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ЗНАТЬ ПРОШЛОЕ, 
        СОЗИДАТЬ НАСТОЯЩЕЕ, 
                     ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ…
 



Об этой книге

Домонгольская, а соответственно – и домосковская, Русь – страна великих 
русских городов: Киева, Новгорода, Смоленска, Чернигова, Рязани, Ростова, Суз-
даля, Владимира… Об их истории написаны многие тома научных и научно-по-
пулярных книг, снимаются фильмы, открываются новые выставки и музейные 
экспозиции.

А какие города располагались в это время, более 770 лет назад, в нынешнем 
культурно-географическом сердце России: на территории современной Москвы 
и Московской области? Что сохранилось от этих городов до настоящего време-
ни? 

Как-то мы задумались и поняли: хотя специальной литературы по истории 
и археологии Московского региона выходит достаточно много, нет ни одной 
книги, которая бы в простой, доходчивой форме, с большим количеством ил-
люстраций, рассказывала читателям о домонгольских городах Подмосковья и 
делала бы это с опорой на современные материалы историко-археологических 
исследований. Нет и ни одной музейной экспозиции, в которой данный истори-
ко-географический локус был бы представлен в своей целостности.

И мы решили ликвидировать этот пробел. Московский областной обществен-
ный фонд историко-краеведческих исследований и гуманитарных инициатив 
«Наследие» и Музей археологии и краеведения города Дубны Московской об-
ласти подготовили выставку «Древние города Подмосковья». Экспозиция была 
представлена в выставочном зале дубненского музея, по обмену – в музее исто-
рико-культурного заповедника «Аркаим», теперь планируется ее демонстрация 
в выставочных залах других городов.

На основе выставочных материалов мы и подготовили эту книгу: иллюстри-
рованный обзор древнерусских городов, где по каждому из них дается краткий, 
но ёмкий текст, написанный на основе современных научных данных. Основ-
ная информация в книге представлена в иллюстративной форме – мы собрали 
графические материалы из разных научных публикаций, а также подготовили 
собственные фотографии, прорисовки, планы и реконструкции. Надеемся, что 
получившаяся книга будет интересна всем, кто занимается и увлекается истори-
ей родного Подмосковья. 

Федор Петров
Лариса Пантелеева

Игорь Даченков



СЕМНАДЦАТЬ ДРЕВНИХ ГОРОДОВ

— Семнадцать… Семнадцать городов… — почти прошептал Иоганыч.
— Что? Семнадцать городов? Эка ты хватил, братец.

Василий Щепетнев, «Позолоченная рыбка»

В эпоху домонгольской Руси на территории современного Московского 
региона располагалось по крайней мере семнадцать русских городов: Волоко-
ламск, Дмитров, Дубна, Зарайск (Осетр), Звенигород, Коломна, Колтеск, Лобынск, 
Можайск, Москва, Перевитск, Перемышль Московский, Ростиславль Рязанский, 
Свирельск, Тешилов, Тушков и Хотунь.

Информация, которой мы располагаем об этих городах, неравнозначна. Об 
одном из них – загадочном городе Свирельске – мы почти ничего не знаем, 
кроме его имени, не известно даже точное место его расположения.

Другие города уже много лет изучают археологические экспедиции Инсти-
тута археологии РАН, иных научных учреждений и музеев. Древнейшие этапы 
истории этих городов мы можем представить относительно подробно – хотя в 
прошлом каждого из них таится еще немало тайн и загадок. 

Некоторые древнерусские города Московского региона постепенно раз-
вились в заметные городские центры: Волоколамск – древний новгородский 
город на торговом пути из Низовских земель в Новгород; Можайск, возникший 
как восточный форпост Смоленского княжества; основанная рязанцами Колом-
на. Москва из небольшого городка стала мегаполисом и столицей огромной 
страны.

Другие древние города Подмосковья погибли: например, Колтеск – в мон-
голо-татарское нашествие; или Ростиславль – позднее, во время активных войн 
Москвы с Крымским ханством. На их месте сейчас нет никакого населенного 
пункта, только археологические памятники – остатки древних укреплений и 
насыщенный следами древней жизни слой земли, именуемый в археологии 
«культурным слоем». Другие города сохранились как небольшие деревни и села 
– например, Тешилов и Тушков. А древнерусская Дубна, ставшая после наше-
ствия селом Городище на Дубенском устье, теперь входит в состав современного 
города Дубны, основанного в середине ХХ веке, и является его историческим 
предшественником.

На территории современной Московской области в эпоху до татаро-мон-
гольского нашествия смыкались земли пяти древнерусских княжеств. Централь-
ные, северные и северо-восточные районы нынешней области входили в со-
став территории Ростово-Суздальского (позднее – Владимиро-Суздальского) 
княжества, предшественника Московской Руси. К нему относился бассейн реки 
Клязьмы, среднее течение реки Москвы, бассейн реки Дубны и ее притоков, 
правобережье Верхней Волги. Практически все города на этой территории были 
основаны или укреплены ростово-суздальским князем Юрием Долгоруким. В их 
числе Дубна, Дмитров, Москва, вероятно, Звенигород и Перемышль Московский. 



Древние города Подмосковья8

1. Древнерусские города, располагавшиеся на территории Москвы и Московской области в домон-
гольское время, и их первоначальная принадлежность различным русским княжествам

К XIII веку земли этого княжества расширились, в них вошли районы по ниж-
нему течению реки Москвы вплоть до ее устья (Коломна).

На юго-востоке современной Московской области, в среднем течении реки 
Оки, располагались земли Рязанского княжества. К числу рязанских городов 
относились Ростиславль, Перевитск, Зарайск (Осетр), первое время рязанской 
была Коломна.

На юго-западе Московской области, по берегам Оки и ее притоков, в составе 
Черниговского княжества были построены города Тешилов, Колтеск, Лобынск 
(позднее отошел к Рязанскому княжеству).

Западная часть области – верховья реки Москвы – принадлежали перво-
начально Смоленскому княжеству. Здесь находился смоленский город-форпост 
Можайск.

В северо-западной части нынешнего Подмосковья Ростово-Суздальское 
княжество граничило с Новгородской землей. Здесь на торговом пути в Нов-
город находился древний новгородский город Волоколамск (Волок Ламский).
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Все древнерусские города Подмосковья расположены на берегах рек. Ме-
сто древнего города в гидрографической системе Волго-Окского междуречья 
являлось одним из ключевых факторов, оказывающих решительное влияние на 
его историю.

Большинство древних городов Московской области упоминаются в летопи-
сях начиная с середины XII века. Самое раннее летописное упоминание, веро-
ятнее всего, относится к древнерусской Дубне (1134 год, Новгородская первая 
летопись). Вторым, под 1135 годом, упоминается Волоколамск.

Список дат первых летописных упоминаний древнерусских городов Мо-
сковской области (указываются только города, впервые упомянутые в домон-
гольское время):

1134 – Дубна
1135 – Волоколамск
1146 или 1147 – Колтеск, Лобынск
1147 – Москва, Тешилов
1152 – Перемышль Московский (по данным В.Н. Татищева)
1153 – Ростиславль
1154 – Дмитров
1177 – Коломна
1225 – Зарайск (Осетр), возможно, под именем Осетр – 1146.
1231 – Можайск
 



ВОЛОКОЛАМСК

Волоколамск – Волок на Ламе (Волок Ламский). Древний новгородский 
город, располагался в излучине левого берега реки Городни, у впадения ее в 
реку Ламу (притока реки Шоши бассейна Волги), на торговом пути, связываю-
щем новгородские земли с Волго-Окским бассейном. Впервые упоминается в 
летописи под 1135 годом. Культурный слой домонгольского времени выявлен 
на территории Волоколамского городища и окружающих его посадов. Оборони-
тельные конструкции XII века обнаружены в нижних слоях окружающего горо-
дище вала высотой до 6 метров.

2. Волоколамское городище. Аэрофотоснимок

3. Волоколамск Воскресенская летопись упоминает под 1135 (6643) годом
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4. Волоколамское городище. Космоснимок



ДМИТРОВ

Дмитров, согласно летописному указанию основан в 1154 году Юрием Дол-
горуким. Археологические данные подтверждают существование города с сере-
дины XII века. Дмитровский кремль – укрепленная часть древнего города – рас-
положен на правом берегу реки Яхромы (притока реки Сестры бассейна Волги). 
Его окружает вал высотой до 7 метров. В кремле и вокруг него, на территории 
посадов, обнаружены многочисленные культурные остатки домонгольского пе-
риода. 

Большинство специалистов считают несомненной связь названия города с 
именем великомученика Дмитрия Солунского, что позволяет обоснованно пред-
положить появление здесь Дмитриевской церкви одновременно с созданием 
города или в первые годы его существования. Возможно, именно в этой церкви 
первоначально находилась происходящая из Дмитрова известная икона Дми-
трия Солунского, написанная в конце XII – начале XIII вв.

5. Об основании Дмитрова Юрием Долгоруким 
    Воскресенская летопись рассказывает под 1154 (6662) годом

6. Дмитровское городище. Аэрофотоснимок
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7. Дмитровское городище. Космоснимок
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8. План Дмитровского городища по Н.П. Милонову
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9. Вал и ров Дмитровского городища

10. Дмитров. Погреб дома XII-XIII вв.
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11. Древнерусский Дмитров. План усадьбы XII-XIII вв.

12. Дмитров. Жилище XII в. Раскопки Н.П. Милонова
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13. Дмитров. Жернова и коса-горбуша на дне ямы при кузнице, XII в. Раскопки Н.П. Милонова

14. Серп и коса-горбуша из раскопок Дмитровского городища
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15. Древнерусский Дмитров. Железные ножи
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16. Дмитров. Обломки стеклянных браслетов

17. Памятник Юрию Долгорукому перед валом Дмитровского городища
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18. Икона конца XII – начала XIII вв. из Успенского собора в Дмитрове. Святой Дмитрий Солунский. 
Хранится в Государственной Третьяковской галерее



ДУБНА

Древнерусская Дубна располагалась на правом берегу Волги, при впаде-
нии в нее реки Дубны. Основана Юрием Долгоруким на месте ранее суще-
ствовавшего русского поселения. Впервые упоминается в летописи под 1134 
годом, таким образом, имеет наиболее раннее упоминание из всех древнерус-
ских городов Московской области.

Исследован небольшой фрагмент сохранившихся оборонительных соору-
жений и отдельные участки жилой застройки. В ближайших окрестностях на 
правом и левом берегах Волги, левом и правом берегах реки Дубны распо-
ложено пять селищ, являющихся остатками посадов древнерусского города.

Одно из них, Пекуновское селище, имеет, судя по всему, более ранее про-
исхождение и содержит многочисленные материалы, связанные с функциони-
рованием Волжского торгового пути в X-XI вв. Вероятно, это селище являлось 
историческим предшественником древнерусской Дубны. В его окрестностях 
расположено два крупных курганных могильника XI-XII вв., в которых, веро-
ятно, похоронены жители Пекуновского селища и города Дубны. Несколько 
более позднее христианское кладбище древнерусской Дубны располагалось 
на правом берегу Волги, на склоне песчаного бугра у южных окраин город-
ского посада.

Древнерусская Дубна являлась региональным административным, торго-
вым, военным и духовным центром XII – первой трети XIII вв. Будучи на пер-
вом этапе своей истории пограничной крепостью большого Ростово-Суздаль-
ского княжества, в дальнейшем она вошла в состав Переяславского княжества 
со столицей в Переяславле Залесском. Судя по материалам археологических 
исследований, в городе осуществлялось таможенное освидетельствование то-
варов, которые везли по рекам Волге и Дубне; здесь располагались местная 
администрация и гарнизон, работали многочисленные ремесленники, была 
православная церковь.

Город как минимум дважды сгорал в междоусобных воинах – в 1149 и 
1216 годах, после этого отстраивался заново. Погиб в ходе монголо-татарско-
го нашествия, в январе-феврале 1238 года. В дальнейшем на месте города 
существовало село Городище (оно же село Дубна) – нынешняя улица Ратмино 
города Дубны Московской области, в XV-XVI вв. здесь же действовал средне-
вековый таможенный пункт «Дубенское мыто».
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19. Древнерусская Дубна и ее окрестности. Космоснимок

20. Древнерусская Дубна и ее окрестности. Карта-схема
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23. Пекуновское селище. Космоснимок

22. Второй раз древнерусская Дубна упоминается в Новгородской первой летописи Старшего извода 
под 1216 (6724) годом

21. Дубна впервые упоминается в Новгородской первой летописи Старшего извода под 1134 (6642) 
годом. Известны две трактовки этого летописного текста: как указания наименования реки или 
названия города, располагавшегося в устье этой реки. Результаты археологических и исторических 
исследований последних лет свидетельствуют в пользу второго варианта
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24. Пекуновское селище. План памятника по Е.Ю. Крымову

25. Пекуновское селище. Площадка памятника. 
На заднем плане – валы Пекуновского городища раннего железного века
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26. Пекуновское селище. Сборы из берегового обрыва
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27. Пекуновское селище. Арабские дирхемы. Х в. 

28. Пекуновское селище.  
Европейский денарий Х в.
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29. Пекуновское селище. Кресты-тельники, XII-XIII вв.
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30. Пекуновское селище.  
Створка креста-энколпиона

31. Пекуновское селище. Бронзовая подвеска
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32. Городище Дубна. Космоснимок
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33. Городище Дубна. План памятника по материалам исследований 2009 г.
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34. Городище Дубна. Ратминская стрелка – мыс при впадении реки Дубны в Волгу
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35. Древнерусская Дубна. Шурф, зафиксировавший фрагмент рва древнерусской Дубны

36. Древнерусская Дубна. Разведочные работы археологической экспедиции Фонда «Наследие»
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37. Древнерусская Дубна. Шурф, вскрывший фрагмент жилого пространства. Зачистка по материку

38. Древнерусская Дубна. Археологическая экспедиция Фонда «Наследие», рабочий момент
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39. Древнерусская Дубна. Сборы с разрушающейся части берегового обрыва
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40. Древнерусская Дубна. Сборы с разрушающейся части берегового обрыва
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41. Древнерусская Дубна. Актовые печати – верхний 
ряд, и их заготовки – нижний ряд. 
XII – начало XIII вв.

43. Древнерусская Дубна. Крест-энколпион,  
найденный в ходе разведочных исследований Фонда «Наследие»

42. Древнерусская Дубна. Наперсный крест и кресты-тельники: металлические, каменные, янтарные
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44. Древнерусская Дубна. Свинцовые пломбы с изображениями святых, крестов и родовыми княже-
скими тамгами. XII – начало XIII вв.
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45. Древнерусская Дубна. Женские украшения: колт и височные кольца разных типов
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46. Древнерусская Дубна. Обломки стеклянных браслетов
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47. Древнерусская Дубна. Бусы пастовые и стеклянные, в том числе – золотостеклянные
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48. Древнерусская Дубна. Гончарный сосуд

49. Древнерусская Дубна. Венчики гончарных сосудов. 
По материалам исследований Фонда «Наследие»
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50. Древнерусская Дубна. Гончарный сосуд с клеймом на днище. 
По материалам исследований Фонда «Наследие»
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51. Второй Пекуновский могильник. План по Н.П. Милонову

52. Древнерусский курган из Первого Пекуновского могильника. 
На заднем плане – валы Пекуновского городища
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53. Второй Пекуновский могильник. Инвентарь погребений. По Н.П. Милонову
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54. Второй Пекуновский могильник. Инвентарь погребений. По А.В. Успенской
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55. Древнерусская Дубна. Графическая реконструкция Александра Биркле
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56. Древнерусская Дубна. Макет крепости из дубненского музея археологии и краеведения
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57. Памятный камень, установленный в 2004 году Фондом «Наследие» в районе расположения горо-
дища Дубна в Ратмино
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58. Древнерусская Дубна. Исследования 2012 года. Погреб в доме домонгольского периода

59. Древнерусская Дубна. Исследования 2012 года.  
Дно погреба, столбовые ямки в материковом грунте
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60. Древнерусская Дубна. Исследования 2012 года.  
Находки: железный нож, фрагмент стеклянного браслета, бронзовая пряжка



ЗАРАЙСК (ОСЕТР)

Город Зарайск (он же Заразск, в домонгольское время, возможно, назывался 
Осетр) располагается на мысу правого берега реки Осетр (притока реки Ока). 
Впервые упоминается в летописи под 1225 годом. С Зарайском связано пре-
дание о добровольной гибели княгини Евпраксии, муж которой, князь Федор 
Юрьевич, был убит в стане Батыя. По преданию, под Зарайском собирал свое 
ополчение Евпатий Коловрат. Культурный слой домонгольского Зарайска вы-
явлен на территории более позднего Зарайского кремля и в его окрестностях.

61. Под 1146 (6654) годом в Никоновской летописи упомянут «град Осетр» - возможно, Зарайск

62. Зарайский кремль. Аэрофотоснимок
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64. Святая благоверная княгиня Евпраксия 
Зарайская

65. Разорение рязанской земли во время наше-
ствия Батыя. Миниатюра из Лицевого летописного 
свода XVI века

63. Зарайский кремль и место расположения Зарайского городища. Космоснимок



ЗВЕНИГОРОД

Древнерусский Звенигород располагался на мысу левого берега реки Мо-
сквы, на западной окраине левобережной части современного города. Звени-
город возник в середине XII века, ко времени монголо-татарского нашествия 
он уже был относительно крупным городским центром. Впервые упоминается 
в духовной грамоте московского князя Ивана Калиты около 1339 года. Остатки 
укрепленной части домонгольского Звенигорода представляют собой крупное 
городище с сохранившимися участками вала XII века; вокруг него расположены 
посады.

В культурном слое древнерусского Звенигорода найдено две берестяные 
грамоты. Обе они датируются первой половиной XII в. Одна является коротким 
отрывком какого-то письма со словами: «а мне не надобно», вторая представля-
ет собой полностью сохранившийся текст письма от Говеновой вдовы к Неженцу 
с требованием выплатить то, что Неженец был должен покойному Говену, и угро-
зой судебного преследования:

«От Говеновой [вдовы] к Неженцу. Дай шестьдесят кун ладейных (т.е. за ла-
дью или на ладью). [Так] сказал Говен перед смертью (букв.: идя на суд), а поп 
записывал. Дай [их] Луке. Если же не дашь, то я возьму у князя отрока и вместе 
[с ним] приеду — это тебе станет в большую сумму».

66. Древнерусский Звенигород. Берестяная грамота первой половины XII века
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67. Звенигородское городище. Космоснимок
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68. Звенигород. План городища по Б.А. Рыбакову
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69. Звенигородское городище. Аэрофотоснимок

70 Схематический план Звенигорода XII-XV вв. 1 – культурный слой XII-XIII вв., 2 – культурный слой 
XIV-XV вв., 3 – культурный слой XII-XV вв., 4 – курганная группа XII-XIII вв.
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71. Древнерусский Звенигород. Материалы раскопок А.А. Юшко



КОЛОМНА

Коломна расположена при впадении реки Коломенки в реку Москву. Впер-
вые упоминается в летописи под 1177 годом как пограничный город Рязанского 
княжества. Культурный слой домонгольского времени выявлен на территории 
позднего кремля и в его окрестностях. В 1237 году в районе Коломны произо-
шла крупная битва русских отрядов с войсками Батыя, закончившаяся победой 
татаро-монголов, взятием и разрушением города.

72. Коломна впервые упоминается в Лаврентьевской летописи 
под 1177 годом как пограничный пост Рязанского княжества

73. Вид на площадку расположения домонгольского городища Коломна через реку Москву
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74. Коломенский кремль и место расположения древнерусского городища. Космоснимок

75. Распространение раннего культурного слоя 
и предполагаемое месторасположение детинца Коломны в XII-XIII вв.
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76. Коломна. Боевой топор XII – начала XIII вв.



КОЛТЕСК

Город Колтеск располагался на левом берегу реки Мутенки, правого притока 
реки Оки. Впервые упоминается в летописи под 1146 или 1147 годом в связи с 
походом Святослава «Пришедшю от Святославу в Колтеск городок». Городище 
Колтово, представляющее собой остатки детинца древнерусского города, прак-
тически полностью разрушено при строительстве автодороги, сохранившиеся 
участки культурного слоя содержат материалы домонгольского периода. Вокруг 
городища расположено несколько селищ – остатки городских посадов. Город 
погиб во время татаро-монгольского нашествия.

78. Лития по убиенным  
защитникам Колтеска  
на месте расположения  
древнего города.  
Военно-исторический клуб 
«Штурм»

77. Город Колтеск упоминается в Воскресенской летописи под 1146 или 1147 годом



ЛОБЫНСК

Город Лобынск (Лобыньск) располагался на мысу левого берега реки Оки, 
при устье ее притока, реки Протвы. В настоящее время на этом месте находится 
село Дракино. Площадка памятника была заселена еще в VIII-X вв., первона-
чальное селище на этом месте относится к ранним вятичам. Городской культур-
ный слой фиксируется начиная с XII в. Впервые упоминается в летописи под 
1146 или 1147 годом. В XII в. принадлежал Черниговскому княжеству, в XIII в. 
– Рязанскому. Город погиб в ходе татаро-монгольского нашествия, возможно, 
после этого на некоторое время возродился.

79. Город Лобынск упомянут в Ипатьевской летописи под 1146 или 1147 годом

80. Район расположения древнерусского Лобынска. Устье Протвы



Древние города Подмосковья 63

81. Место расположения древнерусского Лобынска. Космоснимок

82. Остатки города Лобынска: план селища у села Дракино



МОЖАЙСК

Можайск расположен на правом берегу реки Москвы, при устье реки Мо-
жайки. Основан в XII веке, впервые упоминается в летописи под 1231 годом. 
Сохранилась укрепленная часть древнерусского города – Можайский кремль, 
окруженный валом высотой до 3 м. В ходе археологических исследований на 
его территории обнаружены многочисленные материалы домонгольского пе-
риода.

84. Можайский кремль. Космоснимок

83. План Можайского кремля  
с обозначением раскопов 2005-2006 годов
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85. Раскопки в Можайске ведет археологическая экспедиция под руководством Б.Е. Янишевского

86. Исследования археологической экспедиции Б.Е. Янишевского. Рабочий момент
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88. Материалы исследований Можайской археологической экспедиции. Находки XII-XV вв.

87. Фрагмент браслета. Скань. XII-XIII вв.



МОСКВА

Древнерусская Москва располагалась по левому берегу одноименной реки, 
на мысу при впадении в нее реки Неглинной. Сейчас это место находится в юго-
западной части Московского Кремля. Русское поселение на месте нынешней 
Москвы возникает не позднее XI века. Город впервые упоминается в летописи 
под 1147 годом.

Археологическими исследованиями выявлены остатки мысового городища 
конца XI в., располагавшегося при впадении реки Неглинной в реку Москву, 
материалы торгово-ремесленного посада XI-XII вв., существовавшего в окрест-
ностях крепости. В центральной части крепости располагалась деревянная цер-
ковь во имя святого пророка Иоанна Предтечи. 

В 1156 году Андрей Боголюбский ставит в Москве по указанию Юрия Долго-
рукого новую деревянную крепость. В 1177 г. ее сжег рязанский князь Глеб Ро-
стиславич, но затем она была быстро восстановлена. В начале XIII века Москва 
становится центром удельного княжества. В 1238 году, во время монголо-татар-
ского нашествия, город был взят штурмом, разграблен и сожжен. Возвышение 
Москвы и ее становление как столицы русского государства происходит в пери-
од ордынского ига.

89. Московский Кремль. На ближнем плане - место расположения древнерусской Москвы. 
Аэрофотоснимок
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90. Участок Московского Кремля, на котором размещалось древнерусское городище. Космоснимок
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91. План-схема Москвы XI-XIV вв. 1 – оборонительные сооружения XI в., 2 – укрепления 1156 г., 
3 – укрепления 1339 г., 4 – укрепления 1366-1367 гг., 5 – контур современного Кремля, 6 – граница 
посада в XIV в., 7 – поселения XI-XII вв., 8 – поселение XII-XIII вв., 9 – поселение XIV в., 10 – церковь 
XII-XIV вв., 11 – пристань XI-XII вв.

92. Москва впервые упоминается в Ипатьевской летописи под 1147 (6655) годом в связи с тем, что 
Юрий Долгорукий пригласил в гости к себе в Москву новгород-северского князя Святослава Ольго-
вича
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94. Древнерусская Москва.  
Остатки сруба постройки XIII в.

93. Вещи домонгольского времени из раскопок в Успенском соборе Московского Кремля: височные 
кольца и наконечник стрелы
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95. Московские находки XI-XIII вв.: наконечник копья, актовая печать (с лицевой и оборотной сторо-
ны), пряслица, замок, огниво, бусина, обломки стеклянных браслетов, пряжка
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96. Керамика древнерусской Москвы и подмосковных курганов
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97. Аполлинарий Васнецов. Основание Москвы

98. Аполлинарий Васнецов. Постройка новых стен Кремля в 1156 году



ПЕРЕВИТСК

Город Перевитск располагался на мысу правого берега реки Оки, в районе 
современного села Перевицкий Торжок. Площадка городища прямоугольной 
формы окружена валом высотой до 7 м. Древнерусский Перевитск входил в 
состав Рязанского княжества. Он упоминается в летописи лишь под 1389 годом, 
однако материалы археологических исследований позволяют уверенно отно-
сить основание города к домонгольскому времени.

99. Городище Перевитск
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100. План городища Перевитск



ПЕРЕМЫШЛЬ МОСКОВСКИЙ

Перемышль Московский располагался на мысу правого берега реки Моча 
(бассейн реки Москвы), между оврагами. Его остатки известны как Сатино-Та-
тарское городище. Площадка укрепленной части древнего города окружена 
валом высотой до 6 м и рвом глубиной до 4 м; вокруг расположено несколько 
неукрепленных селищ – остатки городского посада. Раскопаны остатки домов 
и укреплений XII-XIII вв. По сведениям В.Н. Татищева, основан в 1152 г. Юрием 
Долгоруким. Некоторые современные исследователи высказывают сомнения в 
датировке времени создания города домонгольским временем и относят его к 
более позднему периоду.

101. Перемышль Московский. Реконструкция внешнего вида города



РОСТИСЛАВЛЬ РЯЗАНСКИЙ

Ростиславль, древнерусский город, располагавшийся на мысу правого бе-
рега реки Оки, в окрестностях современного села Полуряденки. Городище с на-
польной стороны ограничено рвом и валом высотой до 4,5 м. К укрепленной ча-
сти города примыкают посады. Основан, по летописным сведениям, рязанским 
князем Ростиславом Ярославичем в 1153 году. Под более поздними слоями и 
конструкциями исследованы остатки жилых и оборонительных сооружений XII-
XIII вв. Выделяется особая группа керамики «ростиславльского типа», датирую-
щаяся XII-XIV вв.

102. Основание города Ростиславля датируется в Никоновской летописи 1153 (6661) годом

103. Внешний вид древнерусского Ростиславля. Реконструкция
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104. Городище Ростиславль. Космоснимок 
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105. План городища Ростиславль по В.Ю. Ковалю
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106. Городище Ростиславль. Раскоп 1. План по В.Ю. Ковалю
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107. Раскопки Ростиславльской археологической экспедиции под руководством В.Ю. Коваля

108. Работы Ростиславльской археологической экспедиции
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109. Ростиславль. Керамика второй половины XII в. 
Материалы из закрытых комплексов этого времени
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110. Керамика второй половины XII в. и первой половины XIII в. 
Материалы из закрытых комплексов этого времени
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111. Керамика XIII века. Материалы из закрытых комплексов этого времени
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112. Свинцовые пломбы с Ростиславльского I селища



СВИРЕЛЬСК

Упоминается в летописи под 1176 годом, в связи с походом черниговского 
князя Олега Святославовича. Город располагался на территории современной 
Московской области, судя по всему – в бассейне реки Оки. Точное местоположе-
ние города не установлено.



ТЕШИЛОВ

Город Тешилов располагался на правом берегу реки Оки, на участке между 
двумя глубокими оврагами, близ современного села Спас-Тешилово. С наполь-
ной стороны городища сохранился вал высотой до 6 м и ров глубиной до 4 м. 
Упоминается в летописи под 1147 годом. На площадке городища и окружающих 
его селищ – посадов древнерусского города – выявлены многочисленные куль-
турные остатки XII-XIII вв. В 1237 году был сожжен татаро-монголами.

113. Тешиловское городище. Космоснимок

114 Первое упоминание Тешилова делается в Никоновской летописи под 1147 (6655) годом в связи с 
описанием пути князя Святослава Ольговича на Москву



Древние города Подмосковья88

115. План Тешиловского городища



ТУШКОВ

Город Тушков располагался на мысу правого берега реки Москвы, в районе 
нынешней деревни Тушков городок. Сохранилось городище, представляющее 
собой остатки укрепленной части древнерусского малого города, существовав-
шего с XII-XIII веков, окруженное валом высотой до 6 м и рвом глубиной до 3,5 
м. На территории городища исследованы остатки жилых построек, следы куз-
нечного и ювелирного производств. К югу и востоку от городища располагались 
посады.

116. Разметка раскопов на валах Тушкова городка

117. Реконструкция укреплений Тушкова городка в XI-XII вв. по М.Г. Рабиновичу
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118. План раскопок Тушкова городка М.Г. Рабиновичем в 1950-1954 гг.

119. Тушков. Сводный план раскопов с основными сооружениями: а – откос; б – обрыв, яма; в – 
нивелирные отметки; г – зачистка; д – камни; е – обожженная глина; ж – деревянные сооружения; 
з – уголь
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121. Тушков. Разрез рва и вала. 1 – гумус, 2 – желтый песок, 3 – глина, 4 – серая земля, 5 – суглинок, 6 
– коричневая земля, 7 – серый песок, 8 – перекоп, 9 – материк, 10 – уголь, 11 – камни, 12 – дерево

120. Тушков. Схематический разрез культурного слоя Тушкова городка. I – вал XIV в., II – вал XI-XII вв.; 
1 – черная земля, 2 – коричневая земля, 3 – строительный слой, 4 – материк

122. Тушков. Постройка №1 домонгольского времени. 1 – коричневая земля, 2 – дерево, 3 – камни, 4 – 
уголь, 5 – глина, 6 – отметки глубин
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123. Тушков. Вещи из комплекса постройки №1. 1 – лепная глиняная мисочка, 2 – ручка от сковород-
ки, 3 – железный ключ, 4 – бронзовое украшение, 5 – бронзовый пластинчатый браслет, 6 – обломок 
бронзового ложновитого браслета, 7 – обломок стеклянного ложновитого браслета

124. Тушков. Керамика из постройки №1
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125. Тушков. Изделия из железа. 1 – часть лезвия топора, 2, 3 – кресала, 4 – кочедык, 5 – ручки от 
ведер, 6 – черенок ножа, 7 – рукоять костяного ножа, 8 – ножницы, 9 – скобель, 10 – нож, 11 – дверной 
пробой, 12 – удила
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126. Тушков. Орудия земледелия, охоты и рыболовства. 1 – серп, 2 – костяной наконечник стрелы, 3 – 
железный наконечник стрелы, 4 – железный рыболовный крючок, 5 – глиняное грузило
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127. Тушков. Предметы воинского снаряжения домон-
гольского времени. 1 – наконечник сулицы, 2 – кольца от 
кольчуги

128. Тушков. Наконечник копья  
домонгольского времени
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129. Тушков. Клейма на днищах сосудов (1-10) и костяной инструмент для нанесения орнамента (11)



ХОТУНЬ

Город Хотунь находился на мысу левого берега реки Лопасня, левого при-
тока реки Оки. Остатки городища – детинца древнерусского города – распо-
ложены близ южной окраины села Хатунь. Большая часть городища занята со-
временным кладбищем. Впервые упоминается в духовной грамоте 1401-1402 
гг., однако материалы археологических исследований позволяют обоснованно 
предполагать существование города уже в домонгольский период.

130. Остатки древнерусского города Хотунь: городище Городок у села Хатунь
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131. Хотунь. Космофото
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133. Хотунь. Проход в напольной части вала. 2012 год,  
объезд древнерусских памятников Подмосковья

132. Вид с площадки древнерусской Хотуни на реку Лопасню



Древние города Подмосковья100

135. Внешний склон вала древнерусской Хотуни. 2012 год

134. Хотунь. Вал, окружающий укрепленную часть древнего города. 2012 год



ИСТОРИЯ 
ИЗУЧЕНИЯ ГОРОДОВ

Впервые научное изучение одного из древнерус-
ских городов домонгольского периода, расположенного 
на территории современной Московской области, осу-
ществляет известный российский и советский археолог 
Василий Алексеевич Городцов: в 1890-е годы он прово-
дит разведочные работы на реке Оке и, в числе других 
памятников, обследует остатки древнерусского города 
Перевитск. С тех пор сколько-нибудь масштабных ар-

хеологических исследований 
Перевитска не осуществлялось 
ни разу, и он остается одним 
из наименее изученных древ-
нерусских городов Московской 
области.

Первым древним городом Подмосковья, на котором 
развернулись систематические археологические рас-
копки, стал Звенигород. В 1920-е годы исследования 
Звенигородского городища, известного под именем 
Городок, проводил научный 
сотрудник Московского об-

ластного краеведческого музея Константин Яковлевич 
Виноградов, однако материалы этих работ практически 
не вошли в научный оборот. С 1943 по 1945 гг. мас-
штабными раскопками археологической экспедиции 

Государственного Историче-
ского музея руководил Борис 
Александрович Рыбаков. В 
1954-1955 гг. экспедиция ГИМ 
продолжила исследования 
древнерусского Звенигорода 
под руководством Антонины 
Владимировны Успенской. В 1955-1960 гг. здесь рабо-
тает Юрий Алексеевич Краснов, в 1974-1976 и 1986 гг. 
– Алевтина Алексеевна Юшко. В 2001 году охранные 
раскопки участка Звенигородского городища осущест-
вляет Московская областная археологическая экспеди-
ция Института археологии РАН под руководством Сер-
гея Заремовича Чернова.

136. Василий Алексеевич  
Городцов

137. Борис Александрович  
Рыбаков

138. Юрий Алексеевич  
Краснов

139. Алевтина Алексеевна  
Юшко



Небольшие раскопки древнерусского Тешилова в 
1925 году проводит Артемий Владимирович Арцихов-
ский, после него этот город на Оке до сих пор не иссле-
довался. Он же в 1929 году осуществляет разведочные 
раскопки города Тушкова на западной окраине Мо-
сковской области. Масштабные исследования на этом 
памятнике были выполнены совместной экспедицией 
Музея истории и реконструкции города Москвы и Ин-
ститута истории материальной 
культуры АН СССР под руко-
водством Михаила Григорье-
вича Рабиновича в 1950, 1954 
и 1957 годах.

Первые исследования 
домонгольских городских 
культурных слоев на севе-
ре Московской области были 
связаны с работами Государ-
ственной академии истории 
материальной культуры по 
трассе строившегося канала 
Москва-Волга и в ее ближайших окрестностях. В 1933-
1934 гг. раскопки на территории Дмитровского кремля 
осуществляет отряд этой экспедиции под руководством 
Николая Петровича Милонова. В 1998 году новыми рас-
копками в Дмитрове руководил 
С.З. Чернов, а в 2001-2003 гг. 

достаточно масштабные работы в кремле осуществля-
ла экспедиция Института археологии РАН под руковод-
ством Аси Викторовны Энговатовой.

В 1935 г. работы, связан-
ные с поисками остатков до-
монгольской Коломны, начина-
ет К.Я. Виноградов, в течение 
1935-1936 гг. здесь также рабо-
тает Н.П. Милонов. В 1969-1970 
гг. комплексные архитектурно-
археологические исследования 
осуществляют Марк Хаимович Алешковский и Борис 
Львович Альтшуллер; в 1981-1982 гг. аналогичные ра-
боты на территории Коломенского кремля производили 
археолог Аркадий Анатольевич Молчанов и архитектор, 
историк древнерусской архитектуры Вольфганг Воль-
фгангович Кавельмахер. С 1989 г. муниципальной ар-

140. Артемий Владимирович  
Арциховский

141. Николай Петрович  
Милонов

142. Ася Викторовна  
Энговатова

143. Борис Львович  
Альтшуллер

144. Марк Хаимович  
Алешковский
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хеологической службой Коломны ежегодно проводятся 
охранные раскопки под руководством Алексея Борисо-
вича Мазурова и других специалистов.

Первые раскопки в Ростиславле в 1937 году также 
осуществил Н.П. Милонов, а с 1994 года ежегодные ра-
боты на городище и окрестных 
селищах ведет Ростиславльская 
археологическая экспедиция 
под руководством Владимира 
Юрьевича Коваля (организаци-
онно оформилась к 2000 году 
как совместная экспедиция 

Музея истории города Москвы и Института археологии 
РАН, с 2005 года осуществляется под эгидой только Ин-
ститута). 

В Москве остатки древне-
русских построек домонголь-
ского периода впервые были 
обнаружены и исследованы 
Московской археологической экспедиции под руковод-
ством М.Г. Рабиновича в 1946-1951 гг. В дальнейшем ар-
хеологические раскопки, главным образом – охранного 
характера, на протяжении многих лет осуществлялись в 
историческом центре Москвы разными специалистами. 
Особое значение имеют работы Сектора археологии 
Москвы Института археологии 
РАН, созданного под руковод-
ством С.З. Чернова в 1987 году.  

На территории Московского кремля впервые за по-
следние полвека археологические исследования были 
проведены в 2007 году под руководством коллектива 
специалистов Института археологии РАН и отдела архе-
ологии Музеев Московского Кремля.

Раскопки в Перемышле Московском в 1954-1955 гг. 
производила археологическая экспедиция Музея исто-
рии и реконструкции города Москвы под руководством 
М.Г. Рабиновича.

Исследования древнерусской Дубны ведутся на протяжении 50 лет. Первые 
известные сборы с размываемой рекой части культурного слоя древнего города 
выполнил научный сотрудник Объединенного института ядерных исследований 
Владимир Кноблох. Сборы были продолжены и переданы археологам Государ-
ственного Исторического музея дубненскими учителями Инной Захаровной 
Ососковой и Юлией Федоровной Ивановой. В 1963-1965 гг. археологические 

148. Михаил Григорьевич 
Рабинович

146. Владимир Юрьевич  
Коваль

145. Алексей Борисович  
Мазуров

147. Сергей Заремович  
Чернов
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раскопки Дубны осуществляет экспедиция Государ-
ственного Исторического музея под руководством Ан-
тонины Владимировны Успенской. В дальнейшем изуче-
нием памятника занимается Евгений Юрьевич Крымов, 
собранная им коллекция становится основой фондов и 
экспозиции городского музея археологии и краеведе-
ния. В 1986 году разведочные работы по древнерусской 
Дубне от Института археологии РАН выполняет Сергей 
Васильевич Белецкий, он же начинает совместно с Е.Ю. 
Крымовым новый этап изучения собранных им коллек-
ций. С 1990-х годов исследованием и популяризацией 
истории древнерусской Дубны занимается Игорь Бори-
сович Даченков и созданный по его инициативе в 2001 

году общественный фонд «Наследие». Работами археологической экспедиции 
фонда (с 2012 г. – совместной экспедиции фонда и Музея археологии и краеве-
дения г.Дубны) руководит Федор Николаевич Петров, с первого года исследо-
ваний в них принимает активное участие Лариса Владимировна Пантелеева; за-
ложен ряд шурфов и зачисток береговых обрывов на разных частях памятника, 
ведутся разведочные работы по его окрестностям. В результате проведенных 
исследований удалось предположительно выделить сохранившийся фрагмент 
оборонительных сооружений, уточнить площадь рас-
пространения и стратиграфию культурного слоя, а также 
время создания и гибели древнерусской Дубны.

Раскопки древнерусского культурного слоя Волоко-
ламска в 1973 и 1980 гг. осуществляют А.А. Молчанов 
и В.В. Кавельмахер. В 1986-1990 гг. широкомасштабные 
исследования в Волоколамске ведет археологическая 
экспедиция Московского государственного универси-
тета под руководством Виктора Леонидовича Ивчен-

ко. С 2009 года В.Л. Ивченко, 
ставший директором музея-
заповедника «Волоколамский 
кремль», осуществляет новый 
этап археологических исследо-
ваний города.

Небольшие разведочные 
раскопки в Можайском кремле 
выполнили в 1981-1982 гг. А.А. 
Молчанов и В.В. Кавельмахер. 
Масштабные исследования на 
территории древнего детинца и 
посада в 2005-2007 гг. осущест-

вляет Можайская археологическая экспедиция Институ-
та археологии РАН под руководством Бориса Евгенье-
вича Янишевского.

150. Аркадий Анатольевич  
Молчанов

152. Борис Евгеньевич 
Янишевский

151. Вольфганг  
Вольфгангович  
Кавельмахер

149. Сергей Васильевич 
Белецкий
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В Зарайске вскрыты лишь небольшие участки древнерусского культурного 
слоя. Основные исследования здесь сосредоточены на Зарайской верхнепалео-
литической стоянке, расположенной у самых стен кремля. С 1980 г. ими руково-
дил А.В. Трусов, а с 1995 г. – Х.А. Амирханов.

Археологические раскопки остатков древнерусских городов Колтеска, Хо-
туни и Лобынска до настоящего времени не осуществлялись, местоположение 
города Свирельска не установлено.

В целом из шестнадцати древнерусских городов домонгольского периода, 
месторасположения которых на карте нашего региона достоверно установлено 
к настоящему времени, сколько-нибудь масштабно исследовано менее полови-
ны. Изучение большинства этих памятников на протяжении долгого времени 
носило спорадический характер, годы работ сменялись многими годами опре-
деленного забвения. Ситуация начинает меняться только в тех случаях, когда за 
планомерные, многолетние работы берется специальная экспедиция, созданная 
для решения именно этой задачи, или муниципальная археологическая служба, 
финансирующаяся, в том числе, за счет договорных работ, осуществляемых на 
участках строительной деятельности.

 



СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ *

1. Древнерусские города, располагавшиеся на территории Москвы и Москов-
ской области в домонгольское время.
2. Волоколамское городище. Аэрофотоснимок.
3. Волоколамск Воскресенская летопись упоминает под 1135 г. (ПСРЛ, Т. 7).
4. Волоколамское городище. Космоснимок.
5. Воскресенская летопись об основании Дмитрова (ПСРЛ, Т. 7).
6. Дмитровское городище. Аэрофотоснимок.
7. Дмитровское городище. Космоснимок.
8. План Дмитровского городища по Н.П. Милонову (1937, рис. 2).
9. Вал и ров Дмитровского городища.
10. Дмитров. Погреб дома (Высоцкий А.Л., Хижняков А.И., 2004, рис. 7).
11. Древнерусский Дмитров. План усадьбы (Милонов Н.П., 1937, рис. 5).
12. Дмитров. Жилище XII в. Раскопки Н.П. Милонова (1937, рис. 6).
13. Дмитров. Жернова и коса-горбуша (Милонов Н.П., 1937, рис. 8).
14. Серп и коса-горбуша (Николаенко Т.Д. Дмитровский район, рис. 7).
15. Древнерусский Дмитров. Железные ножи (Милонов Н.П., 1937, рис. 10).
16. Дмитров. Обломки стеклянных браслетов (Милонов Н.П., 1937, рис. 13).
17. Памятник Юрию Долгорукому перед валом Дмитровского городища.
18. Икона конца XII – начала XIII вв. .
19. Древнерусская Дубна и ее окрестности. Космоснимок.
20. Древнерусская Дубна и ее окрестности. Карта-схема.
21. Дубна впервые упоминается под 1134 годом (ПСРЛ, Т. 3).
22. Второй раз Дубна упоминается под 1216 годом (ПСРЛ, Т. 3).
23. Пекуновское селище. Космоснимок.
24. Пекуновское селище (Крымов Е.Ю., Строковская Т.Е., 1997, рис. 7).
25. Пекуновское селище. Площадка памятника.
26. Пекуновское селище. Сборы из берегового обрыва (из частных коллекций; 
подготовил и сфотографировал И.А. Зинин).
27. Пекуновское селище. Арабские дирхемы. Х в. (из частных коллекций; под-
готовил и сфотографировал И.А. Зинин). 
28. Пекуновское селище. Европейский денарий Х в. (из частных коллекций; под-
готовил и сфотографировал И.А. Зинин).
29. Пекуновское селище. Кресты-тельники, XII-XIII вв. (из частных коллекций; 
подготовил и сфотографировал И.А. Зинин).
30. Пекуновское селище. Створка креста-энколпиона (из частных коллекций; 
подготовил и сфотографировал И.А. Зинин).

     * Ссылки на источники иллюстраций даны после их наименований в круглых скобках Материалы 
по космоснимкам взяты с интернет-ресурсов Google и Yandex, скомпонованы и обработаны авторами. 
Фотографии археологов, руководивших экспедиционными работами в Москве и Подмосковье, и 
панорамные аэрофотоснимки, получены из открытых источников. Все остальные иллюстрации, ис-
точники которых не указаны в настоящем списке, выполнены авторами книги.
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31. Пекуновское селище. Бронзовая подвеска.
32. Городище Дубна. Космоснимок.
33. Городище Дубна. План памятника.
34. Городище Дубна. Ратминская (аэрофотоснимок Даниила Карбивника).
35. Древнерусская Дубна. Шурф, зафиксировавший фрагмент рва.
36. Древнерусская Дубна. Разведочные работы.
37. Древнерусская Дубна. Фрагмент жилого пространства.
38. Древнерусская Дубна. Археологическая экспедиция Фонда «Наследие».
39. Древнерусская Дубна. Сборы с разрушающейся части берегового обрыва (из 
частных коллекций; подготовил и прорисовал И.А. Зинин).
40. Древнерусская Дубна. Сборы с разрушающейся части берегового обрыва (из 
частных коллекций; подготовил и прорисовал И.А. Зинин).
41. Древнерусская Дубна. Актовые печати и их заготовки (из фондов Музея ар-
хеологии и краеведения города Дубны и музея естественной истории Междуна-
родного университета «Дубна»).
42. Древнерусская Дубна. Наперсный крест и кресты-тельники (из фондов Музея 
археологии и краеведения города Дубны и частных коллекции, изученных И.А. 
Зининым).
43. Древнерусская Дубна. Крест-энколпион (из фондов музея естественной исто-
рии Международного университета «Дубна»).
44. Древнерусская Дубна. Свинцовые пломбы (из фондов Музея археологии и 
краеведения города Дубны и коллекции Е.Ю. Крымова).
45. Древнерусская Дубна. Женские украшения (из фондов Музея археологии и 
краеведения города Дубны).
46. Древнерусская Дубна. Обломки стеклянных браслетов (из фондов Музея ар-
хеологии и краеведения города Дубны).
47. Древнерусская Дубна. Бусы пастовые и стеклянные (из фондов Музея архео-
логии и краеведения города Дубны).
48. Древнерусская Дубна. Гончарный сосуд (из фондов Музея археологии и кра-
еведения города Дубны).
49. Древнерусская Дубна. Венчики гончарных сосудов (из фондов музея есте-
ственной истории Международного университета «Дубна»).
50. Древнерусская Дубна. Гончарный сосуд с клеймом на днище (из фондов му-
зея естественной истории Международного университета «Дубна»).
51. Второй Пекуновский могильник. План по Н.П. Милонову (1950).
52. Древнерусский курган из Первого Пекуновского могильника.
53. Второй Пекуновский могильник. Инвентарь погребений. По Н.П. Милонову 
(1950).
54. Второй Пекуновский могильник. Инвентарь погребений. По А.В. Успенской 
(1971, рис. 2).
55. Древнерусская Дубна. Графическая реконструкция Александра Биркле (Да-
ченков И.Б., Крымов Е.Ю., 1998, с. 45).
56. Древнерусская Дубна. Макет крепости из дубненского музея археологии и 
краеведения
57. Памятный камень, установленный в 2004 году Фондом «Наследие» в районе 
расположения городища Дубна, в Ратмино.
58. Древнерусская Дубна. Исследования 2012 года. Погреб в доме домонголь-
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ского периода.
59. Древнерусская Дубна. Исследования 2012 года. Дно погреба, столбовые 
ямки в материковом грунте.
60. Древнерусская Дубна. Исследования 2012 года. Находки: железный нож, 
фрагмент стеклянного браслета, бронзовая пряжка.
61. Под 1146 годом в Никоновской летописи упомянут «град Осетр» - возможно, 
Зарайск (ПСРЛ, Т. 9).
62. Зарайский кремль. Аэрофотоснимок.
63. Зарайский кремль и место расположения Зарайского городища. Космосни-
мок.
64. Святая благоверная княгиня Евпраксия Зарайская.
65. Разорение рязанской земли во время нашествия Батыя. Миниатюра из Лице-
вого летописного свода XVI века.
66. Древнерусский Звенигород. Берестяная грамота первой половины XII века 
(прорисовка с сайта gramoty.ru). 
67. Звенигородское городище. Космоснимок.
68. Звенигород. План городища по Б.А. Рыбакову (1949, рис. 1).
69. Звенигородское городище. Аэрофотоснимок.
70. Схематический план Звенигорода XII-XV вв. (Краснов Ю.А., Краснов Н.А., 
1964, рис. 2).
71. Древнерусский Звенигород. Материалы раскопок А.А. Юшко (2004).
72. Коломна впервые упоминается в Лаврентьевской летописи под 1177 г. (ПСРЛ, 
Т. 1).
73. Вид на площадку домонгольского городища Коломна через реку Москву.
74. Коломенский кремль и место расположения древнерусского городища. Кос-
моснимок.
75. Распространение раннего культурного слоя и предполагаемое место распо-
ложения детинца Коломны в XII-XIII вв. (Мазуров А.Б., 2001, рис. 1).
76. Коломна. Боевой топор XII – начала XIII вв. (Ульянова Т.Н., 2008, рис. 5).
77. Город Колтеск упоминается в Воскресенской летописи под 1146 или 1147 
годом (ПСРЛ, Т. 7).
78. Лития по убиенным защитникам Колтеска на месте расположения древнего 
города. Военно-исторический клуб «Штурм» (фото с сайта shturmowik.ru).
79. Город Лобынск упомянут в Ипатьевской летописи под 1146 или 1147 г. (ПСРЛ, 
Т.2).
80. Район расположения древнерусского Лобынска. Устье Протвы.
81. Место расположения древнерусского Лобынска. Космоснимок.
82. Остатки города Лобынска: план селища у села Дракино. (Король Г.Г., Никола-
енко Т.Д., Янишевский Б.Е., 1997, рис. 62).
83. План Можайского кремля с обозначением раскопов 2005-2006 годов (Яни-
шевский Б.Е., 2008, рис. 2).
84. Можайский кремль. Космоснимок.
85. Раскопки в Можайске ведет археологическая экспедиция под руководством 
Б.Е. Янишевского (фото с сайта mozhaysk.ru).
86. Исследования археологической экспедиции Б.Е. Янишевского. Рабочий мо-
мент (фото с сайта mozhaysk.ru).
87. Фрагмент браслета. Скань. XII-XIII вв. (фото с сайта mozhaysk.ru).
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88. Материалы исследований Можайской археологической экспедиции. Наход-
ки XII-XV вв. (Янишевский Б.Е., Зайцева И.Е., 2010).
89. Московский Кремль. Аэрофотоснимок.
90. Участок Московского Кремля, на котором размещалось древнерусское горо-
дище. Космоснимок.
91. План-схема Москвы XI-XIV вв. (Древняя Русь: город, замок, село. 2005, табл. 
30).
92. Москва впервые упоминается в Ипатьевской летописи под 1147 г. (ПСРЛ, Т. 2).
93. Вещи домонгольского времени из раскопок в Успенском соборе Московско-
го Кремля (Беленькая Д.А., 1971, рис. 1).
94. Древнерусская Москва. Остатки сруба постройки XIII в. (Рабинович М.Г., 1971, 
рис. 2).
95. Московские находки XI-XIII вв. (Латышева Г.П., Рабинович М.Г., 1973, рис. 6).
96. Керамика древнерусской Москвы и подмосковных курганов (Розенфельдт 
Р.Л., 1968, табл. 1).
97. Аполлинарий Васнецов. Основание Москвы.
98. Аполлинарий Васнецов. Постройка новых стен Кремля в 1156 году.
99. Городище Перевитск (фото Алексея Куликова).
100. План городища Перевитск (Король Г.Г., Николаенко Т.Д., Янишевский Б.Е., 
1987, рис. 50).
101. Перемышль Московский. Реконструкция внешнего вида города (Латышева 
Г.П., Рабинович М.Г., 1973).
102. Основание города Ростиславля датируется в Никоновской летописи 1153 
г. (ПСРЛ, Т. 9).
103. Внешний вид древнерусского Ростиславля. Реконструкция (Археология 
Подмосковья, 2005).
104. Городище Ростиславль. Космоснимок. 
105. План городища Ростиславль по В.Ю. Ковалю (Трусов А.В., 2004, рис. 1).
106. Городище Ростиславль. Раскоп 1. План по В.Ю. Ковалю (Бадеев Д.Ю., 2007, 
рис. 1).
107. Раскопки Ростиславльской археологической экспедиции под руководством 
В.Ю. Коваля (фото с сайта option.ru).
108. Работы Ростиславльской археологической экспедиции (фото с сайта option.
ru).
109. Ростиславль. Керамика второй половины XII в. (Коваль В.Ю., 2004, рис. 4).
110. Керамика второй половины XII в. и первой половины XIII в. (Коваль В.Ю., 
2004, рис. 5).
111. Керамика XIII века (Коваль В.Ю., 2004, рис. 6).
112. Свинцовые пломбы с Ростиславльского I селища (Волков Ив.В., 2005, рис. 4).
113. Тешиловское городище. Космоснимок.
114. Первое упоминание Тешилова делается в Никоновской летописи под  1147 
г. (ПСРЛ, Т. 9).
115. План Тешиловского городища. (Король Г.Г., Николаенко Т.Д., Янишевский 
Б.Е., 1987, рис. 69).
116. Разметка раскопов на валах Тушкова городка (Рабинович М.Г., 1959, рис. 2).
117. Реконструкция укреплений Тушкова городка в XI-XII вв. по М.Г. Рабиновичу 
(Рабинович М.Г., 1959, рис. 6).
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118. План раскопок Тушкова городка М.Г. Рабиновичем. (1959, рис. 1б)
119. Тушков. Сводный план раскопов с основными сооружениями. (Рабинович 
М.Г., 1959, рис. 7).
120. Тушков. Схематический разрез культурного слоя Тушкова городка. (Рабино-
вич М.Г., 1959, рис. 5).
121. Тушков. Разрез рва и вала. (Рабинович М.Г., 1959, рис. 17).
122. Тушков. Постройка №1 домонгольского времени. (Рабинович М.Г., 1959, рис. 
8).
123. Тушков. Вещи из комплекса постройки №1. (Рабинович М.Г., 1959, рис. 9).
124. Тушков. Керамика из постройки №1 (Рабинович М.Г., 1959, рис. 10).
125. Тушков. Изделия из железа. (Рабинович М.Г., 1959, рис. 14).
126. Тушков. Орудия земледелия, охоты и рыболовства. (Рабинович М.Г., 1959, 
рис. 15).
127. Тушков. Предметы воинского снаряжения домонгольского времени (Раби-
нович М.Г., 1959, рис. 16).
128. Тушков. Наконечник копья домонгольского времени (Рабинович М.Г., 1959, 
рис. 4).
129. Тушков. Клейма на днищах сосудов (Рабинович М.Г., 1959, рис. 12).
130. Остатки древнерусского города Хотунь: городище Городок у села Хатунь. 
(Король Г.Г., Николаенко Т.Д., Янишевский Б.Е., 1997, рис. 78).
131. Хотунь. Космофото.
132. Вид с площадки древнерусской Хотуни на реку Лопасню.
133. Хотунь. Проход в напольной части вала. 2012 год, объезд древнерусских 
памятников Подмосковья
134. Хотунь. Вал, окружающий укрепленную часть древнего города. 2012 год
135. Внешний склон вала древнерусской Хотуни. 2012 год
136. Василий Алексеевич Городцов.
137. Борис Александрович Рыбаков.
138. Юрий Алексеевич Краснов.
139. Алевтина Алексеевна Юшко.
140. Артемий Владимирович Арциховский.
141. Николай Петрович Милонов.
142. Ася Викторовна Энговатова.
143. Борис Львович Альтшуллер.
144. Марк Хаимович Алешковский.
145. Алексей Борисович Мазуров.
146. Владимир Юрьевич Коваль.
147. Сергей Заремович Чернов.
148. Михаил Григорьевич Рабинович.
149. Сергей Васильевич Белецкий.
150. Аркадий Анатольевич Молчанов.
151. Вольфганг Вольфгангович Кавельмахер.
152. Борис Евгеньевич Янишевский.
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