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Аннотация
В истории Руси великий князь Владимирский Всеволод

Большое Гнездо занимает особое место. Вместе с отцом Юрием
Долгоруким и старшим братом Андреем Боголюбским он
заложил основы могущества Северо-Восточной Руси, превратил
Владимир после Новгорода и Киева в еще одну общерусскую
столицу и стал одним из авторитетнейших князей – Рюриковичей
на рубеже XII-XIII вв.

После разрушительного Ордынского нашествия только
потомки Всеволода смогли восстановить былое величие Руси
уже с новым центром – Москвой, и свергнуть ненавистное
трехсотлетнее иго. Все это позволяет считать этого князя
предшественником и даже родоначальником великих князей



 
 
 

Московских, создавших в XV веке русское централизованное
государство – основу современной России.
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В истории Руси великий князь Владимирский Всеволод
Большое Гнездо занимает особое место. Вместе с отцом
Юрием Долгоруким и старшим братом Андреем Боголюб-
ским он заложил основы могущества Северо-Восточной Ру-
си, превратил Владимир после Новгорода и Киева в еще од-
ну общерусскую столицу и стал самым авторитетным князем
Рюриковичем на рубеже XII–XIII вв.

После разрушительного Ордынского нашествия только
потомки Всеволода смогли восстановить былое величие Ру-
си уже с новым центром – Москвой, и свергнуть ненавист-
ное трехсотлетнее иго. Все это позволяет считать этого князя
предшественником и даже родоначальников великих князей



 
 
 

Московских, создавших в XV в. Русское централизованное
государство – основу современной России.



 
 
 

 
Отец и мать

 
Всеволод Большое Гнездо появился на свет в период,

когда в Древнерусском государстве начался особый пери-
од, называемый историками феодальной раздробленностью.
Для него были характерны ослабление центральной власти,
постоянное дробление княжеских владений, междоусобные
войны и как итог – резкое падение военного потенциала
страны, провоцирующее иностранную агрессию.

При великом князе Юрии Долгоруком (ок. 1090–
1157 гг.), отце Всеволода, значение Киева как столицы Древ-
нерусского государства существенно упало. В разросшемся
роду князей Рюриковичей появилось много самостоятель-
ных правителей, не желавших подчиняться единому центру
и считавших себя независимыми властителями в своих «от-
чинах» – землях полученных по отцову завещанию.



 
 
 

Русское войско. Миниатюра Радзивиловской летописи

К середине XII в. четко выделяются несколько самосто-
ятельных княжеств, претендующих на роль независимых
государств: Киевское, Черниговское, Полоцкое, Переяслав-
ское, Ростово-Суздальское и Галицко-Волынское. Кроме то-
го, в Древней Руси всегда особняком стояла Новгородская
земля. Ее жители сами выбирали себе князя.

Князья Рюриковичи не сразу осознали, что своими меж-
доусобицами ослабляют Древнерусское государство и ведут
его к распаду. Юрий Долгорукий, отец Всеволода Большое
Гнездо, еще надеялся, что сможет подчинить себе все рус-
ские земли и стать единоличным правителем. Он долгие го-



 
 
 

ды вел борьбу за Киев, считая его общерусской столицей.
На это князь тратил много сил и средств, которые получал
от своей «отчины» – Ростово-Суздальской земли. Здесь на
спокойном северо-востоке он почему-то не хотел править и
все время стремился к «матери городов русских» на крутом
берегу Днепра.

Ростово-Суздальское княжество, наследственное владе-
ние отца Всеволода Юрия Долгорукого, располагалось в
междуречье Волги и Оки и включало в себя древние земли
кривичей, вятичей и угро-финских племен мери, веси и му-
ромы. Здесь простирались плодородные угодья Суздальско-
го Ополья и пролегали важные торговые пути из юго-восточ-
ных стран в Европу. Они шли по рекам Волга, Ока, Москва-
река, Шексна и др.

Впервые северо-восток Древней Руси начал осваивать
еще великий князь Новгородский и Киевский Ярослав Муд-
рый, построивший на Волге город-крепость Ярославль. За-
тем эти земли стали наследственным владением младшего
Ярославича – Всеволода. Тот сразу же пожаловал их старше-
му сыну Владимиру Мономаху, предпочитая жить в Перея-
славле-Южном, а потом и в Киеве.

Владимир перенес столицу из Ростова в Суздаль и тоже
основал город в честь своего имени – Владимир-на-Клязьме.
Не считая ростово-суздальские земли особо ценным владе-
нием, он завещал их одному из младших сыновей – Юрию,
от второй супруги.



 
 
 

В летописях нет точных сведений о том, кем была мать
Юрия и соответственно бабушка Всеволода, но некоторые
факты указывают на ее черниговское происхождение. Веро-
ятнее всего, она была дочерью знаменитого черниговского
князя Олега Святославича, прозванного Гориславичем. На
это указывают следующие факты.

Во-первых, хорошо известно, что Юрий и его сыновья
постоянно поддерживали дружеские отношения с чернигов-
скими князьями. Даже первое упоминание о Москве связано
с летописным рассказом о пире Юрия со своим приятелем,
черниговским князем Святославом Ольговичем. Дружба с
ним могла объясняться довольно близким родством. Князья,
по нашему предположению, были двоюродными братьями.
Напротив, сыновья Владимира Мономаха от первой супруги
– английской принцессы Гиды, враждовали с Ольговичами,
сыновьями и потомками князя Олега Святославича.

Во-вторых, на момент предполагаемого брака родителей
Юрия в самом начале 90-х гг. Владимир Мономах правил в
Чернигове (1078–1094). Олег Святославич в это время нахо-
дился в плену у хазар, потом в Тмутаракани. Вернувшись в
1094 г. на Русь, он тут же без боя и каких-либо осложнений
получил от Владимира свой Чернигов. Такое легкое реше-
ние сложного вопроса могло объясняться тем, что Владимир
Мономах не стал спорить со своим тестем. Позднее он даже
простил ему гибель сына Изяслава и поручил другому сы-
ну, Мстиславу, изгнать черниговские полки из своего Росто-



 
 
 

во-Суздальского княжества. Сам в конфликт с тестем пред-
почел не вмешиваться.

Таким образом, напрашивается вывод о том, что дед и
бабка Всеволода принадлежали к наиболее известным се-
мьям в клане Рюриковичей. Дед Владимир Мономах в конце
жизни занял великокняжеский киевский престол и стал од-
ним из самых могущественных для своего времени правите-
лей. Это открывало путь к великокняжескому престолу и его
потомкам. Черниговское происхождение бабки позволяло и
внуку поддерживать родственные и дружеские отношения с
многочисленными представителями «племени Ольговичей»,
которые всегда играли заметную роль на политической аре-
не Древней Руси.

Отец Всеволода – великий князь Киевский Юрий Влади-
мирович, как уже отмечалось, был сыном великого князя
Киевского Владимира Мономаха от второго брака. Его стар-
шие братья, сыновья английской принцессы Гиды, Мстислав,
Святослав, Роман, Ярополк и Вячеслав, из-за значительной
разницы в возрасте (около 20 лет) с ним не дружили. Более
того, дети Мстислава даже вступили с Юрием Долгоруким
в борьбу за киевский престол. Это обстоятельство позднее
осложнило жизнь и самого Всеволода, заставляя принимать
участие в многочисленных междоусобных баталиях с близ-
кими родственниками.

Владимир Мономах, очевидно, предвидел, что его сыно-
вья от двух браков будут конфликтовать из-за наследства,



 
 
 

поэтому в 1108 г., в возрасте около 16 лет, женил Юрия на
дочери половецкого хана Аепы и выделил ему Ростово-Суз-
дальское княжество. Сыновьям Гиды, по его замыслу, пред-
стояло стать великими князьями Киевскими. До этого они
правили в Новгороде и Смоленске.

Но Юрий Долгорукий, как уже отмечалось, не слишком
дорожил своей «отчиной» и после смерти старших братьев
начал стремиться только в Киев на великокняжеский пре-
стол. Он не хотел понять, что Киев к середине XII в. уже
утратил свое былое значение общерусского центра, что про-
ходящие через него торговые пути в Византию перестали иг-
рать для Руси столь большое значение, как раньше, что по-
стоянная угроза половецких набегов осложняла жизнь мир-
ного населения на юго-западе. Особенно опасным было за-
нятие земледелием на окраинах страны. Половцы разоря-
ли все поселения и в массовом порядке уводили крестьян
в плен. Поэтому многие сельские жители стремились пере-
браться на спокойный северо-восток.



 
 
 

Стены Константинополя. Современный вид

Несмотря на страстную мечту о Киеве, большую часть
своей жизни Юрию Владимировичу пришлось провести в
Ростово-Суздальском княжестве. Следуя примеру деда и от-
ца, он основал в честь своего имени город Юрьев-Поль-
ский, кроме того, построил Звенигород, Коснятин, Кидек-
шу, Дмитров, перенес на новое место Переславль-Залесский
и обнес Москву новыми деревянными стенами.

Большая семья Юрия Долгорукого, несомненно, прожи-
вала в Суздале на просторном княжеском дворе. Ханская
дочь родила семь сыновей: Ростислава, Ивана, Андрея, Бо-
риса, Глеба, Ярослава и Святослава. Частые роды, очевидно,



 
 
 

подточили ее здоровье, поэтому она рано скончалась. Это
заставило ростово-суздальского князя жениться вновь, уже
на матери Всеволода.

Можно заметить, что во вдовстве князья пребывали до-
статочно короткое время. Это было связано с тем, что у кня-
гинь в то время было много своих важных обязанностей, ко-
торые полагалось выполнять только им. Например, им по-
ручалось до четырех лет воспитывать детей, руководить ма-
стерскими по изготовлению княжеской одежды, следить за
ее чистотой и опрятным видом и т. д.

Слабое здоровье первой супруги Юрия Долгорукого пе-
редалось и некоторым ее детям. Известно, что ее сын Свято-
слав с детских лет был калекой, поэтому имел соответствую-
щее прозвище – Калика. Рано, в 1147 г., умер княжич Иван,
о деятельности которого вообще нет никаких сведений. Бо-
рис и Ярослав жили в Суздале при дворе князя Андрея Бо-
голюбского и никакой самостоятельной роли не играли. Пер-
вый из них скончался в 1159 г., второй только раз принимал
участие в военном походе старшего брата на булгар и после
него в 1165 г. умер. Возможно, что и эти княжичи страдали
от каких-либо наследственных болезней, полученных от ма-
тери. Ведь о князе Юрии Владимировиче известно, что он
обладал прекрасным здоровьем и был богатырского телосло-
жения.

Современники оставили такое описание отца Всеволода:
«Сей великий князь был роста немалого, могучий, лицом бе-



 
 
 

лый, глаза не вельми велики, нос долгий и искривленный,
брада малая, великий любитель жен, сладкой еды и пития».

Антропологические исследования останков великого
князя полностью подтверждают описание современников.
Гробница Юрия была обнаружена в селе Берестове под Ки-
евом при реставрации местного храма. В пределе Спасско-
го собора нашли богатый княжеский саркофаг с костяком
мужчины могучего телосложения. Особенно поразили ис-
следователей руки усопшего – они были значительно длин-
нее обычных. Некоторые исследователи считают, что имен-
но эта особенность Юрия и стала поводом для его прозвища
Долгорукий, а отнюдь не проводимая им политика. Однако
споры ведутся до сих пор…

Можно предположить, что Всеволод унаследовал от отца
высокий рост и могучее телосложение. Но точных данных о
его внешности у нас нет. Его гробница в Успенском соборе
Владимира не исследовалась, поскольку она сильно постра-
дала во время пожара в 1238 г.

О матери Всеволода известно только то, что она была род-
ственницей византийских императоров и что звали ее Елена.
Можно лишь предполагать, исходя из возраста детей княги-
ни, когда князь Юрий на ней женился, поскольку в летопи-
сях не указаны ни дата этого события, ни даже год смерти
его первой супруги.

Точно известно, что княжичи Мстислав, Василий и Все-
волод Юрьевичи родились уже во втором браке. На это ука-



 
 
 

зывает сообщение Ипатьевской летописи о том, что в 1162 г.
вместе с матерью по приказу Андрея Боголюбского они бы-
ли высланы в Византию. Во втором браке, видимо, родился
и Михаил Юрьевич, не ездивший в Византию и живший при
дворе брата – переяславского князя Глеба Юрьевича. С Все-
володом он состоял в дружеских отношениях.

В период ссылки Мстислав и Василий были уже взрослы-
ми людьми, поэтому получили от византийского императора
Мануила Комнина в управление значительные территории.
Первые сведения об их самостоятельной деятельности на Ру-
си относятся к 1149 г. Мстислав в этом году участвовал в
военных походах отца против князя Изяслава Мстиславича,
Василько же получил в управление Суздаль, поскольку отец
Юрий Долгорукий сел на великокняжеский престол в Киеве.

На основе этих сведений можно предположить, что кня-
жичам в это время было не меньше 14–16 лет – именно в
этом возрасте княжеские сыновья начинали осуществлять
самостоятельную деятельность. Значит, на матери княжи-
чей, знатной гречанке Елене, Юрий Долгорукий женился в
начале 30-х гг. XII в.

Возникает вопрос: как ростово-суздальский князь Юрий
Долгорукий смог найти себе невесту в далекой Византии?
Ответ напрашивается из летописного сообщения о том, что
в 1104 г. дочь перемышльского князя Володаря Ростислави-
ча стала женой византийского царевича из рода Комнинов.
Представители этой династии были на престоле до 1185 г.



 
 
 

и, очевидно, сохраняли связи с русскими князьями. Это да-
ло возможность вдовому Юрию Долгорукому жениться на
одной из их родственниц. К тому же по линии бабки, доче-
ри императора Константина Мономаха, князь сам состоял в
родстве с правителями Византийской империи.

Таким образом, по нашему предположению, в начале 30-х
гг. XII в. у князя Юрия Долгорукого появилась новая семья.
Знатная гречанка Елена родила ему четверых сыновей и не
меньше трех дочерей. Можно предположить, что старшим
был Василий. За ним появился на свет Мстислав, далее –
Михаил, затем дочь Ольга, которая в 1150 г. была выдана
замуж за сына Володаря Ростиславича Ярослава.

Данный брак наглядно свидетельствует о том, что семья
перемышльского князя имела тесные связи с ростово-суз-
дальским князем Юрием Владимировичем. Значит, наше
предположение о том, что именно дочь князя Володаря, на-
ходясь в Византии, сосватала Юрию Долгорукому гречанку,
верно.

Еще одна сестра Всеволода была выдана замуж в том же
1150 году за сына черниговского князя Святослава Ольго-
вича – Олега. Этот брак мог быть связан с дружбой роди-
телей невесты. К тому же если Святослав и Юрий состояли
в родстве, то они стремились породниться еще раз – таков
был обычай того времени. Родственные связи между семья-
ми князья стремились укрепить несколькими браками.



 
 
 

Русь в Х в. Схема



 
 
 

На момент выхода замуж обеим княжнам Юрьевнам
должно было быть по 15–16 лет. Более ранние браки явля-
лись исключением из правила и заключались по политиче-
ским мотивам родителей. Более поздние – были редки, по-
скольку невесте полагалось родить много детей.

Простые подсчеты показывают, что старшие дочери Юрия
и Елены появились на свет приблизительно в 1135–1136 гг.
и, возможно, были близнецами или погодками. Это еще раз
подтверждает наше предположение о том, что Юрий Долго-
рукий женился на Елене в начале 30-х гг. XII в.

Самая младшая сестра Всеволода стала женой одного из
суздальских бояр. Видимо, это произошло уже после смерти
Юрия Долгорукого, поскольку жених по своему происхожде-
нию был ниже невесты. В семьях князей такой мезальянс до-
пускался в исключительных случаях. Можно предположить,
что перед отъездом в Византию княгиня Елена поспешила
выдать дочь замуж, поскольку не надеялась, что та найдет
себе мужа в чужой стране.

Известно, что родившийся в браке княжны Юрьевны с
суздальским боярином мальчик Яков, повзрослев, стал од-
ним из наиболее доверенных бояр Всеволода Большое Гнез-
до. Именно ему в 1187 г. он поручил проводить к жениху
юную дочь Верхуславу.

Всеволод, судя по всему, был самым последним, достаточ-
но поздним ребенком в семье Юрия Долгорукого и Елены.



 
 
 

Когда он появился на свет, его матери было, вероятно, около
40 лет, а отцу за 60. Естественно, что для пожилых родите-
лей рождение малыша стало радостным событием, проявле-
нием божьей благодати.

В летописях точно зафиксирована дата появления на свет
Всеволода – 19 октября 1154  г. Данное событие произо-
шло во время поездки Юрия Долгорукого по своим владе-
ниям для сбора полюдья. Княгиня Елена его сопровождала,
несмотря на беременность. Вполне вероятно, что княжеская
семья передвигалась на лодках по местным рекам. Недалеко
от устья реки Яхромы княгиня попросила пристать к берегу
и раскинуть шатры. Здесь и появился на свет княжич Все-
волод.

Свое домашнее имя младенец получил в честь прадеда,
великого князя Киевского Всеволода Ярославича. При кре-
щении ему дали еще одно, уже церковное имя – Дмитрий, в
честь святого Дмитрия Солунского.

По случаю радостного события престарелый отец прика-
зал на месте рождения сына построить небольшую крепость,
означавшую, что здесь будет новый город – Дмитров (ныне
он входит в состав Московской области). Возможно, в буду-
щем Юрий Долгорукий планировал отдать эти земли юному
сыну во владение. Они могли составить небольшое удельное
княжество со своей столицей. Ведь, как младший в много-
детной семье, Всеволод вряд ли мог рассчитывать на более
внушительное наследство.
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