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ичность первого новгородского князя до сих 
пор остаётся загадочной и, конечно, легендар-

ной.
Точных сведений о происхождении, впро-

чем, как и о жизни, новгородского князя 
Рюрика нет. 

С VIII века север Восточной Европы 
стали осваивать переселенцы с Дуная 

(словене) и с берегов Балтики (сканди-
навы и фризы). Поладив миром между 
собой, они подчинили кри вичей, мерю 

и чудь.
Так родилось новое госу-

дарство – Русь. Но в 840-х годах 
страна подпала под власть швед-
ских викингов. Чтобы изгнать 

захватчиков, пришлось прежних 
данников превратить в союзников. И после победы те явно не 
торопились заново изъявлять покорность: «И начали сами со-
бой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род…» 
Русским землям срочно нужен был князь – навести порядок.  
И в 862 го ду из Ладоги за море отправилось посольство со сло-
вами: «Земля на ша велика и обильна, а по рядка в ней нет, при-
дите княжить и владеть нами».

На призыв откликнулся Рюрик – датский королевич, со-
стоявший на службе у Каролингов. Владения Рюрика нахо-
дились во Фрисландии. Эта страна поддерживала с Ладогой 
тесные связи, и князя не могли не знать на Руси. Он имел 
репутацию человека твёрдого и решительного. Есть версия, 
что он был крещён, но не навязывал веру другим. Сторонни-



ки этой версии опираются на такие 
факты: однажды в одном из похо-
дов в войске возникла эпидемия. 
Рюрик заставил свою рать постить-
ся две недели, и люди перестали бо-
леть. В другой раз, заподозренный 
в измене императором Лотаром, он 
бежал из-под стражи и разорял вла-
дения Лотара до тех пор, пока тот 
сам не предложил ему почётный мир. 
В начале 860-х годов Рюрик под нати-
ском викингов лишился многих вла-
дений. Это, видимо, и побудило его 
отправиться в Ладогу. На Руси, сначала в Ладоге, а затем в 
Новгороде, – он правил 17 лет. 

Рюрика на Русь закончилась варяжская воль-
ница, начался варяжский порядок. Затем Рюрик уехал восста-
навливать свои права во Фрисландии, а вернувшись, встретил 
враждебный прием, так как ну жда в «твердой руке» уже от-
пала. Но Рюрик сумел подавить вспыхнувший мятеж, убив на 
поединке Вадима Храброго, своего соперника, «последнего 
сына вольности».

Княжил Рюрик 17 лет, положив начало династии Рюрико-
вичей.

ранние известия о славянах под именем вене-
дов, или венетов, принадлежат римским и греческим пи-
сателям – Плинию Старшему, Публию Корнелию Тациту и 
Птолемею Клавдию. По мнению этих авторов, венеды жили 
вдоль Балтийского побережья между Штетинским заливом, 
куда впадает Одра, и Данцингским заливом, куда впадает 
Висла; по Висле от ее верховьев в Карпатских горах и до 
побережья балтийского моря. Название венеды происходит 
от кельтского vindos, что означает «белый». К середине  
VI века венеды делились на две основные группы: склавины 
(склавы) и анты. Что касается более позднего самоназвания 
«славяне», то точный смысл его неизвестен. 

Варягами называли наёмных воинов-дружинников раз-
личного происхождения. Их приглашали для участия как 
в междоусобных столкновениях, так и в войнах с соседни-
ми народами и племенами. Варягами на Руси называли и 
скандинавских купцов, занимавшихся торговлей на пути «из 
варяг в греки», то есть по водным путям из Балтийского в Чер-
ное и Средиземное моря. По смыслу скандинавский термин 
«варяг» является равноценным русскому «ротник» – «присяг-
нувший», «давший клятву в верности» (рота, по словарю  
В.И. Даля,  – обет, обещанье, зарок, клятва).

варягов называют легендарным потому, что до-
кументальных свидетельств событий тех лет не сохранилось. 



Историки в вопросе, было ли призвание варягов или не было, 
также не едины во мнении.

А вот причина того, почему именно Ладога стала первой 
столицей Русского государства, более или менее ясна. Город 
был важнейшим торговым центром, и, главное, – в нём пере-
секались два главнейших для Европы торговых пути – из «варяг 
в греки» и из «варяг в хазары». Задолго до появления Ладоги 
на правом берегу Волхова в трёх километрах от Ладоги ниже 
по течению существовало ещё более древнее славянское посе-
ление под названием Любша. Тут было древнее устье Волхова, 
и Любша закрывала его от судов норманнов. Любшинская кре-
пость – одна из самых первых крепостных построек западных 
славян, пришедших на территорию Восточной Европы и рас-
селившихся здесь в VI–VII веках. У новых поселенцев было 
развито кузнечно-литейное производство. В середине VIII века, 
когда после прорыва Невы вода из Любши ушла, местность 
у реки Алодиеки (Нижняя река, ныне – Волхов) стала осваи-
ваться, прежде всего, скандинавскими племенами. Возникает 
скандинавский город Альдейгьюборг. Потом, когда население 
Альдейгьюборга обрусело, он стал называться Альдогом, по-
степенно превращаясь в современную Ладогу, ставшую с воз-
никновением Петербурга Старой.

что у новгородцев хватило средств пригласить 
Рюрика с дружиной, благодаря так называемым «глазкам», из 
которых составлялись бусы.

Археологи находят множество домонгольских бус в куль-
турном слое при раскопках. Бусы не только привозили из Индии, 
Закавказья, из арабских стран и из Западной Европы, но и изго-
тавливали с 780-х годов в самой Ладоге. Среди бус встречаются 
и те, которые летописец Нестор, посетивший Ладогу в 1114 году, 
назвал «глазками стеклянными». Эти «глазчатые бусы», похожие 
на панцирь божьей коровки (только крупнее), были разных оттен-
ков. Кстати, и русское слово «глаз» пошло от этих самых «глаз-
ков» («glass» в германских языках – стекло или янтарь). «Глазки» 
были, как считают некоторые исследователи, первыми русскими 
деньгами. «Глазки» и бисер ладожане меняли у окрестных охот-
ников на пушнину, а пушнину продавали арабским купцам за 
серебро. Самое удивительное было то, что мастеров для вы-
делки стекла ладожане вывезли тоже с арабского Востока. От-
туда же наладили и бесперебойную поставку необходимо-
го для стеклоделия сырья – золы солончаковых растений. 
Со временем накопленного капитала «глазков» хватило, 
чтобы пригласить в Ладогу викинга Рюрика, который, 
по замыслу ладожан, должен был обеспечить безопас-
ность торговых караванов на Балтике. По новгород-
ским и Иоакимовской летописям мы даже знаем имя 
того промышленно-финансового гения ильменских 
словен, при котором начала работать ладожская 
мастерская, – Гостомысл, то есть «намысливший 
гостей». Считается, что при его отце варяги по-



корили славянскую землю. Гостомысл, избранный славянами 
князем, прогнал варягов и правил затем спокойно, любимый на-
родом за храбрость, ум и справедливость. Карамзин, как и многие 
другие историки, не верил в существование Гостомысла,  считая 
все рассказы о Гостомысле сказками, внесёнными в летописи го-
раздо позднее. А основание Ладоги относил к 753 году.

 

известие летописи о новгородском восстании под 
руководством Вадима против основоположника рода Рюрикови-
чей было в Российской империи запрещённым сюжетом. Драма 
Якова Борисовича Княжнина «Вадим Новгородский» при Екате-
рине II была осуждена на сожжение. Вадим считался личностью 
легендарной и героической. О нём писали Кондратий Фёдорович 
Рылеев, Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Юрьевич Лер-
монтов и многие другие.  

подавления бунта, организованного Вадимом, по преда-
нию, приближённые Рюрика, варяги  Аскольд и Дир, на рубеже 
863–864 годов отправились в Византию. К этому времени Визан-
тийская империя, образованная в 395 году из восточной половины 
распавшейся Римской империи, занимала все азиатские провинции 
Римской империи, Египет в Африке, в Европе – Фракию, Мизию, 
Дакию, Македонию, Эпир, Фессалию.  Столица Византии – Царь-

град (Константинополь). Город был построен в 324–330 годах 
на месте древнего греческого города Византия во времена 

правления римского императора Константина I Великого 
Флавия. Город отличался выгодным географическим 

положением и естественными укреплениями, кото-
рые сделали его практически неприступным.



об основании Киева относится к числу наиболее за-
путанных и спорных в литературе. Некоторые историки утверж-
дают, будто Киев был основан князем Кием в V веке нашей эры. 
По сути, повторяя летописную историю рассказа путешествия 
Аскольда и Дира.  Другие относят дату основания чуть ли не 
к легендарному Ромулу, основателю Рима. Третьи, ссылаясь на 
археологические данные, исключают столь раннюю дату и счи-
тают, что Киев был намного моложе Ладоги. По разным источ-
никам, Ладога в Северной Руси существовала уже в VII веке.

племени кривичей в восточнославянской 
мифологии считается некий Крив. Некоторые исследователи 
предполагают связь имени Крив с обозначением кривого, а также 
с литовским наименованием верховного жреца Кривее. Вообще 
же, кривое, левое и тому подобное характеризует земных персо-
нажей, людей, в противоположность небесным богам (для срав-
нения возьмем Правду на небе и Кривду на земле). То есть Крива 
ставят в один ряд с  Радимом и Вятко – родоначальниками племен 
радимичей и вятичей.

Вообще, считается, что кривичей одними из первых упо-
минают византийские летописи. Византийцы называли кри-
вичей первыми среди «прочих славиний». И называли, как 



считается, не случайно. Кривичи жили в центральной полосе 
на огромном пространстве от Смоленска до Полоцка и Избор-
ска. В городище у Гнездово под Смоленском располагалось 
крупнейшее поселение русов. Земля кривичей могла стать 
ядром «Росии». Однако варяги бесповоротно раскололи племя 
кривичей на три части: кривичей смоленских, полоцких (они 
были включены в состав норманнского Полоцкого княжества 
и стали именоваться полочанами) и изборских (вошли в со-
став Псковского княжества). А затем, когда центр жизнедея-
тельности варягов переместился на Днепр, Гнездово уступило 
первенство Киеву. Смоленская земля стала обычным районом 
полюдья для русов.

совершался обряд погребения Рюрика, скончавшегося в 
879 году, точных сведений нет. 

Всё-таки, видимо, по варяжскому обычаю – с обязательным 
созданием кургана.

Сегодня этот обряд восстановлен археологами. Характерные 
для больших курганов Руси и Скандинавии черты погребального 
обряда – это «языческое» трупоположение или трупосожжение, 
часто в ладье, использование оружия и пиршественной посуды. 
Оружие и посуда размещались на кострище особым образом. 

Жертвенный котёл со шкурой и костями съеденного во вре-
мя погребального пира козла (или барана) располагался в центре 
кострища курганов.

В погребальных обрядах совершавшие ритуал следовали 
представлениям о Вальхалле, загробном чертоге Одина, где бог 
принимал избранных умерших героев. А это должно было про-
исходить в зале, украшенном доспехами, с пиршественным кот-
лом, где варится мясо «воскресающего зверя». 

Эти представления были исполнены для варягов особого 
смысла. Правитель – конунг или князь – был гарантом пра-
ва и благополучия («мира и изобилия») своей страны. Кроме 
того, он был гарантом всех традиционных устоев, включая 
сферу религиозного, «сверхъестественного», по сути, устоев 
Вселенной. 

В Вальхалле же собиралась дружина героев, чтобы сразить-
ся с угрожающими миру богов и людей силами Хаоса, и смерть 
правителя должна была усилить эту дружину. Не случайно при 
похоронах правителей соблюдался воинский ритуал и сам по-
гребальный обряд воспроизводил загробную жизнь в Вальхалле. 
Поэтому-то особую значимость получали погребальные памятни-
ки правителей – большие курганы. 



лег начал править в Новгороде после смерти Рюри-
ка в 879 году. Он наследовал престол, поскольку сын 

Рюрика, Игорь, был ещё ребенком. В летописях име-
ются две версии биографии Олега: традиционная, 
изложенная в «Повести временных лет», и менее 

известная, изложенная в Новгородской Первой 
летописи, сохранившей фрагменты более ран-

него летописного свода.
Согласно «Повести», Олег был родичем 

(соплеменником) Рюрика, возможно, его 
шурином, то есть братом жены. 

В Новгородской Первой летописи 
Олег представлен не князем, а воеводой 
при Игоре. Та же летопись относит 

смерть Олега к 922 году.
Русское произношение име-

ни Олег возникло, вероятно, от 
скандинавского имени Helgi, что 

означает «посвященный богам». В скандинавских сагах также 
встречаются близкие по звучанию имена Ole, Oleif, Ofeig.

Из подчинявшихся Олегу окрестных племен – чуди, мери, 
ильменских славян, веси и кривичей и варягов – он собрал 
большое войско и двинулся на юг. Занял Смоленск, посадил там 
править своего человека. Ставленник Олега стал править и в 
Любече, в земле северян. 

В 882 году войско Олега подошло к Киеву, где в то время 
правили Аскольд и Дир, люди из дружины Рюрика. Олег хи-
тростью выманил их из города и убил. Затем он занял Киев и 
провозгласил его столицей объединенной Северной и Южной 
Руси. С этого, собственно, и было принято  начинать историю 
государства, получившего историческое название Киевская 
Русь, или Русская земля. Хотя всё-таки это был следующий этап 
после создания Русского княжества в Ладоге, а затем в Новго-
роде.

В 912 году князь Олег погиб, якобы от укуса змеи.



Место его захоронения точно не известно. Олега называли 
«Вещим», то есть ясновидящим, знающим будущее. По словам 
русского историка С.М. Соловьева, в истории Олег остался со-
бирателем племён, строителем городов и начинателем порядка.

делом Олег считал расширение границ государства на 
восток и запад от Днепра. Он активно строит города, чтобы удер-
жать завоёванные земли и защитить их от набегов кочевников, 
а также начинает регулярный сбор дани с подвластных племен. 
Но самое значимое его деяние – это установление тесных кон-
тактов с Византией. В 907 году, оставив править в Киеве сына 
Рюрика – Игоря, Олег совершил свой знаменитый византий-
ский поход. 

Греки предложили ему мир и дань. Согласно договору, 
Олег получил по 12 гривен за каждую уключину, кроме того, 
Царьград обещал выплачивать дань на русские города. В знак 
победы Олег прибил свой щит к воротам Царьграда. Главным 
результатом похода стало заключение торгового договора, обе-
спечившего свободу беспошлинной торговли русским купцам. 
Договор с Византией – первый международный документ мо-
лодого государства.

В 911 году Олег отправил в Константинополь посольство, 
которое подтвердило «многолетний» мир и заключило новый 
договор. Олег именуется в договоре «великим князем русским». 
Подлинность этого соглашения подтверждается упоминанием с 
византийской стороны.



 IX века, после того, как новгородский 
и киевский племенные союзы объединяются под 
властью княжеской династии Рюриковичей, вся 
территория, занятая восточными славянами, полу-
чает название «Русская земля», «Русь». 

О существовании Руси, Русской земли – го-
сударственного образования – свидетельствуют ви-
зантийский император Константин Багрянородный в со-
чинении «De administrando imperio» (X века), договоры Руси с 
Византией X века, показания позднейших русских летописных 
сводов XI–XII веков. Центрами Руси были Киев, Чернигов и 
Переяслав (Южный). Более поздние русские летописные сво-
ды позволяют точнее наметить границы древней Русской зем-
ли: в состав Русской земли кроме названных городов входили 
Вышгород, Белгород, Торческ, Треполь, Богуславль, Корсунь, 
Канев, Шумск, Тихомль, Выгошев, Гнойница, Бужск. Это была 
большая племенная территория полян, части территории се-
верян и радимичей, возможно, сюда входили некоторые земли 
уличей и вятичей. Границы Русской земли указывают на то, что 
Русь была не племенным и не этническим, а политическим го-
сударственным образованием.



 торговых путей от набегов степняков и других лихих 
людей оставалась одной из важнейших  задач княжеской власти. 
Для варягов и руссов это занятие было достаточно привычным 
делом. Купеческие караваны вынуждены были привлекать для 
своей охраны всё больше наёмных воинов. Для купцов же 
важнейшей задачей было удержание имевшихся замор-
ских рынков и приобретение новых. 

 западные историки выдвигают версию, 
что у Олега Вещего был сын, Олег Моравский, кото-
рый после смерти отца был вынужден покинуть Русь в 
результате борьбы с князем Игорем. А согласно сочине-
ниям польских и чешских писателей XVI–XVII веков, 
родственник Рюриковичей Олег стал последним кня-
зем Моравии в 940 году. Однако, по мнению других 
историков, его родственная связь с Олегом Вещим 
является лишь предположением.

 древнерусского войска являлись княже-
ские дружины. «Старшая» состояла из наиболее 
опытных воинов, «младшая» – из «отроков». На 
войну ходили и дружины «княжеских мужей», то 
есть бояр, союзники из числа степняков и ополчение 
«воев», которое выставлялось сельскими община-
ми и городами. Ополченцы-«вои» составляли пе-



шую рать, а дружины князей были конными. Многочисленное 
ополчение славянских племен было возможно собрать потому, 
что основой древнерусского государства являлась сельская об-
щина, которая в летописях называется «вервью», или «миром». 

Вооружение русов состояло из обоюдоострых мечей и ко-
пий, секир и булав, «засапожных» ножей. Из защитного были 
распространены шлемы и большие деревянные щиты. Кольчуги 
(кольчужную броню) имели, как правило, только дружинники. 
С древности у славян были боевые знамена и военная музыка. 

Военного флота на Древней Руси не существовало. Но для 
походов по рекам и морям строились большие «набойные» ло-
дьи, которые ходили на веслах и под парусами. На таких море-
ходных лодьях могло разместиться 40–60 человек с оружием и 
припасами. 

 путь «из варяг в греки», 
то есть из Скандинавии и Балтики в 
Византию через славянские земли, 
был очень непростым. О средней и 
южной части этого пути византий-
ский историк, император Константин 
Багрянородный, рассказывал сле-
дующее: славянские племена  зимой 
рубили лес в горах и строили лодки, 



в том числе лодки-однодеревки, то есть из одного большого 
ствола. Весной, когда лед на Днепре таял, они сплавляли суда 
в Киев. Здесь «плавсредства» дооборудовали (ставили уклю-
чины и весла из старых лодок), грузили товар и поджидали 
другие суда, чтобы уже большим охраняемым караваном от-
правиться в дальнейший путь вниз по реке. Подойдя к опас-
ным порогам на Днепре, большая часть экипажа выходила на 
берег, а остальные с помощью шестов или вброд проводили 
судна между камнями. Около четвертого, самого опасного  по-
рога, как рассказывает летопись, часть военной дружины обя-
зательно занимала оборонительные позиции на случай нападе-
ния степных кочевников, а все остальные разгружали суда и на 
расстояние «6000 шагов» переносили товар на плечах. Лодки 
же тащили волоком либо на руках по берегу. Затем суда вновь 
спускали на воду и грузили в них товар. Доплыв до острова 
Святого Григория, приносили богам жертву в благодарность 
за успешную переправу через пороги. Достигнув устья Дне-
пра, караван обычно останавливался, чтобы привести суда в 
порядок и приготовиться к переходу по Чёрному морю в Ви-
зантию. 

соглашение (договор), любопытный документ древ-
него международного права, предусматривало, в частности, 
следующее. При разборе дела о преступлении следовало осно-
вываться не на слухах, а на точных показаниях. Если кто-то из 
участников разбирательства в чужих показаниях сомневался, 
то обязан был поклясться по обрядам своей веры, что свидете-
ли лгут. Если же в результате оказывалось, что показание прав-
диво, то усомнившегося казнили. Это условие значительно 
облегчало решение спорных вопросов: хитрить и интриговать 
становилось опасно. 

Документ предусматривал и чрезвычайные ситуации. Ого-
варивалось, например, что в случае убийства русского или грека 
преступник (если его застигнут на месте) должен быть тут же 
казнен. Если убийца с места преступления скроется, то все его 
имущество (за вычетом определенной доли в пользу ни в чем не 
повинной жены преступника) поступает родственникам жерт-
вы. Если бежавший никакого имущества не оставлял, то считал-
ся под судом и в розыске до тех пор,  пока не будет пойман и 
казнен. 

Договор предусматривал, что если русский украдет у грека 
(или наоборот) и будет пойман на месте, хозяин украденного в 
случае сопротивления вора имеет право его безнаказанно убить. 
Если вор сдавался без сопротивления, с него за украденное бра-
ли втрое больше. 



о летописным сведениям, мать 
Игоря, Ефанда, жена Рюрика, была из 
рода норвежских королей. Но родил-
ся Игорь на русской земле и с ранне-
го детства находился на попечении 
князя Олега.

При жизни опекуна Игорь 
не проявлял самостоятельности 
в делах управления. Примеча-
тельно, что в 907 году, уходя в 
поход на греков, Олег не взял 
его с собой, а ведь Игорь счи-
тался уже взрослым мужчиной 
(позже, когда умер Вещий Олег, 
сыну Рюрика было уже за трид-
цать).

Однако после смерти Олега 
Игорь проявил себя как удач-

ливый военачальник. Он подавил восстание древлян, покорил 
племена между Днестром и Дунаем, в 913 го ду совершил по-
ход по побережью Каспийского моря и захватил богатую добы-
чу. Во время этих походов в пределы Руси вторглись печенеги.  
С ними Игорю удалось заключить перемирие.

В 941 году князь предпринял первый поход на Визан-
тию, который закончился поражением. Русские ладьи были 
сожжены «греческим огнем». Лишь части кораблей удалось 
спастись. Позже на них был совершён успешный поход на 
Каспий.

Второй поход, в 944 году, закончился удачно. Император 
Роман предложил Игорю договор, не столь выгодный, как за-
ключенный когда-то Олегом, но князь предпочёл не рисковать и 
принять его «на все лета, пока солнце сияет и весь мир стоит», 
восстановив торговые отношения с греками, так стратегически 
важные для Руси.

Через год Игорь отправился в Искоростень. «Мы наги…» – 
роптали его дружинники после тяжёлых походов. Единственное, 
чем Игорь мог восполнить потери, – это постараться больше 
собрать дани с древлян. Еще раньше он утяжелил её, а теперь 

прибавил к ней новую. Уже на пути из Искоростеня в Киев 
князь вдруг решил вернуться и вторично собрать дань. 
Это его и погубило. Древляне, рассудившие, что если 
«повадится волк к овцам, выносит все стадо», схватили 
Игоря и казнили, привязав к вершинам двух согнутых 
деревьев.

Игорь был женат на Ольге. Незадолго до гибели в 
его семье появился наследник – Святослав.



столкновение русских с печенегами летом 915 года ста-
ло фактом, подтверждающим, что в степи появилась новая сила. 
Печенеги, согласно традиционному мнению, контролировали 
в это время огромную территорию – от Дона до левого берега 
Дуная. В Северное Причерноморье они перекочевали из Азии и 
заволжских степей в конце IX века под натиском других тюркоя-
зычных народов. Об их появлении в Северном Причерноморье 
источники впервые сообщают около 889 года. Тогда же они вы-
теснили в Паннонию венгров (мадьяр, угров) – союзников Визан-
тийской империи и на рубеже IX–Х веков распространились на 
Нижнее Подунавье. Во втором десятилетии Х века Византия пы-
талась включить печенегов в коалицию против Болгарии. С этой 
целью к печенегам был отправлен в качестве посла херсонский 
стратиг Иоанн Вога, однако болгарский царь Симеон расстро-
ил эти планы. По «Повести временных лет», печенеги впервые 
появились у границ Руси в 915 году. Набеги печенегов на Русь 
продолжались до 1036 года, когда их разгромил князь Ярослав 
Мудрый, после чего этот народ перестал быть реальной силой.



группа восточно-
славянских племён, заселяв-

шая поречье Десны, Сейма и 
Суды. Восточная и южная грани-

цы северян, лежавшие по окраине 
степей, занятых кочевниками, не 

были постоянными, временами они 
достигали верховьев Северского Дон-

ца. Центрами северян были Чернигов, Курск, 
Новгород-Северский и др. Известны остатки многочисленных 
сельских поселений. Радимичи, древнерусское племенное 
объединение, чьи земли лежали в восточной части Верхнего 
Поднепровья, по реке Соже и её притокам. Территория ради-
мичей удобными речными путями была связана с централь-
ными областями Киевского государства. Судя по археологи-
ческим данным, по уровню экономического, социального и 
культурного развития, радимичи не отличались от своих со-
седей. В XI–XII веках на их земле известны города: Гомий (Го-
мель) и Чичерск на Соже, Вщиж на Десне, Воробьин, Ропейск, 
Стародуб и др.

что стало с телом убитого Игоря: было ли оно выдано 
для погребения и погребено ли, вообще ничего не известно.

Вообще, у русских язычников, как и у варягов, бытовал 
обряд трупосожжения на костре (кремация). Покойного ино-
гда в салазках, иногда в лодке либо в ладье клали на кра-
ду (погребальный костер, дрова которого были выложены 



срубом). Верования варягов и русских постепенно смешива-
лись. 

Покойника клали в ладью потому, что, согласно веровани-
ям, путь умершего пролегал через некую водную преграду (так-
же символ очищения), в фольклоре известную как река Сморо-
дина. Река эта разделяет мир живых и мертвых, мир Яви и Нави, 
без преодоления ее невозможно попасть на «ту сторону» и дух 
человека вынужден будет вечно блуждать среди людей. Пред-
ставление о реке родилось не случайно: в Древней Руси, средь 
бескрайних и непроходимых лесов, реки играли роль путей со-
общения – летом по ним плавали в ладьях, а зимой ездили по 
льду на санях.

После прогорания крады остатки костра и прах усопшего 
собирали в горшок или в урну. Чаще всего его переносили на 
новое место, где над прахом насыпали курган.

После смерти покойного начинали оплакивать. В язычестве 
воплощением этого плача, печали и скорби были Карна (Кру-
чина) и Желя (Журба) – две вечно печальные сестры, спутницы 
богини судеб – Макоши. Имя личное Карна происходит от слова 
«карите» – оплакивать. Желя связанна со словами «жалость», 
«сожаление».

Сестры эти – вековечные плакальщицы, божества по-
хоронного обряда, при этом Карна – олицетворение печали, 
Желя – беспредельного страдания. Карна издает громкие тра-
урные стенания – вой, Желя же – тихое рыдание (неслучайно 
в древности один из типов могильников-кладбищ называли 
жальниками). 

Обряд похорон продолжался стравой: пиром-поминками. 
Особым обрядом поминовения павших за род в бою воинов 
была тризна. Обряд этот включал в себя состязания в честь 
умершего, боевые игры и поминальные пиршества, на которых 
часть народа оплакивала смерть человека, а другая часть весе-
лилась продолжению жизни рода. До сих пор в честь умершего 
воина салютуют из стрелкового оружия, провожая его в послед-
ний путь.

Длился обряд тризны три дня и совершался обычно на кургане 
покойного либо рядом с ним. Во время тризны поминали и других 
умерших, которых почтительно называли «дедами».

По завершении на кургане оставлялась треба теперь уже 
ушедшему предку. Курган досыпался вторично, скрывая, та-
ким образом, в себе остатки поминальной трапезы. Иногда 
на его вершине ставился чур в память о покойном. Чур – бо-
жество защиты, покровитель границ, целости, оберегания, 
домашнего очага, охраны права собственности. Чур охраняет 
родовые и племенные владения, и нечистые силы не могут 
переступить их границы. Чур охраняет человека от всякой 
«порчи», «нечистой силы». Видимо, поэтому мы до сих пор 
иногда и говорим: «Чур меня», когда хотим защититься от 
чего-то нехорошего.

После похорон надо было первым делом коснуться очага 
или печи. Этим человек очищался от прикосновения смерти.

ó



б Ольге сложено много красивых легенд. Та-
инственно и загадочно, по воле Олега, Ольга 

становится женой сорокалетнего князя Иго-
ря, наследника престола зарождающегося 

Русского государства. Какого она рода? 
Откуда приехала в Киев?

Учёные до сих пор ищут свиде-
тельства, а в «Повести временных 
лет» рассказывается о том, что, мол, 
жила во Пскове «Плескове» простая 
славянская девушка – перевозчица 
через реку Великую. И на этой-то 
реке встретила она князя Олега 
и князя Игоря... Некоторые уче-
ные идентифицируют летописный 
«Плесков» с болгарской Плиской, 
древней столицей Первого Болгар-
ского царства, где находилось ар-

хиепископия Болгарская, делавшая её одним из главных куль-
турных центров славянства.

Интересно, что при распространённой практике многожен-
ства в славянской языческой среде, особенно среди богатых сла-
вян, Ольга была единственной женой Игоря. Некоторые истори-
ки полагают, что сам князь был скрытым христианином и руко-
водствовался в своей семейной жизни правилами христианской 
морали. 

Однако далее, уже из исторически неоспоримых фактов, Оль-
га предстает перед нами как прирожденная, прошедшая хорошую 
школу правительница, обладающая мощной политической волей. 
Князь Олег начал объединение разрозненных славянских племен 
вокруг Киева в единое сильное государство, а она его завоевания 
удержала, укрепила. Именно она. Во время недолгого правления 
князя Игоря государство, собранное Олегом, стало распадаться. 
И вот Игоря убивают – это уже прямой бунт против Киева, за 
которым неминуемо должен был последовать окончательный 
распад, развал Руси. Но Ольга, оставшаяся вдовой с трёхлетним 
младенцем Святославом, этот распад останавливает.

Начало правления Оль ги омрачено жестоким отмщени-
ем за гибель мужа – она сожгла столицу древлян, город 
Искоростень. Но её поступок одобрили киевляне, дру-
жина, влиятельные предводители. Об её мести сложили 
песни. Ольга взяла осадой Коростень, казнила пять ты-
сяч древлян, а остальных отдала в рабство. И притихла 
Русь, признала Киев своим единым центром. Она, как 
великая государственная деятельница, несла ответ-
ственность за будущее зарождающегося государства. 



Укрепила его ядро и воспитала такого сына, который в 18 лет 
возглавил войско, уничтожившее, стёршее навеки с лица земли 
некогда могучий Хазарский каганат.

Ольга продолжала управлять государством и после возму-
жания сына, который был занят только походами. Главным её 
делом стало установление порядка. Император в Константино-
поле подтвердил прежний договор о мире, именуя Ольгу «иге-
моном и архонтиссой русов». Она объехала все свои земли и, 
чтобы не было новых насилий, ввела «уставы» и «уроки» (по-
стоянные размеры дани), создала погосты, где останавливались 
сборщики податей. Именно такой образ княгини – властной и 
мудрой – вошёл в историческую литературу.

На склоне лет Ольга отправилась в Константинополь и 
приняла христианство под именем Елены. Восприемником стал 
сам император. По возвращении на Русь княгиня в некоторых 
местах уничтожила языческие святилища и воздвигла христи-
анские храмы.

Скончалась Ольга в 969 году. 
С её именем связано начало Русского православия. Ольга 

воздвигла храмы Святителя Николая в Киеве, Святой Софии 
в Пскове, Благовещения Богородицы в Витебске. Ольга – пер-
вая русская княгиня, запретившая справлять по ней языческую 
тризну. Она была погребена в Киеве по православному обряду. 



Византии высоко ценились меха бобров, куниц, 
соболей, белок, привезенные из славянских земель. Меха были 

одной из основных статей экспорта. 
Но важной сферой хозяйственной деятельности рус-

ских была не только охота. 
Разводили на Руси и скот. Наибольшей популяр-

ностью пользовались крупный рогатый скот и свиньи.  
В меньшей степени был распространен мелкий рогатый 
скот – овцы и козы. При археологических раскопках най-
дены останки разнообразной домашней живности – кур, 
кошек, собак. 

По мере развития общества и становления государ-
ства сильно возросло в жизни человека значение лоша-
ди: её использовали в качестве упряжного животного и 
для верховой езды. 

правительница сильного го-
сударства княгиня поплыла в 957 году в Царьград, же-
лая, не уронив достоинства своего Отечества, принять 
крещение от самого константинопольского патриарха. 
Крёстным отцом своим Ольга желала видеть только 
византийского императора. И здесь, у подступов к Кон-
стантинополю, в бухте Золотой Рог, она смирением по-
казала великую силу своей веры, своего духа. 

Император Константин месяц держал её как бы «в 
карантине», не отказывая, но и не пуская в город. И она 
терпеливо ждала. И дождалась. 

Но, когда после её возвращения в Киев Констан-
тин прислал к ней корабли за данью, княгиня ответи-
ла: «Если император постоит у меня месяц на Почайне 
(пристань на Днепре), то я пошлю ему дары». 

в Киев Ольга пыталось склонить 
к христианству Святослава, говоря, что за князем кре-
щение примет и дружина. Но Святослав, будучи ярым 
язычником, поклонявшимся дружинному богу Перу-
ну, отказал ей. 



много лет после смерти Ольги Православная церковь 
провозгласила её святой равноапостольной.

Повествование о княгине Ольге святой Нестор Летописец 
заканчивает преисполненными высокой поэзии словами: «Она 
была как заря пред рассветом. Она вся сияла, как луна в ночи. 
Она светилась среди язычников, как жемчуг в грязи. Были ведь 
тогда люди загрязнены грехами, не омыты Святым Крещени-
ем. Она же омылась в святой купели и сбросила с себя грехов-
ные одежды ветхого человека, и облеклась во Христа. Радуйся, 
русское познание Бога, начало нашего примирения!» 



ын князя Игоря и княгини Ольги. Первый раз имя 
Святослава упоминается в летописи под 945 годом, 
когда он ещё ребенком принял участие в своём пер-
вом сражении. Впереди киевской дружины на коне 
сидел Святослав. И когда сошлись оба войска – 
киевское и древлянское, то Святослав бросил 

копьё в сторону древлян. Святослав был совсем 
маленьким, поэтому копьё улетело недалеко. 

По словам летописца, оно пролетело между 
ушей коня и ударило коня в ногу. Со-
гласно древнему обычаю русов, толь-
ко князь мог начать битву. И неважно, 
в каком князь был возрасте. 

Князь Святослав Игоревич с дет-
ства воспитывался как воин. Воспита-
телем, наставником Святослава был 
варяг Асмуд. Полководческому искус-
ству обучал Святослава другой варяг – 
главный киевский воевода Свенельд. 

Пока Святослав подрастал, княжеством правила Ольга.  
С середины 60-х годов X века началось самостоятельное прав-
ления князя Святослава. Византийский историк Лев Диакон 
оставил его описание: среднего роста, с широкой грудью, глаза 
голубые, густые брови, безбородый, но с длинными усами, на 
бритой голове только одна прядь волос, что свидетельствовало 
о его знатном происхождении. В одном ухе он носил серьгу с 
двумя жемчужинами. 

Святослав Игоревич был не похож на свою мать. Если Оль-
га стала христианской, то Святослав оставался язычником –  
и в общественной жизни, и в быту. По-разному мать и сын по-
нимали и свои обязанности правителей государства. Если кня-
гиня Ольга была озабочена сбережением своего княжества, 
то князь Святослав искал славу в дальних воинских походах, 
нимало не заботясь об уже существовавшей Руси. Но летопись 
не осуждает князя и повествует о Святославе как об истинном 
воине. Когда выходил он в поход, то всегда посылал в чужие 
земли весть-предупреждение: «Хочу идти на вас». 

Князь Святослав совершил два больших похода. Первый – 
против Хазарии. Около четырех лет продолжался этот беспри-

мерный поход. Побеждая во всех битвах, князь сокрушил, 
захватил и разрушил столицу Хазарского каганата город 
Итиль. На берегах Керченского пролива основал форпост 
русского влияния в этом крае – город Тмутаракань, центр 
будущего Тмутараканского княжества. 

В 968 году Святослав отправился в новую военную 
экспедицию – против Дунайской Болгарии. Святослав с 




