

рушен, княжеская семья погибла.

Войско монголов ушло из Рязани. В тыл

имударила двухтысячная дружина рязанцев

во главе с боярином ЕвпатиемКоловратом.

Однакосилы были слишком неравны. Евпа-

тийКоловрат и его товарищипалисмертью

храбрых.

ПослеразрушенияРязани Батыйнаправил

свои войска к Коломне. Город, прикрываю-

щий путь в Суздальскую землю, был осажден

и послепятидневногосраженияуничтожен.

В бою погиб сын ЧингисханаКулькан.

Возможно, из чувства мести, в наказание,

после взятия Коломны Батый направился

к Москве. Москвичи закрылись в крепости.

Онипредпочлипленусмертьс оружиемв ру-

ках. ДеревянныеукрепленияКремля несмог-

ли сдержатьнатискаврагов, и послеупорно-

го пятидневногосопротивления20 января

1238 года город оказался во властиврага.

В рукописныхдокументах, сохранившихся

в архивахнемецкогоученогоИоганнаВерне-

раПауса,находившегосяс 1701 годанаслуж-

бе в России, находимрассказоб обороне

квы: «Татаровеприидоша оттуды под град

Москву и начав негобитинепрестанно.Вое-

вода же ФилипъНянскинъвсяде наконь свои

и всевоинствоегос нимъ,и такопрекрепили-

цесвоезнаменьемкрестным,оттворишау гра-

да Москвы врата и воскрича вси единогласно

на татаръ.Татаровеже, мняще велику силу,

убояшася, начабежатии многоу нихпобито.

Царь же Батыйпачетого с великою силою на-

ступинавоеводу и жива еговзяша, разсечеего

по частемъи расбросашапо полю, град же

Москву созже и весь до концаразорил, людей

же всехъи до младенецъпосекоша».

Так на 240 лет надРусью нависложесто-

кое, безжалостноеиго.

В течение20 лет послеБатыя с северных

русскихкняжествникакойдании податеймон-

голы небрали. Дань сталибрать с южнорусских

земель, продолжая, такимобразом, мститьза

убийствомонгольскихпослов и поддержкупо-

ловцев. Страшносталожить наюго-восточных

окраинах:каждый день можно было ждать на-

бегов, пожара, смерти.Населениепостепенно

сталоперебиратьсяв города ЗалесскойРуси.

БолеевсегобеженцевпривлекалцентрРусской

Земли. ЕстественнойзащитойМосквы и доли-

ны Москвы-реки от вражьих нашествийбыли

окружавшие ихлесаи болота.

Правителиэтих земель получили много

тысяч новых подданных.

Трудно представить,сколько трудов необ-

ходимобыло затратить,чтобы возродить Мо-

сковскую землю после Батыева нашествия.

Но новые неутомимыетруженикисеют зер-

но, сажаютогороды, рубят лес и строят до-

ма. Восстанавливаютсяи крепостныестены

Кремля.

В 1242 году Батый вызвал к себев ставку

уцелевшихрусскихкнязей, и тамкаждый noe-
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ле признаниянадсобойханскоговладычест-

ва получил особую грамоту— ханскийярлык

(пайцзу),предоставлявшийемуправонавла-

дениесвоей вотчиной как наследственным

владением.Вместес этимон получал покро-

вительствои защитуот того, кто даровалему

право владения.

В первойполовинеXIIIвека Москва ста-

новитсяцентромсамостоятельногоудельного

княжества. Родоначальникомдинастиимос-

ковских князейсталмладшийсынАлександра

Невского ДаниилАлександрович, который

33 года княжил в Москве. Онумерв 1303 го-

ду, оставивпослесебя 5 сыновей, из которых

самымзнаменитымсталИван Калита. Мос-

ковское княжество в началеXIVвека значи-

тельно увеличило территорию, присоединив

к себеПереяславль по духовному завещанию

племянникаДаниилаАлександровича,князя

ИванаДмитриевича. Это вызвало большое

недовольство тверскогокнязя Михаила,ста-

равшегося присоединитьПереяславль к сво-

имвладениям.ТакначалсяраздормеждуТве-

рью и Москвой, длившийся несколько столе-

тий.Московскийкнязь ЮрийАлександрович

получил в Орде ярлык на великое княжение

и темсамымвозвеличил свой небольшой го-

род до значениявеликокняжеской столицы,

проложив путь навеликоекняжениеи своему

братуИвануКалите. Монгольское нашествие

имело разрушительные последствия для

древнерусскихземель. Пришли в упадок ре-

месла, многиегорода не смогли восстано-

виться из пеплапожарищ. Судьбе было угод-

но, чтобы Москва нетолько возродилась, но

и смогланайтисилы для объединенияраз-

дробленнойРуси противтатаро-монгольско-

го порабощения.

А. Васнецов. Основание Москвы Юрием Долгоруким

A. Vasnetsov. Foundation of Moscow by Yuriy Dolgorukiy
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MILESTONES OF HISTORY.

CHRONICLE OF HISTORICAL EVENTS,

CONNECTED WITH THE MOSCOW KREMLIN

First DocumentedEvidence

of the Kremlin

In the 10"'— 12"' centuries, the areaof the

Moskva-riverwas overgrown with great

forests, abundant with game. Archaeologists

also found fishhooks, ranging from 5 to 10 cm,

indicating largefishes in the river. At that time,

the people both cultivated grain andvegetables

and raisedcattle and poultry.

A family used to occupya woodenhouse with

one common room. To protectpeople from cold,

they made as small doors andwindows as possi-

ble. Furnacesweremadeofclayand stones and

lacked any chimneys. The whole family dined

togetherat one table. To cook food and to keep

it, homemadepots wereused.

We can learnof old everydaylife due to hard

workofhistorians, always engrossedin archaeo-

logical studies and researchofearlymanuscripts.

One of such historians, I.M. Sneghiryov

(1793—1868), succeededin determining the

correctdate of the first note about Moscow —

April 4, 1147. In the IpatyevskayaChronicle, its

author tells about a meeting of Suzdal Prince

Yuriy Dolgorukiy (of the Long Arm) with his

friend and ally Svyatoslav Igorevich, Prince of

Novgorod-Severskiy, in the domain of the first at

the borderofSuzdal land.

By the time of the death of famous Kievan

Prince Mstislav the Great (1132), son of

Vladimir the Monomachus, thereweredozen

and a halfindependentBussian principalities.

Yuriy Dolgorukiy, anotherson ofVladimir the

Monomachus, was born around 1090. His father

made him Prince of Kostov and Suzdal, and his

reign therestartedin 1 125. A wise rulerand suc-

cessful general,Yuriy Dolgorukiy spent his skills

andresourceson strengtheninghis state, develop-

ing such economic centres as Kostov, Suzdal,

Yaroslavl, Murom, andRyazan. In orderto protect

them, he built two lines of forts, including

Moscow, on thewesternborderofhis land. Those

new settlements becamecentresof new densely

populated regions and grewin important trading

points. Theycombined protective, administrative,

and economic functions of Suzdal principality.

Yuriy Dolgorukiy also built network of roads to

betterconnectthem with one another.

One has to say, however, that, beforeYuriy

Dolgorukiy, the territory of future Moscow

belongedto Suzdal noble Stepan Kuchka, assas-

sinated by the Prince.

Accordingto chroniclers,GrandPrinceYuriy

Dolgorukiy orderedto build a small wooden

fort. And the wooden stronghold, lost in the

dense pine forests, gradually developedin the

heartof the Russian state. A settlement grew

aroundthe \valls of the fort at first. At the same

time, appearedchurchesand new estates for

nobles. So foundation of Moscow by Yuriy

Dolgorukiy opens one ofthe most brilliant pages

in the history ofRussia.

Further rise of Moscow among such earlier

and more powerful centres as Novgorod,

Vladimir, Kyiv, and other Russian towns was



provided by beneficialgeographicalposition of

the first. Main roads — from Novgorod to

Ryazan, from Kyiv and Smolensk to Vladimir,

Suzdal, and Rostov went through Moscow.

Archaeologicalexcavationson the territoryof

the Kremlin and its surroundings indicateactive

trade between Kyiv and Moscow beforethe

Tartarinvasion. Major part of bracelets, rings,

otherjewelry, utensils, andothergoods cameto

Moscow from Kyiv.

Period of the TartarInvasion

(18"1 century)

Severalrelativelyquiet decadesforMoscow

werethe time of growth and expansion.

Rut peacefulworkofMoscowcitizenswas inter-

rupted by the invasion of armies ofTatrarkhan

Batu. However,attackof the Tartarson Rus in

1237—41 seemed more like a raid. And,

although Russians werepresumably awareof

the danger, Russian troops weredispersed in

various towns.

Batu was not going to start a serious war

against Princes ofNorth-EasternRus: they had

not takenpart in the battle at Kalkaand, there-

fore, they had not beenallies to the Kumans.

Afterthe end of the campaign, Ratu went to

the lowerreachesof the Volga and founded his

capital Saray-Batu there. It becamea centreof

his newstate, the Golden Horde, which, in its

turn, was part of the greatMongol Empire.

After the invasion of Batu, northernBussian

principalities werefreeprom renderingtribute to

the Tartarsfor20 years. It was southern Russian

lands to pay forthe assassination ofTartarambas-

sadors and help to the Kumans. Life in southern

Russian regions becamedangerous, as peoplehad

to expectraids of the nomads everyday. Thus the

locals moved through the forests to safenorthern

regions, which comprised a new centreof Rus.

Denseforestsand greatswamps, surrounding the

Moscow area,provided natural protection to the

land. Thereforeits rulers receivedthousands of

newsubjects. Theirmodest domains developedin

heavily populated principalities, futurecentresof

united Rus.

Onecanhardly imagine labours, necessaryto

reviveMoscow land afterthe invasion of Batu.

But the fortwas rebuilt, and newsettlements of

craftsmen, as well as villages, rose around it

again. Moscow remainedon the crossroadsof

trading routes to Novgorod, Smolensk, Bostov,

and Suzdal. Novgorodian merchants carried

leather, fiber, furs, andweaponsto the East. On

the way back, they brought Ryazanian grain,

honey, andwax. Moscow attractednewsettlers,

more roads and churcheswerebuilt.

In 1242, Khan Ratu called remaining

Russian Princes to his capital and, when they

made fealty to him, he grantedthem the rights

to rule in their formerdomains underhis reign.

With it, his vassals receivedprotection of the

Khan.

Meanwhile, in the first halfofthe 13"' century,

Moscow becamethe capital of a separateinde-

pendent state. Its ruling dynasty originated from

Daniil Aleksandrovich, the youngest son of

AlexanderNevsky. After33 peacefulyearsof his

rule, he died in 1303; IvanKalita was the most

famous Moscow Prince of his five sons. In the

early 14"' century, the principality of Moscow

expanded considerably. Then its ruler Yuriy

Aleksandrovich,while in the Horde, wasgranted

the right to be a supremerulerofRus. So Moscow

became the capital of Russian Grand Princes.

While the Tartarinvasion was a disaster for the

lands ofKievanRus forcraftsdeclined and many

towns neverrevived, Moscow not only rose from

its ashes but also managedto find enough poten-

tial to unite separatedRussian principalities and to

headstruggle ofRus against the Tartaryoke.

(in-
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Кремль при великих князьях

И стория Москвы и Московского Кремля

__с незапамятныхвремен занималаумы

просвещенныхлюдей. «Сказаниеоб убиении

ДаниилаСуздальского и о началеМосквы»,

созданноев XVII веке, во время правления

царя АлексеяМихайловичаТишайшего, на-

чинаетсятакимисловами: «И почему было

Москве царствомбыть, и хто то знал, что

Москве государствомслыть?» Мы до сихпор

хотимполучить определенныеответы наво-

просы: как возникла Москва? Кто из князей

сделалКремль своейрезиденцией,постоян-

ным местомпребывания? Как и когда пре-

вратиласьМосква в стольныйгород?

Первым московскимкнязем, упомянутым

в летописныхграмотах 1282 года, был

младшийсын великого князя Владимирско-

го АлександраНевского Даниил. Когда

в 1263 году умер АлександрНевский, его

младшему сыну Даниилу не исполнилось

и 2 лет. По духовной грамоте(завещанию)

отцаМосква выделялась из состававеликого

княжестваВладимирскогои, с прилегающи-

ми к нейземлями, передаваласьв удел Да-

ниилуАлександровичу.

Точная датарожденияДаниилаМосковско-

го неизвестна.В древнейрукописнойЛаврен-

тьевской летописизаписано,что в 769 году

«родися Олександрусынъ, и нарекоша имя

емуДанилъ». Описанныйпериодприходится

намарт-февраль1261 года современноголе-

тоисчисления.
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ВоспиталДанииламладшийбратАлексан-

дра Невского, родоначальниктверской ди-

настииЯрослав Ярославич. Управлениеже

уделомДаниилаЯрослав поручилсвоимнаме-

стникам,а еще черезнесколько лет— дове-

реннымлицамДаниила.

Закаленныйв боях воин и опытныйв по-

литическихинтригахДаниилАлександрович

быстро понял выгодное местонахождение

своего города, и потомуон был чрезвычайно

озабоченположениемюго-восточныхграниц

своегоудела, где с ордынскойстороныв лю-

бую минутуможно было ожидатьнападения.

Во время его правления была обновлена

московская крепость— Кремль. На его тер-

ритории и вокруг происходитинтенсивное

строительство.Внутрикрепостнойстены,на

Боровицком холме, строятся первые кня-

жеские хоромы. Они являются не только

домомкняжескойсемьи, но и постояннойре-

зиденциейДаниилаМосковского. Дворец ве-

ликого князя ДаниилаАлександровичарас-

полагалсянедалекоотнынешнихБоровицких

ворот. Он сталпервым в Москве местомдля

официальныхприемовгостейи послов ино-

странныхгосударей.В Кремлевозводится де-

ревянная церковь МихаилаАрхангела,в ко-

торой хоронили представителейкняжеского

рода. Первымздесь был захороненЮрийДа-

нилович, сын Даниила Александровича,

ставшийего наследником.

ДаниилАлександровичпостроилпервый

зафиксированныйлетописью монастырь,

расположенныйвне стенКремля. Главный

храммонастырябыл посвященпреподобному

ДаниилуСтолпнику— небесномупокровите-

лю князя. Игуменмонастыря был возведен

в санмитрополита.Здесь ДаниилАлександ-

рович незадолгодо кончины принял мона-

шескийпостриг, а 5 марта1303 года скон-

#

А. Васнецов. Московский Кремль при Иване Калите

A. Vasnetsov. Moscow Kremlin in the Time of Ivan Kalita «^Ж^
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чался. Похороненон был не по княжескому

обычаю — в храме, а как простоймонах— на

общеммонастырскомкладбище. Со временем

монастырьобезлюдел. Была забытадажемо-

гилапервого московского князя. Места, где

находилсяДанииловмонастырь, стализапо-

ведными угодьями великокняжеской охоты.

Только молодойИоаннIIIприказалвосстано-

вить Даниловскиймонастырь и выстроить

здесь каменнуюцерковь. Каждый год в день

кончины ДаниилаАлександровичавместе

с митрополитоми духовенствомцарь прихо-

дил наего могилуи служилпанихиду.

Наследникоммосковских владенийстал

старшийсынДаниилаАлександровичаЮрий

Данилович. В год смертиотца ему было

22 года. Его отличалисила, авантюризми

желаниево что бы то нисталодостичьсвоей

цели. В борьбе за великокняжескийстол он

неоднократнопосещал Золотую Орду, где

пользовался благосклонностьюхана. Накану-

не дня памятиотца, 21 ноября 1325 года,

в день Введения во храмПресвятойБогоро-

дицы, великийкнязь ДмитрийГрозные Очи

повстречалЮрия недалекоот сарайскогока-

федрального храма. Припомниввсе обиды,

Дмитрийобвинил его в присвоенииденег,

взятых с тверскихкнязей, и убил его. Тело

Юрия Даниловичабыло погребенов соборе

Святого АрхангелаМихаила в Московском

Кремле.

Московскийстолперешелк младшемубрату

Юрия — Ивану, по прозванию Калита (дан-

ным за то, что всегданосилс собой кошелек

с мелкимиденьгамидля раздачимилостыни).

СтаршийбратЮрийбезоговорочно дове-

рял Ивану, сделав его своим соправителем.

В периодыпребываниястаршегобратав Ор-

де наИванецеликомлежалазадачауправле-

ния Москвой.

Москва приИванеКалитебыстро расши-

рялась. Резиденция великих московских

князей с этих пор постоянно находилась

в Кремле. Большое значениедля становле-

ния Москвы как центрарусскихземельимел

переездв 1325 году митрополитаПетра

и переводмитрополичьейкафедры из Вла-

димирав Кремль. Проживая подолгу в Мос-

кве, Петр заботилсяоб украшенииеехра-

мов. 4 августа1325 года в Кремле была за-

ложена первая каменнаяцерковь Успения

Богородицы (Успенскийсобор). По мысли

митрополитаПетра, храм этотдолжен был

сделатьсяглавным на Руси, а также духов-

ным преемникомвладимирскогоУспенско-

го собора.

В 1326 году митрополитПетр скончался

(21 декабря). Иван, выполняя завещание

святителя, закончил постройкуУспенского

собора и, кроме этого, построилкаменный

храм АрхангелаМихаила, завещав похоро-

нить себя в нем. Следующий митрополит,

Феогност, также поселившись в Кремле,

окончательносделалгород своим местопре-

быванием. С тех пор Москва сталацентром

Русскойправославнойцеркви.

При Иване Калите, в 1327-1333 го-

дах, в Московском Кремле были по-

строеныбелокаменныехрамы. В 1326 —

1327 годах была возведена белокаменная

церковь УспенияБожиейМатери(пример-

но на местесовременногоУспенскогосо-

бора). В 1326 году в еще не достроен-

ном Успенском соборе был похоронен

митрополитПетр. В 1329 году к церкви

пристроилипридельный каменныйхрам

Поклоненияверигам апостолаПетра. Ус-

пенскаяцерковь сталаусыпальницеймит-

рополитов всея Руси. Позднеев Успенском

соборе венчалисьна царстворусскиегосу-
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