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 3 

                                                         Введение  

 

Наиболее значительным на территории Киевской Руси, не уступающим 

по занимаемой территории крупным европейским государствам, стало на 

северо-востоке  Владимиро-Суздальское княжество. Владимиро-Суздальское 

или Ростово-Суздальское княжество сформировалось как могущественное и 

богатое благодаря своей удаленности от степных кочевников на юге, 

ландшафтных препятствий для легкого проникновения варягов с севера, 

обладанию верховьями водных артерий (Волга, Ока), по которым шли 

богатые новгородские торговые караваны, значительной иммиграции с юга, 

развитой сети городов (Ростов, Суздаль, Рязань и др.), а также энергии и 

честолюбию своих князей.  

Одним из значимых правителей Владимиро-Суздальского княжества 

был Юрий Долгорукий. 

Актуальность исследования личности Юрия Долгорукого объясняется 

тем, что по мнению ряда историков, его можно по праву считать основателем 

государства, из которого потом возникло Московское царство, Российская 

Империя, СССР и современная Российская Федерация. В его княжение 

относительно стабилизировалась обстановка на юге Руси, прекратилась 

борьба за престол в Киеве. Владимиро-Суздальская земля в  период 

правления Долгорукого находилась на подъеме: процветала торговля, 

развивались ремесла, строились города. 

Юрий Долгорукий был одним из первых крупных государственных 

деятелей Северо-Восточной Руси, при котором этот край прочно занял 

ведущее место среди других русских земель. 

При этом деятельность Долгорукого не всегда оценивается однозначно. 

Несмотря на  значение его княжения в истории России, некоторые историки 

не склонны преувеличивать вклад князя в процесс объединения русских 

земель в период феодальной раздробленности и в формирование российского 

государства.  Политическая деятельность Юрия Долгорукого обусловлена не 
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столько стремлением объединения русских княжеств, сколько желанием 

занять лидирующее положение среди других русских княжеств. Вследствие 

этого оценка деятельности Долгорукого не всегда однозначна. 

Можно выдвинуть следующую гипотезу исследования: княжение Юрия 

Долгорукого имело имеет важно значение в русской истории, однако его 

деятельность не всегда однозначно оценивается историками.  

Объект исследования – история Владимиро-Суздальского княжества. 

Предмет исследования  - личность Юрия Долгорукого.  

Цель исследования – рассмотреть деятельность князя Юрия 

Долгорукого.  

В процессе исследования были поставлены следующие задачи: 

 - дать характеристику исторической ситуации на Руси в эпоху 

княжения Юрия Долгорукого; 

 - показать внешнюю и внутреннюю политику Юрия Долгорукого; 

 - рассмотреть личность Долгорукого в оценках историков. 

Структура контрольной работы состоит из введения, трех вопросов, 

заключения и списка литературы. 
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1. Русь в эпоху княжения Юрия Долгорукого 

 

Четвертый сын великого киевского князя Владимира Мономаха, Юрий 

Долгорукий, в раннем детстве был посажен отцом управлять отдаленными 

Ростово-Cуздальскими землями. Княжение Юрия Долгорукого пришлось на 

переломную эпоху – после Любеческого съезда князей 1097 года Русь 

фактически вступила в новую фазу своего существования, земли Руси стали 

обособленными и самостоятельными. 

Северо-Восточная Русь в течение долгих веков была одним из самых 

глухих углов восточнославянских земель. В то время, когда в X—XI вв. 

Киев, Новгород, Чернигов и другие города Среднего Поднепровья и северо-

запада благодаря своему выгодному географическому положению, 

хозяйственному и политическому развитию, сосредоточению здесь основной 

части восточнославянского населения стали видными экономическими, 

политическими, религиозными и культурными центрами, вышли на 

международную арену, стали основой создания единого государства, в 

междуречье Оки, Волги, Клязьмы, там, где позднее возникло Владимиро-

Суздальское княжество, царили еще первобытные нравы
1
.  

Лишь в VIII—IX вв. здесь появилось племя вятичей, передвинувшееся 

сюда с юго-запада, из района Воронежа. До этого здесь обитали угро-

финские, а западнее — балтские племена, которые были основными 

жителями края. Славянская колонизация этих мест шла по двум 

направлениям — с юго-запада и запада, из района Среднего Поднепровья и с 

северо-запада, из новгородских земель, района Белоозера, Ладоги. Здесь 

пролегала старинная торговая дорога из Новгородской Руси на Волгу; следом 

за торговцами шли по этой дороге поселенцы, которые вместе с местным 

племенем вятичей, а также жившими неподалеку кривичами, угро-финнами 

начали освоение этих мест.  

                                                 
1 Темушев В.Н. Юго-западные границы Владимиро-Суздальской Руси накануне образования Московского 

княжества. // Восточноевропейский археологический журнал,  - 2020. - № 4.  – С. 79 
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К середине XII в. Владимиро-Суздальская Русь обнимала огромные 

пространства восточнославянских, угро-финских, балтских земель. Ее 

владения простирались от таежных лесов севера, низовьев Северной Двины, 

побережья Белого моря до границ с половецкой степью на юге, от верховьев 

Волги на востоке до смоленских и новгородских земель на западе и северо-

западе. 

Еще в XI в. земли Ростова и Суздаля с их отсталыми хозяйственными 

порядками, где преобладали охота и промыслы, с населением, упорно 

державшимся своих племенных традиций и старых языческих верований, 

представляли собой постоянный оплот племенного, позднее языческого 

сепаратизма. И Киеву стоило больших усилий держать в своей узде 

непокорное племя вятичей, преодолевать сильные восстания, руководимые 

языческими волхвами. В борьбе с вятичами испытали свои военные таланты 

и Святослав, и Владимир I, и Ярослав Мудрый, и Владимир Мономах.  

Но едва этот северо-восточный угол окончательно вошел в орбиту 

влияния Киева, как заработали новые центробежные силы, которые как бы 

вдохнули новую жизнь в стремление Северо-Восточной Руси к обособленной 

от Киева жизни
2
.  

Возвышаться Владимиро-Суздальская Русь, которая тогда называлась 

Ростовским, а позднее Ростово-Суздальским княжеством по названию 

главных городов этих мест — Ростова и Суздаля, стала при Владимире 

Мономахе. Сюда он попал на княжение в возрасте 12 лет, посланный своим 

отцом Всеволодом Ярославичем. С тех пор Ростово-Суздальская земля 

прочно вошла в состав «отчины» Мономаха и Мономаховичей. В пору 

трудных испытаний, в пору горьких поражений дети и внуки Мономаха 

знали, что здесь они всегда найдут помощь, поддержку. Здесь они смогут 

набраться новых сил для жестоких политических схваток со своими 

соперниками. 

                                                 
2 Лимонов Ю. А.. Владимиро-Суздальская Русь. Очерки социально-политической истории. Лимонов Ю.А.  

– М.: ЭКСМО, 2022. – С. 16 
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Сюда в свое время великий князь Владимир Мономах послал на 

княжение одного из своих младших сыновей Юрия Владимировича. Юрий 

Долгорукий был посажен на княжение отцом в раннем возрасте. Юрий 

родился по разным источникам или в 1091 году или в 1095 году. Молодым 

воином он участвовал в самом известном и удачном походе русских князей 

на половцев в 1111 году и, после победы, отец женил его на дочери одного из 

половецких князей. Примерно в то же время отец - Владимир Мономах - 

отправляет Юрия управлять в Ростовско-Суздальскую землю
3
. 

Русь того времени, по сути, представляла собой конгломерат вполне 

самостоятельных в политическом отношении княжеств-государств, но тем не 

менее Киевское княжение оставалось главным. Процесс раздробления Руси 

начался еще при Владимире Святом, хотя княжения, которые он выделил 

своим сыновьям, были скорее «держаниями», нежели отдельными 

княжествами. 

Но после смерти Ярослава Мудрого, когда княжеский род стал 

разрастаться все сильнее и сильнее, распад Руси оказался неизбежным. 

Начиная с конца 1140-х годов, Юрий Долгорукий постоянно боролся за 

киевский великокняжеский престол, воюя с племянником Изяславом 

Мстиславичем. Само по себе стремление Юрия стать киевским князем 

вполне естественно и отнюдь не удивительно. На Руси бытовала лествичная 

система наследования. Трое братьев Юрия: Мстислав, Ярополк и Вячеслав 

Владимировичи последовательно занимали киевский стол в 1125—1139 

годах, затем произошла узурпация власти Всеволодом Ольговичем, после 

смерти которого последовало недолгое правление его брата Игоря. 

Ольговичи принадлежали к тому же поколению Рюриковичей, что и 

Мономашичи. И те и другие приходились друг другу троюродными братьями 

и являлись правнуками Ярослава Мудрого. Причем Ольговичи по 

генеалогическому счету были даже старше Мономашичей, потому что их дед 

                                                 
3 Пчелов Е. В.  Рюриковичи. Тысяча лет одного рода. / Пчелов Е.В.  — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2020. –  С. 47 
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Святослав Ярославич был старшим братом деда Мономашичей — Всеволода 

Ярославича. 

Тем не менее киевский стол в 1125—1146 годах находился в принципе 

в руках одного поколения, но затем произошло коренное нарушение 

лествицы. Киевский престол вернулся во владение Мономашичей, но князем 

стал представитель другого поколения Рюриковичей, уже праправнук 

Ярослава Мудрого Изяслав (в крещении Пантелеймон) Мстиславич, сын 

Мстислава Великого и соответственно племянник Юрия. Это было прямое 

нарушение прав, так как дядя, безусловно, всегда считался «старше» 

племянника. Имевший же место факт приглашения киевлянами князя 

принципиально не менял ситуации. Поэтому вполне естественно, что Юрий 

счел себя обойденным и не согласился с тем, что Киев занял его племянник 

(пусть даже и сын старшего брата). 

К 1146 году из сыновей Мономаха в живых оставалось только двое: 

Вячеслав и Юрий. Вячеслав имел печальный опыт, будучи уже свергнутым с 

киевского стола, и теперь начал поддерживать племянника Изяслава. Юрий 

же оставался, таким образом, последним Мономашичем этого первого 

поколения, не занимавшим киевского стола, и, значит, не мог мириться с 

реальным старшинством племянника. Поэтому его права на Киев были 

весьма законными
4
. 

Когда Юрий Долгорукий рвался в Киев, он вовсе не хотел 

присоединить его к своим собственным владениям, он желал занять 

лидирующее положение среди других русских княжеств. А свои земли он не 

столько расширял, сколько укреплял от внешней опасности, чем и 

объясняется его бурная градостроительная деятельность. 

 

 

           

                                                 
4 Пчелов Е. В.  Рюриковичи. Тысяча лет одного рода. / Пчелов Е.В.  — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2020. –  С. 48 
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2. Внешняя и внутренняя политика Юрия Долгорукого 

 

В середине XII в. усилиями в основном Юрия Долгорукого Ростово-

Суздальское княжество из далекой окраины, которая прежде покорно 

посылала свои дружины на подмогу киевскому князю, превратилось в 

обширное независимое княжество, которое проводило активную политику 

внутри русских земель, расширяло свои внешние границы.  

1132 год принято считать началом периода раздробленности и 

междоусобных войн. В этом году умер старший брат Юрия Долгорукого, сын 

Владимира Мономаха, великий князь киевский Мстислав Владимирович. По 

сложившейся на Руси системе наследования престола власть наследовалась 

старшим из оставшихся в роду братом, а не сыном, умершего, как стало 

позже. Другие братья передвигались в правлении уделами на территории, 

ближестоящие к Киеву.  

При сложившейся системе наследования Юрий Долгорукий имел 

шансы стать великим князем киевским, к чему стремился, однако, на 

княжение в ближестоящий к Киеву Переяславль был посажен князь 

Всеволод, сын умершего киевского князя. Юрий Долгорукий расценил такое 

положение вещей, как противное устоявшемуся порядку и военной силой 

выгнал Всеволода из Переяславля. В результате вспыхнул конфликт, одну 

сторону которого представляло старшее поколение – братья умершего князя, 

другую – его дети
5
.  

В то время как Юрий Долгорукий и его братья Ярополк и Андрей, 

обороняли Киев и Переяславль от дружин своих племянников Мстиславичей 

и вставших на их сторону черниговских князей, Всеволод Мстиславович 

организовал два похода из Новгорода в Ростовско-Суздальские земли Юрия 

Долгорукого. В первом походе Мстиславичи с новгородцами дошли по Волге 

до устья р. Дубны и вернулись: новгородцы отказались воевать с сыном 

Мономаха. Возвращение войска вызвало на новгородском вече бурные 

                                                 
5 Карпов А. Ю. Юрий Долгорукий. / Карпов А.Ю.  -  М.: Молодая гвардия, 2022. – С. 74 
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споры. Сторонники войны возобладали, а лидеры меньшинства были 

сброшены в реку Волхов. Зимой новгородцы вновь вторглись в Ростово-

Суздальскую землю, дошли почти до Переяславля-Залесского, но были 

разбиты 26 января 1135 г. на Ждановой горе ростово-суздальским 

ополчением. 

Война на Юге закончилась примирением с племянниками, Юрий 

Долгорукий отдал спорный Переяславль своему старшему брату Андрею, но 

вскоре племянники, внуки Мономаха, снова начали войну, разгромив его 

детей. Долгорукий был вынужден вернуться в Ростовско-Суздальские свои 

владения и начал войну против Новгорода. В течение 1138-1140 года Юрий 

Долгорукий дважды применял экономическую блокаду против Новгорода 

Великого и, в конце концов, добился его лояльности. Видя успехи Юрия 

Долгорукого на Севере, противные ему черниговские князья отняли все 

имущество Юрия под Киевом и предприняли поход в Ростовско-

Суздальскую землю
6
.  

  В 1140-1146 годах наследники киевского престола много раз 

расторгали и заключали новые союзы внутри числа претендентов. В 1146 

году умер великий князь киевский, но его наследник был свергнут вновь 

племянником Долгорукого. Смириться с нарушением принципа старшинства 

наследования Юрий Долгорукий не мог, но так как нового киевского князя 

поддержали другие удельные князья, единственным его союзником остался 

князь Святослав Ольгович. Знаменитая фраза, донесенная до нас летописями 

и положенная как дата образования Москвы, относится именно к этому 

периоду, 1147 году: «Приди же ко мне, брате, в Москов».  

Князья заключили союз, который должен был бы привести к 

великокняжескому киевскому престолу и восстановлению древних порядков.  

     Осажденный со всех сторон враждебными удельными князьями, Юрий 

Долгорукий был вынужден вести войну на три фронта. Он послал своего 

                                                 
6 Карпов А. Ю. Юрий Долгорукий. / Карпов А.Ю.  -  М.: Молодая гвардия, 2022. – С. 75 
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сына Иван с ополчением на помощь союзному князю Святославу Ольговичу, 

сам отправился воевать с Новгородом, отняв город Торжок, сыновей Андрея 

и Ростислава Долгорукий направил отражать вторжение рязанского князя. 

Здесь летописи впервые упоминают сына Юрия Долгорукова, князя Андрея, 

получившего в последствии имя Боголюбского. Андрей Боголюбский был 

выдающимся деятелем своей эпохи, обладал не по годам мудрым суждением 

– отец Юрий Долгорукий всегда советовался с ним в самых важных 

вопросах. В отличие от Долгорукого, Андрей не стремился к киевскому 

престолу, а считал своим именно Ростовско-Суздальское княжество. Андрей 

Боголюбский успешно отразил вторжение рязанского князя, преследовал его 

до его вотчины и изгнал из Рязани. В результате на юге, в Рязани, Юрий 

Долгорукий смог поставить лояльного себе нового князя. 

1147 год официально считается годом основания будущей столицы 

страны – Москвы. Формально городок Москва не был основан Юрием 

Долгоруким и появился на свет несколько раньше, однако правильно 

связывать образование Москвы именно с именем Юрия Долгорукого и 

правильно считать датой основания именно 1147 год. Юрий Долгорукий 

вообще вел широкое градостроительство, что почитается как заслуга любого 

правителя со времен Древней Руси по наши дни. Достоверно известно, что 

Юрий основал по своему прямому указанию города Юрьев-Польский, 

Дмитров, Звенигород, перенес на новое место Переяславль-Залесский. Кроме 

того, во времена Долгорукого были основаны еще около десятка других 

городков
7
.  

Летом 1149 года Юрий Долгорукий заручился помощью половцев и 

вступил в борьбу с киевским князем Изяславом. Юрий и Изяслав поочередно 

овладевали Киевом, но в 1151 году Юрий Долгорукий потерпел поражение и 

был вынужден подписать и Изяславом мирный договор. Юрий должен был 

вернуться в Ростовско-Суздальскую землю, в качестве компромисса 

                                                 
7 Карпов А. Ю. Юрий Долгорукий. / Карпов А.Ю.  -  М.: Молодая гвардия, 2022. – С. 76 
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ближайший к Киеву Переяславль он мог оставить своему сыну, который 

подчиняться был должен, однако, Изяславу. Андрей Боголюбский, 

оставшийся к тому моменту старшим сыном Долгорукого, не хотел 

претендовать на Киев и хотел вместе с отцом вернуться в свою землю. Юрий 

Долгорукий оставил Глеба и под повторным военным давлением Изяслава 

вернулся назад.  

На следующий год конфликт Юрия Долгорукого и Изяслава 

возобновляется. Изяслав громит владения Юрия около Киева, Юрий 

маневрируя войсками помогает избежать полного разгрома своему союзнику 

князю Галицкой земли. Последующие два года Юрий Долгорукий усиленно 

строит города-крепости по югу своего княжества, опасаясь вторжения 

киевского князя. 

Собрав силы, в том числе привлеченных половцев, в 1154 году Юрий 

Долгорукий вновь выступает под Киев. По стечению обстоятельств, 

киевский князь Изяслав осенью того же года умирает, а другие удельные 

князья устраивают склоку за киевский престол. Юрий Долгорукий путем 

переговоров убеждает большинство князей признать его право и в 1155 году 

без боя входит в Киев. Многолетняя мечта Юрия Долгорукого занять 

Киевский престол наконец осуществилась
8
. 

 Князь окружил себя своими сыновьями, посадив их в ближайшие к 

Киеву города, старшему, Андрею Боголюбскому, князь отдал Вышгород – 

ближайший пригород Киева.  

 Взгляды Юрия Долгорукого на ценность киевского престола и 

киевского княжества и его старшего сына Андрея диаметрально расходились. 

Если Юрий боролся за киевский стол всю свою жизнь, то Андрей 

значительно выше ценил Ростовско-Суздальскую землю и однажды, не 

спросив отца, ночью покинул Вышгород, уехав к себе. Андрей Боголюбский 

не претендовал на отцовские города Ростов, Суздаль и правил в своем 

                                                 
8 Карпов А. Ю. Юрий Долгорукий. / Карпов А.Ю.  -  М.: Молодая гвардия, 2022. – С. 77 
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Владимире. Юрий Долгорукий был недоволен поступком сына, народ же 

Ростовско-Суздальского княжества был рад, что молодой князь к ним 

вернулся. 

 Завоевание киевского престола Юрием Долгоруким хоть и прошло 

внешне мирно, но самом деле, не было одобрено всеми участниками 

событий. Кроме удельных князей, которые власть Юрия признали, 

существовали еще такие силы как киевские бояре и киевский люд, которые 

не считали Долгорукого за своего князя, а считали его за князя Ростовско-

Суздальского
9
.  

Самой острой проблемой во время киевского правления являлась для 

Юрия ситуация во Владимиро-Волынском княжестве. В 1156 году сын 

Изяслава Мстиславича — Мстислав (христианское имя — Фѐдор, так же как 

и у его деда Мстислава Великого), который княжил в Луцке, выгнал из 

Владимира своего дядю Владимира Мстиславича. Волынь стала опасным 

соседом для Киева. В качестве претендента на владимирский стол Юрий 

выдвинул своего племянника, сына Андрея Владимировича Доброго, 

Владимира. Долгорукий предпринял большой поход на Волынь, но этот 

поход оказался неудачным. После десятидневной осады Владимира-

Волынского Юрию пришлось отступить. Владимир Андреевич стал князем 

дорогобужским
10

. 

На службе Юрия некоторое время находился двоюродный брат 

Ярослава Осмомысла — князь-изгой Иван Ростиславич, носивший прозвище 

Берладник. Изгнанный из Галицкой земли Владимирком, Иван Берладник 

служил разным князьям, переходя от одного к другому, пока наконец не 

оказался среди приближенных Юрия Долгорукого. В 1156 году Юрий 

внезапно приказал его арестовать и привезти из Суздаля в Киев. Вероятно, 

хотел выдать опасного соперника своему зятю Ярославу Осмомыслу. Но 

заступничество духовенства во главе с киевским митрополитом спасло 

                                                 
9 Карпов А. Ю. Юрий Долгорукий. / Карпов А.Ю.  -  М.: Молодая гвардия, 2022. – С. 78. 

10 Пчелов Е. В.  Рюриковичи. Тысяча лет одного рода. / Пчелов Е.В.  — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2020. –  С. 50 
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несчастного князя. Впоследствии Берладник бежал на нижний Дунай, а 

позже оказался в Византии и, как уже говорилось, был отравлен в 

Фессалониках в 1161 году. 

Киевское княжение Юрия омрачила и его размолвка с сыном и одним 

из главных помощников во всех начинаниях Андреем (будущим 

Боголюбским). В отличие от отца, который рассматривал свое ростово-

суздальское княжение как ступеньку на пути к киевскому, Андрей считал 

себя «природным» суздальским князем. Не захотев оставаться на юге Руси, 

хотя Юрий и сделал его князем вышгородским, Андрей вместе с дружиной и 

духовником покинул великого князя и отправился в Суздаль (в то время там 

вообще не осталось никого из княжеской семьи, кроме калеки Святослава 

Юрьевича; Борис, Глеб и Василько Юрьевичи получили от отца княжения в 

«Русской земле» )
11

.  

Долгорукий не хотел отпускать сына, который уже зарекомендовал 

себя и прекрасным полководцем, и способным дипломатом, и хорошим 

советником. Но Андрей настоял на своем и против воли отца вернулся в 

Ростовскую землю. Тогда же он забрал с собою из Вышгорода знаменитую 

Владимирскую икону Богоматери, в свое время «принесенную» из 

Константинополя. Появление такой святыни на далекой окраине русских 

земель сразу подняло духовный авторитет Ростово-Суздальского княжества, 

выдвинуло его в число важных русских духовных и культурных центров. 

Впоследствии Владимирская Богоматерь стала не только великой святыней 

Северо-Восточной Руси, но и символом духовного могущества Московской 

Руси, ее духовной преемственности от Византии. 

Несмотря на определенные успехи, Юрию так и не удалось сделать 

самого главного: расположить к себе киевлян. Горожане относились к нему с 

неприязнью. Юрий не заключил «ряда» с городом, и киевское вече не могло 

терпеть такого нарушения своих традиционных прав. Киев затаил злобу на 

                                                 
11 Пчелов Е. В.  Рюриковичи. Тысяча лет одного рода. / Пчелов Е.В.  — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2020. –  С. 51 
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самовластного князя, которая выплеснулась на улицы города сразу после его 

смерти. Юрий умер неожиданно. До этого он пировал у киевского осменика 

(сборщика торговой пошлины) Петрила, потом разболелся и через пять дней, 

в ночь на 15 мая 1157 года скончался. На следующий день он был похоронен 

в селе Берестово в монастыре Святого Спаса.  

Сразу после смерти Юрия киевляне разгромили его городскую и 

загородную усадьбы и перебили всех суздальцев по городам и селам 

Киевской земли. Грабежи и беспорядки продолжались четыре дня. В Киеве и 

области избивали всех приближенных Юрия, растаскивали их имущество, 

волнение переросло в бунт против княжеской администрации. Вдова с 

младшими детьми Юрия спешно отправились в Суздаль. Между тем какие-то 

киевляне принесли весть о смерти Юрия черниговскому князю Изяславу 

Давыдовичу. Тот быстро направился к Киеву и уже 19 мая 1157 года, заняв 

город, стал великим киевским князем. Впоследствии он упорно воевал за 

киевский стол с Ростиславом Мстиславичем смоленским и погиб в сражении 

с ним 6 марта 1161 года
12

. 

По мнению исследователей, жизнь и дела Юрия Долгорукого 

свидетельствуют, что он был достаточно умным и энергичным человеком. 

Князь имел неплохие организаторские способности, способствовавшие 

укреплению Ростово-Суздальского княжества, его экономическому 

развитию, росту городов. Юрий умел ладить с церковью, и духовенство 

всегда оказывало ему помощь и поддержку. Он удачно действовал и на 

международной арене, и в области междукняжеских отношений, заключая 

постоянные союзы с русскими князьями, поддерживая дружественные связи 

с соседними народами и государствами: с половцами, Византией.  

              

                                                 
12 Пчелов Е. В.  Рюриковичи. Тысяча лет одного рода. / Пчелов Е.В.  — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2020. –  С. 52 
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3. Юрий Долгорукий в оценках историков 

 

Юрий был очень активным политиком, впрочем, ему, видимо, при 

огромном упорстве не всегда хватало взвешенности. В его характере, как 

подметил Ю. А. Лимонов, проступают «черты капризности и 

непостоянства»
13

. Безусловно, он обладал большим самомнением, недаром 

нисколько не сомневался в своих законных правах на киевский стол, хотя в 

борьбе с хитрым и популярным у киевлян Изяславом не раз терпел 

поражение. 

Изяслав олицетворял собою князя-воина, лихого и умного «молодца», в 

меру коварного, в меру осторожного, но в решительную минуту способного 

личным примером воодушевить ратников, с малыми силами блестящим 

маневром овладеть Киевом и, совершая другие подобные поступки, завоевать 

любовь и уважение подданных. Эти черты во многом роднят Изяслава с 

Андреем Боголюбским. Юрий же был человеком иного плана. Тоже умный и 

талантливый, деятельный и упорный, но при этом всегда остававшийся 

немножко «над» ситуацией. Его окружали советники и помощники, воеводы 

и сыновья, которым он доверял проводить сиюминутную «черновую» работу.  

Его войсками руководили Андрей или Ростислав, вперед он часто 

пускал половцев, сам же, лишь когда дело было почти сделано, появлялся с 

триумфом победителя. Недаром он так не хотел отпускать от себя Андрея, 

понимая, как тяжело ему будет без самого близкого и деятельного 

помощника. Юрий, вероятно, большое значение придавал внешнему 

эффекту. Как верно заметил Ю. А. Лимонов, его легко можно представить в 

минуту торжественного въезда в Киев, во главе княжеского съезда, ведущего 

дипломатические переговоры, в ставке войска, руководящего сражением, но 

не в пылу самого сражения, разящим врагов и отбивающимся на раненом 

коне. В Юрии проступают черты этакого князя-«самодержца» восточного, 

                                                 
13 Лимонов Ю. А.. Владимиро-Суздальская Русь. Очерки социально-политической истории. /Лимонов Ю.А.  

– М.: ЭКСМО, 2022. – С. 27. 
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может быть, византийского типа, в то время как его противник Изяслав 

скорее похож на европейского рыцаря и мог бы, наверное, небезуспешно 

сражаться в каком-нибудь крестовом походе. 

Юрий был человеком веселого нрава, не чуждый человеческим 

слабостям, любивший «ублажать» себя, отвлекаясь от дел. Тем не менее в 

нужный момент он мог и самоорганизоваться, собраться в минуту опасности 

и встретить противника во всеоружии. 

Каковы же результаты деятельности Долгорукого? Его «киевская 

одиссея» окончилась крахом. Он рвался на Киев, исходя из законности своих 

прав, но пренебрег правом горожан и не смог завоевать их расположения. 

Его упорная и кровопролитная борьба за киевский престол не могла служить 

источником доверия к нему
14

.  

Напротив, он мог восприниматься если не как враг, то, по крайней 

мере, как чужак, князь «другой» Руси, разжигающий усобицы, источник 

войны и нестабильности. К тому же с собой в Киев он привел и своих 

соратников, суздальцев. Поэтому, когда наконец-то желанная цель была 

достигнута (а достиг он ее только после смерти Изяслава, поскольку 

противника, равного ему, среди князей больше не было), плоды победы 

оказались эфемерными. Непопулярный князь, не сумевший расположить к 

себе киевлян, закончил жизнь от яда, после чего последовал разгром всего 

его имущества и гибель приближенных. В этом отношении гораздо мудрее 

поступил Андрей, понявший, что не призрачный киевский стол, а реальное 

могущество Владимирской Руси может обеспечить ему славу и силу. И, 

кстати, только он один официально канонизирован Русской православной 

церковью. 

Юрий Долгорукий  много сделал для Ростово-Суздальской земли. По 

сути, он подготовил ту почву, на которой и произошел расцвет княжества 

при Андрее и особенно при Всеволоде Большое Гнездо. Во время правления 

                                                 
14 Пчелов Е. В.  Рюриковичи. Тысяча лет одного рода. / Пчелов Е.В.  — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2020. –  С. 54 
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Юрия далекое захолустье, почти дикий край, стало постепенно превращаться 

в один из наиболее высокоразвитых регионов Руси. Можно говорить и о 

притоке населения, и об активной колонизации края, о развитии торговли и 

экономическом росте. И, безусловно, важнейшую роль в этом процессе 

сыграла градостроительная политика Юрия. Дмитров, Переяславль-

Залесский, Касимов, Юрьев-Польской, Звенигород и Москва — вот 

реальные, остающиеся и по сей день результаты жизни и деятельности Юрия 

Долгорукого
15

. 

Тем не менее, по мнению некоторых историков Юрий Долгорукий 

остался бы в истории одним из князей Рюриковичей, бесспорно, ярких, 

талантливых, но вряд ли великих.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                                 
15 Пчелов Е. В.  Рюриковичи. Тысяча лет одного рода. / Пчелов Е.В.  — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2020. –  С. 55 
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Заключение 

 

В результате исследования можно сделать следующие выводы. 

1) Юрий Долгорукий, в раннем детстве был посажен отцом управлять 

отдаленными Ростово-Cуздальскими землями. Княжение Юрия Долгорукого 

пришлось на переломную эпоху – после Любеческого съезда князей 1097 

года Русь фактически вступила в новую фазу своего существования, земли 

Руси стали обособленными и самостоятельными. Русь того времени, по сути, 

представляла собой конгломерат вполне самостоятельных в политическом 

отношении княжеств-государств, но тем не менее  

Киевское княжение оставалось главным. Начиная с конца 1140-х годов, 

Юрий Долгорукий постоянно боролся за киевский великокняжеский престол. 

Когда Юрий Долгорукий боролся за киевский престол, он вовсе не хотел 

присоединить его к своим собственным владениям, он желал занять 

лидирующее положение среди других русских княжеств. А свои земли он не 

столько расширял, сколько укреплял от внешней опасности, чем и 

объясняется его бурная градостроительная деятельность. 

2) В середине XII в. усилиями в основном Юрия Долгорукого Ростово-

Суздальское княжество из далекой окраины, которая прежде покорно 

посылала свои дружины на подмогу киевскому князю, превратилось в 

обширное независимое княжество, которое проводило активную политику 

внутри русских земель, расширяло свои внешние границы.  

Юрий Долгорукий путем переговоров убеждает большинство князей 

признать его право на киевский престол,  и в 1155 году он без боя входит в 

Киев. По мнению исследователей, жизнь и дела Юрия свидетельствуют, что 

он был достаточно умным и энергичным человеком. Князь имел неплохие 

организаторские способности, способствовавшие укреплению Ростово-

Суздальского княжества, его экономическому развитию, росту городов. 

Юрий умел ладить с церковью, и духовенство всегда оказывало ему помощь 

и поддержку. Он удачно действовал и на международной арене, и в области 
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междукняжеских отношений, заключая постоянные союзы с русскими 

князьями, поддерживая дружественные связи с соседними народами и 

государствами: с половцами, Византией.  

Юрий Долгорукий  много сделал для Ростово-Суздальской земли. По 

сути, он подготовил ту почву, на которой и произошел расцвет княжества 

при Андрее и особенно при Всеволоде Большое Гнездо. Во время правления 

Юрия далекое захолустье, почти дикий край, стало постепенно превращаться 

в один из наиболее высокоразвитых регионов Руси. Можно говорить и о 

притоке населения, и об активной колонизации края, о развитии торговли и 

экономическом росте. 

 Юрий Долгорукий  много сделал для Ростово-Суздальской земли. По 

сути, он подготовил ту почву, на которой и произошел расцвет княжества 

при Андрее и особенно при Всеволоде Большое Гнездо. Во время правления 

Юрия далекое захолустье, почти дикий край, стало постепенно превращаться 

в один из наиболее высокоразвитых регионов Руси.  Тем не менее, по 

мнению некоторых историков Юрий Долгорукий остался бы в истории 

одним из князей Рюриковичей, бесспорно, ярких, талантливых, но вряд ли 

великих.  
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