
1158: юбилей российской 
государственности.

От «призвания варягов» (862) 
до основания житийно-летописного 

города Курска (1032? — 980)
профессор С.П. Щавелев 



В 2020 году исполняется:

● 1158 лет с того летописного события, которое 
получило название «призвания варягов»;

● 408 лет после освобождения Московского Кремля от 
польских захватчиков (4 ноября 1612 г.);

● 208 лет со времени победоносной первой 
Отечественной войны российского народа в 1812 году;

● 158 лет со дня рождения Петра Аркадьевича 
Столыпина (1862–1911);

● 988 лет с момента первого упоминания города Курска 
в письменных источниках (примерно под 1032 годом в 
«Житии» Феодосия Печерского летописца Нестора).



Начало Руси: историческое событие

� 862 год «Повести 
временных лет» летописца 
Нестора: северные 
«племена», славянские и 
финские, пригласили в 
Новгород скандинавов-
варягов «из-за моря» во главе 
с Рюриком и его двумя 
братьями «с их родами» и 
«всей русью», чтобы те 
«княжили и управляли» ими 
на условиях договора. 
Рюрик стал первым 

правителем страны, 
получившей название Руси, а 
его семейный «род» и 
дружина составили ядро 
административного аппарата 
этого государства.

В.М. Васнецов. Варяги (Прибытие 
Рюрика в Ладогу). 1909 г. Дом-

музей художника, Москва. 



Начало Руси: история юбилея
Своим указом от 21 августа 1852 г. император Николай I  

официально признал 862 год началом российской 
государственности

Памятник 
«Тысячелетие 
России». Новгород 
Великий. 

� Справа Софийский 
собор (1045–1050 гг. 
постройки) Слева — 
филармония (бывшее 
здание присутственных 
мест). Современный 
вид. 



Начало Руси: история юбилея

� По предложению старшего 
сына Николая I, 
унаследовавшего 
императорский трон,  
Александра II, 8 сентября 
1862 г. в Новгороде  был 
торжественно открыт 
памятник «Тысячелетие 
России».  

� Александр II и его 
сподвижники по великим 
реформам российского 
общества (крестьянской, 
земской, военной, судебной и 
др.) видели в нём символ 
преемственности в истории 
Родины.

Художник Б.П. Виллевальде. Открытие 
памятника «Тысячелетие России» 8 

сентября 1862 г. 



Памятник «Тысячелетие России»
Фрагменты памятника

� Авторы памятника — художник Михаил 
Микешин, при помощи скульптора Ивана 
Шрёдера и архитектора Виктора 
Гартмана.

�  Монумент имеет общую форму 
огромного колокола. Наверху — две 
фигуры. Ангел с крестом (олицетворяет 
православную церковь) и 
коленопреклоненная женщина (Россия).

� Верхняя часть моделирует державу. 
Вокруг расположены 6 скульптурных 
групп из 17 колоссальных фигур по 
ключевым моментам отечественной 
истории, начиная с Рюрика. 

� Ниже, на цокольном фризе — горельефы 
109 исторических деятелей. 



Фрагменты памятника

Рюрик Владимир



Фрагменты памятника

Д.М. Пожарский, М.Ф. 
Романов, К.З. Минин

Писатели



1944 г.: памятник спасён 
� Перед своей эвакуацией из 

Новгорода немецкие 
оккупанты распилили 
монумент  на части и 
приготовили к вывозу в 
Германию.

� Неожиданная для 
противника атака партизан 
20 января 1944 г. в тыл 
фашистам сорвала этот 
план. По указу СНК СССР 
монумент был восстановлен 
в прежнем виде уже ко 2 
ноября 1944 г. Ограда и 
фонари вокруг 
восстановлены к 1978 г.

Кукрыниксы.
 Бегство фашистов из Новгорода. 

1944 г. 



2012 — год Истории в России
И. Глазунов. 
Внуки Гостомысла. 
Рюрик, Трувор и 
Синеус. 

� 3 марта 2011 г. Президент РФ Д.А. Медведев подписал 
указ «О праздновании 1150-летия зарождения российской 
государственности» — «в целях дальнейшей 
консолидации российского общества». 

� В 2012 г. — 200-летний юбилей первой в истории нашей 
страны Отечественной войны  1812 года. 

� Новый национальный праздник современной России — 
«День народного единства» 4 ноября  — 400 лет  
освобождению Московского Кремля от польских 
захватчиков в 1612 г.



Региональный юбилей: 
988 лет первому упоминанию города Курска 

в письменных источниках 
(«Житии» Феодосия Печерского)

Курское городище. План и 
макет из экспозиции Курского 

музея археологии

� Летописное «призвание 
варягов» в третьей 
четверти IX в. маркирует 
начало формирования 
Древнерусского 
государства — Киевской 
Руси.

�  А основание Курска в 
качестве оплота Руси на 
её юго-восточных границах 
на рубеже 1020-х – 1030-х 
гг. означало 
окончательное 
становление «державы 
Рюриковичей».



«Призвание варягов»: предпосылки 
Предпосылки политогенеза у наших предков относятся 

к расселению славян с их Дунайской прародины по 
разным сторонам света, в том числе на восток Европы

Прародина славян (по данным 
археологии и лингвистики)



Городище Капыстичи
 на Сейме 

Роменская 
археологическая 

культура IX – начала XI 
вв. 



Н.К. Рерих. Заморские гости
Убор славянок «племени» 

вятичей (по материалам 
курганных раскопок). 

Реконструкция О. Федорова 



Русь Рюрика
Почему в Ладогу и Новгород пригласили 

скандинавскую «русь» 
и как она стала Древнерусским государством?

Н.К. Рерих. Гонец («Восстал род на 
род»). 1897 г.

крестьянская колонизация 
Восточной Европы 
славянами; социально-
политическое развитие 
восточнославянских 
социумов и их соседей 
финно-угров, балтов, тюрок;
походы викингов — пиратов, 
купцов, наёмников (варягов);
международная торговля на 
трансконтинентальных путях 
«из варяг в греки» и «из 
варяг в арабы». 



Образы субкультуры викингов 

Корабль дракар Шлем 

Гнездовская подвеска Мечи



Варяжские воины на Руси 

�  Знатный дружинник из 
черниговского кургана 
Гульбище. X в. 

� Художник О. Федоров, 
консультант-
реконструктор С. 
Каинов. 



Варяжские воины на Руси

Варяжские предводители X в. на 
Руси. С учетом материалов 

кургана Чёрная могила в 
Чернигове. Художник Н. Зубков Варяжский всадник



Русь Олега
«Призвание варягов»: результаты

Олег Вещий — родственник  и 
воевода Рюрика: 

� реализовал его стратегический 
план восточной войны с 
Византией; 

� обогатил свою разноплеменную 
дружину и местную знать 
военной добычей; 

� добился выгодного русам 
договора с греками об условиях 
торговли в Царьграде; 

� начал «окняжение» 
«племенных» территорий вокруг 
Киева.

И. Глазунов. Князья Олег и Игорь 



Русь Олега

Битва «руси» с хазарами 

Князь Мстислав на поле битвы
             при Листвене. 1024 г. 



Курск Феодосия: 
вехи исторической судьбы

� в IX – начале XI — один из 
многих укрепленных 
поселков славян 
летописного объединения 
«Север» (роменская 
археологическая культура); 
«Курск» — «город на речке 
Куре» (финско-слав. 
«курья» — безымянная 
заводь);

� на рубеже 20-х – 30-х гг. 
XI в. захвачен войсками 
Киева и превращён новую 
столицу Восточного 
Посеймья, пограничный 
княжеский город; 

 С.П. Щавелёв у шурфа в 
Первомайском саду на раскопках в 
историческом центре Курска. 
Экспедиция В.В. Енукова. 1994 г. 



� в начале 1030-х гг. 
впервые упомянут 
письменными 
источниками («Житие» 
Феодосия Печерского) в 
качестве развитого 
городского центра, 
управляемого 
наместником киевского 
князя;

� около 1066 г. — первое 
упоминание в летописи 
(«Поучением» Владимира 
Мономаха из Ипатьевской 
летописи); 

� 1095 г. — первое 
летописное упоминание 
Курского княжества;

С.М. Афонин
Антоний и Феодосий 

Печерские 



� 1185 г. — участие «курян-
сведомых кметей» в походе 
против половцев Новгород-
Северского князя Игоря 
Святославича;

� 1239 г. — захвачен  
монголами при Батыевом 
нашествии; превращён в 
центр татарского баскачества;

� вторая половина XIV в. — 
«Курская тьма» отходит от 
Золотой Орды под власть 
Великого княжества 
Литовского; 

� 1596 г. — под тем же 
названием восстановлен как 
крепость Московского 
государства.

Икона Знамения Божьей матери 
(Курская Коренная) (фото 
оригинала до покушения на него 
в 1896 г.)



«Призвание варягов»: результаты.
Православие вместо язычества

Политический проект 
Рюрика-Олега успешно 

выполнен: 

� Византия вынуждена 
санкционировать 
крещение Руси. 

� Вместе с которым на 
Русь пришли 
письменность, 
книжность, каменное 
зодчество и т.д., то есть 
какая-то часть 
античного наследия.

Поединок князя Глеба с волхвом 



Музей и университет

Курский 
государственный 
областной музей 

археологии.
«Палаты воевод 
Ромодановских». 

XVIII в.



Тропинка к храму: 
Знаменская часовня

� Знаменская часовня за 
Московскими воротами в 
начале улицы «Ямская 
гора». 1900 – начало 1920-х 
гг. 

� Звено «исторической 
цепочки»: первый курский 
храм в честь Богоматери (в 
будущем иконописного типа 
«Знамение») — Знаменский 
монастырь (XVI – начало 
XX в.) и его Коренная 
пустынь — часовня для 
начала крестного хода с 
Курской Коренной иконой.



Благодарю за внимание!


