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Откуда пошла Русская Земля (к вопросу о призвании варягов) 

 

© Колтунова И.В. Статьи по древнерусской истории. 

 

 

 

Никакого призвания варягов на Русскую землю, как инородцев, иногосударственников, 

НЕ БЫЛО. Чтобы это понять, нужно внимательно прочитать начальные страницы 

«Повести временных лет».  

 

Летописные записи дают вполне стройное и понятное представление, о том, как возникло 

название Русская земля и что стоит за призванием варягов. 

 

 

Откуда пошла Русская земля, кто в Киеве первый начал княжить  

и откуда Русская земля возникла 

 

 

История начинается с сообщения о том, что после Потопа Ной разделил землю между 

своими сыновьями: Симом, Хамом и Афетом. Надо напомнить, что на Земле тогда 

осталось всего 8 человек, из которых возникло современное человечество: Ной с женой и 

три их сына с женами.  

 

Ной разделил землю следующим образом. 

 

Симу достался весь восток в долготу и ширину. Долгота определяла Запад-Восток (Азия-

Европа), широта – Север-Юг (полуночные-полуденные страны). 

Хаму отошли все полуденные земли, т.е. Африка и Малая Азия. 

Афет же взял все полуночные страны и западные, среди которых были словене.  

 

Дальше летописец перечисляет народы, живущие на территории современной ему Руси. 

  

В Афетовой же части сидят русь и чудь и другие народы: меря, мурома, весь, мордва, 

заволоцкая чудь, пермь, печера, ямь, литва, земигола, корсь, сетгола, ливь. 

 

Ляхи же и прусы и чудь сели к морю Варяжскому. По этому же морю сели варяги: сюда – 

к востоку в сторону предела Симова; по тому же морю сели – к западу в сторону земли 

английской и валлийской. 

 

Афетово колено то: варяги все, урмане, англичане, галлийцы, валлийцы, римляне, немцы, 

корляги, венеды, фряги и прочие, что от северо-запада и соседствуют с племенем 

Хамовым. 
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Из летописи понятно, что варягами назывались народы, живущие по берегу Варяжского 

(Балтийского) моря. Такое же представление было у М.Ломоносова, который писал, что 

«неправильно рассуждает тот, кто варяжское имя приписывает одному народу. Многие 

сильные доказательства уверяют, что они от разных племен и языков состояли»1. 

 

В Лаврентьевской летописи дается некоторое уточнение варяжских племен: свеи, урмане, 

готи, русь.  

 

Варяги – это те, кто живет на побережье Варяжского моря на Скандинавском полуострове.  

 

 

 
 

 

Перечисляя Афетов род, летописец использовал названия: русь, словене, варяги. Значит, 

вопрос об отождествлении этих понятий отпадает.  

 

Что же каждое из них означает? 

 

Русь – это современная летописцу страна.  

Словене – это одно из Афетовых колен, поселившееся изначально на Дунае.  

Варяги – это разные племена, живущие на Скандинавском полуострове на побережье 

Варяжского (Балтийского) моря. Среди этих племен был руси, которые жили в Руслагене 

(области русов) недалеко от Уппланда, где теперь находится столица Швеции Стокгольм.  

 

Летописец обозначил народы исходя из современных ему представлений. Ведь известно, 

что в стародавние времена существовал только один народ, расселенный по разным 

землям. Этносы возникли только после Вавилонского Столпотворения, когда Бог 

разделил весь человеческий род на 72 языка (народа) и рассеял по землям, смешав их. 

Одним из появившихся языков (народов) стал славянский, по имени племени Афетова – 

славене. 

 

                                                
1 Михайло Ломоносов: Жизнеоприсание. Избранные труды. М., Современник, 1989, -С.266 
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Летописец рассказывает, как расселялись славяне после Вавилонского Столпотворения. 

 

Через много лет сели славяне по берегам Дуная, где ныне Угорская (Венгерская) и 

Болгарская земля. Не стало хватать им места, и стали они расселяться по землям и 

стали прозываться по имени земли, на которой сели. На реке Морава – моравцы, другие – 

чехами назвались, хотя были те же славяне, еще – хорваты белые, сербы и коране (на 

реке Коране). Случилось, что на славян, оставшихся на Дунае, нашли волохи (валлийцы) и 

начали их притеснять и насилие творить. Тогда те славяне отошли и сели на Висле, и 

стали называться ляхами. И от тех ляхов произошли поляки, от других ляхов – лютичи, 

от других – мазовшане, от других – поморяне.  

 

Еще через какое-то время к славянскому народу, живущему на Дунае, пришли от Скифии, 

иначе говоря от Хазар, так называемые болгары, и сели на Дунае и стали соседями 

славян; потом пришли угры белые и наследовали землю славян, прогнав валлийцев, 

которые прежде захватили землю славян. Эти угры появились при Ираклии-царе, что 

ходил на Хозроя, царя Персидского (в 623 году).  

 

В эти же времена были и обры (авары), что ходили на Ираклия-царя и чуть его не 

пленили. Эти же обры воевали со славянами и замучили славян-дулебов. Они насилие 

творили дулебским женщинам: если хотел обрин ехать, то не брал себе ни коня, ни вола, 

но велел впрягать 3 или 4 или 5 женщин в телегу и вести обрина. Так мучили дулебов. 

Были же обры телом велики и умом горды. И Бог истребил их: умерли все, не осталось ни 

единого обрина. И есть притча на Руси до сегодняшнего дня:  «Погибли, как обры, нет ни 

племени, ни наследия». За ними пришли печенеги. 

 

Славяне же пришедшие с Дуная и севшие по Днепру стали называться поляне, а другие – 

древляне, потому что сели в лесах, а другие – севшие между Припятью и Двиной 

нареклись дреговичи, а другие сели на Двине и нареклись полочане, по названию реки 

Полота, впадающей в Двину. Славяне севшие около озера Ильмеря (Ильменя) прозвались 

своим именем – славяне и сделали город Новгород, другие славяне севшие по Десне, Семи и 

Суле нареклись северы (от Семи – семеры-северы).  

 

Было два брата в ляхах: Радим и Вятко. Радим пришел и сел на Сожу, и от него 

прозвался род радимичей, а  Вятко со своим родом сел по Оке, от него прозвались вятичи. 

Но это уже было при Олеге. 

 

Так разошелся славянский народ и язык; потому и называется грамота славянской. 

 

 

Среди расселившихся славян не было русов. Так откуда же появилось название Русь?   

 

Летописец начинает ответ издалека, подробно рассказывая о проходящем через полян 

пути из варяг в греки и путешествии по нему Андрея Первозванного в I веке от Р.Х. И это 

не случайно. Именно торговый путь из Варяжского (Балтийского) моря к Черному и 

обратно сыграл важнейшую роль в образовании нашего государства. 

 

Через полян, живущих на горах, проходил путь из  варяг в греки и из грек: по Днепру, 

в верховьях – волоком до Ловати, из Ловати выйти в Ильмень-озеро великое; из того 

озера вытекает река Волхов и втекает в другое великое озеро – Нево (Ладожское); из 

того озера можно войти в море Варяжское (Балтийское); и по тому морю идти до 

Рима, а от Рима прийти по морю к Царьграду, а от Царьграда прийти в Понтийское 

(Черное) море, в него же впадает Днепр. 
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Река Днепр течет из Волоковского леса, и Двина из того же леса течет и впадает в море 

Варяжское (Балтийское). И из того же леса Волга течет на восток и впадает 70-ми 

жерлами в море Хвалисское (Каспийское). Тем путем можно идти из Руси: по Волге в 

Булгары и Хвалисы, и дальше на восток – до жребия Симова; а по Двине – в варяги, из 

варяг – до Рима, из Рима – до племени Хамова. А Днепр впадает в Понтийское море 

жерлом, что называют морем Русским (Днепровский лиман). По нему же учил святой  

Андрей, брат Петров.  

 

Прежде, чем начать рассказ о путешествии апостола Андрея, следует сделать важное 

замечание. По отрывкам видно, что современники летописца хорошо знали географию. 

Зачем тогда торговые суда, идя из Черного моря к варягам, делали большой крюк, шли по 

Волхову и Неве, чтобы попасть в Балтийское море? Гораздо короче можно было бы выйти 

туда из Днепра по Западной Двине. Объяснить это можно тем, что Новгород являлся  

крупным торговым центром.  

 

Андрей учил в Синопе, потом пошел в Корсунь (Херсонес-Севастополь) и увидел, что 

недалеко устье Днепровское. И захотел пойти в Рим. Прошел устье Днепровское, 

поднялся по реке вверх до места, где ныне Киев. И сказал своим ученикам: «На этих горах 

воссияет благодать Божия и будет город большой и  много церквей будет воздвигнуто». 

Андрей благословил горы, поставил там крест и пошел дальше по Днепру.  И пришел к 

славянам, где ныне Новгород. С большим удивлением увидел, как там люди моются в 

бане, и отправился дальше к варягам. По преданию Андрей побывал на Валааме, оттуда 

по Ладожскому озеру и Неве вышел в Балтийское море и дошел до Рима. В Риме его 

спросили: «Чему научился, что видел?». Андрей сказал: «Удивительную видел славянскую 

землю…» и рассказал про баню.   

 

Летописная история показывает, что во времена Андрея Первозванного в районе 

будущего Новгорода жили славяне. Одним из городов славян был Словенск, 

расположенный около Изборска. До сих пор Изборские ключи-водопады носят название 

Словенские. Вполне вероятно, что из Словенска часть жителей во главе со старейшиной 

Гостомыслом перешли и поселились в новом городе – Новгороде. 
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Татищев на основании утерянной Иакимовской летописи сообщает, что у Гостомысла 

было 4 сын и 3 дочери. Все сыновья умерли в боях, не оставив наследников. Дочери были 

выданы замуж в соседние земли. Старшая – стала женой  Изборского князя, от нее Ольга 

княгиня родилась. А от средней дочери Умилы пошел род Рюрика. Татищев считает 

Рюрика ее сыном, но, скорее всего, он был ее мужем. 

 

Если бы Рюрик был сыном Умилы, то при отсутствии наследников Гостомысла по 

мужской линии, он и так бы стал законным наследником Новгородской земли. Но по 

сообщению летописи Рюрик был избранным князем, значит, его родство с Гостомыслом 

не являлось бесспорным, как если бы он был сыном Умилы. 

 

Кроме того, летописная хроника наверняка сохранила бы нам имя отца первого русского 

князя. Но его нет. Есть только старинное предание, пересказанное Татищевым: перед 

смертью Гостомыслу приснился сон, будто бы из чрева его средней дочери выросло 

дерево, покрывшее своими ветвями огромный город. Вещуны растолковали князю сон: 

сын Умилы станет его наследником и основателем большого и сильного рода. 

 

Гостомысл умер в 859 году. Сильная власть была разрушена племенными спорами. 

Славяне, чудь и кривичи начали платить дань варягам, чего не было при Гостомысле. Об 

этом сказано в летописи.  

 

859 год – варяги из-за моря брали дань с чуди, со славян мери (славян, живущих на 

Ильмерь-Ильмень озере) и всех кривичей.  

 

Тогда решили старейшины этих племен договориться между собой и найти себе 

достойного князя, чтобы смог защищать их. Выбор пал на мужа Умилы, варяжского князя 

из племени русов. Приход Рюрика с братьями Трувором и Синеусом в 862 году в 

Новгород, Изборск и на Белоозеро в историографии стал называться призванием варягов. 

 

Понятно, что никакого захвата инородцами-варягами Руси не было. Род Рюрика просто 

заменил род Гостомысла – на основании наследственных прав и выборного совета 

старейшин. Так же как позже, после смутного времени, новый род Романовых заменил 

угасающий род Рюриковичей. Михаил Романов был выбран на боярском съезде среди 

ряда других кандидатов. Одним из основных аргументов в пользу его избрания явилась 

родственная связь с Рюриковичами.  

 

Напомню, что Иван Грозный был женат на Анастасии Романовне, дочери Романа 

Юрьевича Захарьина. Их сын – Федор Иоаннович – в 1584 году стал последним 

Московским царем из династии Рюриковичей. Родной брат Анастасии и дядя царя Федора 

Иоанновича – Никита Романович пользовался большим влиянием  при дворе, а его сын – 

Федор Никитович стал Московским патриархом Филаретом и, несомненно, сыграл 

ведущую роль в избрании своего сына Михаила на Московский престол. Михаил 

Федорович был племянником царя Федора Иоанновича, и воспринимался естественным 

продолжателем царственной династии Рюриковичей.   
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Нет оснований считать Романовых пришлыми на Русском царском престоле. Так же и 

Рюриков род наследовал роду Гостомысла в сложные смутные времена, дав наиболее 

достойного по силе и родству правителя.  

 

 

 
 

Гостомысл  

ум.859 

Варяжский род русов 

Умила Рюрик 

ум.879 

Ефанда 

Урманская 

Игорь  

(865-945) 

 

1 дочь Трувор 

Изброск 

ум.864  

* 

Синеус 

Белоозеро 

ум.864  

Изборский 

князь 

Вадим? 

ум.864 

Олег Вещий 

ум.912 

Святослав 

ум.972 

 

Пунктиром показаны предположения 
Ольга  

(889-969) 

Василий III Роман Юрьевич Захарьин 

Иоанн Грозный Анастасия Никита 

Федор Иоаннович 

(последний Рюрикович) 

Федор 

(патриарх Филарет) 

Михаил Федорович 

(первый Романов) 
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Новый род пошел от средней дочери славянина Гостомысла Умилы и варяга-руса Рюрика. 

Варяги-русы так же могли быть славянского происхождения. Как отмечалось выше, 

варяги определялись не этносом, а местом поселения: на побережье Варяжского моря.  

 

Так события описаны в летописи. 

 

862 – Изгнали варягов за море и не дали им дани и начали сами собой владеть, но не было 

в них правды, и восстал род на род и были у них усобицы и воевать начали сами с собою. 

Решили тогда они: «Поищем себе князя, чтобы владел нами и судил по праву». И пошли за 

море к варягам к руси. Так они зовутся и являются варягами. Как те другие зовутся свеи, 

другие же – урманы, англяне, другие – готы, так и эти. Сказали (кому?) руси (кто?) чудь, 

славяне и кривичи все: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет, пойдите и 

владейте нами». 
 

И избрались три собрата с родами своими и взяли себе всю Русь (землю, которая потом 

так будет называться). И пришел старейший Рюрик и сел в Новгороде, а другой – Синеус 

– на Белоозере, а третий Трувор – в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская 

земля.   

 

Летописец говорит о варяжском (балтийском) племени, имя которого было руси. Руси 

жили в Руслагене – земле, области русов. К варягам-русам обратились славяне, чудь и 

кривичи, которые захотели жить в согласии друг с другом. Славяне и кривичи были 

славянскими племенами, чудь – нет.   

 

Важно отметить, что к варягам-русам обратились ТРИ племени: чудь, славяне и кривичи. 

Поэтому пришли ТРИ брата с родами своими и сели в трех городах этих племен. К 

славянам в Новгород пришел Рюрик, в Изборск к чуди – Трувор. Где сел третий брат, до 

сих пор точно определить невозможно. Вряд ли городом Синеуса был Белозерск на 

Вологодчине; археологические раскопки показывают, что он возник позже IX века.  

 

Синеус должен был сесть в земле кривичей, и так же как его братья – контролировать 

выход в Варяжское море. Значит, город Синеуса нужно искать в среднем или нижнем 

течении Западной Двины: на юге Псковской области в районе Забелья, Себежского озера 

или  на северо-западе Белоруссии, например, у Освеи, Дриссы, Браслава с Замковой горой 

или в Латвии. Недалеко от Рижского залива, например, есть Белое озеро (Балтезерс). Да и 

имя третьего князя, Синеус – привычное для этих мест.  

 

Братья заняли важные точки начального пути из варяг в греки, стали контролировать 

выходы в Варяжское (Балтийское) море из речных систем Волхова-Невы, Нарвы, 

Западной Двины. Отсюда, продвигаясь вниз по торговому пути, Рюриковичи начнут 

отвоевывать новые земли. 

 

Итак, Русская земля получила свое название от варягов-русов Рюрика и его братьев, 

объединивших земли трех племен: славян, чуди, кривичей. Новгородцы-славяне теперь 

стали называться Русью. «Новгород – сейчас это люди новгородцы от племени 

варяжского – прежде были от племени славянского», – сказано в летописи.  

 

 

 

Но новгородцы не были довольны правлением Рюрика. «Не хотим быть рабами его, не 

хотим страдать от Рюрикова рода», – говорили. И через два года вспыхнуло восстание, 

которое возглавил Вадим Храбрый. Рюрик убил Вадима.  Об этом писал  Татищев:  
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Рюрик убил словенского князя Вадима, что в народе смятение сделало. Может сей внук 

Гостомыслов старейшей дочери сын был, который большее право к наследству имел и 

из-за того убит2. 

 

В этом же году (как совпало!) умерли Синеус и Трувор. В Изборске есть Труворов крест; 

считается, что он здесь похоронен. Вероятно, Изборск Рюрик отдал своему сыну или 

ближайшему родственнику Олегу. Из Пскова потом Олег приведет жену для Игоря – 

Ольгу. 

 

Всю власть после смерти братьев перенял один Рюрик. 

 

И пришел к Ильмерю (Ильменю) и построил городок на Волхове и назвал Новгород и сел 

там, княжа, раздавая волости мужам своим, и дал им города строить:  одному – 

Полоцк, другому – Ростов, третьему – Белоозеро. И по тем городам насельники 

(жители) – это варяжцы, а первые насельники в Новгороде – славяне, в Полоцке – 

кривичи, в Ростове – меря, в Белоозере – весь, в Муроме – мурома. И теми всеми обладал 

Рюрик.  

 

Рюрик увеличил свои владения до Ростова и Мурома. Он сконцентрировал в своих руках 

власть. Главным княжеским городом стал Новгород. Отсюда началось завоевание новых 

земель будущей Руси. Главной задачей Рюрика было установление контроля над всем 

путем из варяг в греки. В этом ему помогали его могучие варяжские сородичи и воины.   

 

Двое из них, Аскольд и Дир, знатные, но не Рюрикова рода, попросились идти к 

Царьграду.  

 

Когда Аскольд и Дир шли по Днепру, то увидели город на горе и спросили: «Чей это 

город?». Им ответили: «Трех братьев: Кия, Щека и Хорива, что сделали город сей и 

погибли, а мы сидим, платя дань родом своим хазарам». Аскольд и Дир остались в этом 

городе; за многих выплатили дань и начали владеть землей полян.  

 

Как было сказано раньше, поляне – это славяне, которые пришли с Дуная и сели по 

Днепру. В городе Киеве у полян род держали наследники Кия, из того же варяжского 

(балтийского) племени руси, что и Рюрик с братьями, и Аскольд и Дир.  

 

А получилось это так. 

 

Десятью годами раньше, в 852 году, к полянам, что сидят здесь на горах, пришел варяг 

Кий. В летописи он называется братом Щека, Хорива и Лебеди. 

 

Было среди полян три брата: Кий, Щек и Хорив и сестра Лебедь. Кий сидел на горе, где 

ныне взвоз Боричев, Щек – на горе, которая ныне зовется  Щековица, а Хорив – на 

третьей горе; от него же она прозвалась Хоривица. Собрались три брата и решили 

создать город; и назвали его в честь старшего брата – Киев (город Кия). Его место было 

самым хорошим, высоким; рядом – бор великий и много зверей для охоты. Некоторые 

несведущие считают, что Кий был перевозчиком на Днепре. Если бы он был 

перевозчиком, а не князем в своем роду, то не  ходил бы к Царьграду и не принял бы 

великую честь от царя. 

 

                                                
2 Татищев В.Н. История Российская. М., Ладомир, 1994, т.1, -С.372 
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По возвращении понравилось ему одно место на Дунае, и построил он там небольшой 

город, чтобы жить со своим родом. Но не дали ему близь живущие, тогда ушел он в 

Киев, и тут окончил жизнь свою. Здесь же скончались братья и сестра их. 

 

Имена Щек, Хорив и Лебедь – славянские, а Кий – скандинавское. Упоминание в 

летописи Лебеди указывает на ее важную роль в исторических событиях. Думаю, она 

была женой Кия. Поэтому Кий и назван братом Щека и Хорива.   

 

Кий, подобно другим сильным богатым варягам, (а он был князь в своем роду, как сказано 

в летописи) ходил на Царьград, о чем известно из византийских хроник.  

 

852 год: начавши Михаилу (греческому) царствовать, начала прозываться Русская земля, 

о чем знаем, т.к., при этом царе приходила Русь на Царьград, как пишется в летописании 

греческом.  

 

Но призвание варягов было в 862 году, а Аскольд и Дир ходили на Царьград еще позже. 

Значит, запись могла относиться только к Кию, которого  византийцы назвали русью. Из 

византийских хроник это сообщение перешло в нашу летопись, и 852 год стал считаться 

годом основания Русской земли. «Так что отсюда начнем и числа положим», – записал 

древний хронограф и стал перечислять события до смерти Святополка Изяславича в 1114 

году. 

 

Возвращаясь из Царьграда, Кий хотел основать город на Дунае, чтобы жить там своим 

родом, а когда это не получилось, вернулся к полянам и сел на красивых горах над 

Днепром. С тех пор род Кия и его братьев по жене утвердился здесь. «Поляне от них – и 

есть поляне в Киеве и до сего дня», – специально подчеркивает летописец.  

 

Так же, как славянка дочь Гостомысла открыла Новгородские земли для варяга-руса 

Рюрика, став его женой, так и варяг-рус Кий утвердил здесь свою власть, женившись на 

славянской полянской княжне Лебеди, сестре Щека и Хорива. Основание Киева надо 

относить к 852 году. 

 

После этих братьев держать начал род их княжение в полянах. А в древлянах было свое 

княжение,  у дреговичей – свое, у славян – свое в Новгороде, а другое – на Полоте, где 

полочане; дальше – кривичи, что сидят на верху Волги, Двины и Днепра, их же город – 

Смоленск. Кривичи сидят до север. Дальше –  на Белоозере сидит весь, а на Ростовском 

озере и Клещееве озере – меря, на Оке, что втекает в Волгу – мурома.  

 

Южнее были: поляне, древляне, северы, радимичи, вятичи, хорватские дулебы, живущие 

по Бугу, где ныне волыняне, и уличи, тиверцы, сидящие по Днестру и до Дуная. Тиверцев 

много сидело до моря; там есть города их, которые греки до сих пор зовут Великая 

Скифия.   

 

Славянский язык (народ) на Руси это: поляне, древляне, новгородцы, полочане, дреговичи, 

северы, бужане, которые сидят по Бугу, и последние – волыняне.   

 

А другие языки (народы) дань дают Руси. Это: чудь, меря, весь, мурома, черемисы, 

мордва, пермь, печера,  ямь, литва, зимегола, корсь, норома, ливь. 

 

Из текста понятно, что от смерти Кия и до первых лет правления Рюрика на Руси была 

определенная территориальная структура, состоящая из нескольких родовых волостей, но 

без главного доминирующего центра. Все племена имели свои обычаи и порядки. 
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Поляне имели нрав кроткий и тихий, были стыдливы, имели брачный обычай. Древляне 

жили скотским образом, убивали друг друга, брака у них не было, но крали девиц. 

Радимичи, вятичи и северы один обычай имели. Живя в лесах, они питались, как звери, 

нечисто, сквернословили, не уважали старших, не было у них браков, но на бесовских 

игрищах похищали себе жен; и жен могло быть по две, три. Если кто умирал, совершали 

над ним тризну, складывали большой костер, мертвеца сжигали, потом собирали кости, 

помещали в маленький сосуд и ставили его на придорожном столпе. Что творят вятичи 

ныне, то же творили кривичи и прочие поганые, не ведающие закона Божьего, но 

творящие сами себе закон. 

 

Поляне отличались от соседей. Они, возможно, знали и почитали Закон Божий, поэтому 

имели нрав кроткий и тихий, признавали брачный обычай. Кий ходил в Царьград, хорошо 

был принят царем. Он установил новый образ жизни, который поляне сохраняли и после 

его смерти.  

 

Но обижаемые древлянами и другими соседями, поляне вскоре ослабели. Тогда нашли на 

них хазары и заставили платить дань.  

 

Поляне подумали-подумали и решили дать дань мечами от каждого дома. Принесли 

хазары дань к своему князю и старейшинам и сказали им: «Собрали дань новую». Они же 

спросили: «Где?». Те ответили: «В лесах и на горах Днепровских». Они спросили: «Что 

дали?». Тогда они показали мечи. И сказали старцы хазарские: «Нехорошая дань, князь. 

Мы вооружаемся оружием с одной стороны острым  (саблями), а у них оружие 

обоюдоострое (меч), они могут брать дань с нас, а не мы с них».  

 

Что и сбылось. «На все воля Божья, – заключает летописец, – сами владели, а теперь 

самими владеют, раньше они владели, а теперь русские хазарами владеют до 

сегодняшнего дня».     

 

Через некоторое время Аскольд и Дир дошли до Царьград. Но множество их кораблей 

было чудесным образом разбито в Константинопольской бухте. Риза Пресвятой 

Богородицы, опущенная в воду патриархом Фотием, спасла Царьград. По преданию 

многие спасшиеся воины после этого приняли крещение. Крестился Аскольд, взяв имя 

Николай, крестился и Дир, взяв имя Илья. Вскоре в Киев прибыли Кирилл и Мефодий с 

переведенными на славянский язык священными книгами. Состоялось первое Фотиево 

крещение Руси (866 год). 

 

В Новгороде в 879 году умер Рюрик, прокняжив 17 лет. Свое княжение он передал Олегу, 

от рода им суща, т.е. своему прямому родственнику. А его сын Игорь якобы был еще 

весьма мал. Но в Никоновской летописи сказано, что Игорь родился в 865 году, значит, 

ему уже было лет 14. Думаю, Олег был сыном Рюрика от первого брака и по закону 

наследовал Русскую землю. Летописец называет Олега первым русским князем (не 

Рюрика и не Игоря)3. Игорь получил власть только после смерти Олега. 

 

Олег был очень умный и деятельный правитель. Сначала он утвердился в своих северных 

землях. Неславянские племена мери, чуди продолжали платить ему дань. Во главе 

большого войска из варяжских, славянских и других подчиненных ему народов, Олег 

сначала пошел на Смоленск и Любич, посадил там своих наместников, утвердив там свою 

власть, а потом спустился по Днепру к Киеву. 

                                                
3 ПСРЛ, т.1, Лаврентьевская летопись. М.,1997, -С.18 
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Там правили Аскольд и Дир. Олег сказал им, показывая на Игоря: «Вы не князья, не 

княжеского рода, но я – княжеского рода! И это – сын Рюриков» и убил их. Они были 

Рюриковы бояре, а Олег и Игорь – сыновьями Рюрика. 

 

882 – сел Олег княжить в Киеве и сказал: «Это будет мать городам Русским». Стал 

города ставить и дани устанавливать. 

 

883 – Олег воевал в древлянах (Искоростень). Победил и возложил на древлян дань – по 

черной кунице от дома. 

 

884 – Олег пошел на северян (Чернигов) и победил их. И возложил на них дань легкую. 

Сказал, чтобы больше не платили дань хазарам. Олег освободил северян от хазар. 

 

885 – Послал Олег к радимичам, спрашивая: «Кому дань даете?». Те ответили: 

«Хазарам». Олег сказал: «Теперь тоже самое мне будете платить». А от хазар 

освободил их. 

 

Олег стал обладать теперь полянами, древлянами, северянами и радимичами, а с уличами 

и тиверцами, что жили по Днестру и побережью Черного моря, имел рать. Через какое-то 

время Олег смог подчинить и их. В числе других племен: дулебов, хорватов, вятичей они 

вместе с ним ходили в поход на Царьград. 

 

903 – Олег привел для Игоря жену Ольгу из Пскова.  

 

Игорю было 38 лет. Татищев называет Ольгу Прекрасой, внукой Гостомысла, княжной 

Изборской.  В Степенной книге царского родословия сказано, что Ольга преставилась 11 

июля 969 года в возрасте около 80 лет4.  Значит, родилась она в 889 году. В 15 лет вышла 

замуж за Игоря. 42 года жила в супружестве. (Игорь был убит в 945 году). В 10-е лето по 

смерти мужа приняла Святое Крещение и прожила еще 15 лет благочестиво и богоугодно 

до самой смерти. 

 

Олег готовился к большому походу на Царьград. Строил бесчисленные корабли. 

 

907 – Олег ходил на Царьград, а Игорь оставался в Киеве. Поход был очень удачным. Олег 

в знак победы повесил свой щит на воротах города и заключил выгодный мир с греками. 

При подписании договора, греки клялись крестным целованием, а Олег с воинами – своим 

оружием, Перуном – своим богом и Волосом – скотьем богом (клялись как бы от коней?). 

После этого похода Олега прозвали Вещим.  

 

Через 5 лет Олег послал своих бояр в Царьград для подтверждения мира и подписания 

договора между греками и Русью. Его текст интересен тем, что показывает, что Русь 

пришла не просто заключать политическое и торговое соглашение, она пришла 

перенимать веру, креститься.  

 

В частности в договоре были такие слова: 

«Наша светлость больше всех, кто Бога держится, бывшую между христианами и Русью, 

многажды правосудием, просто словесно и письменно, и клятвой твердою, оружием 

своим скрепленную, хочет такую любовь утвердить и возвестить по вере и по закону 

нашему,  какой мы до сих пор не имели о Божьей вере и о любви». 

                                                
4 ПСРЛ, т.21, СПб., 1908, -С.24 
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События повторились, как во времена Аскольда и Дира. Византия не хотела воевать. Она 

хотела захватчиков усмирить своей верой, делая их единоверцами. 

 

Дальше договор описывал конкретные условия, регулирующие русско-греческие 

отношения: о торговле, о пленных, о разных неправовых деяниях совершенных русским у 

греков, а греков у русских. Договор подписали, скрепили печатью. Один экземпляр 

остался у греков, другой русские послы повезли Олегу.  

 

Во время встречи русским послам показали церковную красоту и палаты золотые и в них 

находящееся богатство: золото, паволоки и каменья дорогие, и страсти Господни: венец, 

гвозди, хламиду багряную, и мощи святых, уча их вере своей и наставляя на путь 

истинный. Послов одарили богатыми дарами и отправили домой с великой честью.  

 

Послы вернулись и поведали Олегу, что цари говорили, как мир сотворили и договор 

утвердили между греческой и русской землей. И стал Олег жить в мире со всеми 

странами, княжа в Киеве.  

 

События очень напоминают те, которые были после заключения мирного договора 

Аскольда с византийским императором Михаилом и патриархом Фотием. Тогда на Русь 

пришли христианские проповедники, служители, появились церкви, церковная утварь, 

письменность, произошло первое, так называемое, Фотиево крещение Руси.  

 

Понятно, что византийцы продолжали свою политику по отношению к Руси. Олег тоже 

бы крестился в скором времени, если бы ему не помешала внезапная смерть. Осенью, 

сразу же по возвращении послов (договор был заключен 2 сентября), Олег умер от укуса 

змеи. На самом ли деле была у него такая смерть или летописец пересказал красивую 

скандинавскую легенду, мы никогда не узнаем. Мы не узнаем, был ли это несчастный 

случай или коварный языческий заговор (волхвы сопротивлялись принятию христианства) 

или династический спор (Игорю уже было много лет, а он никак не мог вступить на 

Киевский престол).  

 

Заключение 

 

Название Русь, Русская земля возникло на севере от имени варяжского (балтийского) 

племени руси, князь которого Рюрик был женат на дочери славянского Новгородского 

князя Гостомысла Умиле, и перенял его власть. Умила была второй женой Рюрика, их 

сыном был Игорь. Возможно, первой женой Рюрика являлась Ефанда Урманская 

(Норвежская), которая родила Вещего Олега. Это – предположение, но оно хорошо 

вписывается в исторический контекст.  

 

Рюрик объединил земли новгородских славян, кривичей и чуди. С севера началось 

подчинение Рюрикову роду других племен, живущих на территории будущей Руси, как 

славянских, так и неславянских, сначала – проходящих вдоль пути из варяг в греки, потом 

– на запад и на восток от него. Олег освободил земли древлян, северов, радимичей, 

вятичей от хазарской дани и установил свою. Он завоевал приморско-придунайских 

тиверцев и уличей.  

 

Олег убил в Киеве своих сородичей некняжеского рода, закрепил там свою власть и 

сделал Киев столицей Русской земли.  

 

Рюрик и Олег создали могучую державу, которую передали своим наследникам, чтобы те 

берегли ее и преумножали. 
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