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«Древняя Русь» открывает новую книжную серию «Россия – путь сквозь
века». В 24-серийных изданиях будет представлена вся история России – от
восточных славян до наших дней.Предлагаемая читателю книга посвящена
древней истории Руси. В ней рассказывается о племенах, населявших
территорию нашей страны еще до появления первого Древнерусского
государства, о том, как формировалась Киевская Русь, о князьях и княжествах
IХ – ХII вв., о событиях тех давних времен. Вы узнаете, почему языческая
Русь стала православной страной, какую роль она играла в окружающем мире,
с кем торговала и воевала. Мы познакомим вас с древнерусской культурой,
которая уже тогда создавала шедевры зодчества и народного творчества.
В далекой древности лежат истоки русской красоты и русского духа. Мы
возвращаем вас к истокам.
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Предисловие

 
Древняя Русь – это общее собирательное название восточнославянских княжеств 9–13

веков.
В конце 9 века возникло Древнерусское государство – государство восточных славян.

Оно имело все признаки государственности – общую территорию, единую власть великого
князя, свою армию – княжескую дружину, общие нормы права, установленные налоги. Правда,
складывались эти признаки государственности не сразу и непросто.

Задолго до рождения Древнерусского государства, к середине 1-го тысячелетия до нашей
эры, на территориях Среднего и Верхнего Поднепровья, в бассейнах рек Вислы и Одры рассе-
лялись древнеславянские племена, которые позже разделились на три ветви: восточные, эапад-
ные и южные славяне.

Племена и народы жили и развивались поначалу достаточно обособленно, однако жизнь
заставила их искать союзников в борьбе против нападавших недругов, надо было строить мощ-
ные оборонительные укрепления, содержать войско. Кроме того, более тесные связи с окружа-
ющими племенами требовались для развития ремесел и торговли.

Постепенно складывается общий язык, сходные обычаи, культура. Наконец, появляется
единая религия – православие. Все это стало мощными стимулами для объединения разроз-
ненных племен. Родилось Древнерусское государство. Оно образовалось в результате объеди-
нения под властью князей династии Рюриковичей двух главных центров восточных славян –
Новгорода и Киева, а также земель, расположенных вдоль пути «из варяг в греки». Древнерус-
ское государство просуществовало до конца первой трети 12 века.

В книге собраны материалы о рождении, существовании и развитии Древней Руси. В ее
основе – статьи известных историков, сотрудников Института всеобщей истории Российской
академии наук. Материал разбит на разделы, которые позволяют представить единую картину
жизни и развития Древней Руси.
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Древнерусское государство

 

В далеком прошлом предки русских, украинцев, белорусов составляли единый народ.
Они происходили из родственных племен, которые называли себя «славянами» или «слове-
нами» и относились к ветви восточных славян.

У них был единый – древнерусский – язык. Территории, на которых расселялись разные
племена, то расширялись, то сокращались. Племена мигрировали, на место одних приходили
другие.
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Племена и народы

 

Какие же племена населяли Восточно-Европейскую равнину еще до образования Древне-
русского государства?

 
На рубеже старой и новой эры

 
СКИ́ФЫ (лат. Scythi, Scythae; греч. Skithai) – собирательное название многочисленных

ираноязычных племен, родственных савроматам, массагетам и сакам и населявших Северное
Причерноморье в 7–3 вв. до н. э. Размещались в районах Средней Азии, затем начали продви-
жение на Северный Кавказ и оттуда на территорию Северного Причерноморья.

В 7 в. до н. э. скифы воевали с киммерийцами и вытеснили их из Причерноморья. Пре-
следуя киммерийцев, скифы в 70-х гг. 7 в. до н. э. вторглись в Малую Азию и завоевали Сирию,
Мидию и Палестину. Но через 30 лет были изгнаны мидийцами.

Основной территорией расселения скифов стали степи от Дуная до Дона, включая Крым.
Наиболее полные сведения о скифах содержатся в трудах древнегреческого историка

Геродота (5 в. до н. э.), который долгое время жил в окруженной скифами Ольвии и был хорошо
знаком с ними. Согласно Геродоту, скифы утверждали, что ведут происхождение от первого
человека – Таргитая, сына Зевса и дочери речного потока, и его сыновей: Липоксая, Арпоксая
и младшего – Колоксая. Каждый из братьев стал родоначальником одного из скифских пле-
менных объединений: 1) «царские» скифы (от Колоксая) господствовали над остальными, они
жили в степях между Доном и Днепром;

2) скифы-кочевники обитали на правом берегу Нижнего Днепра и в степном Крыму; 3)
скифы-пахари – между Ингулом и Днепром (некоторые ученые относят эти племена к славян-
ским). Кроме них Геродот выделяет эллино-скифов в Крыму и скифов-земледельцев, не сме-
шивая их с «пахарями». Еще в одном фрагменте своей «Истории» Геродот отмечает, что греки
неверно называют всех живущих в Северном Причерноморье скифами. На Борисфене (Дне-
пре), по Геродоту, жили борисфениты, называвшие себя сколотами.

Но всю территорию от низовий Дуная до Дона, Азовского моря и Керченского пролива
в археологическом отношении составляет одна культурно-историческая общность. Основной
ее признак – «скифская триада»: оружие, конское снаряжение и «звериный стиль» (т. е. пре-
обладание в произведениях ремесла реалистичных изображений животных; чаще всего встре-
чаются изображения оленя, позже добавились лев и пантера).

Первые скифские курганы были раскопаны еще в 1830 г. Из археологических памятни-
ков наиболее известны курганы «царских» скифов в Северном Причерноморье – огромные,
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богатые золотыми изделиями. «Царские» скифы, видимо, поклонялись коню. Каждый год на
поминках по умершему царю приносили в жертву 50 всадников и множество лошадей. В неко-
торых курганах найдено до 300 костяков лошадей.

Богатые курганные захоронения указывают на существование рабовладельческой знати.
Древние греки знали о существовании «Скифского царства», которое до 3 в. до н. э. находилось
в причерноморских степях, а после нашествия сарматов переместилось в Крым. Их столица
была перенесена с места современного Каменского городища (вблизи Никополя). В кон. 2 в.
дон. э. своеобразное скифское государство в Крыму вошло в состав Понтийского царства.

С кон. 1 в. до н. э. не раз разгромленные сарматами скифы не представляли серьезной
политической силы. Ослабляли их и постоянные конфликты с греческими городами-колони-
ями в Крыму. Название «скифы» перешло впоследствии на племена сарматов и большинство
других кочевников, населявших причерноморские области. В дальнейшем скифы раствори-
лись среди других племен Северного Причерноморья. Скифы в Крыму просуществовали
вплоть до нашествия готов в 3 в. н. э.

В Раннее Средневековье скифами называли северопричерноморских варваров. Е. Г.

СКОЛО́ТЫ – самоназвание группы скифских племен, обитавших во 2-й пол. 1-го тыс.
до н. э. в Северном Причерноморье.

Упоминание сколотов встречается в трудах древнегреческого историка Геродота (5 в. до
н. э.): «Всем же скифам сообща – имя сколоты».

Современный историк Б. А. Рыбаков относит сколотов к скифам-пахарям – предкам
славян, а сам термин «сколот» считает производным от славянского «коло» (круг). По мне-
нию Рыбакова, древние греки именовали сколотов, живших по берегам Борисфена (греческое
название Днепра), борисфенитами.

Геродот приводит легенду о праотце скифов – Таргитае и его потомках Арпоксае, Липо-
ксае и Колоксае, согласно которой от последнего получили свое имя сколоты. В легенде содер-
жится рассказ о падении на скифскую землю священных предметов – плуга, ярма, секиры и
чаши. Плуг и ярмо являются орудиями труда не кочевников, а земледельцев. Культовые чаши
археологи находят в скифских погребениях. Эти чаши сходны с распространенными в доскиф-
ское время в лесостепных археологических культурах – белогрудовской и чернолесской (12–
8 вв. до н. э.), которые многие ученые связывают с праславянами. Е. Г.

САВРОМА́ТЫ (лат. Sauromatae) – кочевые иранские племена, жившие в 7–4 вв. до н. э.
в степях Поволжья и Приуралья.

По происхождению, культуре и языку савроматы родственны скифам. Древнегреческие
писатели (Геродот и др.) подчеркивали особую роль, которую у савроматов играли женщины.

Археологами найдены захоронения богатых женщин с оружием и конским снаряжением.
Некоторые савроматские женщины были жрицами – рядом с ними в могилах обнаружены
каменные алтари. В кон. 5–4 вв. до н. э. савроматские племена потеснили скифов и перешли
Дон. В 4–3 вв. до н. э. у них сложились сильные союзы племен. Потомки савроматов – сарматы
(3 в. до н. э. – 4 в. н. э.). Е. Г.

САРМА́ТЫ – общее название ираноязычных племен, кочевавших в 3 в. до н. э. – 4 в.
н. э. в степях от Тобола до Дуная.

Большую роль в социальной организации сарматов играли женщины. Они были прекрас-
ными наездницами и стрелками, наравне с мужчинами участвовали в сражениях. Их и хоро-
нили в курганах как воинов – вместе с конем и оружием. Ряд историков полагает, что о сар-
матских племенах знали еще греки и римляне; возможно, именно сведения о сарматах стали
источником античных легенд об амазонках.
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В кон. 2 в. до н. э. сарматы стали важной политической силой в жизни Северного При-
черноморья. В союзе со скифами они участвовали в походах против греков, а в 1 в. до н. э.
вытеснили остатки скифских племен с берегов Черного моря. С тех пор на античных картах
причерноморские степи – «Скифия» – стали называться «Сарматией».

В первых веках н. э. среди сарматских племен выделились племенные союзы роксолан и
аланов. В 3 в. н. э. вторгшиеся в Причерноморье готы подорвали влияние сарматов, а в 4 в.
готы и сарматы были разбиты гуннами. После этого часть сарматских племен присоединилась
к гуннам и участвовала в Великом переселении народов. В Северном Причерноморье остались
аланы и роксоланы. Е. Г.

РОКСОЛА́НЫ (лат. Roxolani; иран.  – «светлые аланы»)  – сармато-аланское кочевое
племя, возглавившее крупный союз племен, кочевавших в Северном Причерноморье и При-
азовье.

Предки роксолан – сарматы Поволжья и Приуралья. Во 2–1 вв. до н. э. роксоланы отво-
евали у скифов степи между Доном и Днепром. Как сообщает античный географ Страбон,
«роксоланы следуют за своими стадами, выбирая всегда местности с хорошими пастбищами,
зимою – в болотах около Меотиды (Азовского моря. – Е. Г.), а летом – и на равнинах».

В 1 в. н. э. воинственные роксоланы заняли степи и к западу от Днепра. Во время Вели-
кого переселения народов в 4–5 вв. часть этих племен откочевала вместе с гуннами. Е. Г.

А́НТЫ (греч. Antai, Antes) – объединение славянских племен или родственный им пле-
менной союз. В 3–7 вв. населяли лесостепи между Днепром и Днестром и к востоку от Днепра.

Обычно исследователи видят в названии «анты» тюркское или индоиранское обозначе-
ние союза племен славянского происхождения.

Анты упоминаются в трудах византийских и готских писателей Прокопия Кесарийского,
Иордана и др. Согласно этим авторам, анты пользовались общим с другими славянскими пле-
менами языком, у них были одинаковые обычаи и верования. Предположительно, ранее анты
и склавины имели одно название.

Анты воевали с Византией, готами и аварами, вместе со склавинами и гуннами разо-
ряли области между Адриатическим и Черным морями. Вожди антов – «архонты» – снаряжали
посольства к аварам, принимали послов от византийских императоров, в частности от Юсти-
ниана (546). В 550–562 гг. владения антов были разорены аварами. С 7 в. анты не упоминаются
в письменных источниках.

По мнению археолога В. В. Седова, 5 племенных союзов антов положили начало сла-
вянским племенам – хорватам, сербам, уличам, тиверцам и полянам. Археологи относят к
антам племена пеньковской культуры, основными занятиями которых было пашенное земледе-
лие, оседлое скотоводство, ремесло и торговля. Большинство поселений этой культуры славян-
ского типа: малые полуземлянки. При погребении применялось трупосожжение. Но некото-
рые находки заставляют усомниться в славянской природе антов. Открыто также два больших
ремесленных центра пеньковской культуры – Пастырское городище и Канцерка. Быт ремес-
ленников этих поселений был непохож на славянский. Е. Г.

ВЕНЕ́ДЫ, венеты – индоевропейские племена.
В 1 в. до н. э. – 1 в. н. э. в Европе существовало три группы племен с таким названием:

венеты на п-ве Бретань в Галлии, венеты в долине р. По (некоторые исследователи связывают
с ними название города Венеция), а также венеды на юго-восточном побережье Балтийского
моря. Вплоть до 16 в. современный Рижский залив называли Венедским заливом.

С 6 в., по мере заселения юго-восточного побережья Балтийского моря славянскими пле-
менами, венеды ассимилировались с новыми поселенцами. Но с тех пор и самих славян стали
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иногда называть венедами или вендами. Автор 6 в. Иордан считал, что славяне раньше назы-
вались «венедами», «вендами», «виндами». Многие германские источники называют «вене-
дами» прибалтийских и полабских славян. Термин «венды» оставался самоназванием части
прибалтийских славян вплоть до 18 в. Ю. К.

СКЛАВИ́НЫ (лат. Sclavini, Sclaveni, Sclavi; греч. Sklabinoi) – общее название всех сла-
вян, известное как у западных раннесредневековых, так и у ранневизантийских авторов. Позд-
нее перешло на одну из групп славянских племен.

Происхождение этого этнонима остается спорным. Некоторые исследователи считают,
что «склавины» – видоизмененное в византийской среде слово «словене».

В кон. 5 – нач. 6  вв. готский историк Иордан называл склавинов и антов венетами.
«Живут от города Новиетуна (город на р. Сава) и озера, именуемого Мурсианским (видимо,
имеется в виду оз. Балатон), до Данастра, а на север – до Висклы; вместо городов у них болота
и леса». Византийский историк Прокопий Кесарийский определяет земли склавинов как рас-
положенные «по ту сторону реки Дуная недалеко от его берега», т. е. в основном на террито-
рии бывшей римской провинции Паннония, которую «Повесть временных лет» связывает с
прародиной славян.

Собственно слово «славяне» в разных формах стало известно с 6 в., когда склавины вме-
сте с племенами антов стали угрожать Византии. Ю. К.

СЛАВЯ́НЕ – обширная группа племен и народов, принадлежащих к индоевропейской
языковой семье.

Славянское языковое «древо» имеет три основные ветви: восточнославянские языки
(русский, украинский, белорусский), западнославянские (польский, чешский, словацкий,
верхне– и нижнелужицко-сербский, полабский, поморский диалекты), южнославянские (ста-
рославянский, болгарский, македонский, сербохорватский, словенский). Все они произошли
от единого праславянского языка.

Одним из самых дискуссионных вопросов среди историков является проблема проис-
хождения славян. В письменных источниках славяне известны с 6 в. Лингвисты установили,
что славянский язык сохранил архаичные черты некогда общего индоевропейского языка. А
это значит, что славяне уже в глубокой древности могли отделиться от общей семьи индоев-
ропейских народов. Поэтому мнения ученых о времени зарождения славян разнятся – от 13 в.
до н. э. до 6 в. н. э. Столь же различны мнения о прародине славян.

Во 2–4 вв. славяне входили в состав племен-носителей черняховской культуры (ареал ее
распространения некоторые ученые отождествляют с Готским государством Германариха).

В 6–7 вв. славяне расселяются на территории Прибалтики, Балкан, Средиземноморья,
Приднепровья. За столетие примерно три четверти Балканского п-ва были завоеваны славя-
нами. Вся область Македонии, примыкавшая к Фессалонике, называлась «Склавенией». К
рубежу 6–7  вв. относятся сведения о славянских флотилиях, плававших вокруг Фессалии,
Ахеи, Эпира и достигавших даже Южной Италии и Крита. Почти везде славяне ассимилиро-
вали местное население.

Судя по всему, у славян существовала соседская (территориальная) община. Византиец
Маврикий Стратег (6 в.) отмечал, что у славян не было рабства, а пленникам предлагалось
либо выкупиться за незначительную сумму, либо остаться в общине на правах равного. Визан-
тийский историк 6 в. Прокопий Кесарийский отмечал, что племена славян «не управляются
одним человеком, но издревле живут в народоправстве, и поэтому у них счастье и несчастье
в жизни считается общим делом».
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Византийские и германские средневековые авторы называли славян «склавинами» и
«антами», славян, живших по южному побережью Балтийского моря, иногда называли «вене-
дами» или «венетами».

Археологи обнаружили памятники материальной культуры склавинов и антов. Склави-
нам соответствует территория археологической культуры Прага-Корчак, распространявшейся
к юго-западу от Днестра, антам – пеньковская культура – к востоку от Днепра.

Используя данные археологических раскопок, можно довольно точно описать образ
жизни древних славян. Они были оседлым народом и занимались пашенным земледелием –
археологи находят плуги, сошники, рала, плужные ножи и другие орудия. До 10 в. славяне
не знали гончарного круга. Отличительным признаком славянской культуры была грубая леп-
ная керамика. Поселения славян располагались на невысоких берегах рек, были невелики по
площади и состояли из 15–20 малых полуземлянок, в каждой из которых жила малая семья
(муж, жена, дети). Характерным признаком славянского жилища была каменная печь, которая
располагалась в углу полуземлянки. У многих славянских племен была распространена поли-
гамия (многоженство). Умерших славяне-язычники сжигали. Славянские верования связаны с
земледельческими культами, культом плодородия (Велес, Даждьбог, Сварог, Мокошь), с зем-
лей связаны высшие боги. Человеческие жертвоприношения отсутствовали.

В 7 в. возникли первые славянские государства: в 681  г., после прихода в Подунавье
кочевников-болгар, которые быстро смешались со славянами, образовалось Первое Болгарское
царство, в 8–9 вв. – Великоморавское государство, появились первые сербские княжества и
Хорватское государство.

В 6 – нач. 7 вв. территорию от Карпатских гор на западе до Днепра и Дона на востоке и
до озера Ильмень на севере заселили восточнославянские племена. Во главе племенных сою-
зов восточных славян – северян, древлян, кривичей, вятичей, радимичей, полян, дреговичей,
полочан и др. – стояли князья. На территории будущего Древнерусского государства славяне
ассимилировали балтские, финно-угорские, иранские и многие другие племена. Таким обра-
зом сформировалась древнерусская народность.

В настоящее время существуют три ветви славянских народов. К южным славянам отно-
сятся сербы, хорваты, черногорцы, македонцы, болгары. К западным славянам – словаки, чехи,
поляки, а также лужицкие сербы (или сорбы), живущие на территории Германии. К восточным
славянам относят русских, украинцев и белорусов.

Е. Г., Ю. К., С. П.
 

Восточнославянские племена
 

БУЖА́НЕ – восточнославянское племя, жившее на р. Буг.
Большинство исследователей полагает, что бужане – это другое название волынян. На

территории, заселенной бужанами и волынянами, обнаружена единая археологическая куль-
тура. «Повесть временных лет» сообщает: «Бужане, сидевшие по Бугу, после стали зваться
волынянами». По мнению археолога В. В. Седова, часть дулебов, которые обитали в бассейне
Буга, сначала называлась бужанами, затем волынянами. Возможно, бужане – название лишь
части племенного союза волынян. Е. Г.

ВОЛЫНЯ́НЕ, велыняне – восточнославянский союз племен, заселявший территорию по
обоим берегам Западного Буга и у истока р. Припять.

Предками волынян, предположительно, были дулебы, а их более раннее название –
бужане. Согласно другой точке зрения, «волыняне» и «бужане» – названия двух различных
племен или племенных союзов. Анонимный автор «Баварского Географа» (1-й пол. 9 в.) насчи-
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тывает у волынян 70 городов, а у бужан – 231 город. Арабский географ 10 в. аль-Масуди раз-
личает волынян и дулебов, хотя, возможно, его сведения относятся к более раннему периоду.

В русских летописях волыняне впервые упоминаются под 907  г.: они участвовали в
походе князя Олега на Византию как «толковины» – переводчики. В 981 г. киевский князь
Владимир I Святославич подчинил Перемышльскую и Червенскую земли, где жили волыняне.
Волынский

г. Червень стал с тех пор называться Владимиром-Волынским. Во 2-й пол. 10 в. на землях
волынян образовалось Владимиро-Волынское княжество. Е. Г.

ВЯ́ТИЧИ – восточнославянский союз племен, обитавших в бассейне верхнего и среднего
течения Оки и по р. Москва.

Согласно «Повести временных лет», родоначальником вятичей был Вятко, пришедший
«от ляхов» (поляков) вместе с братом Радимом – родоначальником племени радимичей.
Современные археологи не находят подтверждения западнославянского происхождения вяти-
чей.

Во 2-й пол. 9–10 вв. вятичи платили дань Хазарскому каганату. Долгое время они сохра-
няли независимость от киевских князей. В качестве союзников вятичи участвовали в походе
киевского князя Олега на Византию в 911 г. В 968 г. вятичи потерпели поражение от киев-
ского князя Святослава. В нач. 12 в. Владимир Мономах воевал с вятичским князем Ходотой.
В кон. 11– нач. 12 вв. среди вятичей насаждалось христианство. Несмотря на это, они дол-
гое время сохраняли языческие верования. В «Повести временных лет» описан погребальный
обряд вятичей (сходный обряд был и у радимичей): «Когда кто-то умирал, устраивали по нем
тризну, а затем раскладывали большой костер, возлагали на него умершего и сжигали, после
чего, собрав кости, вкладывали их в маленький сосуд и ставили на столпах при дорогах». Этот
обряд сохранялся до кон. 13 в., а сами «столпы» в некоторых местностях России встречались
вплоть до нач. 20 в.

К 12 в. территория вятичей находилась в Черниговском, Ростово-Суздальском и Рязан-
ском княжествах. Е. Г.

ДРЕВЛЯ́НЕ – восточнославянский племенной союз, занимавший в 6–10 вв. территорию
Полесья, Правобережье Днепра, западнее полян, по течению рек Тетерев, Уж, Уборт, Ствига.

Согласно «Повести временных лет», древляне «произошли от тех же славян», что и
поляне. Но в отличие от полян, «древляне жили зверинским образом, жили по-скотски, уби-
вали друг друга, ели все нечистое, и брака у них не бывало, но умыкали девиц у воды».

На западе древляне граничили с волынянами и бужанами, на севере – с дреговичами.
Археологи обнаружили на землях древлян захоронения с трупосожжениями в урнах в бескур-
ганных могильниках. В 6–8 вв. распространились погребения в курганах, в 8–10 вв. – безур-
новые захоронения, а в 10–13 вв. – трупоположения в курганах.

В 883 г. киевский князь Олег «начал воевать против древлян и, покорив их, возложил
дань на них по черной кунице (соболь)», а в 911 г. древляне участвовали в походе Олега на
Византию. В 945 г. князь Игорь по совету дружины пошел «к древлянам за данью и прибавил
к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его», однако не удовлетворился
собранным и решил «пособирать еще». Древляне, посовещавшись со своим князем Малом,
решили убить Игоря: «если не убьем его, то всех нас погубит». Вдова Игоря, Ольга, в 946 г.
жестоко отомстила древлянам, предав огню их столицу г. Искоростень, «городских же старей-
шин взяла в плен, а других людей убила, третьих отдала в рабство мужам своим, а остальных
оставила платить дань», а вся земля древлян была присоединена к киевскому уделу с центром
в г. Вручий (Овруч). Ю. К.
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ДРЕГО́ВИЧИ – племенной союз восточных славян.
Точные границы обитания дреговичей до сих пор не установлены. По мнению ряда иссле-

дователей (В. В. Седов и др.), в 6–9 вв. дреговичи занимали территорию в срединной части
бассейна р. Припять, в 11–12 вв. южная граница их расселения проходила южнее Припяти,
северо-западная – в водоразделе рек Друть и Березина, западная – в верховьях р. Неман. Сосе-
дями дреговичей были древляне, радимичи и кривичи. «Повесть временных лет» упоминает
дреговичей вплоть до сер. 12 в. По данным археологических исследований, для дреговичей
характерны земледельческие поселения, курганы с трупосожжениями. В 10 в. земли, населен-
ные дреговичами, вошли в состав Киевской Руси, а позднее вошли в Туровское и Полоцкое
княжества. Вл. К.

ДУЛЕ́БЫ – племенной союз восточных славян.
Обитали в бассейне Буга и правых притоков Припяти начиная с 6 в. Исследователи отно-

сят дулебов к одной из самых ранних этнических групп восточных славян, из которой позд-
нее образовались некоторые другие племенные союзы, включая волынян (бужан) и древлян.
Археологические памятники дулебов представлены остатками земледельческих поселений и
курганными могильниками с трупосожжениями.

Согласно летописным данным, в 7 в. дулебы подверглись нашествию аваров. В 907 г.
дружина дулебов участвовала в походе князя Олега на Константинополь. По мнению истори-
ков, в 10 в. объединение дулебов распалось, а их земли вошли в состав Киевской Руси. Вл. К.

КРИ́ВИЧИ – племенной союз восточных славян 6–11 вв.
Занимали территорию в верховьях Днепра, Волги, Западной Двины, а также в районе

Чудского, Псковского озер и оз. Ильмень. «Повесть временных лет» сообщает, что городами
кривичей были Смоленск и Полоцк. Согласно этой же летописи, в 859 г. кривичи платили дань
варягам «из заморья», а в 862 г. вместе со словенами ильменскими и чудью пригласили на
княжение Рюрика с братьями Синеусом и Трувором. Под 882 г. в «Повести временных лет»
помещен рассказ о том, как Олег ходил на Смоленск, на кривичей, и, взяв город, «посадил в
нем мужа своего». Как и другие славянские племена, кривичи платили дань варягам, ходили
вместе с Олегом и Игорем в походы на Византию. В 11–12 вв. на землях кривичей возникли
Полоцкое и Смоленское княжества.

Вероятно, в этногенезе кривичей участвовали остатки местных финно-угорских и балт-
ских (эсты, ливы, латгалы) племен, которые смешались с многочисленным пришлым славян-
ским населением.

Археологические раскопки показали, что первоначально специфическими погребени-
ями кривичей были длинные курганы: невысокие валообразные насыпи длиной от 12–15 м
до 40 м. По характеру могильников археологи выделяют две этнографические группы криви-
чей – смоленско-полоцкие и псковские кривичи. В 9 в. длинные курганы сменились круглыми
(полусферическими). Умерших сжигали на стороне, причем большинство вещей сгорало на
погребальном костре вместе с умершим, и в захоронения попадали лишь сильно поврежденные
вещи и украшения: бусы (синие, зеленые, желтые), пряжки, привески. В 10–11 вв. у кривичей
появляется трупоположение, хотя вплоть до 12 в. сохраняются черты прежнего обряда – риту-
альный костер под захоронением и курган. Инвентарь погребений этого периода достаточно
разнообразен: женские украшения – браслетообразные завязанные кольца, шейные ожерелья
из бус, привески к ожерельям в виде коньков. Встречаются предметы одежды – пряжки, пояс-
ные кольца (их носили мужчины). Часто в курганах кривичей встречаются украшения балтских
типов, как и собственно балтские захоронения, что свидетельствует о тесной связи кривичей
и прибалтийских племен. Ю. К.
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ПОЛОЧА́НЕ – славянское племя, часть племенного союза кривичей; жили по берегам р.
Двина и ее притока Полота, от которого и получили свое название.

Центром земли полочан был г. Полоцк. В «Повести временных лет» полочане несколько
раз упоминаются вместе с такими большими племенными союзами, как словене ильменские,
древляне, дреговичи, поляне.

Однако ряд историков подвергает сомнению существование полочан как отдельного пле-
мени. Аргументируя свою точку зрения, они обращают внимание на то, что «Повесть времен-
ных лет» никак не связывает полочан с кривичами, во владения которых входили их земли.
Историк А. Г. Кузьмин предположил, что фрагмент о племени полочан появился в «Повести»
ок. 1068 г., когда киевляне изгнали князя Изяслава Ярославича и посадили на княжеский стол
полоцкого князя Всеслава.

В сер. 10 – нач. 11 вв. на территории полочан образовалось Полоцкое княжество. Е. Г.

ПОЛЯ́НЕ – племенной союз восточных славян, обитавший на Днепре, в районе совре-
менного Киева.

С полянами связана одна из версий происхождения Руси, упоминаемая в «Повести
временных лет». Ученые считают «поляно-русскую» версию более древней, чем «варяжская
легенда», и относят ее к кон. 10 в.

Древнерусский автор этой версии считал полян славянами, пришедшими из Норика (тер-
ритория на Дунае), которые стали первыми называться именем «русь»: «Поляне яже ныне зово-
мая русь». В летописи резко противопоставляются обычаи полян и других восточнославянских
племен, объединяемых под именем древлян.

В Среднем Поднепровье близ Киева археологами обнаружена культура 2-й четв. 10 в.
с характерным славянским погребальным обрядом: для курганов была свойственна глиняная
подмазка, на которой разжигали костер и сжигали покойников. Границы культуры простира-
лись на западе до р. Тетерев, на севере – до г. Любеч, на юге – до р. Рось. Это и было, очевидно,
славянское племя полян.

Во 2-й четв. 10 в. на этих же землях появляется другой народ. Ряд ученых местом его пер-
воначального расселения считает Среднее Подунавье. Другие идентифицируют его с ругами-
русами из Великой Моравии. Этот народ был знаком с гончарным кругом. Умерших хоронили
по обряду трупоположения в подкурганных ямах. В курганах часто находили нательные кре-
сты. Поляне и русы со временем смешались, русы стали говорить на славянском языке, а пле-
менной союз получил двойное именование – поляне-русь. Е. Г.

РАДИ́МИЧИ – восточнославянский союз племен, обитавший в восточной части Верх-
него Поднепровья, по р. Сож и ее притокам в 8–9 вв.

Через земли радимичей проходили удобные речные пути, связывавшие их с Киевом.
Согласно «Повести временных лет», родоначальником племени был Радим, пришедший «от
ляхов», т. е. польского происхождения, вместе со своим братом Вятко. У радимичей и вятичей
был схожий обряд погребения – прах хоронился в срубе – и схожие височные женские укра-
шения (височные кольца) – семилучевые (у вятичей – семилопастные). Археологи и лингвисты
предполагают, что в создании материальной культуры радимичей участвовали и племена бал-
тов, жившие в верховьях Днепра. В 9 в. радимичи платили дань Хазарскому каганату. В 885 г.
эти племена были подчинены киевским князем Олегом Вещим. В 984 г. войско радимичей
было разбито на р. Пищане воеводой киевского князя Владимира

Святославича. Последний раз они упоминаются в летописи под 1169 г. Затем территория
радимичей вошла в Черниговское и Смоленское княжества. Е. Г.
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РУ́СЫ – в источниках 8–10 вв. название народа, участвовавшего в образовании Древне-
русского государства.

В исторической науке до сих пор продолжаются дискуссии об этническом происхожде-
нии русов. Согласно свидетельствам арабских географов в 9–10 вв. и византийского импе-
ратора Константина Багрянородного (10 в.), русы являлись социальной верхушкой Киевской
Руси и главенствовали над славянами.

Немецкий историк Г. З. Байер, приглашенный в Россию в 1725 г. для работы в Академии
наук, считал, что русы и варяги – это одно норманнское (т. е. скандинавское) племя, принес-
шее славянским народам государственность. Последователями Байера в 18 в. были Г. Миллер
и Л. Шлецер. Так возникла норманнская теория происхождения русов, которую до сих пор
разделяют многие историки.

Опираясь на данные «Повести временных лет», одни историки полагают, что летописец
отождествлял «русов» с племенем полян и выводил их вместе с другими славянами с верхо-
вьев Дуная, из Норика. Другие считают, что русы – это варяжское племя, «призванное» на
княжение в Новгород при князе Олеге Вещем, давшее имя «Русь» Киевской земле. Третьи
доказывают, что автор «Слова о полку Игореве» связывал происхождение русов с Северным
Причерноморьем и бассейном Дона.

Ученые отмечают, что в древних документах название народа «русь» было различно –
руги, роги, рутены, руйи, руяны, раны, рены, русь, русы, росы. Это слово переводят как «крас-
ный», «рыжий» (из кельтских языков), «светлый» (из иранских языков), «ротс» (от шведского
– «гребцы на весельных ладьях»).

Некоторые исследователи считают русов славянами. Те историки, которые считают русов
балтийскими славянами, утверждают, что слово «русь» близко к названиям «Рюген», «руяне»,
«руги». Ученые, считающие русов жителями Среднего Поднепровья, замечают, что в Придне-
провье встречается слово «рось» (р. Рось), а название «Русская земля» в летописи первона-
чально обозначало территорию полян и северян (Киев, Чернигов, Переяславль).

Существует точка зрения, согласно которой русы – это сармато-аланский народ, потомки
роксолан. Слово «рус» («рухс») в иранских языках обозначает «светлый», «белый», «царствен-
ный».

Еще одна группа историков предполагает, что русы – это руги, жившие в 3–5 вв. по р.
Дунай римской провинции Норик и ок. 7 в. переселившиеся вместе со славянами в Придне-
провье. Загадка происхождения народа «рус» не решена до сих пор. Е. Г., С. П.

СЕВЕРЯ́НЕ – восточнославянский союз племен, обитавших в 9–10  вв. по рр. Десна,
Сейм, Сула.

Западными соседями северян были поляне и дреговичи, северными – радимичи и
вятичи.

Происхождение названия «северяне» не выяснено. Некоторые исследователи связы-
вают его с иранским sev, sew – «черный». В летописях северяне именуются также «северъ»,
«северо». Территория около Десны и Сейма сохранила в русском летописании 16–17  вв.
и украинских источниках 17 в. название «Север».

Археологи соотносят северян с носителями волынцевской археологической культуры,
которые жили на левом берегу Днепра, по Десне и Сейму в 7–9 вв. Волынцевские племена
были славянскими, но их территория соприкасалась с землями, населенными носителями сал-
тово-маяцкой археологической культуры.

Основным занятием северян было земледелие. В кон. 8 в. они оказались под властью
Хазарского каганата. В кон. 9 в. территории северян вошли в состав Киевской Руси. Согласно
«Повести временных лет», киевский князь Олег Вещий освободил их от дани хазарам и воз-
ложил на них легкую дань, сказав: «Я им [хазарам] противник, а вам незачем».
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Центрами ремесла и торговли северян были гг. Новгород-Северский, Чернигов, Путивль,
впоследствии ставшие центрами княжеств. С присоединением к Русскому государству эти
земли по-прежнему именовали «Северской землей» или «Северской украйной». Е. Г.
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