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Данные материалы используются в курсе «Реинкарнация».

«Древняя Русь»



Вашему вниманию предлагается цикл настроечных материалов по 
истории России, выполненных в форме презентаций с 
ассоциативным рядом.

Темы презентаций:

• Древняя Русь (дохристианская) *
• Киевская Русь (после принятия христианства)
• Средневековая Русь («татаро-монгольское иго»)
• Постмонгольская Русь («Русь Ивана Грозного»)
• Россия после смуты (17 век)
• Российская Империя (от реформ Петра до середины 19 века)

Для определения наличия инкарнаций в той или иной эпохе 
просматривайте презентации и наблюдайте за возникающими 
резонансами. 
Будьте внимательны и отделяйте резонансы с реальной историей от 
реакций на воспоминания о когда-то виденных кинофильмах или 
прочитанной художественной литературе.

О цикле материалов





История: обзор
• Первоначально социум Руси представлял собой совокупность разрозненных 
славянских общин, живших в небольших поселениях и занимавшихся возделыванием 
земли, охотой, собирательством, рыболовством. 

• Культура «общинной Руси» представляла собой преимущественно культ предков с 
соответствующими технологиями, однако согласно некоторым данным в ее основе 
лежали древние магические сказания.

• К 9 веку социум Руси достиг значительной величины и стал привлекателен для 
племен Скандинавии и южных степей в качестве добычи. Русь стала подвергаться 
регулярным набегам племен норманнов («викингов», «варягов») с севера и 
кочевников («хазаров») с юга, разрушавших поселения и угонявших жителей в 
рабство, стали часты междоусобные конфликты между общинами.

• В середине 9 века предводители северных славянских общин, не имея военной 
возможности сопротивляться набегам, предложили норманнским конунгам стать 
правителями Руси «на законном основании» - по приглашению народа. Три брата-
конунга, Рюрик, Синеус и Трувор, приняли приглашение. Эта версия оспаривается 
многими историками, согласно другому мнению, эти братья имели чисто русское 
происхождение.

• Варяжские князья установили на территории Руси военный режим, занимаясь 
«узаконенным грабежом» населения (сбором дани) и организуя военные походы за 
пределы Руси (в южные «хазарские» степи вплоть до Крыма, в Византию и 
Восточную Европу). Нередки были военные набеги на славянские племена, 
отказывавшиеся добровольно платить дань. 

• Варяги располагали свои гарнизоны в небольших укрепленных крепостях 
(«городах»), частично принесли свою «воинскую» культуру, во многом смешавшуюся 
с изначальным славянским «культом предков», результатом чего стало то, что сейчас 
принято именовать «русским язычеством». 

• Частой целью походов варяжских князей была столица Византийской империи 
Константинополь («Царьград»). Несколько раз походы увенчались успехом, 
результатом их было создание тесных торговых связей между Русью и Византией, 
обмен культурными и материальными ценностями.

• К середине 10 века на территорию России стали проникать православные 
миссионеры, распространяющие православную религию, и в 988 г. н.э. князь 
Владимир объявил Православие государственной религией.

Особенности социума 
Древней Руси:

• Древние культы славян, основанные на 
почитании предков, практиках 
соединения с природой, древних 
сказаниях.

• «Ванская», воинская культура варягов, 
добавившаяся к изначальной 
славянской религии в наиболее 
развитой части общества (воинах).

• Структурирование и организация 
государства людьми иной культуры 
(варяжской), нежели основное 
население страны, быстрое слияние 
обеих культур.

•  Угроза набегов кочевых племен 
степной зоны («хазар», «половцев», 
«печенегов» и др.), разрушавших 
поселения славян, уводивших в рабство 
людей. 

• Тесные отношения с кочевыми 
племенами после установления на Руси 
твердой государственной власти, 
культурный и иной взаимообмен.

• Многочисленные военные походы 
«ванской» верхушки общества в Южную 
и Среднюю Европу, неоднократные 
войны с Византией, проникновение в 
русский социум византийской культуры, 
в том числе традиционного 
христианства.

• Частые междоусобные битвы в 
«ванской» верхушке с целью 
утверждения власти.

• Высокая духовная и материальная 
культура народа, развитость гигиены, 
возможно – знакомство с некоторыми 
древними магическими технологиями и 
знаниями. 



Люди
• Славяне. Основное население Руси. Жизнь – земледелие, охота, рыболовство, сбор грибов, 
ягод, меда, заготовка дров, базовые ремесла. Строили поселения, состоявшие из деревянных 
домов, огороженные стеной, в одном поселении жили те, кто принадлежал к одному и тому же 
роду. Иногда воины общины выделялись в отдельное поселение – «слободу», находившуюся 
рядом с основным поселением общины. У славян были сложные брачные обряды и традиции, 
развитая религия, основанная на поклонении предкам, силам природы, а также на некоторых 
древних сказаниях, имелась письменность. 

• «Варяги». Люди Ванской культуры. По некоторым данным, пришельцы из Скандинавии 
(норманны), по другим – выделившаяся прослойка славян (далее – просто «варяги»). 
Представляли собой большую армию, гарнизоны которой располагались во многих местах 
Руси. Образовывали государственную структуру, осуществляли централизованное управление. 
Собирали дань со славян («узаконенный грабеж»), взамен защищая их от «незаконного 
грабежа» в больших размерах со стороны других захватчиков (в том числе норманнов), других 
славянских родов (предотвращение междоусобиц) и хазарских племен, также осуществляли 
судебную власть, организовывали связь между разными регионами Руси и между Русью и 
другими странами. Принимали в свои ряды выходцев из славянских родов (по другой версии, 
состояли только из славян). Придерживались «воинских» языческих культов, поклонялись 
богам-воинам. Гарнизоны «варягов» положили начало будущим городам, так как славяне 
предпочитали селиться близ этих гарнизонов, чтобы при необходимости прибегнуть к их 
военной помощи. Также под защитой гарнизонов организовывались поселения для торговли 
(«посады»), в которых также селились ремесленники, производившие товары для продажи. 
Предводители «варягов» именовались «князьями».

• Волхвы, бабы-йоги. Маги и мудрецы славян. Большей частью жили отдельно от общин, 
прибегали к помощи общин только в случае необходимости. «Интеллигенция» славянских 
родов, хранители истории, преданий, магических технологий. Выполняли функции советников 
правителей, врачей, учителей, осуществляли магическую работу. Также поддерживали 
славянские религии, организовывали мистерии и религиозные служения.



Окружение
• Хазары, половцы, печенеги. Жители степной зоны Руси (южнее широты Киева). Основное занятие 
– скотоводство, набеги на окружающие народы (южные границы Руси). Иногда создавали крупные 
воинские государства, воевавшие с Русью. Разнообразные религии и верования, в основном 
привнесенные из стран Южной Европы и Малой Азии – иудаизм у хазар, арианский вариант 
христианства у половцев, также язычество. Хазары, придерживавшиеся иудаизма, впоследствии 
составили основную часть еврейского народа Европы.

• Византийцы («ромеи»). Жители Византийской империи (современная Греция). Развитое 
государство, основная религия – «традиционное» православие. Широкая торговля с Русью (хлеб, 
меха, ткани с Руси в обмен на драгоценности, оружие, сложные товары Византии), с хазарами (в том 
числе работорговля захваченными в хазарский плен жителями Руси). Неоднократно подвергались 
нападениям русских войск под предводительством варягов (Олег, Игорь, Святослав), в том числе с 
разграблением. Посланники Византии проповедовали христианство в русских городах, создавали в 
них христианские общины.

• Европейцы. С жителями средневековой Европы Русь общалась мало, велась только небольшая 
торговля. Русские войска несколько раз предпринимали захватнические походы в Южную и Среднюю 
Европу. Религия – преимущественно западный вариант христианства («католичество»).

• Норманны. Жители Скандинавии. По некоторым версиям, варяги имели происхождение именно из 
норманнских племен. Воинский «ванский» народ, предпринимали неоднократные захватнические 
походы в Европу, в Византию, на северные области Руси. Вели торговлю с Византией, торговый путь 
пролегал по речной системе Руси («путь из варяг в греки»). «Воинская» религия, имеющая древнее 
происхождение из Рунической магии и преданий о базах Йотунов на севере Европы. 

• Восточные племена. В Поволжье (от устья Оки и южнее) располагались государства бывших 
кочевников («волжские булгары», будущие татары, чуваши), еще восточнее лежали обширные леса с 
малочисленными племенами. Иногда осуществляли набеги на восточные области Руси, вели 
торговлю с Русью. Религия – язычество, поклонение силам природы, иногда – предкам. 



Взаимоотношения
• Славяне и «варяги». Варяги, создав русское государство и осуществляя защиту от внешнего 
противника, для большинства славянских родов долгое время все же оставались «чужими» (даже если 
«варяги» были славянского происхождения, в любом случае они для других славян были 
захватчиками). Против «варяжской» власти иногда случались мятежи, их уважали и боялись, но 
нередко ненавидели. Вместе с тем именно варяги стали основывать поселения, впоследствии 
ставшие городами, с торговыми и ремесленническими центрами (славянские поселения были 
родовыми, в них не предусматривалась возможность активного общения с другими поселениями), 
служить в армиях варяжских предводителей, князей, стремились многие. Взаимопроникновение 
культур «варягов» и славян привело к формированию «русского язычества». Походы княжеских армий 
заметно расширили число связей между славянами и окрестными государствами, наладили обмен 
культурными ценностями между ними. 

• Славяне и хазары. В отношениях славян и кочевых племен южных степей долгое время вражда и 
сотрудничество попеременно сменяли друг друга. Половцы устраивали опустошительные набеги на 
русские поселения, были ужасом и страхом для славян, уводили русских людей в рабство. Однако в 
периоды мира, случавшиеся обычно после успешных военных походов русских князей с целью 
«отмстить неразумным хазарам», с «полем» велась торговля, устанавливались культурные связи (в 
том числе между русскими князьями путем сочетания браком с половецкими женщинами, и наоборот). 
В русском языке много слов, пришедших из тюркских языков, на которых общались жители степей. 

• Славяне и византийцы. Византия была для славян далекой «заморской» страной, о богатстве 
которой ходили легенды, основным торговым партнером, источником редких и нужных вещей при 
торговле, а также «лакомым куском» для походов княжеских армий. Византия посылала на Русь 
христианских миссионеров, которые создавали на Руси первые христианские общины. Вместе с тем 
именно византийские купцы скупали русских рабов у хазар и продавали их для службы у византийских 
граждан или в византийской армии. 

• Славяне и норманны. После установления на Руси твердой государственной власти набеги 
норманнов на Русь почти полностью прекратились. Вместе с тем Русь имела для норманнов значение 
как торговый партнер, в частности, еще и потому, что именно по Руси пролегал основной торговый 
путь в Византию. Норманны часто служили в княжеских войсках как наемники.



Европа. 9 век

Карты Руси 9-10 веков



История: хронология (традиционная версия)
862 г. Призвание Рюрика новгородцами. Принято считать началом истории Руси.
863 г. Восстание против власти Рюрика в Новгороде.
864 г. Поход братьев-варягов на Киев, захват Киева Аскольдом и Диром. 
866 г. Поход Аскольда и Дира на Константинополь, окончился неудачей. 
879 г. Начало активной деятельности князя Олега.
882 г. Олег взял Киев и объединил Новгородские земли и Киевские в одно государство – Киевскую 
Русь.
883. Олег подчинил древлян, северян и радимичей - славянские племена, жившие 
к северу от Киева. 
884. Начало войны с Хазарским каганатом – государством, занимавшим пространство от границы 
леса и степи до Черного моря.
907. Олег предпринял поход на Константинополь. Результатом похода стал торговый договор Руси 
с Византией: русские купцы, вывозящие мед, меха и рабов, освобождены от всяких пошлин, 
проживают в предместьях Константинополя и получают ежемесячное жалование. 
911 Торговый договор Руси с Византией 
912. Начало правления князя Игоря.
915. Первый поход печенегов в Русскую землю. Заключение с ними мира.
941. Неудачный поход на Константинополь: русская флотилия уничтожена «греческим огнем».
945. Убийство древлянами князя Игоря из-за повышения дани. Начало княжения княгини Ольги.
946. Поход Ольги в Древлянскую землю.
957. Поездка Ольги в Константинополь. Ее крещение под именем Елена императором 
Константином VII Багрянородным.
957. Начало княжения Святослава (957-972 г).



История: хронология (традиционная версия)
963. Святослав совершает походы на хазар. Берет город Саркел и укрепления на Северном Кавказе и на 
Кубани. Подчиняет себе Тмутараканское (Керченское) княжество и вятичей - последнее 
из славянских племен, ранее платившее дань хазарам.
965. Святослав совершает поход на волжских булгар, разграбляет столицу Булгар. 
967. Святослав совершил поход на Дунай в Болгарию (967-969 г.), овладел столицей и пленил кагана 
Бориса. Святослав переносит свою столицу в Переяславец на Дунае.
968. Святослав с дружиною вынужден был вернуться с Дуная в Киев. 
969. Киев осадили печенеги. 
969. Умерла княгиня Ольга. Святослав посадил своего сына Ярополка в Киеве, Владимира - в Новгороде, 
а Олега - в земле древлян.
970, лето. Святослав начал борьбу с Византией за Болгарию (970-971 г). Командуя объединенным 
войском руссов, венгров, болгар, печенегов (частью), занял и разграбил окрестности Константинополя, но 
терпит поражение и покидает Балканы.
971. Святослав заключил договор с Византией, возобновляющий договор 944 г.
972. По пути в Киев Святослав был убит печенегами. В Киеве начал править его старший сын Ярополк.
977. Между сыновьями Святослава разгорается борьба за престол: Олег погиб, Владимир бежал в 
Скандинавию.
979. Владимир вернулся в Киев с наемной варяжской дружиной и убил своего брата Ярополка.
980. Начало княжения Владимира Красное Солнышко (с 980 по 1015 г)
981. Поход на вятичей и обложение их данью. Столкновение с Польшей. Завоевание Владимиром 
Червенской Руси с городами Червен и Перемышль.
985. Владимир установил идолов на киевских холмах и совершил жертвоприношение Перуну. 
987. Владимир вступил в союз с Византией. Он обязуется помочь в подавлении восстания Варды Фоки и 
Варды Склира в Малой Азии, за что требует в жены Анну, сестру императора Василия II.
988. Крещение киевлян. Рапространение христианства на Руси.



Персоналии
Рюрик – по некоторым данным, внук новгородского князя Гостомысла, по другим – норманн, 
приглашенный родами северо-запада Руси в качестве правителя. Вначале владел замком в 
Ладоге. Объединил под своей властью путем завоевания большую часть северо-запада Руси. По 
некоторым данным, основатель Новгорода. Считается основателем Русского государства. По 
некоторым данным, привел на Русь своих братьев, Синеуса и Трувора (согласно другому мнению, 
эти слова означают «дом» и «дружина»). 

Олег Вещий – новгородский князь, брат жены Рюрика, активно расширявший свою зону 
влияния. Завоевал большую часть Руси, в том числе Киев (куда перенес свою резиденцию), 
обеспечил защиту южных рубежей Руси от хазар, расставив вдоль границы со Степью гарнизоны 
своих воинов. Предпринимал успешные походы на Византию (по преданию, прибил свой щит на 
воротах Константинополя), вынудил византийцев заключить с Русью соглашение о торговле и 
обмене посольствами. 

Игорь - сын Рюрика. Вел многочисленные захватнические походы, захватил и разгромил 
окрестности Константинополя, но потерпел поражение вследствие применения греками 
огнеметов (м.б. пушек). Был убит одним из славянских родов (древлянами) после попытки 
незаконного сбора налогов.

Кий, Щек и Хорив – предводители славянских общин (рода полян), основатели города Киев.

Аскольд и Дир – варяжские князья, одни из первых правителей Киева, убиты Вещим Олегом за отказ 
присоединить свой город к создававшемуся Русскому государству. Предпринимали военные походы на Византию.



Вещий Олег
Киевский князь Олег, по большому счету, первым начал 

объединение восточнославянских племен в единое государство 
- Киевскую Русь. Именно Олег, с легкой руки летописцев, 
писателей и поэтов прозванный Вещим, сделал Киев "матерью 
городов русских". Он стал одним из любимых героев 
древнерусских фольклорных произведений: воинских 
дружинных песен, легенд, пересказов и былин. Народная 
память с давних времен окружала имя князя причудливыми 
рассказами и сказками. Она сделала из него не только великого 
полководца, но и чародея, который умел творить дела 
сверхчеловеческие: мог "обернуться и зверем, и птицей". 

Ввиду того, что Олег является реальной исторической 
фигурой и имеются документальные сведения о его правлении, 
он является едва ли не самой таинственной фигурой 
древнерусской истории. Наука многого не знает о нем: ни дат 
рождения и смерти, ни родителей, ни того принадлежал ли он к 
правившей на Руси в ІХ - Х веке династии Рюрика. Более-менее 
уверенно можно говорить лишь о двух датах его биографии: 
907 год - грандиозный поход на Царьград (Константинополь), и 
911-й - подписание русско-византийского соглашения.

Согласно свидетельству Нестора в 862 году власть на Руси 
перешла в руки варяжского (а возможно нормандского) князя 
Рюрика, и произошло это в Новгороде. Рюрик имел сына Игоря, 
ему и должна была перейти княжеская власть после смерти 
Рюрика. Но власть досталась Олегу. "Повесть временных лет" 
впервые упоминает об Олеге под 879 годом, но дату эту следует 
считать условной, как и почти все даты до ХІ века, когда 
началось летописание на Руси. "Умер Рюрик и, передав 
княжение свое Олегу, своему родственнику, отдал ему на руки 
сына Игоря, потому что был тот еще очень мал" - вот как 
сообщает Нестор о начале княжения Олега. Нестор не сообщает 
степень родства Олега и Рюрика, а вот первая русская летопись 
(Древнейшая) отмечает, что Олег не принадлежал к семье 
варяжского князя, а был лишь воеводой, приставленным 
Рюриком в роли опекуна к малолетнему сыну.

 Якимовская летопись объявила Олега "нормандским 
князем" и шурином Рюрика, по Раскольнической летописи 
Олег является дядей Игоря со стороны матери, а еще одна 
памятка считает Олега племянником Рюрика. Как было в 
действительности - неизвестно. Был Олег правителем-
регентом, Игорь рос, но князем он стал только после смерти 
Олега (а прокняжил последний 30-40 лет). Большинство 
историков придерживаются мысли, что Олег не был 
родственником Рюрика, а захватил власть в Киеве, опираясь 
на отданную ему воинскую дружину, воспользовавшись, как 
прикрытием, именем законного претендента на престол 
княжича Игоря. Имея реальную силу, Олег не считался с 
законностью прав Игоря. Он долго и счастливо правил в 
Киеве, что подтверждается и летописями, и восточными 
источниками.

Итак, в 879 году Олег стал новгородским князем, а в 882 
году (по летописи Нестора) он отправился походом на Киев. С 
ним пошли многие воины из славянских и неславянских 
племен древнерусского Севера: варяги, чудь, словены, меря, 
весь, кривичи. По пути на юг Олег захватил Смоленск и 
Любеч и поставил в городах своих наместников. Нестор 
указывает, что в Киеве тогда правили князья Аскольд и Дир. 
Олег хитростью выманил обоих из города и убил. Произошло 
это на склонах Венгерской горы (на ней сейчас расположен 
парк "Аскольдова могила"). По Нестору, Олег спрятал воинов 
в ладьях, а сам подошел к Киевским горам, неся княжича 
Игоря на руках. "Мы купцы, идем к грекам от Олега и 
княжича Игоря. Придите к нам, к родственникам своим..." 
Когда же Аскольд и Дир пришли, все спрятанные воины 
вскочили и убили их. И стал Олег князем Киевским, и молвил: 
"Пусть будет Киев матерью городам русским". Насколько эта 
история правдива - неизвестно, но точно известно, что 
Аскольд и Дир не княжили вместе - Дир был князем после 
Аскольда. 



Вещий Олег

Под тем же 882 годом, сразу же после рассказа о захвате 
Олегом Киева, Нестор сообщает, что Олег пошел походом 
против независимых от южного государственного центра 
племен Северного Запада. Он начал "ставить города" в 
землях словенов и кривичей и обложил данью эти племена. 
Основание и перестройка опорных пунктов княжеской власти 
в землях кривичей и словенов, а также наложение дани 
означало распространение на земли северо-западных 
славянских племен княжеской власти и государственной 
системы налогообложения. Интересно, что Олег обложил 
данью и своих земляков - новгородских словенов, что 
свидетельствует о том, что государственная целостность и 
порядок для Олега были выше личных симпатий.

 Следующими шагами княжения Олега были мероприятия, 
направленные на расширение государственной территории 
Киевской Руси. Сначала он начал войну с древлянами, 
которых победил и обложил тяжелой данью ("брал из них по 
черной кунице"). Потом Олег покорил северян, обложил их 
данью и запретил платить дань хазарам: "Я враг им и платить 
вам не нужно". Дальше Нестор повествует о стремительном 
подчинении князем еще одного союза племен: "Послал Олег к 
радимичам, спрашивая: "Кому даете дань?" Те ответили: 
"Хазарам". И сказал Олег: "Не давайте хазарам, а платите 
мне". Подчинение племенных союзов древлян, северян и 
радимичей, согласно Нестору, князь осуществил за три года 
(883-885 гг.), но это маловероятно. Настоящее подчинение 
этих племенных союзов длилось значительно дольше, а 
Нестор, как и другие летописцы, которые почти не имели под 
рукой письменных источников, а пользовались фольклорными 
памятками, наверное, для удобства изложения свели эту 
борьбу до трех лет. Следующие 22 года (885-907) правление 
Олега в Киеве летописцы как будто забыли. Опять в 
летописях Олег упоминается под 907 годом в связи с 
большим походом на Византию.

Вероятно, в период с 883 по 907 годы Олег занимался 
подчинением не только древлян, северян и радимичей, но и 
чуди, и мери, и вятичей, и хорватов, и дулибов, и тиверцев - 
все эти племена князь взял с собой в поход на Царьград в 907 
году. Кроме того, все это время у Руси был очень грозный враг - 
хазары. Кому не известны слова Пушкина: "Как ныне сбирается 
Вещий Олег отмстить неразумным Хазарам". 

Хазарский каганат сложился приблизительно в середине VII 
века в степях между Каспием и Азовским морем как федерация 
кочевых тюркских племен. Его столицей сначала был Семендер 
в Дагестане, а с VІІІ века - Итиль в нижнем течении Волги. 
Скотоводы-хазары вели полукочевой образ жизни. Они 
постоянно угрожали своим соседям-земледельцам, больше 
всего - славянам. Особенно страдали от хазар поляне, северяне 
и вятичи. Каганат постоянно давил на Русь вплоть до конца 60-
х годов Х века, когда его разгромил киевский князь Святослав. 
А в годы правления Олега борьба с хазарами была, по-
видимому, одним из самых неотложных заданий молодого 
государства. Она сопровождала все княжение Олега и 
закончилась для него трагически. 

Но это уже было позже, а в 907 году Олег собрал огромное 
войско и пошел походом на Царьград - столицу самого 
могущественного в то время государства - Византии. По 
непонятным причинам этот поход не отображен в византийских 
источниках, но в "Повести временных лет" он описывается 
достаточно подробно. Нестор отмечает, что Олег пошел в поход 
по суше и морем. Морская часть войска состояла из 2 тысяч 
кораблей по 40 человек. В соответствии с летописью армия 
Олега насчитывала свыше 80 тысяч воинов. Цифра эта является 
нереальной для начала ІХ века. Вряд ли войско Олега могло 
достигать и десятой части описанного Нестором. Но в пользу 
того, что поход в 907 году действительно состоялся, 
свидетельствуют не только древнерусские летописи, но и 
тексты двух соглашений Олега с греками (византийцами), 
которые сохранились до наших дней.



Вещий Олег

Точно неизвестны причины нападения Руси на Византию, 
которая имела наилучшую в тогдашнем мире армию. 
Современные историки думают, что византийская сторона 
спровоцировала нападение на Константинополь, нарушив 
условия договора с Аскольдом, в первую очередь об уплате 
империей Руси ежегодной дани и предоставления льгот 
русским купцам в Константинополе и других городах. По-
видимому, византийцы решили воспользоваться серьезным, 
как они думали, послаблением Киевского государства в 
результате длительной и изнурительной деятельности по 
объединению союзов племен. Венгерская хроника Анонима 
(ХІІІ в.) свидетельствует, что в конце ІХ века Русь вынуждена 
была оплатить одноразовую дань уграм, чьи бесчисленные 
племена прошли по территории Руси. Но византийцы 
просчитались - Русь оказалась более крепкой, чем они 
предполагали.     

Византийская империя переживала тогда не лучшие 
времена: усилилось давление арабов на ее малоазиатские 
владения, а внутри страны начался мятеж под руководством 
Андроника Дуки. Олег, благодаря информации разведчиков, 
знал о ситуации в Константинополе. Он заключил союз 
против империи с Болгарским царством. Царь Симеон, 
тогдашний болгарский правитель, пообещал пропустить 
через свои владения сухопутную часть русского войска.

Собрав большую армию и хорошо подготовившись, Олег 
отправился в поход. Его сухопутная армия приблизилась к 
стенам Константинополя, в то время как флот подошел к 
входу в бухту Золотой Рог, которая была морскими воротами 
города. На противоположных берегах бухты в самом узком 
месте стояли две башни, между которыми в случае опасности 
натягивалась железная цепь, перекрывающая вход в бухту. 
Заслон этот был очень крепким - разбить ее было 
практически невозможно. Греки перед флотом Олега сразу 
же закрыли бухту, но представьте себе их удивление, когда 
они увидели вражеские корабли в городе, за цепью. 

Это произошло благодаря хитрости Олега. Вот как пишет 
Нестор: "Велел Олег своим воинам сделать колеса и поставить 
на них корабли. И с попутным ветром подняли они паруса, и 
пошли со стороны поля к городу".

Элементарные знания механики дают возможность понять 
невозможность движения по суше даже легких кораблей 
используя лишь паруса. Только для того, чтобы сдвинуть их с 
места пришлось бы впрягать в каждое судно несколько пар 
волов или коней, или же большое количество людей. Так и 
делали славяне, когда тянули волоком на катках свои ладьи 
сушей между реками или в обход порогов. Именно так ратники 
Олега и переместили флот в обход цепи.

Появление кораблей Олега в Золотом Роге означало 
полную осаду: русское войско окружило Константинополь и с 
суши, и с моря. Греки вынуждены были прибегнуть к мирным 
переговорам. Присланные императором послы сказали: "Не 
губи города, дадим тебе дани, сколько пожелаешь". По той же 
летописи Олег "приказал" императору Леону (Льву VI) и его 
брату-соправителю Александру дать по 12 гривен серебра на 
каждую ладью. Таким образом, войско Олега получило выкуп в 
размере 24 тысяч гривен - огромную для того времени сумму.



Вещий Олег

Умело проведенная военная кампания принесла Руси 
важную победу и выгодные условия союзного соглашения. 
Византия обязалась платить Киеву дань. За это Олег и его 
преемники должны были предоставлять империи постоянную 
военную помощь. Сначала, в том же 907 году, было 
заключено предварительное короткое русско-византийское 
соглашение, а впоследствии, в 911 году, - подписан 
подробный союзный договор. Именно после похода на 
Константинополь прозвал народ Олега вещим (колдуном, 
волшебником). Люди верили, что Олег имел необычные 
способности и сверхчеловеческую силу.

После 911 года русские летописцы "потеряли" Олега. 
Смерть Олега является почти полной тайной. Нестор 
датирует ее 912 годом, а Новгородская летопись - 922-м. 
Новгородский летописец сообщает, что князь погиб, когда 
"ходил за море", но не указывает, за которое именно. 
Возможно за Черное? Эта версия имеет непрямые 
подтверждения из одного хазарского документа конца Х века 
о неизвестном нашим летописцам походе русского войска на 
Константинополь. Этот источник извещает, что князя Хельгу 
(Олега) разгромили хазары и принудили его осуществить 
морской поход под Царьград. Поход закончился неудачей - 
византийцы сожгли флот Олега "греческим огнем", сам же 
князь убежал в Персию, где и погиб.

Арабский географ и историк Ал-Масуди, живший в первой 
половине Х века, извещает, что какие-то русы на 500 
кораблях (цифра, по-видимому, очень преувеличена) 
поплыли вверх по Дону, волоком перетянули ладьи на Волгу, 
спустились к ее устью и поплыли Каспийским морем на юг, 
вдоль западного побережья Закавказья. Ал-Масуди и другие 
арабские авторы, которым также был известен каспийский 
поход Олега, утверждают, что русы столкнулись с врагом 
(достовернее всего, с персами) и почти все погибли. По-
видимому, тогда погиб и Олег. Этот поход знатоки творчества 
Ал-Масуди датируют 912-913 годами.

Можно допустить, что Олег погиб в Прикаспие. Однако 
древнерусским летописцам это не было известно. Зато "Повесть 
временных лет" содержит легенду о смерти князя от укуса змеи, 
которая выползла из черепа когда-то любимого Олегом коня. 
Еще раньше князь спрашивал у волхвов: "От чего я умру?" И 
молвил ему один кудесник: "От коня твоего любимого". Сказал 
Олег тогда: "Никогда не сяду на него и не увижу его больше". 
Велел кормить князь коня, а через пять лет спросил конюхов: 
"Где конь мой, которого приказал я кормить и беречь". Те 
ответили: "Умер". Сказал тогда князь: "Неправду говорят 
волхвы: конь умер, а я жив". Поехал Олег на то место, где 
лежали голые кости коня. Посмеялся и молвил: "От этого ли 
черепа смерть мне принять?" "И наступил он ногой на череп, - 
свидетельствует летописец, - и выползла из черепа змея, и 
ужалила его в ногу. И от того расхворался и умер он".

Нестор подает легенду без даты, сразу после передачи 
содержания русско-византийского соглашения в 911 году. 
Произведение Пушкина "Песнь о вещем Олеге" в поэтической 
форме пересказывает эту легенду. Смерть Олега от укуса змеи 
коротко описана и в Новгородской летописи.

Фольклористы, которые исследовали легенду о смерти 
Олега, установили ее зависимость от древней исландской саги 
об Орваре-Одде, который также погиб от собственного коня. 
Так элемент варяжской саги попал в русскую летопись. Хотя не 
исключено, что толчком к созданию легенды действительно 
стала смерть князя от укуса змеи. Но достовернее все это 
объясняется верой народа в то, что Олег был вещим, и одолела 
его судьба, фатум, которая сильнее любой человеческой силы. 
Колдун, который напророчил князю смерть от коня, был лишь 
орудием в руках неумолимой судьбы. Именно так, по народным 
представлениям, и должен был умереть Олег Вещий, - а не 
сложить буйную голову в битве, которые происходили тогда 
почти непрерывно и считались будничным делом.



Персоналии

Ольга – княгиня, жена князя Игоря. Родом из Новгорода, правнучка новгородского 
старейшины Гостомысла. Занималась государственными делами во время военных походов 
князя Игоря. Отомстила древлянскому роду за убийство Игоря, убив древлянских старейшин, 
сожгла города древлян. Создала транспортную систему Руси, отправляла посольства в 
страны Западной Европы. Интересовалась христианством (от участников христианских 
общин Киева), посетила Византию, где приняла христианское крещение. Не вела активной 
проповеди на Руси, однако обучала основам христианства своих сына и внука. Причислена 
Русской Православной Церковью к лику святых.

Святослав – киевский князь, сын Игоря и Ольги. Разгромил Хазарский каганат, захватил 
Болгарию, неоднократно наносил военные поражения степным племенам, угрожавшим Руси 
с юга. Заключил мир с Византией, взял с византийцев дань. Был убит степными племенами 
(печенегами) на пути домой в Киев с византийской данью. 

Владимир - сын Святослава, внук Ольги и Игоря. Завоевал власть на Руси путем 
междоусобной борьбы со своими братьями. Активно исследовал «духовно-нравственную» 
область, изучал мировые религии, в том числе рассылая исследователей в разные страны. 
Пришел к выводу, что византийский вариант христианства (Православие) наиболее 
гармонично соответствует русскому мировоззрению и русскому национальному характеру. 
Во время одного из военных походов на черноморские византийские колонии после захвата 
города Херсонес принял православное крещение. После возвращения в Киев стал активно 
распространять Православие, приказал начать строительство множества церквей, 
организовал массовое крещение киевлян, уничтожил храмы языческих богов. Причислена 
Русской Православной Церковью к лику святых.



Княгиня Ольга

О происхождении Ольги известно немного. В летописи под 
903 годом записано: «Игорь вырос и собирал дань после 
Олега, и слушались его, и привели ему жену из Пскова 
именем Ольга». Возможно, Ольга родилась в Пскове. 
Некоторые историки считают, что она происходила из 
древнего новгородского рода Гостомысла, другие называют 
ее дочерью князя Олега, третьи — простой крестьянкой, 
прельстившей князя Игоря необыкновенной красотой. Есть и 
такие, кто считает, что Ольга родилась в семье варяга, о чем 
говорит ее варяжское имя Ольга (Хельга). Но как бы там ни 
было, Ольга стала достойной женой князя киевского. Она 
владела землями и городами, была наделена определенной 
политической властью, ведала государственными делами и 
вершила суд в отсутствие мужа.

В 945 году князь Игорь отправился собирать дань с 
древлян. Он решил собрать дань дважды, что вызвало у 
жителей земли древлянской возмущение. «Если повадится 
волк к овцам, то выносит все стадо, пока не убьют его. Так и 
этот: если не убьем его, то всех нас погубит», — сказали 
древляне, и убили князя Игоря. Похоронив его в древлянской 
земле, они отправили послов к княгине Ольге. Нужно 
отметить, что по обычаям того времени, победившие 
завладевали и супругой побежденного.

Ольга решила отомстить древлянам за смерть мужа. 
Народное предание, занесенное в летопись, так говорит о ее 
мести. Убив Игоря, древляне стали думать: «Вот мы убили 
русского князя, возьмем теперь жену его Ольгу за нашего 
князя Мала, а с сыном его, Святославом, сделаем, что 
хотим». Древляне послали двадцать лучших мужей своих к 
Ольге в ладье. Узнав, что пришли древляне, Ольга позвала 
их к себе и спросила, зачем они пришли? Послы отвечали: 
«Послала нас Древлянская земля сказать тебе: мужа твоего 
мы убили, потому что он грабил нас, как волк, а наши князья 
добры, спасли Древлянскую землю, чтобы тебе пойти замуж 
за нашего князя Мала?» 

Ольга сказала им на это: «Люба мне ваша речь; ведь, в 
самом деле, мне мужа своего не воскресить! Но мне хочется 
почтить вас завтра пред своими людьми; теперь вы ступайте 
назад в свою ладью; а как завтра утром я пришлю за вами, то 
вы скажете посланным: не едем на конях, не идем пешком, а 
несите нас в ладье! Они вас и понесут». Когда древляне ушли, 
Ольга велела на теремном дворе выкопать большую, глубокую 
яму и на другое утро послала за гостями, велев сказать им: 
«Ольга зовет вас на великую честь». Древляне отвечали, как 
учили их Ольга: «Не едем ни на конях, ни на возах и пешком 
не идем, несите нас в ладье!». Когда принесли их на теремной 
двор, то бросили в яму как есть в ладье. Княгиня велела 
засыпать их живыми. 

После этого Ольга послала сказать древлянам: «Если вы в 
самом деле меня просите к себе, то пришлите лучших мужей, 
чтоб мне придти к вам с великою честью, а то, пожалуй, 
киевляне меня и не пустят». Древляне выбрали лучших мужей 
и послали в Киев. По приезде новых послов Ольга велела 
натопить баню, и когда древляне вошли туда и начали мыться, 
то двери за ними заперли и баню подожгли: послы сгорели. 
Тогда Ольга послала сказать древлянам: «Я уже на дороге к 
вам, наварите медов в городе, где убили мужа моего, я 
поплачу над его могилою и отпраздную тризну». Древляне 
послушались. Ольга с небольшою дружиною пришла к 
Игоревой могиле, поплакала над нею и велела своим людям 
насыпать высокий курган, а когда насыпали, то велела 
праздновать тризну. Древляне сели праздновать, а когда они 
опьянели, Ольга велела своей дружине перебить древлян. 
Потом Ольга возвратилась в Киев и начала собирать войско 
против древлян.



Княгиня Ольга
На следующий год Ольга отправилась в поход с большим 

войском, взяв с собой сына Святослава. Древляне были 
побеждены, бежали и затворились по городам. Ольга с сыном 
пошла на город Искоростень, потому что здесь убили ее 
мужа. Целое лето простояла Ольга под городом и не могла 
взять его. Тогда она решила применить хитрость. Она 
послала в город послов со словами: «Из-за чего вы сидите? 
Все ваши города сдались мне, взялись платить дань и 
спокойно теперь обрабатывают свои поля, а вы одни хотите 
лучше помереть голодом, чем согласиться на дань». 
Древляне отвечали: «Мы рады были б платить дань, но ведь 
ты хочешь мстить за мужа?». Ольга велела им сказать на это: 
«Я уже отомстила за мужа, а теперь хочу дань брать и, 
помирившись с вами, пойду прочь». Древляне спросили: 
«Чего же ты хочешь с нас?». Ольга отвечала: «Теперь у вас 
нет ни меду, ни мехов и потому требую от вас немного: дайте 
мне от двора по три голубя, да по три воробья; я не хочу 
накладывать на вас тяжкой дани, как делал мой муж, а прошу 
с вас мало, потому что вы изнемогли в осаде». Древляне 
обрадовались, собрали от двора по три голубя и по три 
воробья и послали их к Ольге с поклоном. Ольга раздала 
своим воинам птиц и велела ночью, завернув в маленькие 
тряпочки серу с огнем, привязать к каждой птице и пустить их 
на волю. Птицы, получив свободу, полетели в свои гнезда и 
подожгли город. Жители, испуганные пожаром, побежали из 
города и были перехватаны воинами Ольги. Город был взят и 
выжжен. Городских старейшин Ольга взяла себе, часть 
жителей отдала в рабы дружине, остальных оставила в 
городе, заставив платить тяжелую дань.

Отомстив за смерть мужа, Ольга занялась укреплением 
княжеской власти. Она оправилась в путешествие по землям, 
назначая «уставы» и «уроки» (повинности населения) и 
устанавливая погосты (опорные пункты управления), которые 
стали небольшими центрами ее власти. Не один год 
объезжала княгиня свои земли и, благодаря этой 
деятельности, традиционная власть старейшин на местах 
постепенно сменялась управлением княжеских тиунов 
(управителей). Племенная власть слабела, княжеская власть 
укреплялась, что стало важным шагом на пути становления 
государства. Летописец писал: «И так, установив все, 
возвратилась к сыну своему в Киев, и там пребывала с ним в 
любви…».

Следующим шагом мудрой правительницы стал выход на 
международную арену. Годы ее правления не отмечены 
крупными внешними завоеваниями. Не было в это время 
военных побед, не присоединялись новые территории. 
Княгиня Ольга повышала престиж Руси умело дипломатией. 
Посетив Византию, она была принята императором с 
большими почестями, были подтверждены мирные договора 
между двумя державами. При Ольге Русь стала известна в 
самых отдаленных странах Европы.

 Ольга стала первой русской княгиней, принявшей 
христианство. Ее крещение приобрело важное политическое 
значение и способствовало укреплению международного 
положения Руси. Она получила благословение от патриарха, а 
византийский император Константин стал ее крестным отцом. 
В крещении она была названа Еленой, но ее крещение не 
повлекло за собой крещения Руси. Даже сына своего 
Святослава Ольга не смогла отвергнуть от язычества.
Вскоре Ольга отошла от государственных дел и занималась 
только пропагандой христианства. Она построила несколько 
церквей. Умерла княгиня Ольга в 969 году и была похоронена 
по христианскому обычаю. Княгиня Ольга была 
канонизирована Русской православной церковью.



Ключевые события
• Установление власти варягов. «Установление». В течение довольно короткого времени централизованная власть 
распространилась по всей территории Руси, соединив тем самым в единое государство разрозненные общины. Захват 
славянских общин нередко сопровождался вооруженными столкновениями. Представители власти создавали свои 
гарнизоны вне имевшихся славянских поселений, вокруг этих гарнизонов расселялись купцы и ремесленники, что 
положило начало городам. Это было начальное установление нового государства, его внутреннее структурирование.

• Походы Вещего Олега. «Заявление». Олег продолжил установление централизованной власти на Руси, подчинив с 
помощью военной силы оставшиеся славянские племена. Совершил поход на Византию, которым Русь фактически 
впервые «заявила о себе» на мировой арене. Олег также вел активные войны с хазарами, начав обеспечивать защиту 
Руси от степных кочевников. 

• Войны князя Игоря. «Утверждение в мире». Серьезно расширил влияние Руси вплоть до Закавказья (взял г.Баку), 
окончательно утвердил Русь как сильное государство Восточной Европы. Продолжение войн с Византией, утвердивших 
Русь в глазах остальных государств в качестве сильного государства с серьезной военной мощью, с которым придется 
считаться остальным странам. 

• Убийство князя Игоря, месть княгини Ольги. «Укрощение внутренних сил распада». Восстание древлян было 
первым в истории Руси, сопровождавшимся гибелью вождя государства (Игоря). Жена Игоря, Ольга, устроила 
восставшим возмездие, вначале заманив в ловушку и уничтожив верхушку восставших, впоследствии с помощью 
военной хитрости ликвидировала города участников восстания, что обуздало внутренние силы распада нового 
государства. После этого случая на Руси была введена твердая налоговая система, не допускавшая самоуправства 
князей и сборщиков дани.

• Принятие христианства Ольгой. «Перед Силой». Ольга во время своего путешествия в Византию приняла крещение 
и стала христианкой. Несмотря на то, что она не занималась проповедью христианства, ее поступок подготовил почву 
для последующего принятия Русью Православия - она пригласила в Киев православных священников, воспитала своего 
внука Владимира в духе уважения к этой религии.

• Походы Святослава. «Стратегические победы». Олег и Игорь воевали с кочевниками нерегулярно, добивались лишь 
тактических побед. Святослав планомерно уничтожал окрестные государства, угрожавшие Руси, уничтожил Хазарский 
каганат, Волжскую Булгарию, создал колонии Руси в южных степях и в Крыму. Впервые русские войска по договору 
отдали завоеванную территорию (Болгарию) другому государству (Византии) в обмен на выкуп. 

• Принятие христианства князем Владимиром. Крещение Руси. «Соединение с Силой». Ключевая фигура Руси, 
князь Владимир, принял православие, тем самым соединив Русь с мощным источником развития и силы. Крещение Руси 
также дало русским объединительную идею, окончательно сцементировало эгрегор Древней Руси, превратило ее в одно 
из наиболее значимых государств тех времен.



Изначальная Русь

  Как в поределом, истонченном летами куске льняной ткани едва 
сохраняется след рисунка, так жило ветхое предание о холме, на 
котором теперь стоял град-слобода росского племени, или 
россичей, как они сами себя называли.

  Был этот холм насыпан не то двенадцать, не то четырнадцать 
поколений назад. Весен до трехсот минуло с того времени. Тогда 
гунны впервые явились в степи, на полдень от Рось-реки, на берег 
Теплого моря. Добрались гунны и на Рось. Холм-могилище был 
насыпан для погребения россичей, перебитых на побоище с 
гуннами. Из прежнего рода выжили семь братьев-богатырей, каких 
ныне женщины не рождают. На всем поле они остались одни, как 
редкие колосья на ниве, выбитой градом. Все остальные погибли, и 
все гуннское войско легло. Семь братьев и послужили корнем для 
нынешних россичей.

  Могилище-крепость была окопана сухим рвом. Частокол из 
заостренных бревен, черных от смолы, сберегавшей дерево, 
закрывал от глаз внутренность слободы, маячила одна хрупкая на 
вид сторожевая вышка.

 Высокий снаружи, изнутри частокол казался низким – кругом была 
подсыпана земля. Ход для стрелков внутри тына прикрывался 
навесом из толстого корья. Навесными плашками защищались 
проделанные в частоколе частые бойницы, узкие и высокие. Шесть 
длинных и низких изб – стена по плечо – были крыты на два ската 
снопами из камыша, густо смазанными глиной. Стояли избы 
полумесяцем, следуя округлости частокола. Ни одного ростка 
травы не пробивалось на утоптанной ногами земле двора. В 
середине торчал колодезный сруб. Глубокая дудка врезалась 
локтей на шестьдесят, чтобы добраться до водоносной земной 
жилы. Землекопы, наверное, потревожили прах прародичей, когда 
отрывали колодец. Но кто, как не слобожане, навсегда сохранит 
могилу от поругания чужими.

  Четыре прямых осокоревых бревна, как четыре ноги, держали 
сторожевую вышку. Пол, сплетенный из нескольких рядов ивовых 
ветвей, был окружен таким же плетеным заплотом, достаточно 
прочным, чтобы защитить от стрелы. Пол промазывали глиной и 
устилали дернинами – от пожара. Под бычьей шкурой хранилась 
тонкая липовая щепа для сигнального дыма. Тут же был запас 
свежей травы и корчага с водой. Торчком стояли шесты с готовыми 
смолеными снопами, чтобы в случае нужды дать огненные знаки 
тревоги.

  С верха плетеного заплота глаз человека хватал широко, как глаз птицы с 
вершины высокого дерева. Град-слобода россичей был поставлен на кону 
полуденного края родовой земли. Отсюда Рось-реку видно на три стороны: на 
восход, на полудень и на закат – здесь речной локоть. Своим локтем Рось 
вдавалась в полуденные степи.

  Правобережье Роси все привыкли звать степью. Однако на той стороне было 
немало лесов: в балках рек, речек и ручьев грудились деревья, защищая свои 
корни непролазным подлеском. Даже с вышки казалось, что заросские леса, 
сливаясь, подпирают край неба сплошной стеной, без прохода и без просвета.

  Но нет лесной защиты за Росью. Обманывает и собственный глаз. Между рощами, 
опушками дубов, по гривам, разделяющим Ингул и Ингулец, а левее – между 
Днепром и Ингульцом дальняя степь тянется к Роси свободными пустошами, 
доходит до нее извилистыми языками. На тех пустошах и языках даже травы 
растут иные, чем на лесных полянах. Это – степные дороги. По ним козы и степные 
олени прибегают испить росской воды. Там туры пасут своих серо-голубых коров. И 
чем дальше от Рось-реки, тем степи становятся шире. Пройди два дня – и деревья 
уже не закроют полудень, а потом леса и совсем разбегутся, уступив черную землю 
степным травам. Там широко для взгляда, для скачки, и ветер свистит в ушах 
всадника по-иному, и пахнет иначе. Там беспредельность. Раздолье!

  Злое раздолье… Оттуда тайно пробирается враг, зачастую совсем безыменный, 
тщась нахватать оплошных людей славянского языка, тайком пройти через Рось-
реку, ограбить грады. Приходят и открыто целым войском, чтобы убить мужчин, 
взять имущество, а женщин, детей, девушек и юношей угнать для продажи на 
рабских торговищах в ромейские города на берега Теплого моря.

  Крепко слобода на Рось-реке бережет кон-границу славянского языка. 
Слободскими людьми правит воевода. У него над воинами-слобожанами власть 
большая даже, чем у старших родов над родовичами, хоть и зовут тех князьями-
старшинами,

  Слово «князь» древнейшее, значит оно – хранитель очага-огня, где живет начало 
Сварога-Дажбога. С детства россич привыкает думать о себе как о передовом, а о 
других людях славянского языка – как о задних. У задних слободы малочисленные, 
оружие они меньше любят. Все славянские племена сидят среди людей своего 
языка. Россичи же – пограничные. У них свои сзади да по бокам. Впереди же – 
степь чужая.

На севере лес и лес… Все в лесах прячется: и родовые грады, и взодранные пашни 
на полянах, и усадьбы ушедших из родов на вольную жизнь извергов.

  И леса с засеками – крепости, и грады за частоколами да рвами – крепости. 
Главная же крепость – воинское умение росских мужчин, главная оборона – 
слобода.
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Крещение Руси
• Русское язычество было племенной религией. В нем не было единой мифологии, единых 
принципов, не было четко прописанных путей эволюции для большей части людей. Оно не 
могло служить «духовной основой» для большого государства, каким стала Русь к концу 10 
века, не давало сигнала достаточной мощности, чтобы «держать» ее эгрегор. 

• К концу 10 века активно развивающийся эгрегор Руси требовал «духовного наполнения», 
управляющего сигнала на верхних уровнях, который бы мог пронизать все его структуры, дать 
людям идею для развития, объединить разрозненные племена, из которых тогда состояла 
Русь. 

• Ключевой фигурой эгрегора в то время был князь Владимир, внук княгини Ольги. Князь 
Владимир активно интересовался духовным миром, пробовал создать на базе язычества 
искусственную синкретическую религию, однако его действия не увенчались успехом даже 
несмотря на попытки укрепить ее эгрегор с помощью жертвоприношений. 

• По преданию, князь Владимир рассылал послов в различные страны с целью получить 
информацию о методах работы с духовным миром, о различных мировых религиях.

• Из религий окрестных народов наилучшим образом соответствовало духовным устремлениям 
русских византийское Православие. Основные качества этой религии во многом совпадали с 
духовными качествами славян, в отличие от «единобожных» религий хазар и мусульман 
Православие допускало наличие большого количества высших покровителей (святых). У 
Православия на Руси уже было довольно много зацеплений – от христианских общин в Киеве 
до воспитания князя Владимира, которому княгиня Ольга рассказывала об основах 
Православия.

• Для того, чтобы принятие новой религии не выглядело как подчинение Руси Византийской 
империи, князь Владимир предпринял поход на крымский город Херсонес («Корсунь»), 
завершившийся захватом города. Условием возвращения Корсуни князь Владимир поставил 
его женитьбу на дочери византийского императора Анне. По византийским правилам, такое 
было возможно только в случае принятия Владимиром христианства, его крещения, которое 
вскоре и последовало и в глазах окружающих выглядело как выполнение условия для принятия 
дани с Византии.

• При Крещении князь Владимир получил мощное духовное преображение, и впоследствии 
весьма серьезно продвинулся на пути развития в рамках эгрегора Православия, его личность 
весьма серьезно изменилась.

• Вернувшись в Киев, Владимир отдал распоряжения о массовом строительстве церквей, о 
рассылке православных миссионеров по Руси, о ликвидации храмов прежних религий, в том 
числе созданной им «синкретической». Для жителей Киева священники под руководством князя 
Владимира провели мистерию массового крещения, которая вошла в историю под названием 
«Крещение Руси».

• В государственной деятельности князь Владимир после своего крещения стал проводить 
политику, направленную на улучшение положения народа Руси, на заботу о наиболее бедных 
слоях населения, за что получил «народное» прозвище «Владимир Красное Солнышко».

Продолжение следует...


