
Б.Б. Вагнер

О происхождении названий исчезнувших 
городов-крепостей Подмосковья

В статье освещается история происхождения названий исчезнувших средневековых 
городов-крепостей Подмосковья, объясняются причины возникновения и исчезновения 
этих городов и рассматриваются некоторые спорные вопросы подмосковной топонимики. 
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На древней земле Подмосковья славяне, как известно, живут уже более 
тысячи лет. За прошедшие века здесь возникло множество сельских 
и городских населенных пунктов. Среди них можно выделить группу 

особенно важных городских поселений, в жизни которых торгово-ремесленные 
функции сочетались с оборонительными. Большая часть их, к сожалению, исчезла 
с лица земли в ходе истории. Сведения о таких исчезнувших городах-крепостях 
разбросаны по самым разным историческим и географическим источникам [1‒10; 
12‒14; 16‒21; и др.] и до сих пор недостаточно систематизированы, а особенности 
их возникновения и размещения изучены явно недостаточно. Мало исследованы 
эти объекты в топонимическом плане. 

В данной работе хотелось бы вкратце рассмотреть именно этот аспект 
обширной и многоплановой темы средневековых городов-крепостей Москов-
ского края. Думается, что избранный нами объект исследования представляет 
для краеведения особую важность, поскольку появление и исчезновение та-
ких городов почти всегда знаменует собой определённые исторические вехи: 
начало колонизации края, междоусобные войны, набеги воинственных сосе-
дей, наконец, активизацию или завершение тех или иных политико-экономи-
ческих процессов. Тем интереснее проследить происхождение названий этих 
своеобразных «маяков в тумане истории». Ведь в городских топонимах сохра-
няется бесценная информация об именах основателей городов, о природных 
условиях окружающей местности в то далекое время и даже порой об облике 
древней крепости, обойденной вниманием археологов и архивистов. 

Всего в Подмосковье насчитывается более 40 когда-то существовавших, 
а ныне исчезнувших с карты городов-крепостей. Их можно разделить на три 
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группы: города, известные по летописным источникам и археологическим 
данным; города, найденные и обследованные археологами, но не упоминае-
мые в древних текстах, и, наконец, города, упомянутые в летописях, место-
нахождение которых неизвестно или спорно. Подавляющее большинство ис-
чезнувших крепостей Подмосковья (почти 70 %) относится к первой группе, 
еще 20 % — ко второй группе и чуть больше 10 % (6 городов) — к третьей. 

Рассмотрим вначале этимологию названий городов-крепостей, упомяну-
тых в русских летописях и духовных грамотах (завещаниях) московских кня-
зей и детально изученных археологами. Их перечень приведен в таблице 1. 

Таблица 1
Исчезнувшие города-крепости Подмосковья, 

известные по летописным и археологическим данным

№ Название
Время 

сущест вования 
(века)

Местонахождение 
(адм. район)

1. Борисов (Царев Борисов городок) XVII–XVIII Можайский
2. Боровец XI–XIII Раменский
3. Буйгород XIV–XVII Волоколамский
4. Буславль XII–XIII Дмитровский
5. Вышгород XIV–XVII Наро-Фоминский
6. Добрятин X–XIII г. Подольск
7. Клещин XII–XIII Озерский
8. Колтеск XI–XIII Каширский
9. Лабынск (Лобынск) XII–XIII Серпуховский
10. Лопасня XII–XV Серпуховский
11. Любуцк XIV–XVI Луховицкий
12. Микулин XIV–XVII Лотошинский
13. Могутов (Шерна-городок) XIV–XVI Щелковский
14. Новый городок XV Серпуховский
15. Оболенск XI–XII Серпуховский
16. Ожск XI–XIII Луховицкий
17. Перевитеск XII–XVII Луховицкий
18. Перемышль XII–XVI Троицкий
19. Пирож (Пирожск) XI–XIII Пушкинский
20. Радонеж XIV–XVII Сергиево-Посадский
21. Растовец XV–XVIII Каширский
22. Ростиславль XII–XVII Озерский
23. Руза-городок XI–XIII Рузский
24. Серенск XI–XIII Наро-Фоминский
25. Старая Кашира XIII–XVII Ступинский
26. Тешилов XII–XV Серпуховский
27. Тушков городок XIV–XVI Можайский 
28. Хатунь (Хотунь) XI–XVI Ступинский
29. Чернятин XII–XIV Клинский
30. Ярополец (Ярополчь) XI–XII Волоколамский
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Борисов (или Царев Борисов Городок) получил свое название по имени ос-
нователя. Он был построен в 1599 г. по указу царя Бориса Годунова на крутом 
берегу реки Протвы и являлся наряду с Можайском и Волоколамском основной 
пограничной крепостью на западных рубежах Руси [9]. В петровские времена 
вокруг крепости вырос довольно крупный город, поскольку она стояла на важном 
водном торговом пути. Однако позже, когда военная угроза с запада была ликви-
дирована, город, расположенный в стороне от главных дорог (смоленского и твер-
ского трактов) потерял и оборонное и торговое значение, захирел и был упразднен 
в середине XVIII века. Сейчас на его месте стоит село Борисово.

Город-крепость Боровец был назван так по Боровскому кургану, на вершине 
которого он находился. Построен город был в XI веке для охраны важного брода 
на Москве-реке между деревнями Заозерье и Чулково. Кургану в свою очередь дал 
название сосновый бор, покрывавший его склоны в то далекое время. Боровец был 
разрушен в XIII веке войском хана Батыя и более уже не восстанавливался [1].

Город Буйгород дошел до наших дней в виде небольшой деревушки. Но в XIV‒
XVII веках эта пограничная крепость играла важную роль при защите западных 
рубежей нашего края вначале от литовских набегов, а позже — от польских за-
хватчиков. Имя этого города происходит от народного географического термина 
буй — «открытое высокое место» [15], что вполне соответствует местоположению 
и нынешней деревни, и былой порубежной крепости. Город был разрушен поляка-
ми в Смутное время начала XVII века и более не возобновлялся [3].

Расположенная в Дмитровском районе деревня Буславль — одно из древ-
нейших селений Московского края. Название древнего города, чье имя со-
хранила деревня, происходит от славянского имени ее основателя — Буслав 
(сокращенного от Богуслав) и означает «город Богуслава», подобно тому, как 
Ярославль — «город Ярослава» [7]. Имя Буслав (Богуслав) встречается в до-
кументах с X до XVI века. Названия же, образованные от имен с окончанием 
на -ль, давались населенным пунктам в XI‒XIII веках.

Вышгород, стоявший на высоком правом берегу реки Протвы укреплен-
ный город, был основан в XIV веке [9] и вполне логично получил свое кра-
сивое имя. Сейчас от него остался лишь могучий крепостной вал, имеющий 
форму овала, а название города перешло к выросшему рядом селу, которое 
носит это имя и в наши дни. 

Расположившийся к югу от Москвы на реке Пахре город Добрятин был 
пост роен предположительно в X веке смоленскими князьями в качестве погра-
ничного укрепления на рубеже Смоленского и Ростово-Суздальского кня-
жеств [20]. На месте города-крепости, разрушенного в ходе татаро-монголь-
ского нашествия в XVIII веке, выросло позднее село Добрятино, простояв шее 
семь веков, а ныне вошедшее в состав Подольска. Название крепости ведет 
свое начало от славянского имени Добрята — производного от одного из ста-
ринных имен Доброгость или Доброслав [4].

Город-крепость Клещин стоял у впадения реки Осетр в Оку, рядом с совре-
менной деревней Клишино (ранее, очевидно, Клещино). Основанный рязански-
ми князьями в XII веке, он был составной частью в цепи укрепленных городов, 
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охранявших северные рубежи Рязанской земли от посягательств со стороны все 
более усиливавшегося и угрожавшего военными захватами Московского кня-
жест ва [14]. В этот ряд порубежных крепостей входили Перевитеск, Ситьков, 
Зарайск, Клещин, Ростиславль, Колтеск и Белгород. До наших дней из них дошел 
только Зарайск. В основе названия города-крепости, скорее всего, лежит имя — 
прозвище Клещ — «неотвязный, цепляющийся», а название деревни, возникшей 
после разрушения Клещина ордой Батыя в XIII веке, слегка видоизменилось 
за прошедшие века и кажется теперь происшедшим от имени первопоселенца 
Клиша (производного от Клим, Климентий).

Еще одна крепость на Оке, самая древняя в описанной выше цепочке кре-
постей, — это Колтеск. Его построили еще в XI веке черниговские князья у се-
веро-восточных рубежей своего княжества, оттуда им регулярно угрожали 
войс ка рязанских князей [10]. Позже Колтеск отошел к Рязани, и новые хозяева 
воспользо вались им уже для противодействия Москве. В ходе монголо-татарского 
на шествия в XIII веке Колтеск был разрушен и исчез с лица земли. На его месте 
в XVIII веке выросла деревня Колтово. Происхождение названия города спорно. 
В некоторых источниках оно приводится в форме Колческ. Это позволяет предпо-
ложить его связь с народным географическим термином колчи — «кочки, кочко-
ватое болото», либо «бугры, ухабы» [15]. В данном случае, учитывая географиче-
скую обстановку, явно предпочтительнее второй вариант, так как болот на высоком 
правом берегу Оки на месте города нет и никогда не было. Однако в других старых 
документах название деревни звучит как Колотово. Если это не описка, то такое 
название (возможно, ведущее начало от первоначального имени крепости — Ко-
лотеск) происходит от имени — прозвища основателя Колотый — получивший 
на войне рану от колющего оружия (копья, стрелы) [3]. 

История возникновения еще одного укрепленного городка — Лабынска, 
стояв шего у впадения в Оку реки Протвы, схожа с судьбой Колтеска. Его так-
же построили черниговские князья в качестве форпоста на границе с Рязанским 
княжеством. Он охранял брод через Оку на важном торговом пути, соединявшем 
Чернигов и Владимир через Москву [19]. Впервые Лабынск (или Лобынск) упо-
минается в летописи под 1147 годом, но, несомненно, он существовал и до этого, 
по крайней мере с середины XI века, о чем говорят археологические находки. Имя 
города происходит от названия селения, стоявшего на его месте (в Подмосковье 
в Ступинском районе и в наши дни существует деревня с похожим названием Ла-
бынино). Предполагается, что исходная форма топонима — Лобынино — проис-
ходит от имени-прозвища первопоселенца Лобыня (Лоб, Лобан) — «лобастый, 
широколобый». Возможно также, что имена города и селения происходят от име-
ни-прозвища Лобыня (Лабуня) — «неуклюжий, недотепа» [11]. Если же исходным 
является встречающийся иногда в документах вариант названия Любынск, то имя 
города происходит от имени — Люб — производного от древнеславянских имен 
Любомир, Любослав или Любогость [3].

С Черниговом связано происхождение еще одного города-крепости 
на Оке — Лопасни. Он стоял на правом берегу Оки, в устье ее небольшого 
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притока Стрелицы и точно напротив устья реки Лопасни, впадающей в Оку 
с левого берега. С последним обстоятельством и связано название города. 
Имя же реки имеет балтийские корни и было дано ей балтийскими племе-
нами, обитавшими здесь до прихода славян (в их языке слово loba означало 
«долина»). В западном Подмосковье, где жили балты, есть еще несколько рек 
со сходными названиями: Лобь, Лопца, Лобня и т. п.

Город-крепость Любуцк, под которым в 1371 году князь Дмитрий Донской 
разбил объединенное войско князя Михаила Тверского и литовского князя Оль-
герда, был расположен на левом берегу реки Оки, в пяти верстах ниже села Де-
диново в Луховицком районе [6]. Любуцк был разорен и уничтожен крымскими 
татарами в XVI веке и сейчас рядом с древним городищем стоит лишь небольшое 
село Любичи. Название города-крепости происходит от древнего имени Люб —
производного от одного из старославянских имен Любим, Любогость, Любомир 
или Любислав. 

У границы Московской и Тверской областей, на левом берегу реки Шоши, 
впадающей в Московское море (а в старину непосредственно в Волгу), вы-
сятся крепостные валы древнего города Микулина. Впервые он упоминается 
в летописях в XIV столетии, а уже в конце этого века здесь был построен 
каменный собор Николая Чудотворца [18]. В народе этого святого именова-
ли обычно Никола или Микула. Последнее имя и послужило основой для на-
звания города-крепости, защищавшего тверские земли от набегов московских 
ратей. Острое соперничество тверских и московских князей в борьбе за вели-
кое княжение на Руси требовало и хорошо укрепленных рубежей. Не случай-
но земляной вал вокруг Микулина достигал в высоту шести метров и имел 
600 метров в окружности. Город просуществовал до конца XVIII века, по-
степенно хирея и теряя население. Окончательно ликвидирован он был в ходе 
административной реформы при Екатерине II [15]. После этого когда-то гроз-
ная крепость перешла в разряд сёл и долго красовалась на картах под назва-
нием Микулино Городище. Ныне имя села пишется в более краткой форме — 
Микулино. 

Город-крепость Могутов (или Шерна-городок) — самый восточный 
из исчезнувших древних городов Подмосковья. Он располагается в тепереш-
нем Щёлковском районе на речке Ширенке в бассейне реки Шерны. Это был 
один из последних укрепленных городов, защищавших рубежи Московского 
княжества в период междоусобных войн. Он охранял границу московских зе-
мель с Ростовским княжеством начиная с XIV века [12]. Однако уже в кон-
це этого столетия большинство среднерусских княжеств попали под власть 
(или влия ние) московских князей, и нужда в крепости отпала. Город посте-
пенно захирел, и в конце XVI века документы упоминают лишь пустошь Мо-
гутову. Позже на месте одной из городских слобод появилась деревня Могу-
тово, а от крепости остались лишь земляные валы. Название города происхо-
дит от имени-прозвища Могута — «сильный, здоровый» (от этого же корня 
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произошло и современное слово «могучий»). Также имя встречается в лето-
писях с XI века, когда в одной из них был упомянут «славный разбойник, 
нарицаемый Могута» [3].

Очень мало сведений сохранилось о городе-крепости, носившем название 
Новый Городок и располагавшемся близ устья реки Протвы недалеко от дру-
гой средневековой крепости — Лабынска. Последняя была разрушена Батыем 
в XII веке, но важный торговый путь из Киева и Чернигова во Владимир тре-
бовал охраны, и в XV веке укрепленный город возник вновь на более удобном 
месте [17]. Это обстоятельство и дало повод назвать городок-крепость Новым 
Городком. Летопись упоминает о нем лишь один раз, сообщая под 1474 годом, 
что государь всея Руси Иван III передал этот город переметнувшемуся на его 
сторону казанскому царевичу Муртазе. 

Научный городок — Оболенск, выросший на месте одноименного села, 
вновь вдохнул жизнь в когда-то существовавший здесь небольшой город, про-
стоявший чуть более ста лет и ставший потом сельским поселением. Из этого 
города, кстати, ведет свое начало род князей Оболенских. Название города но-
сит природный характер и происходит от народного географического термина 
оболонь — «низменный луг, плоская влажная пойма реки» [15].

И вновь вернемся от черниговских и тверских земель в Рязанское княжество. 
Чуть ниже современного села Дединово на правом берегу Оки возвышается хоро-
шо заметный холм, являющийся остатком средневекового городища. Здесь стоял 
в XI‒XIII веках город-крепость Ожск, входивший наряду с Негоможем, Переви-
теском и другими укреплёнными городами в оборонительный пояс крепостей, 
созданный рязанскими князьями для обороны от набегов московских ратей [14]. 
Ожск надежно защищал левобережную часть княжества от врагов, контролируя 
расположенный в этом месте брод, образованный песчаными отложениями, выне-
сенными в русло Оки речкой Цной, впадавшей в нее в левые берега. Город был раз-
рушен в ходе нашествия Батыя в XIII веке. Название его, скорее всего, происхо дит 
от имени-прозвища Ожа — производного от древнеславянского имени Ожгибок, 
означавший либо «обгорелый», либо «оживший после тяжелого недуга» [11]. Су-
ществует также иная версия происхождения имени Ожа — от прозвища Ожиг — 
«тощий, длинный» (от слова ожиг — древко копья).

Ниже по течению реки Оки стоит древнее село Перевицкий Торжок. Еще 
в XIV веке оно упоминалось в летописях как город-крепость Перевитеск. 
Назва ние это происходит от древнеславянского имени Перевит. Город пере-
жил монгольское нашествие, но в XVI веке был разорен крымскими татарами, 
а при Петре I ликвидирован окончательно, и на его месте возникло большое 
торговое село, получившее новое, более длинное название [5]. 

Если Ока была основной преградой на путях набегов степных кочевников 
(недаром ее именовали на Руси «поясом Богородицы»), то второй линией обо-
роны на южном направлении была река Пахра. И главной крепостью на ней 
был город Перемышль. С XIII по XV века стоял он на страже московских 
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рубежей. Находился город на крутом берегу речки Мочи, впадающей в Пахру 
напротив устья ее притока Колоденки. Сейчас на месте крепости стоит село 
Сатино-Татарское. Город-крепость играл важную сторожевую и оборонную 
роль при Данииле Московском и Иване Калите. Его защитники внесли решаю-
щий вклад в разгром литовского войска, которое вел на Москву князь Оль-
герд. С начала XV века Перемышль являлся столицей удельного княжества, 
но в 1427 году ему нанесла урон эпидемия чумы («великий мор»), от которой 
он так и не оправился. В середине того же столетия город был присоединен 
к Московскому княжеству, а в начале XVI века, потеряв военное значение, за-
хирел и был заброшен [3]. Сейчас там, где стояла могучая крепость, высятся 
лишь земляные валы, поднимающиеся на семь метров (высота двухэтажного 
дома). Имя города ведет свое начало от старославянского имени Перемысл 
и означает «город Перемысла».

На северо-востоке Московского княжества важным оборонительным ру-
бежом в эпоху княжеских междоусобиц была река Воря (левый приток Клязь-
мы). В двух километрах севернее современного города Красноармейска, 
на высоком холме, носящем имя Пирожная гора, можно увидеть округлой 
формы земляной вал, местами уже оплывший. Это всё, что осталось от горо-
да-крепости Пирож (или Пирожск), существовавшего здесь с XI по XIII век. 
Разрушенный войском хана Батыя, город пришел в упадок и более не вос-
станавливался [13]. Его название происходит от имени основателя города — 
Пира — (производное от древнеславянского имени Пирогость).

Второй древний город в бассейне Вори — Радонеж — стоит в крутой излу-
чине Пажи (левого притока Вори). Он многократно упоминается в различных до-
кументах XIV‒XV веков и в первую очередь в «Житии Сергия Радонежского». 
Святой Сергий родился в этом городе и, как известно, основал неподалеку от него 
свою Троицкую обитель. В Смутное время на рубеже XVI‒XVII веков небольшой 
город-крепость, стоявший в почти кольцевой излучине Вори, был взят штурмом 
и разрушен поляками. После этого он уже не возродился [4]. Рядом с его вала-
ми появилось село, получившее название Городок. В 1989 году его переименова-
ли в Радонеж и воздвигли здесь памятник Сергию Радонежскому. Название 
древнего города происходит от древнеславянского имени Радонег и означает 
«город Радонега».

Долгих четыре века стоял у южных рубежей Московского княжества укреплен-
ный город Растовец. Он известен по летописным данным с XV века. В 1595 году 
здесь было разбито русской армией войско крымских татар под предводительством 
Дивея-Мурзы. В статусе города с чуть измененным именем Ростовец он упоми-
нается до конца XVIII века, но в документах XIXвека этот населённый пункт чис-
лится уже как село Ростовцы (в XX веке — Растовцы). Свое имя город получил, 
скорее всего, от названия города Ростова Великого. На Руси нередко давали по-
добные названия новым городам, населенным выходцами из другого, более круп-
ного центра (Юрьев-Юрьевец, Ярославль-Малоярославец и т. д.). Замена -о- на -а- 
в названии связана с особенностями московского «акающего» произношения [3].



Ме ж д и с ц и п л и н а р н ы е и с сл е д о ва н и я 57

Одним из древнейших городов-крепостей на южных подступах к Московско-
му княжеству был Ростиславль. Он стоял на правом берегу Оки южнее тепереш-
него села Сосновка (6 км ниже города Озёры). Сейчас от крепости сохранились 
лишь остатки земляного вала на могучем искусственном холме. Как явствует 
из его названия (Ростиславль — «город Ростислава»), он получил свое имя от име-
ни основателя. Действительно эту крепость заложил в 1153 году рязанский князь 
Ростислав Ярославович в качестве укрепления, защищавшего Рязань от завое-
вательных походов из Московского княжества (вспомним, что в XII‒XIII веках 
к Моск ве были присоединены Коломна и Зарайск) [9]. 

По поводу крепости, носившей в летописях название Руза-городок, мне-
ния ученых расходятся. Ряд исследователей (и автор в их числе) считают, что это 
назва ние относится к укрепленному поселению, стоявшему у впадения реки Рузы 
в Моск ву-реку (сейчас на этом месте расположено село Старая Руза). Нынеш-
ний же город Руза упоминается в документах XIV века как село Рузьское. Но есть 
историки, которые, наоборот, относят топоним Рузьское к нынешней Старой 
Рузе, а название Руза-городок, появившееся в конце XIV века, относят к совре-
менному городу Рузе, где также сохранилось городище с валами на левом берегу 
реки Рузы [19]. В любом случае название крепости происходит от названия реки, 
а у той, в свою очередь, оно имеет балтийские корни (в латышском языке есть 
слово ruosa — «узкий луг с ручьем, расположенный между полями или лесами»). 
Похожие имена рек встречаются и в других местах, где жили балтийские народы: 
в бассейнах Вислы и верхнего Днепра, а также в Литве (Ruose, Рузка, Руз, Рузач, 
Рузища) [5]. 

На реке Протве, долгое время служившей важным оборонительным рубе-
жом у западных границ Московского княжества, располагалось целых шесть 
средневековых городов-крепостей. Помимо исчезнувших Нового Городка, 
Лабынска, Вышгорода, Борисова и дожившей до наших дней Вереи, здесь на-
ходился еще укрепленный городок Серенск, защищавший московские рубе-
жи в XI‒XIII веках. Сейчас на его месте находится деревня Серенское. От нее 
по прямой чуть больше ста километров до места, где располагался другой, 
более древний и крупный город Серенск — важная крепость Калужского кня-
жества, стоявшая на реке Серене, левом притоке Жиздры, впадающей в Оку. 
С учетом близости этих двух городов-тезок вполне возможно допустить, что под-
московный Серенск был основан выходцами из калужских земель и назван ими 
в честь родного города. Что касается реки Серены, давшей имя обеим крепостям, 
то ее название происходит из балтийских языков (в литовских землях есть реки 
с именами Serenele и Serenta) [10]. 

Село Старая Кашира на левом берегу Оки близ устья реки Каширки названо 
так не случайно. Оно выросло из подгородной слободы города-крепости Кашира, 
на месте которого (на левом берегу Каширки) стоит теперь село Городище. Могу-
чие валы древней крепости, дошедшие до наших дней, и в XXI веке впечатляют 
своими размерами. Сам же город, разоренный и сожженный поляками в Смутное 
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время, был в XVIII веке перенесен по указаниям Михаила Федоровича Романова 
на противоположный правый берег Оки, где и находится до сих пор. Впервые го-
род упоминается в летописи в XIV веке как «село Кашира близ впадения реки 
Каширки в Оку». Таким образом, селение получило свое имя от реки. Название 
же реки Каширы (ныне Каширки) — одна из загадок подмосковной топонимии. 
Одни топонимисты связывают этот гидроним с тюркскими словами кешир — «пе-
реправа через реку» или кошара — «загон для овец». Но тот и другой варианты 
приложимы, скорее, к селению, чем к реке. Другие ученые считают, что это назва-
ние имеет балтийское происхождение, поскольку в Прибалтике можно встретить 
сходные речные имена (Kasarikaume, Kasara-Purvelis и др.) [2; 9; 18].

Еще один город-крепость на реке Оке — Тешилов — может считаться 
ровесником Москвы. Как и она, Тешилов впервые упоминается в летописи 
под 1147 годом. Подобно соседнему с ним Колтеску он был основан чернигов-
скими князьями для охраны границ с Рязанским княжеством [10]. В XIV веке 
город вошел в состав Серпуховского княжества, а затем перешел под власть 
рязанского князя. В XVI веке князь Василий II Темный присоединил Тешилов 
к Московскому княжеству, после чего он, потеряв оборонное значение, быстро 
захирел и обезлюдел [18]. От когда-то грозной крепости остались лишь зем-
ляные валы, а имя города унаследовала стоящая на его месте деревня Тешило-
во (сейчас вошедшая в состав города Пущино). В свое время город-крепость 
был построен на месте деревни с таким же названием, а в наши дни история 
вернулась вспять. Название селения и города происходит от имени-прозвища 
Тешило — «утешение», «тот, кого балуют, тешат». Подобные имена в старину 
нередко давались матерями любимым или долгожданным детям. Они встре-
чаются, например, в новгородских берестяных грамотах XI‒XII веков. 

Город-крепость Тушков Городок, центр волости Тушков, был важным погра-
ничным укреплением у западных рубежей Московской Руси, защищая ее от на-
бегов литовцев, захвативших Смоленск и постоянно угрожавших Москве. Но уже 
в XVI веке Смоленск был окончательно присоединен к русскому государству, и по-
граничная крепость потеряла свое значение. Постепенно обветшали и осыпались 
некогда грозные крепостные валы и стены, и с XVIII века на картах значилась лишь 
деревня Тушково. В середине XIX века старое имя крепости вернулось на карты, 
и деревня стала называться в начале Тушков Город, в затем и Тушков Городок [2]. 
Название Тушков происходит от имени-прозвища Тушко — производ ного от клич-
ки Туша, понятной без комментариев. Такое имя-прозвище (и фамилия от него) 
не раз встречаются в древних документах (владелец села Тушино под Москвой 
боярин Василий Иванович Туша Квашнин, XIV век; Василий Тушин, помещик 
1498 год; Андакан Федорович Тушин, судья Московского судного приказа, позже 
воевода в Ивангороде, 1542 год) [4]. 

Помимо Оки и Пахры важной водной преградой на южных подступах 
к Москве являлась река Лопасня. В ее среднем течении стоял почти полтыся-
чи лет, с XI до XVI века, город-крепость Хатунь (Хотунь), основанный еще 
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рязанскими князьями на границе с Московским княжеством [6]. Позже грани-
ца переместилась на юг к Оке, но укреплённый город сохранял свое значение 
и исчез лишь в конце XVI века, успев напоследок еще дважды войти в исто-
рию. В 1548 году хатунская рать участвовала в походе Ивана III на Новгород, 
а в 1572 году воевода князь Воротынский во главе сорокатысячного войска 
разбил у села Молоди под Хатунью 120-тысячное войско хана Девлет-Гирея [9]. 
В конце XVI века потерявшее военное значение крепость была ликвидиро-
вана, а на ее месте осталось лишь село с тем же названием. Сейчас оно пи-
шется через «а» (в соответствии с московским «аканием»), но исходное имя 
города было, несомненно, Хотунь. Учитывая древнюю грамматическую тра-
дицию, его следует расшифровать как «город Хотуна», «Хотунов город». Имя 
Хотун — производное от прозвища Хот — «тот, кого хотели», «желанный 
долгожданный ребенок». Имя Хот могло быть производным и от древнесла-
вянских имен Хотимир или Хотислав [7].

В отличие от южных и западных рубежей Московского княжества, его север-
ные границы защищало гораздо меньшее число крепостей, поскольку внешних 
врагов с этой стороны ждать не приходилось, и укрепленные города возникали 
здесь лишь для защиты от воинственных соседей в эпоху княжеских междоусо-
биц. Наряду с существующими и ныне Клином и Дмитровом, а также крепостями 
на Воре, описанными выше, в их число входил и небольшой городок Чернятин, 
известный с XII века как пограничный форпост Твери на рубежах с Московским 
княжеством. Он стоял в 12 верстах к западу от Клина и был важным звеном в цепи 
укреплений на южных границах Тверского княжества, претендовавшего тогда 
на первенство среди княжеств Северо-Восточной Руси [16]. Однако после разгро-
ма Твери объединенными силами москвичей и Золотой Орды города-крепости се-
верного пояса потеряли военное значение, и из этих городов выжили и выросли 
лишь те, что стояли на важных торговых путях. Это относится в первую очередь 
к Клину и Дмитрову, в которых осуществлялась перевалка волжских грузов, при-
бывавших по рекам Сестре и Яхроме с водного на гужевой транспорт для отправ-
ки в Москву [17]. Чернятин же оказался в стороне от торговых путей, так что после 
XIV века упоминания о нем исчезают из летописей, а на его месте остается лишь 
деревня Чернятино. Название города и селения происходит от имени-прозвища 
Чернята — производного от прозвища Черный — «брюнет» или «смуглолицый».

Последним в этой группе волей алфавита рассмотрим Ярополец — одно 
из древнейших селений Московского края, унаследовавший имя укрепленного 
города, стоявшего здесь c XI или XII века. До XVI века включительно он зна-
чился в документах как «городок Ерополчь, что на Ламе». Однако уже в конце 
этого столетия он стал упоминаться в межевых книгах как «село Ярополец». 
Учитывая суффикс -чь-, следует расшифровать название крепости как «город 
Ярополка». Возможно (но не доказано), что город был основан братом Юрия 
Долгорукого Ярополком. Крепость на реке Ламе играла важную роль при защи-
те Московского княжества сначала от тверских ратей, затем от литовцев, а еще 
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позже — от поляков. Но постепенно главенство в обороне границы перешло 
к Волоколамску, контролировавшему к тому же важный торговый путь по рекам 
Ламе и Рузе в Москву, а крепость Ярополец мало-помалу стала ветшать и разру-
шаться, не дожив даже в итоге до бурных событий Смутного времени [19]. 

О названиях городов-крепостей, достоверно существовавших, но не упо-
мянутых в летописях (они представлены в таблице 2), можно сказать толь-
ко, что истинные их имена неизвестны, а те, что есть, даны им археологами 
по ближайшим селениям или (в одном случае) по названию холма, на котором 
стояла крепость [2]. 

Таблица 2
Исчезнувшие города-крепости Подмосковья, 

известные по данным археологических раскопок

№ Название 
города

Время 
существования

Местоположение 
(район) Генезис названия

31. Баранова Гора 
(Городище) XI–XIII в. Дмитровский По холму, на котором 

стоит городище

32. Болшев XII в. Мытищинский По соседнему 
поселку Болшево

33.
Громков 

(Громковское 
городище)

XI–XIII в. Ногинский По соседней 
деревне Громково

34. Ильинск XI–XIV в. Истринский По соседней 
деревне Ильинское

35. Негомож 
(Городец) XIV–XV в. Коломенский По соседнему 

селу Негомож

36. Неждинск XII–XIII в. Коломенский По соседней 
деревне Неждино

37. Покровск XV–XVII в. Рузский По соседнему 
селу Покровское

38.
Ситьков 

(Ситьковское 
городище)

XIV–XVII в. Зарайский По соседней 
деревне Ситьково

39. Шиловск XI–XIII в. Волоколамский По соседней 
деревне Шилово

Исторические обстоятельства возникновения и исчезновения этих горо-
дов были разобраны автором в его топонимико-краеведческом словаре [3]. 
К теме настоящей статьи названия, перечисленные в таблице 2, отношения 
не имеют, поскольку носят условный характер. 

В заключение кратко охарактеризуем города-крепости, известные по ле-
тописным свидетельствам, но не найденные пока археологами, и познакомим-
ся с происхождением их названий. В рассматриваемой группе всего шесть 
городов: по три на юге и на западе. 

Первый из них — Белгород — был основан рязанскими князьями для за-
щиты от московских ратей в XI‒XII веках. Разрушенный в XIII веке войском 
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Батыя, он больше не возродился, и точное его местонахождение неизвестно. 
Академик Б.А. Рыбаков предполагал, что крепость Белгород стояла на берегу 
Оки в нынешнем Каширском районе, близ села Колтово. По мнению авто-
ра, размещение еще одного города-крепости там, где уже существовал дру-
гой (Колтеск), вряд ли было необходимым, и остатки древнего города надо 
искать в ином пункте. Анализ географической обстановки и полевые иссле-
дования автора подсказывают единственно возможное место расположения 
Белгорода — близ устья реки Беспуты, на левом ее берегу, уже в пойме Оки. 
Здесь и сейчас высится большой холм, предположительно остаток древних 
укреплений. В этом случае крепость могла контролировать существовавший 
здесь брод через реку Оку и препятствовать переправе через него вражеской 
конницы. Название города-крепости, возможно, произошло от «белого кам-
ня» — известняковых плит, которые по сей день добывают в окрестных ка-
рьерах, в том числе и по берегам Оки (например, в Щурове). Такими плитами 
необходимо было облицевать искусственный холм — основание укрепления, 
чтобы он мог устоять во время ледохода и весеннего паводка на Оке, когда 
вода поднимается порой на 15 метров. После разрушения города татаро-мон-
голами окрестные жители постепенно растащили бесплатный стройматериал, 
в результате чего белгородский холм выглядит сейчас как естественная воз-
вышенность (хотя с точки зрения геоморфологии ее возникновение в пойме 
большой реки абсолютно невозможно [3]). Думается, что студенты-энтузиа-
сты с кафедры географии ИМИЕН МГПУ могли бы, вооружившись лопатами 
и металлоискателем, внести ясность в «белгородскую загадку». 

Таблица 3 
Исчезнувшие города-крепости Подмосковья 
с точно неустановленным местонахождением

№ Название
Время 

существования 
(века)

Местонахождение 
(административный 

район)
1. Белгород XI–XIII Каширский
2. Борисов-Глебов XII–XIII Коломенский
3. Доброчков XII–XIV Наро-Фоминский
4. Неринск XII–XIV Серпуховский
5. Телятьев XIV–XV Лотошинский
6. Городков (Держа-городок) XIV–XVII Шаховской

Еще один древний город-крепость — Борисов-Глебов, также построенный 
рязанскими князьями на Оке, известен по летописям с XIV века, но сто лет спустя 
он был разрушен войском хана Батыя и перестал существовать [20]. Имя горо-
да происхо дит от названия стоявшего в нем храма Бориса и Глеба. В отношении 
место положения города мнения ученых расходятся. Часть историков отождест-
вляет его с другим исчезнувшим городом — Негоможем, описанным выше. Но ряд 
учёных предполагает, что город находился к югу от современного села Пирочи, 
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где возвышается солидных размеров холм, скорее всего, искусственного проис-
хождения. Его абсолютная высота 140 метров, а над окской поймой он поднимает-
ся на 40 метров (!). Однако археологами он до сих пор не обследован. Пока можно 
только констатировать, что крепость стояла где-то между Коломной и еще одним 
несуществующим ныне городом Ожском и являлась составной частью пояса обо-
ронительных укреплений, защищавших рязанские земли от войск Московского 
княжества.

Еще труднее конкретизировать местонахождение исчезнувшего древнего 
города с необычным названием Доброчков. Он был основан в XII веке смо-
ленскими князьями для защиты своих восточных рубежей от набегов москов-
ских ратей [10]. Большинство историков считают, что город мог располагаться 
на берегу речки Истьи (притока реки Нары) в 2 км к югу от современного села 
Добрино (в Калужской области) и в 4 км от теперешней границы с Московской 
областью. Однако не менее правдоподобна версия о том, что крепость возвы-
шалась ниже по течению Истьи, на крутом правом берегу речки и занимала 
полукольцевую излучину Истьи с обрывистыми берегами напротив современ-
ного села Истья. Согласно третьей гипотезе, Доброчков находился у впадения 
Истьи в Нару, на левом берегу этого крупного притока Оки, чуть западнее 
современного села Тарутино. Окончательную точку в этом споре должны по-
ставить археологи, которые пока не обследовали ни одно из этих трех мест. 
Название города происходит, скорее всего, от имени Доброчко — произво-
дного от одного из древнеславянских имен Доброгость или Доброслав. Впро-
чем, возможно, что имя происходит от русского имени-прозвища Доброй — 
«добро творящий», «хлебосольный», «статный, видный» [11].

Очень мало известно об истории и местонахождении исчезнувшего ныне го-
рода Неринска. Беглые упоминания о нем встречаются в документах с XII века, 
но уже в XIV веке его имя исчезает из летописей и более не встречается [12]. 
Ряд историков полагает, что город-крепость находился возле устья реки Скниги, 
на противоположном относительно Серпухова берегу Оки. Однако некоторые уче-
ные считают, что крепость находилась на 6 км ниже по Оке, в районе современной 
деревни Липицы, рядом с которой имеется озеро Нерпетское (в старых докумен-
тах и на картах именуемое Неретским). Название этого укрепленного городка 
происходит, по-видимому, от имени-прозвища Неря, означавшего «свирепый», 
«идущий напролом», либо просто «свиная рожа» (от бытовавшего в орловских 
и воронежских краях слова нерезь — «кабан, не оскоплённый самец свиньи» [2]). 

Наконец, еще один город-крепость XIV‒XV века, относительно которого мне-
ния историков расходятся, это Телятьев [20]. Многие ученые предпола гают, что 
он находился на месте стоящей на высоком холме деревни Себудово в Лотошин-
ском районе (ранее носившей название Телятьево). Но ряд историков считает, что 
исчезнувший город располагался в 8 км к северо-западу от Себудова, на крутом 
правом берегу реки Шоши близ деревни Коноплево (в 12 км выше по реке от дру-
гого исчезнувшего города — Микулина). Название города происходит от имени- 
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прозвища Телятя (Теля) — «теленок» (в смысле «мягкотелый, добрый, лас-
ковый») [3]. 

К перечисленной третьей группе городов-крепостей примыкает еще один с ус-
ловным названием Городков, расположенный на водоразделе рек Держи и Шоши 
к югу от Телятьева и Микулина. О его возможном существовании говорит как 
название существующего доныне в этом месте села Городково (слово городок 
означало в старину — «крепость, старое городище»), так и природное окруже-
ние. На противоположном от села левом берегу реки Держи у самого ее истока 
высится могучий двуглавый холм с на редкость правильными очертаниями. Воз-
можно, он служил основанием для крепостного вала, следы которого угадывают-
ся в двуглавой вершине холма, пока еще не обследованной археологами. Другой 
вариант размещения города — на высоком холме в 2 км к северо-западу от села 
Городково, также не изученном еще учеными. Предполагается, что исчезнувшая 
крепость входила вместе с Микулиным, Телятьевом и Буйгородом в цепочку го-
родов, выстроенных в XII‒XIV веках тверскими князьями для борьбы с Москвой, 
а после присоединения Твери использованных московскими государями для за-
щиты от литовских и польских набегов. Городков закрывал собой уязвимый уча-
сток в самом центре западной границы. К северу от него врага встречали Телятьев 
и Микулин, а южный фланг защищали Волоколамск, Ярополец, Тушков Городок, 
Верея, Борисов и Вышгород. И лишь центр западного рубежа оставался без ох-
раны. Таким образом, по совокупности военно-стратегических, топонимических 
и природных аргументов можно с достаточной уверенностью утверждать, что 
в верховьях реки Держи мог в XIV‒XV веках находиться город-крепость, который 
(по аналогии с Шерна-городком) можно именовать Держа-городок. 

Рассмотрев всю совокупность древних городов-крепостей в целом, не-
трудно заметить, что большая их часть (30 городов) возникла в X‒XIII веках 
(в том числе 14 — в XI веке и 12 — в XII веке). Еще 15 городов основаны 
в XIV‒XVI веках (в том числе 11 — в XIV веке). Отметим, что в этот послед-
ний период новые крепости возникают лишь на тех направлениях, откуда гро-
зили Руси внешние враги (с запада — литовцы и поляки, а с юга — крымские 
татары). Северный рубеж обороны, предназначенный для защиты от набегов 
из соседних русских княжеств, не нуждался уже в усилении, так как с конца 
XIV века эпоха княжеских междоусобиц завершается.

Исчезали города-крепости постепенно, в течение XII‒XVIII веков, но, как 
видно из таблицы 4, можно выделить два периода особенно массового их унич-
тожения. Первый — это черная година Батыева нашествия в XIII веке, когда было 
разрушено 16 городов, а второй охватывает первое десятилетие XVII века, когда 
польские войска взяли штурмом и разрушили 9 городов-крепостей. 

На рисунке 1 приведена схема размещения рассмотренных выше горо-
дов-крепостей на территории Подмосковья. На схему нанесены также 10 го-
родов-крепостей, дошедших до наших дней и 15 укрепленных монастырей-
крепостей, о которых будет сказано ниже. Анализ схемы позволяет выявить 
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Таблица 4
Время исчезновения городов-крепостей Подмосковья

Время исчезновения Число городов Доля исчезнувших 
городов, %

XII век 3 6,5
XIII век 16 35,5
XIV век 4 9,0
XV век 5 13,5
XVI век 5 11,0
XVII век 9 20,0
XVIII век 2 4,5

ВСЕГО: 44 100,0

Рис. 1. Схема размещения древних крепостей на территории Подмосковья
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определенные закономерности расположения оборонительных пунктов. Чет-
ко просматривается приуроченность древних крепостей к трем главным обо-
ронительным поясам: северному (15 крепостей), западному (23 крепостей), 
и южному или окскому (32 крепости). Окский, наиболее важный рубеж уси-
лен дополнительным поясом укреплений вдоль реки Пахры. 

В этих линиях обороны, отстоявших от Москвы примерно на 100 верст 
(или на двухдневный переход вооруженной конницы) главную роль играли сохра-
нившиеся по сей день древние города: Дмитров и Клин на севере, Волоколамск, 
Руза, Можайск, Верея и Звенигород на западе, Серпухов, Зарайск и Коломна 
на юге. Во всех этих основных узлах обороны сохранились и поныне крепостные 
валы (а в крепостях окского пояса полностью или частично — каменные укрепле-
ния). В военное время роль крепостей играли также защищенные стенами с баш-
нями и вооруженные пушками монастыри: в северном поясе — Николо-Пешнош-
ский и Троице-Сергиев, в западном — Колоцкий, Пафнутьев-Боровский, Иоси-
фо-Волоцкий и Саввино-Сторожевский, а в южном — Белопесоцкий, Давидов 
и Николо-Угрешский. В крупных городах в качестве передовых укреплений также 
выступали монастыри: в Дмитрове — Борисоглебский, в Можайске — Лужец-
кий, в Серпухове — Владычный и Высоцкий, в Коломне — Старо-Голутвинский 
и Бобре нев. Всего на пути к Москве неприятелей встречали почти 70 укреплённых 
пунктов (табл. 5).

Таблица 5
Количество укрепленных пунктов в главных оборонительных поясах

Оборонительный 
пояс

Главные 
города-крепости

Исчезнувшие 
города-крепости

Монастыри- 
крепости

Общее число 
крепостей

Северный 2 10 3 15
Западный 5 13 5 23
Южный 3 22 7 32

ВСЕГО: 10 45 15 70

В результате враг, подступавший к столице с любого из трех направлений, 
вынужден был штурмовать или осаждать по 15‒20 оборонительных узлов, 
что распыляло его силы и давало Москве отсрочку, позволявшую подгото-
виться к обороне.

Что касается восточного направления, то с этой стороны Москву защи-
щали леса и болота Мещерской низменности, где до XVIII века не было даже 
сквозных дорог, так что ожидать нападения вражеских войск отсюда не при-
ходилось. 

Подводя итог, можно констатировать, что исчезнувшие города-крепости 
играли в свое время важную роль в обороне московских земель. Их число 
составляет почти две трети (64 %) от общего числа укрепленных пунктов 
в рассмотренных выше оборонительных поясах Подмосковья. Отсюда понят-
на необходимость учета роли исчезнувших городов-крепостей при анализе 
исторических процессов на данной территории. 
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B.B. Wagner

On the Origin of Names of Disappeared Walled Cities of Moscow Region

The article highlights the history of the origin of the names of disappeared medieval 
walled cities of Moscow region, the causes of the rise and fall of these cities and the author 
considered some of the controversial issues of Moscow region toponymy.

Keywords: place names; Moscow region; disappeared cities.


