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Последний правитель древней Руси

Князь Юрий Всеволодович — трагическая фигура рус-
ской истории. Это последний из великих князей владимиро-
суздальских, последний правитель могущественной и про-
цветающей, независимой Владимирской державы. Той самой, 
о которой спустя несколько лет после его смерти напишет 
безвестный русский книжник, свидетель страшного монголь-
ского нашествия на Русь, автор «Слова о погибели Русской 
земли» — признанного шедевра древнерусской литературы: 

О светло светлая и украсно украшена земля Русская! 
И многими красотами удивлена еси: озёры многими удивле-
на еси, реками и кладязьми местночтимыми, горами, круты-
ми холмы, высокими дубравами, чистыми польми, дивными 
зверьми, различными птицами, бесчисленными городами ве-
ликими, сёлы дивными, винограды обительными, домы цер-
ковными и князьми грозными, бояры честными, вельможами 
многими — всего еси исполнена земля Русская, о правоверная 
вера христианская! 

И далее — о могучих и благородных правителях этой 
благословенной земли: 

Отселе до угор и до ляхов, до чехов, от чехов до ятвягов, 
и от ятвягов до литвы, до немец, от немец до корелы, от коре-
лы до Устюга, где обитают тоймичи поганые, и за Дышащим 
морем, от моря до болгар, от болгар до буртас, от буртас до 
черемис, от черемис до мордвы — то всё покорено было Богом 
христианскому языку поганские страны — великому князю 
Всеволоду, отцу его Юрию, князю Киевскому, деду его Вла-
димиру Мономаху... А литва из болота на свет не показыва-
лась, а угры твердили города каменные вратами железными... 
а немцы радовались, далече будучи за Синим морем...
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И в те дни беда христианам — от великого Ярослава и до 
Владимира, и до нынешнего Ярослава, и до брата его Юрия, 
князя Владимирского...*

Юрий, князь Владимирский, брат «нынешнего Яросла-
ва», того, при котором, видимо, и писались эти строки, и 
есть герой нашего повествования. Автор «Слова о погибели 
Русской земли» создавал идеализированный, сильно при-
украшенный образ державы Юрия и его предшественников 
на владимирском и суздальском престоле — прадеда Вла-
димира Мономаха, деда Юрия Долгорукого, отца Всеволо-
да Большое Гнездо (а мы добавим к ним ещё и дядю, Анд-
рея Боголюбского). Но общие контуры, намеченные им, 
различимы: «светло светлая и украсно украшенная» Вла-
димиро-Суздальская Русь и в самом деле была исполнена 
богатством и славой, бесчисленными городами и дивными 
сёлами, церквами и монашескими обителями, и слава о её 
грозных князьях расходилась далеко по свету. Договорные 
отношения связывали владимирских князей и с венгерски-
ми («угорскими») королями, и с польскими («ляшскими») 
и чешскими князьями, которые, конечно же, не только 
«твердили» каменные стены и железные врата своих горо-
дов, отгораживаясь от покушений на свои земли, но и сами 
не раз вторгались в западные пределы Руси, сажая своих 
ставленников на княжеские престолы — например в Га-
лич, — и всё же должны были считаться с великим князем 
Владимирским и теми из русских князей, кто пользовался 
его покровительством. Через своих ближайших родичей 
владимирские «самодержцы» стремились держать в по-
виновении Новгород, чьи дружины и в самом деле ходили 
в дальние походы, в том числе и в «чудские» (эстонские) 
земли, где их противниками оказывались немецкие рыца-
ри Ливонского ордена, как раз в эти годы устанавливавшие 
свою власть в Прибалтике. Конечно, и «немцы», и «чудь», 
и «литва» и сами нападали на новгородские земли, так что 
подконтрольная Новгороду территория неуклонно сужа-
лась, делая мир и с «немцами», и с «литвой» насущной за-
дачей правителей Новгорода и стоящего за их спиной вели-

* Цитируется в переводе по изданию: Библиотека литературы Древ-
ней Руси. Т. 5: XIII век. СПб., 2005. С. 90 (подг. текста Л. А. Дмитриева). 
См. также: Бегунов Ю. К. Памятник русской литературы XIII века 
«Слово о погибели Русской земли». М.; Л., 1965. С. 154—157 (издание 
обоих сохранившихся списков), 182—184 (реконструкция текста). 
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кого князя Владимирского. Воевали новгородцы и в землях 
«корелы», и ещё дальше, у Белого («Дышащего») моря. Ещё 
отец Юрия Всеволод поставил на реке Сухоне, против сли-
яния её с рекой Юг город Устюг — оплот русского влия-
ния на Севере, а самому Юрию не раз приходилось воевать 
и с волжскими болгарами, и с воинственной мордвой, и с 
черемисами (предками нынешних марийцев), хотя все эти 
земли никогда не были покорены ни им, ни его предками. 

Словом, повторюсь, перед нами некий идеальный, во 
многом вымышленный образ державы князя Юрия Всево-
лодовича и его предков. Но слишком силён был контраст 
между прошлым и настоящим, чтобы прошлое это не окра-
шивалось в самые радужные цвета и не казалось лишённым 
каких бы то ни было тёмных оттенков... 

Сегодня мы отделены от эпохи князя Юрия Всеволо-
довича уже не годами и не десятилетиями, а многими сто-
летиями. Но в чём-то наш нынешний взгляд на его эпоху 
близок к тому, о чём писал автор «Слова о погибели Рус-
ской земли». Ибо гибель князя на берегу реки Сити восемь 
веков назад навсегда разделила историю России надвое: на 
домонгольскую и послемонгольскую. И мы, как и автор 
«Слова...», принадлежим ко второму, послемонгольскому 
её периоду. А потому эпоха великого князя Юрия Всеволо-
довича и его предков для нас — какая-то иная цивилизация, 
неведомая или не до конца понятая нами. А ведь время са-
мого Юрия — это одновременно и расцвет домонгольской 
Руси, и её крушение, произошедшее стремительно, всего за 
несколько лет. А если говорить о Владимирской Руси — то 
в считаные недели, за два с небольшим месяца...

Великий князь погиб 4 марта 1238 года. Меньше чем за 
месяц до него, 7 февраля того же года, в сожжённом Влади-
мире погибла вся его семья: жена, трое сыновей, дочь, внуч-
ки, снохи. Обезглавленное тело Юрия было найдено среди 
множества других мёртвых тел на месте побоища на реке 
Сити и перенесено сначала в Ростов (куда потом принесли и 
отрубленную голову князя), а затем, спустя почти два года, — 
в стольный Владимир. Князя похоронили в очищенном от 
трупов и заново освящённом Успенском соборе. Тем, кто 
уцелел, надо было хоронить погибших, восстанавливать со-
жжённые города и сёла, освящать осквернённые храмы, а на 
это требовалось время. Но главное, надо было учиться жить 
в новых обстоятельствах, под пятой жестоких завоевателей... 

Всё это уже не имело никакого отношения к личности 
великого князя Юрия Всеволодовича. Он остался в предыду-
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щей эпохе. И гибель его лишь обозначила масштаб произо-
шедшей трагедии. 

Соответственно, и взгляд на князя оказывался двой-
ственным: с одной стороны, он принял смертную муку 
вместе с людьми своего княжества, в какой-то степени за 
людей своего княжества — и в этом своём качестве мог по-
читаться (и почитается!) как мученик и страстотерпец. А с 
другой — именно он оказался невольным виновником слу-
чившейся трагедии, не уберёгшим своих людей от гибели. 

Эту двойственность мы ощущаем уже в летописных 
рассказах о гибели князя. Читая книгу, можно, например, 
сравнить почти современное событиям свидетельство Нов-
городской летописи — и записанный несколько позднее, 
но тоже в XIII веке, рассказ Суздальской (Лаврентьевской): 
говоря о поведении князя во время нашествия Батыя и о его 
гибели на Сити, они очень по-разному расставляют акцен-
ты. Или, в ещё большей степени, вопиюще противореча-
щие друг другу повествование Степенной книги царского 
родословия, прославляющее Юрия как святого и благовер-
ного князя, — и донельзя очерняющую его злую легенду, 
приведённую в одной из редакций Жития современника 
Юрия, святого князя-мученика Михаила Черниговского 
(оба эти текста, принадлежащие XVI столетию, помещены 
во второй части книги). 

Да и по сей день отношение к князю различается — по-
рой кардинально. Люди воцерковлённые почитают его как 
мученика и святого, и к его гробнице во владимирском 
Успенском соборе всегда стоит очередь желающих прило-
житься к его мощам. Другие видят в нём прежде всего не-
заурядного политика, третьи — рыцаря, пожертвовавшего 
жизнью ради родной державы. Но есть и те, и их немало, 
для кого князь Юрий — лишь слабовольный и трусливый 
правитель, более пекущийся о собственном благе и не спо-
собный предвидеть будущее хотя бы на один шаг вперёд... 

Но нашествие Батыя и гибель на реке Сити — далеко не 
единственные сюжеты в биографии великого князя, заслу-
живающие внимания. Не будем забывать о том, что князь 
был основателем Нижнего Новгорода — города, которому 
суждена была великая судьба. А такое — историческая пре-
рогатива далеко не каждого правителя! Поздняя легенда при-
писывает Юрию основание ещё одного города, носящего его 
имя, — Юрьевца Повольского (ныне Юрьевец Ивановской 
области). В XVII веке князь Юрий (или, правильнее, соглас-
но церковной традиции, Георгий) Всеволодович был при-
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числен к лику святых — между прочим, последним перед 
великим Расколом Русской церкви, что объясняет особое 
почитание его приверженцами старого обряда. И именно в 
старообрядческой среде возникла легенда об основании им 
ещё двух городов-призраков древней Руси — Малого и Боль-
шого Китежей. Так князь приобщился и к сказочной, или, 
если угодно, эсхатологической, истории Руси, связанной с 
ощущением близящегося конца света. В легенде о граде Ки-
теже, равно как и в знаменитой опере Римского-Корсакова 
на ту же тему князь Георгий предстаёт перед нами совсем в 
другом образе, в котором едва различимы черты подлинного 
владимирского правителя XIII столетия. 

Предлагаемая вниманию читателей книга — далеко не 
первая посвящённая князю Юрию Всеволодовичу. Биогра-
фические книги и очерки о нём выходили и прежде, ещё в 
позапрошлом веке (написанные, правда, большей частью 
в чисто житийном, агиографическом ключе), и в недавнее 
время, когда в свет вышли сразу несколько исследований, 
выполненных на самом высоком научном уровне*. 

Так нужна ли ещё одна книга о нём? Думаю, что 
сведéние воедино всех имеющихся в нашем распоряжении 
источников, рассказывающих о великом князе, его объём-
ный портрет на фоне Руси его времени будут в любом слу-
чае не лишними. Ибо история Юрия — это, повторюсь ещё 
раз, последний акт истории домонгольской Руси. И карти-
на её трагического крушения без фигуры князя, без осоз-
нания масштаба его личности и уяснения особенностей его 
внешней и внутренней политики оказывается неполной и 
непонятной для нас. 

При этом автор ни в коем случае не берётся выносить 
какой-либо приговор князю — не важно, обвинительный 
или оправдательный, не берётся судить, чего больше — 
позитивного или негативного — было в его политике: ни 
тогда, когда он только шёл к власти в жестокой борьбе со 
своим старшим братом, ни когда выступал в качестве пра-
вителя Владимирского княжества, ни тогда, когда, как 
мог, сопротивлялся нашествию Батыя. Выносить приговор 

* Сиренов А. В. Путь к граду Китежу: Князь Георгий Владимир-
ский в истории, житиях, легендах. СПб., 2003; Кузнецов А. А. Влади-
мирский князь Георгий Всеволодович в истории Руси первой тре-
ти XIII в. Особенности преломления источников в историографии. 
Нижний Новгород, 2006; он же. Князь великий Георгий — осно-
ватель Нижнего Новгорода. Нижний Новгород, 2017. Впрочем, по-
настоящему биографической можно назвать лишь последнюю книгу. 
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историческому лицу — вообще не в компетенции историка. 
Свою задачу автор видел в другом: попытаться более или 
менее объективно взглянуть на своего героя через призму 
сохранившихся источников при здравой оценке каждого 
из них, при понимании того, к какому времени и к какой 
исторической среде они принадлежат. 

Первая и основная часть книги построена как подроб-
ная, год за годом, хроника пятидесяти лет жизни великого 
князя. Она основана на выдержках из подлинных истори-
ческих документов, как русских, так и иноязычных. Юрий 
редко выбирался за пределы Владимиро-Суздальского кня-
жества. Тем не менее о нём было известно и в далёких от 
Руси странах — как на латинском Западе, так и на Востоке: в 
Персии и даже Китае. Правда, собственное имя князя ино-
странные источники называют редко — только в связи с его 
трагической гибелью, воспринимаемой как гибель всей его 
державы. Русских источников, конечно же, намного боль-
ше. Но и они, признаемся, не слишком разнообразны. Пре-
жде всего, это летописи — бесценный кладезь наших знаний 
о древней Руси. В первую очередь следует назвать наиболее 
ранние из них — так называемую Лаврентьевскую (она была 
составлена монахом Лаврентием в 1377 году, в основе же её 
лежит Суздальская летопись начала XIV века, вобравшая в 
себя более ранние летописные своды) и Новгородскую Пер-
вую старшего извода (её первая, древнейшая часть, доходя-
щая до 1234 года, переписана в конце XIII века; вторая — во 
второй четверти XIV века); они чаще других используются 
в книге. Стоит сказать, что ко времени княжения Юрия 
Всеволодовича летописи всё явственнее приобретают офи-
циальный характер и выражают интересы заказчика — того 
или иного церковного иерарха или князя. Читая летописи, 
можно увидеть, насколько по-разному освещаются в них 
одни и те же события из жизни Юрия и Руси его времени. 
Это относится и к тем же Новгородской Первой и Лаврен-
тьевской, и к другим: южнорусской по своему происхожде-
нию Ипатьевской (Киевской и продолжающей её Галиц-
ко-Волынской) и созданным в Северо-Восточной Руси так 
называемой Радзивиловской, Летописцу Переяславля Суз-
дальского, Московскому летописному своду конца XV века. 
Исследователи русского летописания выявляют в них фраг-
менты летописных сводов, составленных в окружении са-
мого Юрия и его ближайших родственников, братьев и 
племянников. Так, в составе Лаврентьевской летописи со-
хранился летописный свод старшего брата Юрия, великого 
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князя Константина Всеволодовича, и его сыновей; Летопи-
сец Переяславля Суздальского включает в себя летопись 
младшего брата Юрия, Ярослава Всеволодовича; фрагмен-
ты летописания самого Юрия Всеволодовича находят в со-
ставе Московского летописного свода конца XV века. 

Но это именно фрагменты, особенно если говорить о 
летописании Юрия Всеволодовича. А потому и фигура ве-
ликого князя «расплывается» в массиве летописных сведе-
ний. Личность Юрия Всеволодовича вообще проявляется 
не слишком ярко — даже на фоне его современников, на-
пример, младшего брата Ярослава. Юрий меньше воюет, 
чем брат, больше времени проводит в своём Владимире на 
Клязьме, реже ходит в походы. Хорошо это или плохо для 
его подданных, сказать трудно — может быть, и хорошо. Но 
для биографа — однозначно плохо. 

Уникальные сведения о Юрии Всеволодовиче и собы-
тиях его времени содержатся и в других летописных сводах 
XV—XVI веков, и они, конечно, тоже представлены в кни-
ге. Равно как и сочинения, написанные в других жанрах, — 
а это жития современных ему русских святых, послания 
церковных иерархов и т. д. Тексты памятников, в том числе 
и древнерусских, приведены, в основном, в переводе на со-
временный русский язык. В тех случаях, когда имя пере-
водчика не указано, перевод выполнен автором. Все приве-
дённые в книге цитаты снабжены указанием на источник, 
из которого они извлечены (первая цифра в скобках). Пол-
ный список источников и исследований дан в конце книги. 

Вторая часть книги посвящена тому, как менялся со 
временем взгляд русских книжников на Юрия (Георгия) 
Владимирского — святого благоверного князя-мученика 
и героя позднейшей легенды. В качестве приложения в эту 
часть книги помещены некоторые тексты или фрагменты 
текстов, наиболее интересные, на взгляд автора. Знакомясь 
с ними, можно увидеть, как далеко отстоит образ князя — 
героя Жития или Китежской легенды — от того образа, ко-
торый вырисовывается из пускай и скудных летописных 
известий о нём. Однако таков закон жанра. В истории так 
бывает всегда, когда речь идёт о героях из нашего далёкого, 
а порой и недавнего прошлого. Но в том-то и дело, что и ре-
альный владимирский князь, и его легендарный, даже ска-
зочный образ сосуществуют в нашей исторической памяти 
на равных. И различить их порой очень непросто. 

Удалось ли сделать это автору книги? Судить об этом 
читателю.
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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ БИОГРАФИИ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 
ЮРИЯ ВСЕВОЛОДОВИЧА

1188, 26 ноября — рождение. 
1191, 28 июля — постриги. 
1205, 19 марта — смерть матери. 
1209, 26 марта — победа над рязанскими полками на реке Дрезне. 
1211, 10 апреля — женитьба на Агафье Всеволодовне. 
1212, 15 апреля — смерть отца. Юрий во исполнение предсмерт-

ной воли отца становится владимирским князем. 
 Начало войны с братом Константином. 
1213, 23 октября — рождение старшего сына Всеволода. 
1216, 21 апреля — поражение на Липице. 
 Юрий лишается Владимира и получает от брата Константи-

на Городец Радилов. 
1217 — примирение с Константином. 
 11 сентября — Юрий занимает Суздаль. 
 Рождение сына (либо второго, Мстислава, либо третьего, 

Владимира).
1218, 2 февраля — смерть брата Константина. Юрий вновь вели-

кий князь Владимирский. 
1220, лето — поход на Волжскую Болгарию. 
 Зима — мирный договор с Волжской Болгарией. 
1221 — основание Нижнего Новгорода. 
1223, 31 мая — поражение русских князей на реке Калке. 
1224 — поход Юрия в Торжок.
1226 — поход в Черниговскую землю для заключения мира между 

Михаилом Черниговским и Олегом Курским. 
1228, 21 сентября — рождение дочери Феодоры. 
1229, январь — поход на мордву. 
 Ссора с братом Ярославом и племянниками Константино-

вичами. 
 7 сентября — примирение в Суздале при посредничестве 

епископа Митрофана. 
 Мир с Волжской Болгарией. 
1230, 9 марта — перенесение во Владимир останков Авраамия, 

мученика Болгарского. 
 14 апреля — женитьба старшего сына Всеволода. 
 Голод и мор в Новгороде. 
1236/37, зима — женитьба сыновей Мстислава и Владимира. 
1237, декабрь — вторжение орд Батыя в пределы Рязанского кня-

жества. 
1238, 7 февраля — взятие Владимира. Гибель всей семьи великого 

князя: жены, трёх сыновей, дочери, невесток и внучат. 
 4 марта — гибель Юрия на реке Сити. 
1239 — перенесение тела Юрия Всеволодовича из Ростова во Вла-

димир. 
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Александр (Алёша) Попович, бо-

гатырь (легенд.) 65, 66, 83
Анастасия (Верхуслава) Всеволо-
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Андрей, королевич Венгерский 136
Антоний, архиеп. Новгородский 

73, 139
Антоний, монах владимирского 

Рождественского монастыря 
219

Арсений, архиеп. Новгородский 
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Афанасий Александрийский, св. 
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205, 210, 211, 218

Бачман, половец 172
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Борис Владимирович, св. 14, 219, 
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Бурундай (Буралдай), монгол 171, 
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Бучек, монгол 168

Вавила Охотин, вымышл. (?) 102
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Василий (Василько) Константи-
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124, 126, 130, 131, 135, 136, 140, 
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207, 212, 213, 218

Василий (Василько) Романович, 
кн. Галицкий 68, 131, 151

Василий, кн. Козельский 210
Василий Скороумный, боярин 
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Всеволодовича 129
Вильгельм, еп. Парижский 176
Владимир Всеволодович, Моно-
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24, 26, 27, 29, 30, 38, 40, 52, 55, 
56, 58, 60, 63—65, 67, 68, 85, 89, 
95, 96, 125, 135

Владимир Глебович, кн. Рязан-
ский 23

Владимир Игоревич, кн. Черни-
говский 35, 36

Владимир Константинович, кн. 
Угличский 71, 91, 96, 143—145, 
150, 155, 158, 160, 161, 191, 202, 
204, 206, 211

Владимир (Мстиславич?), кн. 
Псковский 72, 76, 81—83, 85—
87, 117, 129

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
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Владимир Рюрикович, вел. кн. 
Киевский 76, 79, 81—83, 85—
87, 97, 121, 123, 130, 131, 150, 
151, 155, 166, 167

Владимир Святославич, Крести-
тель, св. 14, 159, 163, 222, 223

Владимир Юрьевич, кн. Муром-
ский 23

Владимир Юрьевич, сын Юрия 
Всеволодовича 85, 90, 169, 175, 
189, 190, 193

Владимир Ярославич, кн. Галиц-
кий 15, 35, 36

Владислав II Чешский 18
Воислав Добрынич, воевода 103, 

104
Володислав, посадник 137
Всеволод Глебович, кн. Рязан-

ский 23, 40, 41
Всеволод Константинович, кн. 

Ярославский 58, 91, 96, 125, 
128, 130, 132, 140, 141, 143—
145, 150, 155, 158, 160, 161, 191, 
202, 204, 206

Всеволод (Гавриил) Мстиславич, 
кн. Псковский, св. 223

Всеволод Мстиславич (Борисо-
вич), кн. Смоленский 72, 77, 
81, 82, 87, 97, 111, 113, 208

Всеволод Святославич, Чермный, 
вел. кн. 37, 41, 50, 51, 60, 66—68

Всеволод Юрьевич, Большое 
Гнездо, вел. кн. 6—8, 13—18, 
20, 22—30, 32, 33, 35—56, 65—
68, 70, 76—78, 98, 100, 101, 105, 
149, 164, 192, 196, 201, 216, 218, 
219, 223

Всеволод Юрьевич, сын Юрия 
Всеволодовича, св. 68, 104, 
112, 113, 115, 116, 118, 126, 
150, 162, 164, 187—190, 193, 
197—199

Всеволод Ярославич, сын Ярос-
лава Мудрого, вел. кн. 14, 41

Всеслава Всеволодовна, сестра 
Юрия Всеволодовича 30

Вячеслав, тысяцкий новгород-
ский 137, 139

Вячеслав Прокшинич, новгоро-
дец 127

Вячко, кн. Кукенойса (Кокнесе) 
116—118, 126

Вячко, новгородец 127
 
Гедеон, библ. 120
Генрих II Благочестивый, кн. 

Польский 205
Генрих Ливонский, хронист 72, 

112, 117
Георгий Победоносец, св. 14, 15, 

164
Герман фон Зальц, магистр Ли-

вонского ордена 170
Глеб Василькович, кн. Ростов-

ский 136, 211, 218
Глеб Владимирович, св. 14, 219, 222
Глеб Владимирович, кн. Рязан-

ский 23, 40—42, 92, 93, 99
Глеб Всеволодович, брат Юрия 

Всеволодовича 13, 14
Глеб Игоревич, кн. Рязанский 92
Глеб Святославич, кн. Чернигов-

ский 67
Глеб Юрьевич, вел. кн. Киевский 

17, 18
Гречин, пскович 138
Григорий IX, папа 170
Гуюк, хан 168
Гюря, тиун 23

Давид, библ. 26, 150, 201
Давыд (Мстиславич?), кн. Торо-

пецкий 72, 129
Давыд Ростиславич, кн. Смолен-

ский 24
Давыд Юрьевич, кн. Муромский 

23, 40, 42, 43, 64, 67, 100, 136
Даниил Романович, кн. (кор.) Га-

лицкий 97, 121, 123, 131, 151, 
166, 167, 208

Даниил Ярославич, сын Ярослава 
Всеволодовича, кн. 211

Даниил, иг. Владимирский 197
Джебе, монгол 101, 120
Джику, болгар. 172
Джувейни Ала ал-Дин Ата-Мелик 

168, 171
Джучи, сын Чингисхана 171, 172
Димитрий Солунский, св. 25, 149, 

164
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Дионисий, архим. Владимирский 
215

Дмитрий Иванович, Донской, вел. 
кн., св. 191

Дмитрий Святославич, сын Свя-
тослава Ярославича, кн. 211

Добрава (Дубравка), жена кн. Ва-
силька Романовича 131

Добрыня Рязанич Золотой Пояс 
(легенд.) 83

Дорож (Дорофей Семёнович?), 
воевода 203

Евдокия Дмитриевна, жена кн. 
Дмитрия Донского, св. 191

Евпатий Коловрат, боярин (ле-
генд.?) 186

Евфросиния Суздальская (Фео-
дулия Михайловна), св. 163

Елена Всеволодовна, сестра 
Юрия Всеволодовича 29

Елюй Чуцай, китаец 186
Еремей Глебович, воевода 66, 100, 

136, 140, 187, 188
Ермил Охотин, вымышл. (?) 102
Ермолин Василий Дмитриевич, 

зодчий 153
Ефрем, еп. Суздальский 109

Жирослав Михайлович, воевода 
192, 201

Ибн ал-Асир 120, 124
Ибн Васил 146
Иван I Данилович, Калита, вел. 

кн. 35
Иван IV Васильевич, Грозный, 

царь 22, 165, 218, 219
Иван Всеволодович, брат Юрия 

Всеволодовича, кн. 22, 30, 31, 
38, 52, 55—58, 85, 96, 131, 132, 
211

Иван (Иванко) Дмитриевич, по-
садник новгородский 112, 126, 
127, 137

Иван Радославич, боярин 59
Иванко Тимошкинич, новгоро-

дец 127
Иванко Ярышевич, новгородец 127
Ивац, новгородец 127

Ивор, человек Ярослава Всеволо-
довича 75

Игорь Глебович, кн. Рязанский 23
Игорь Святославич, кн. Черни-

говский 130, 167
Изяслав (Владимирович? Мстис-

лавич?), кн. Киевский 167
Изяслав Владимирович, кн. Ря-

занский 40, 42, 43, 46—49, 92
Изяслав Давыдович, вел. кн. Ки-

евский 17, 18
Изяслав Мстиславич, вел. кн. Ки-

евский 17, 18, 23
Иисус Навин, библ. 183
Иларион, митр. Киевский, св. 149
Ингварь Игоревич, кн. Рязанский 

40, 92, 93, 99, 182, 183
Иннокентий IV, папа 195
Иоанн Богослов, евангелист 159
Иоанн, еп. Ростовский 20, 22, 23, 

29, 31, 33, 50, 51, 55, 68, 69
Иов, библ. 145, 201
Иона Думин, митр. Ростовский 

219, 220
Иосиф, патр. Московский 221

Кадаган (Кадан), монгол 168, 172
Каламирисо, отшельник (легенд.) 

62, 220, 232
Кальман, кор. Венгерский 97
Качир-укулэ, алан 172
Кирилл Иерусалимский, св. 210
Кирилл, митр. Киевский 130—

132, 151, 155
Кирилл I, еп. Ростовский 88, 91, 

95, 145, 150
Кирилл II, еп. Ростовский 150, 

158, 212, 213, 215
Константин Великий, имп. 159
Константин Владимирович, кн. 

Рязанский 92
Константин Всеволодович, брат 

Юрия Всеволодовича, вел. кн. 
12, 14, 23, 24, 26—31, 33, 38—
40, 42, 44—46, 51—59, 61, 63—
69, 71, 77, 79, 81, 82, 84—96, 98, 
100, 111, 128, 132, 149

Константин Ярославич, сын 
Ярослава Всеволодовича, кн. 
211
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Кончак, половец 37
Котян, половец 121, 172, 178, 179
Кугедей, монгол 146
Кулькан (Кулкан), монгол 168, 

172, 188

Лаврентий, летописец 11
Лазарь, боярин 39
Ларион, сотский 79
Леонтий, еп. Ростовский, св. 158, 

159
Лонгин Сотник, св. 90, 149
Лука, евангелист 149, 159
Лука, еп. Ростовский 13, 20

Мария Магдалина, св. 90, 149
Мария (?) Владимировна, жена 

кн. Всеволода Юрьевича мл. 
151

Мария Михайловна, жена кн. Ва-
силька Константиновича 135, 
136, 158, 207, 218

Мария Шварновна, мать Юрия 
Всеволодовича 15—19, 22, 
29—34, 70

Марк, евангелист 159
Матфей, митр. Киевский 50
Менгу, хан 168, 172, 200
Мефодий, еп. Патарский 120
Микифор Тудорович, новгородец 

127
Мина, кн. суздальский (?) 163
Миндовг, кн. Литовский 170
Миослава (Миославля?) — см. 

Христина (Миослава?), жена 
Юрия Всеволодовича (?) 

Мирослав, боярин галицкий 151
Митрофан, патр. Константино-

польский, св. 164
Митрофан, архиеп. Новгород-

ский 112
Митрофан, еп. Владимирский, 

св. 99, 132, 143—145, 148, 150, 
151, 153, 164, 175, 190, 197, 198

Михаил Всеволодович, Черни-
говский, вел. кн., св. 9, 62, 121, 
126—128, 130, 131, 135, 136, 
139, 144, 151, 155, 160, 163, 
166—168, 207, 208, 218, 220, 
222, 223

Михаил (Кир-Михаил) Всеволо-
дович, кн. Рязанский 41, 46—
48, 60, 92, 188

Михаил (Михалко) Юрьевич, сын 
Юрия Долгорукого, вел. кн. 52

Михаил Ярославич, сын Ярослава 
Всеволодовича, кн. 211

Михаил Борисович, тысяцкий 42
Миша, новгородец 138
Мстислав Давыдович, кн. Смо-

ленский 157
Мстислав Мстиславич, Удатной, 

кн. 44—46, 49, 61, 62, 64, 66, 
72—87, 96, 97, 100, 121, 123, 
136, 172

Мстислав Романович, Старый, 
вел. кн. 23, 24, 66, 67, 87, 97, 
111, 121, 123, 167

Мстислав Ростиславич, Храбрый, 
кн. 45

Мстислав Святославич, кн. Чер-
ниговский 121, 123, 124

Мстислав Святославич, кн. Ря-
занский 40

Мстислав Юрьевич, сын Юрия 
Долгорукого, кн. Новгород-
ский 84

Мстислав Юрьевич, сын Юрия 
Всеволодовича 85, 90, 169, 175, 
190, 193, 197—199

Мстислав Ярославич, Немой, кн. 
123

Мухаммед, хорезмшах 120, 205

Никифор, патр. Константино-
польский 203

Никифор, митр. Киевский 20

Олдан, подвойский 161
Олег Владимирович, кн. Рязан-

ский 40—42
Олег (Игоревич?), кн. Курский 

123, 131
Олег Ингваревич, кн. Рязанский 

182
Олег Святославич, кн. Чернигов-

ский 130, 132
Олег Юрьевич, внук (?) Давыда 

Муромского 100
Олекса Сбыславич, новгородец 39
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Ольга, кнг., св. 222
Ольга Юрьевна, дочь Юрия Дол-

горукого, кнг. 36
Орда (Хорда), брат Батыя 168, 

171, 172

Павел, апостол 159
Пахомий, еп. Ростовский 69, 88
Пахомий, архим. Владимирский 

197
Пётр, апостол 159
Пётр, кн. Муромский, св. 136
Пётр Акерович, иг. Киевский 155
Пётр Ослядюкович, воевода 190, 

193
Пётр, «царевич Ордынский», св. 

219
Плано Карпини Джиованни дель, 

итальянец 195, 212
Плоскиня, бродник 123
Поликарп, инок Печерский, аги-

ограф, св. 70, 110, 149
Полюд, новгородец 127
Порфирий, еп. Черниговский 155
Пургас, кн. мордовский 140, 141, 

173
Пуреш, кн. мордовский 140, 141, 

162, 173

Радко, новгородец 127
Ратибор, богатырь Юрия Всево-

лодовича (легенд.) 66, 83
Рашид ад-Дин, Фазлаллах Ибн 

Абу-л-Хейра 119, 146, 171, 184, 
188, 189, 200, 204, 206, 209, 211

Рихард, монах, переписчик пись-
ма Юлиана 142, 175

Роман Глебович, кн. Рязанский 
23, 40, 41, 60

Роман Игоревич, кн. Рязанский 
40, 92

Роман Ингваревич, кн. Рязан-
ский 182, 187, 188

Роман Мстиславич, вел. кн. 35
Роман Михайлов, тысяцкий 

Юрия Всеволодовича 127
Ростислав Михайлович, сын Ми-

хаила Черниговского, кн. 139
Ростислав Святославич, кн. Ря-

занский 40, 92

Ростислав Ярославич, кн. Черни-
говский 30

Ростислава Мстиславна, жена кн. 
Ярослава Всеволодовича 64, 
66, 74, 75, 86, 87, 116

Рубрук Гильом, францисканец 
212

Рюрик Ростиславич, вел. кн. Ки-
евский 24, 36, 37, 50

Святополк Мстиславич, кн. Нов-
городский 18

Святослав Всеволодович, брат 
Юрия Всеволодовича, кн. 22, 
26, 27, 30, 38, 40, 44—46, 52, 
55—60, 63, 76, 77, 85, 95, 96, 
100—104, 112, 131, 132, 136, 
141, 153—155, 191, 202, 204, 
206, 211

Святослав Глебович, кн. Рязан-
ский 40

Святослав Давыдович, кн. Му-
ромский 100

Святослав Ростиславич, кн. Нов-
городский 97

Святослав Святославич (?), кн. 
Рязанский 92

Святослав Ярославич, сын Ярос-
лава Мудрого, вел. кн. 41

Сдила Савинич, новгородец 127
Семён Борисович, посадник нов-

городский 98
Семьюн Емин, тысяцкий новго-

родский 97, 98
Сергий Шелонин, иг. Костром-

ской 222
Симон, еп. Владимирский, св. 31, 

33, 68—71, 88, 89, 95, 96, 99, 
109—111, 130, 153, 163

Соломон, библ. 26, 93
Спиридон, архиеп. Новгородский 

155
Степан Твердиславич, новгоро-

дец 75
Субедей (Субатай), монгол 101, 

120, 146, 166, 168, 172, 199, 201, 
206

Судимир, новгородец 137
Сюй Тин, китаец 169, 186, 210
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Тангут, брат Батыя 168, 171
Твердислав Михалкович, посад-

ник новгородский 97, 98
Тимоня Золотой Пояс, богатырь 

(легенд.) 83
Тороп, богатырь (легенд.) 65, 83
Тулуй, сын Чингисхана 168

Угедей, хан 168, 172, 199

Феврония Муромская, св. 136
Фёдор Ярославич, сын Ярослава 

Всеволодовича, кн. 100, 116, 
138, 139, 156, 162, 163

Фёдор Данилович, боярин кн. 
Ярослава Всеволодовича 138, 
139

Фёдор (Феодор), боярин кн. Ми-
хаила Черниговского, св. 62, 
222

Феодор Тирон, св. 164
Феодор Стратилат, св. 164
Феодора Юрьевна, дочь Юрия 

Всеволодовича, св. 137, 199, 
220

Феодора (?), жена кн. Владимира 
Юрьевича 169

Феодосий, иг. Спасский 197
Феодосия, жена кн. Ярослава 

Всеволодовича 87
Филипп Нянька, воевода 189
Фолквин, магистр Ордена мече-

носцев 170
Фома, апостол 159
Фома, архидиакон Сплитский 

199, 204
Фома, посадник новоторжский 74

Хорда — см. Орда
Хот Григорьевич, наместник 

Ярослава Всеволодовича 75
Христина (Миослава?), жена 

Юрия Всеволодовича (??) 34, 35
Христина (?), жена кн. Мстислава 

Юрьевича 169

Чагатай, сын Чингисхана 172
Чапонос, человек Ярослава Все-

володовича 75
Чжао Хун, китаец 194

Чингисхан 119, 120, 122, 166, 168, 
172

Чэнлинь, китай. имп. 166

Шварн, воевода 17—19
Шибан (Шейбан), брат Батыя 171

Юлиан, венгр 101, 140, 142, 162, 
171—173, 175—177, 179—181

Юрий Владимирович, Долгору-
кий, вел. кн. 6, 7, 14, 23, 34, 52, 
53, 105, 109, 153, 157

Юрий Давыдович, кн. Муром-
ский 100, 140

Юрий Игоревич, кн. Рязанский 
40, 87

Юрий Ингваревич, кн. Рязанский 
182, 184, 187

Юрий, стольник кн. Владимира 
Рюриковича 155

Юрий Иванкович, посадник нов-
городский 73, 75

Юрий Кончакович, половец 37
Юрята, богатырь Юрия Всеволо-

довича (легенд.) 66, 83

Яким, тиун 138, 139
Яким Иванкович, новгородец 127
Якун, тысяцкий новгородский 73, 

74, 98
Ярослав Владимирович, Мудрый, 

вел. кн., св. 7, 14, 32, 41, 93, 
109, 116, 156, 214

Ярослав Владимирович, свояк 
Юрия Всеволодовича, кн. Нов-
городский 27, 29, 76

Ярослав Владимирович, кн. Псков-
ский 129

Ярослав Всеволодович, брат Юрия 
Всеволодовича, вел. кн. 12, 14, 
24, 26—28, 33, 35—38, 40, 43, 
44, 47, 49, 52, 55—59, 64—67, 
73—89, 95—97, 99, 100, 111, 
115—117, 126, 128, 129, 132—
134, 137—141, 143—145, 151, 
154—156, 160, 161, 163—168, 
183, 191, 192, 200, 207, 208, 211, 
215, 218, 219

Ярослав (Афанасий) Ярославич, 
сын Ярослава Всеволодовича, 
кн. 211
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