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Повесть временных лет

(Отрывки)
 

Перевод Д.С. Лихачева
 

Вoт повести минувших лет, откуда пошла Русская земля, кто
в Киеве стал первым княжить и как возникла Русская земля

 
«Так начнем повесть сию…»

По Потопе трое сыновей Ноя разделили землю – Сим, Xaм, Иaфeт.
<…>

Сим же, Хам и Иафет разделили землю, бросив жребий, и порешили не вступать никому
в долю брата, и жили каждый в своей части. И был единый народ. И когда умножились люди на
земле, замыслили они создать столп до неба, – было это в дни Нектана и Фалека. И собрались
на месте поля Сенаар строить столп до неба и около него город Вавилон; и строили столп тот 40
лет, и не свершили его. И сошел Господь Бог видеть город и столп, и сказал Господь: «Вот род
един и народ един». И смешал Бог народы, и разделил на 70 и 2 народа, и рассеял по всей земле.
По смешении же народов Бог ветром великим разрушил столп; и находятся остатки его между
Ассирией и Вавилоном, и имеют в высоту и в ширину 5433 локтя, и много лет сохраняются
эти остатки.

По разрушении же столпа и по разделении народов взяли сыновья Сима восточные
страны, а сыновья Хама – южные страны, Иафетовы же взяли запад и северные страны. От этих
же 70 и 2 язык произошел и народ славянский, от племени Иафета – так называемые норики,
которые и есть славяне.

Спустя много времени сели славяне по Дунаю, где теперь земля Венгерская и Болгарская.
От тех славян разошлись славяне по земле и прозвались именами своими от мест, на которых
сели. Так одни, придя, сели на реке именем Морава и прозвались морава, а другие назвались
чехи. А вот еще те же славяне: белые хорваты, и сербы, и хорутане. Когда волохи напали на
славян дунайских, и поселились среди них, и притесняли их, то славяне эти пришли и сели
на Висле и прозвались ляхами, а от тех ляхов пошли поляки, другие ляхи – лутичи, иные –
мазовшане, иные – поморяне.

Так же и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие – древля-
нами, потому что сели в лесах, а другие сели между Припятью и Двиною и назвались дрегови-
чами, иные сели по Двине и назвались полочанами, по речке, впадающей в Двину, именуемой
Полота, от нее и назвались полочане. Те же славяне, которые сели около озера Ильменя, назы-
вались своим именем – славянами, и построили город, и назвали его Новгородом. А другие
сели по Десне, и по Сейму, и по Суле, и назвались северянами. И так разошелся славянский
народ, а по его имени и грамота назвалась славянской.
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[Путь из Варяг в Греки]1

 
Когда же поляне жили отдельно по горам этим, тут был путь из Варяг в Греки и из Греков

по Днепру, а в верховьях Днепра – волок до Ловоти, а по Ловоти можно войти в Ильмень, озеро
великое; из этого же озера вытекает Волхов и впадает в озеро великое Нево, и устье того озера
впадает в море Варяжское. И по тому морю можно плыть до Рима, а от Рима можно приплыть
по тому же морю к Царьграду, а от Царьграда можно приплыть в Понт море, в которое впадает
Днепр река. Днепр же вытекает из Оковского леса и течет на юг, а Двина из того же леса течет,
и направляется на север, и впадает в море Варяжское. Из того же леса течет Волга на восток и
впадает семьюдесятью устьями в море Хвалисское. Поэтому из Руси можно плыть по Волге в
Болгары и в Хвалисы, и на восток пройти в удел Сима, а по Двине – в землю варягов, от варягов
до Рима, от Рима же и до племени Хамова. А Днепр впадает устьем в Понтийское море; это
море слывет Русским, – по берегам его учил, как говорят, святой Андрей, брат Петра.

Когда Андрей учил в Синопе и прибыл в Корсунь, узнал он, что недалеко от Корсуня
устье Днепра, и захотел отправиться в Рим, и проплыл в устье днепровское, и оттуда отпра-
вился вверх по Днепру. И случилось так, что он пришел и стал под горами на берегу. И утром
встал и сказал бывшим с ним ученикам: «Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благо-
дать Божия, будет город великий, и воздвигнет Бог много церквей». И взойдя на горы эти, бла-
гословил их, и поставил крест, и помолился Богу, и сошел с горы этой, где впоследствии будет
Киев, и пошел вверх по Днепру. И пришел к славянам, где нынче стоит Новгород, и увидел
живущих там людей – каков их обычай и как моются и хлещутся, и удивился им. И отправился
в страну варягов, и пришел в Рим, и поведал о том, как учил и что видел, и рассказал: «Диво
видел я в Славянской земле на пути своем сюда. Видел бани деревянные, и натопят их сильно,
и разденутся и будут наги, и обольются квасом кожевенным, и поднимут на себя прутья моло-
дые и бьют себя сами, и до того себя добьют, что едва вылезут, чуть живые, и обольются водою
студеною, и только так оживут. И творят это постоянно, никем же не мучимые, но сами себя
мучат, и то творят омовенье себе, а не мученье». Те же, слышав об этом, удивлялись; Андрей
же, побыв в Риме, пришел в Синоп.

Поляне же жили в те времена отдельно и управлялись своими родами; ибо и до той бра-
тии (о которой речь в дальнейшем) были уже поляне, и жили они все своими родами на своих
местах, и каждый управлялся самостоятельно. И были три брата: один по имени Кий, другой
– Щек и третий – Хорив, а сестра их – Лыбедь. Сидел Кий на горе, где ныне подъем Боричев,
а Щек сидел на горе, которая ныне зовется Щековица, а Хорив на третьей горе, которая про-
звалась по имени его Хоривицей. И построили город в честь старшего своего брата, и назвали
его Киев. Был вокруг города лес и бор велик, и ловили там зверей, а были те мужи мудры и
смыслены, и назывались они полянами, от них поляне и доныне в Киеве.

<…>

И после этих братьев стал род их держать княжение у полян, а у древлян было свое кня-
жение, а у дреговичей свое, а у славян в Новгороде свое, а другое на реке Полоте, где полочане.
От этих последних произошли кривичи, сидящие в верховьях Волги, и в верховьях Двины, и в
верховьях Днепра, их же город – Смоленск; именно там сидят кривичи. От них же происходят
и северяне. А на Белоозере сидит весь, а на Ростовском озере меря, а на Клещине озере также
меря. А по реке Оке – там, где она впадает в Волгу, – мурома, говорящая на своем языке, и

1 Заголовки в квадратных скобках добавлены, чтобы выделить отдельные фрагменты. – Ред.
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черемисы, говорящие на своем языке, и мордва, говорящая на своем языке. Вот только кто
говорит по-славянски на Руси: поляне, древляне, новгородцы, полочане, дреговичи, северяне,
бужане, прозванные так потому, что сидели по Бугу, а затем ставшие называться волынянами.
<…>

Когда же славянский народ, как мы говорили, жил на Дунае, пришли от скифов, то есть от
хазар, так называемые болгары, и сели по Дунаю, и были поселенцами на земле славян. Затем
пришли белые угры и заселили землю Славянскую. Угры эти появились при царе Ираклии,
и они воевали с Хосровом, персидским царем. В те времена существовали и обры, воевали
они против царя Ираклия и чуть было его не захватили. Эти обры воевали и против славян и
притесняли дулебов – также славян, и творили насилие женам дулебским: бывало, когда поедет
обрин, то не позволял запрячь коня или вола, но приказывал впрячь в телегу трех, четырех или
пять жен и везти его – обрина, – и так мучили дулебов. Были же эти обры велики телом, и умом
горды, и Бог истребил их, умерли все, и не осталось ни одного обрина. И есть поговорка на Руси
и доныне: «Погибли, как обры», – их же нет ни племени, ни потомства. После обров пришли
печенеги, а затем прошли черные угры мимо Киева, но было это после – уже при Олеге.

Поляне же, жившие сами по себе, как мы уже говорили, были из славянского рода и
только после назвались полянами, и древляне произошли от тех же славян и также не сразу
назвались древляне; радимичи же и вятичи – от рода ляхов. Были ведь два брата у ляхов –
Радим, а другой – Вятко; и пришли и сели: Радим на Соже, и от него прозвались радимичи, а
Вятко сел с родом своим по Оке, от него получили свое название вятичи. И жили между собою
в мире поляне, древляне, северяне, радимичи, вятичи и хорваты. Дулебы же жили по Бугу,
где ныне волыняне, а уличи и тиверцы сидели по Днестру и возле Дуная. Было их множество:
сидели они по Днестру до самого моря, и сохранились города их и доныне; и греки называли
их «Великая Скифь».

Все эти племена имели свои обычаи, и законы своих отцов, и предания, и каждые – свой
нрав. <…>

В год 6360 (852), индикта 15, когда начал царствовать Михаил, стала прозываться Рус-
ская земля. Узнали мы об этом потому, что при этом царе приходила Русь на Царьград, как
пишется об этом в летописании греческом. Вот почему с этой поры начнем и числа положим.
«От Адама и до Потопа 2242 года, а от Потопа до Авраама 1000 и 82 года, а от Авраама до
исхода Моисея 430 лет, а от исхода Моисея до Давида 600 и 1 год, а от Давида и от начала
царствования Соломона до пленения Иерусалима 448 лет» а от пленения до Александра 318
лет, а от Александра до Рождества Христова 333 года, а от Христова Рождества до Констан-
тина 318 лет, от Константина же до Михаила сего 542 года». А от первого года царствования
Михаила до первого года княжения Олега, русского князя, 29 лет, а от первого года княжения
Олега, с тех пор как он сел в Киеве, до первого года Игорева 31 год, а от первого года Игоря до
первого года Святославова 33 года, а от первого года Святославова до первого года Ярополкова
28 лет; а княжил Ярополк 8 лет, а Владимир княжил 37 лет, а Ярослав княжил 40 лет. Таким
образом, от смерти Святослава до смерти Ярослава 85 лет; от смерти же Ярослава до смерти
Святополка 60 лет.

Но возвратимся мы к прежнему и расскажем, что произошло в эти годы, как уже начали:
с первого года царствования Михаила, и расположим по порядку года.

<…>
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В год 6367 (859). Варяги из заморья взимали дань с чуди, и со словен, и с мери, и с
кривичей. А хазары брали с поля, и с северян, и с вятичей по серебряной монете и по белке
от дыма.

<…>

В год 6370 (862). Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть,
и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с
другом. И сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И
пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы,
а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, – вот так и эти. Сказали руси чудь, словене,
кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и вла-
деть нами». И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли,
и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, – на Белоозере, а третий, Трувор, – в
Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы же – те люди от варяжского
рода, а прежде были словене. Через два же года умерли Синеус и брат его Трувор. И принял
всю власть один Рюрик, и стал раздавать мужам своим города – тому Полоцк, этому Ростов,
другому Белоозеро. Варяги в этих городах – находники, а коренное население в Новгороде –
словене, в Полоцке – кривичи, в Ростове – меря, в Белоозере – весь, в Муроме – мурома, и
над теми всеми властвовал Рюрик. И было у него два мужа, не родственники его, но бояре, и
отпросились они в Царьград со своим родом. И отправились по Днепру, и когда плыли мимо,
то увидели на горе небольшой город. И спросили: «Чей это городок?» Те же ответили: «Были
три брата – Кий, Щек и Хорив, которые построили городок этот и сгинули, а мы тут сидим, их
потомки, и платим дань хазарам». Аскольд же и Дир остались в этом городе, собрали у себя
много варягов и стали владеть землею полян. Рюрик же княжил в Новгороде.

<…>

В год 6374 (866). Пошли Аскольд и Дир войной на греков и пришли к ним в 14-й год цар-
ствования Михаила. Царь же был в это время в походе на агарян, дошел уже до Черной реки,
когда епарх прислал ему весть, что Русь идет походом на Царьград, и возвратился царь. Эти
же вошли внутрь Суда, множество христиан убили и осадили Царьград двумястами кораблей.
Царь же с трудом вошел в город и всю ночь молился с патриархом Фотием в церкви Святой
Богородицы во Влахерне, и вынесли они с песнями божественную ризу Святой Богородицы,
и смочили в море ее полу. Была в это время тишина и море было спокойно, но тут внезапно
поднялась буря с ветром, и снова встали огромные волны, разметало корабли безбожных рус-
ских, и прибило их к берегу, и переломало, так что немногим из них удалось избегнуть этой
беды и вернуться домой.

<…>

В год 6387 (879). Умер Рюрик и передал княжение свое Олегу – родичу своему, отдав
ему на руки сына Игоря, ибо был тот еще очень мал.

<…>

В год 6390 (882). Выступил в поход Олег, взяв с собою много воинов: варягов, чудь,
словен, мерю, весь, кривичей, и пришел к Смоленску с кривичами, и принял власть в городе,
и посадил в нем своего мужа. Оттуда отправился вниз, и взял Любеч, и также посадил мужа
своего. И пришли к горам Киевским, и узнал Олег, что княжат тут Аскольд и Дир. Спрятал
он одних воинов в ладьях, а других оставил позади, и сам приступил, неся младенца Игоря. И
подплыл к Угорской горе, спрятав своих воинов, и послал к Аскольду и Диру, говоря им, что-
де «мы купцы, идем в Греки от Олега и княжича Игоря. Придите к нам, к родичам своим».
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Когда же Аскольд и Дир пришли, выскочили все остальные из ладей, и сказал Олег Аскольду
и Диру: «Не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода», и показал Игоря: «А это
сын Рюрика». И убили Аскольда и Дира, отнесли на гору и погребли Аскольда на горе, которая
называется ныне Угорской, где теперь Ольмин двор; на той могиле Ольма поставил церковь
Святого Николы; а Дирова могила – за церковью Святой Ирины. И сел Олег, княжа, в Киеве, и
сказал Олег: «Да будет это мать городам русским». И были у него варяги, и славяне, и прочие,
прозвавшиеся русью. Тот Олег начал ставить города и установил дани словенам, и кривичам, и
мери, и установил варягам давать дань от Новгорода по 300 гривен ежегодно ради сохранения
мира, что и давалось варягам до самой смерти Ярослава.

В год 6391 (883). Начал Олег воевать против древлян и, покорив их, брал дань с них по
черной кунице.

В год 6392 (884). Пошел Олег на северян, и победил северян, и возложил на них легкую
дань, и не велел им платить дань хазарам, сказав: «Я враг их, и вам (им платить) незачем».

В год 6393 (885). Послал (Олег) к радимичам, спрашивая: «Кому даете дань?» Они же
ответили: «Хазарам». И сказал им Олег: «Не давайте хазарам, но платите мне». И дали Олегу по
щелягу, как и хазарам давали. И властвовал Олег над полянами, и древлянами, и северянами,
и радимичами, а с уличами и тиверцами воевал.

<…>

Когда славяне жили уже крещеными, князья их Ростислав, Святополк и Коцел послали к
царю Михаилу, говоря: «Земля наша крещена, но нет у нас учителя, который бы нас наставил
и поучал нас и объяснил святые книги. Ведь не знаем мы ни греческого языка, ни латинского;
одни учат нас так, а другие иначе, от этого не знаем мы ни начертания букв, ни их значения.
И пошлите нам учителей, которые бы могли нам истолковать слова книжные и смысл их».
Услышав это, царь Михаил созвал всех философов и передал им все сказанное славянскими
князьями. И сказали философы: «В Селуни есть муж, именем Лев. Имеет он сыновей, знаю-
щих славянский язык; два сына у него искусные философы». Услышав об этом, царь послал за
ними ко Льву в Селунь, со словами: «Пошли к нам без промедления своих сыновей Мефодия
и Константина». Услышав об этом, Лев вскоре же послал их, и пришли они к царю, и сказал
он им: «Вот, прислала послов ко мне Славянская земля, прося себе учителя, который мог бы
им истолковать священные книги, ибо этого они хотят». И уговорил их царь, и послал их в
Славянскую землю к Ростиславу, Святополку и Коцелу. Когда же (братья эти) пришли, начали
они составлять славянскую азбуку и перевели Апостол и Евангелие. И рады были славяне, что
услышали они о величии Божьем на своем языке. Затем перевели Псалтырь и Октоих и другие
книги. Некие же стали хулить славянские книги, говоря, что «ни одному народу не следует
иметь свою азбуку, кроме евреев, греков и латинян, согласно надписи Пилата, который на кре-
сте Господнем написал (только на этих языках)». Услышав об этом, папа римский осудил тех,
кто хулит славянские книги, сказав так: «Да исполнится слово Писания: «Пусть восхвалят Бога
все народы», и другое: «Пусть все народы восхвалят величие Божие, поскольку Дух Святой дал
им говорить». Если же кто бранит славянскую грамоту, да будет отлучен от церкви, пока не
исправится; это волки, а не овцы, их следует узнавать по поступкам их и беречься их. Вы же,
чада, послушайте божественного учения и не отвергните церковного поучения, которое дал
вам наставник ваш Мефодий». Константин же вернулся назад и отправился учить болгарский
народ, а Мефодий остался в Моравии. <…> К моравам же ходил и апостол Павел и учил там;
там же находится и Иллирия, до которой доходил апостол Павел и где первоначально жили
славяне. Поэтому учитель славян – апостол Павел, из тех же славян – и мы, русь; поэтому и нам,
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руси, учитель Павел, так как учил славянский народ и поставил по себе у славян епископом
и наместником Андроника. А славянский народ и русский един, от варягов ведь прозвались
русью, а прежде были славяне; хоть и полянами назывались, но речь была славянской. Поля-
нами прозваны были потому, что сидели в поле, а язык был им общий – славянский.

<…>

В год 6411 (903). Когда Игорь вырос, то сопровождал Олега и слушал его, и привели ему
жену из Пскова, именем Ольгу.

<…>
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[Поход князя Олега к Царьграду]

 
В год 6415 (907). Пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве; взял же с собою множе-

ство варягов, и славян, и чуди, и кривичей, и мерю, и древлян, и радимичей, и полян, и севе-
рян, и вятичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцев, известных как толмачи: этих всех называли
греки «Великая Скифь». И с этими всеми пошел Олег на конях и в кораблях; и было кораблей
числом 2000. И пришел к Царьграду: греки же замкнули Суд, а город затворили. И вышел Олег
на берег, и начал воевать, и много убийств сотворил в окрестностях города грекам, и разбили
множество палат, и церкви пожгли. А тех, кого захватили в плен, одних иссекли, других заму-
чили, иных же застрелили, а некоторых побросали в море, и много другого зла сделали русские
грекам, как обычно делают враги.

И повелел Олег своим воинам сделать колеса и поставить на колеса корабли. И когда
подул попутный ветер, подняли они в поле паруса и пошли к городу. Греки же, увидев это,
испугались и сказали, послав к Олегу: «Не губи города, дадим тебе дань, какую захочешь».
И остановил Олег воинов, и вынесли ему пищу и вино, но не принял его, так как было оно
отравлено. И испугались греки, и сказали: «Это не Олег, но святой Дмитрий, посланный на
нас Богом». И приказал Олег дать дани на 2000 кораблей: по 12 гривен на человека, а было
в каждом корабле по 40 мужей.

И согласились на это греки, и стали греки просить мира, чтобы не воевал Греческой
земли. Олег же, немного отойдя от столицы, начал переговоры о мире с греческими царями
Леоном и Александром и послал к ним в столицу Карла, Фарлафа, Вермуда, Рулава и Стемида
со словами: «Платите мне дань». И сказали греки: «Что хочешь, дадим тебе». И приказал Олег
дать воинам своим на 2000 кораблей по 12 гривен на уключину, а затем дать дань для русских
городов: прежде всего для Киева, затем для Чернигова, для Переяславля, для Полоцка, для
Ростова, для Любеча и для других городов: ибо по этим городам сидят великие князья, под-
властные Олегу. «Когда приходят русские, пусть берут содержание для послов, сколько хотят;
а если придут купцы, пусть берут месячное на 6 месяцев: хлеб, вино, мясо, рыбу и плоды. И
пусть устраивают им баню – сколько захотят. Когда же русские отправятся домой, пусть берут у
царя на дорогу еду, якоря, канаты, паруса и что им нужно». И обязались греки, и сказали цари
и все бояре: «Если русские явятся не для торговли, то пусть не берут месячное; пусть запретит
русский князь указом своим приходящим сюда русским творить бесчинства в селах и в стране
нашей. Приходящие сюда русские пусть живут у церкви Святого Мамонта, и пришлют к ним
от нашего царства, и перепишут имена их, тогда возьмут полагающееся им месячное, – сперва
те, кто пришли из Киева, затем из Чернигова, и из Переяславля, и из других городов. И пусть
входят в город только через одни ворота в сопровождении царского мужа, без оружия, по 50
человек, и торгуют, сколько им нужно, не уплачивая никаких сборов».

Цари же Леон и Александр заключили мир с Олегом, обязались уплачивать дань и при-
сягали друг другу: сами целовали крест, а Олега с мужами его водили присягать по закону
русскому, и клялись те своим оружием и Перуном, своим богом, и Волосом, богом скота, и
утвердили мир. И сказал Олег: «Сшейте для руси паруса из паволок, а славянам копринные», –
и было так. И повесил щит свой на вратах в знак победы, и пошел от Царьграда. И подняла русь
паруса из паволок, а славяне копринные, и разодрал их ветер; и сказали славяне: «Возьмем
свои толстины, не даны славянам паруса из паволок». И вернулся Олег в Киев, неся золото, и
паволоки, и плоды, и вино, и всякое узорочье. И прозвали Олега Вещим, так как были люди
язычниками и непросвещенными.

<…>
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[О смерти князя Олега]

 
И жил Олег, княжа в Киеве, мир имея со всеми странами. И пришла осень, и вспомнил

Олег коня своего, которого прежде поставил кормить, решив никогда на него не садиться, Ибо
спрашивал он волхвов и кудесников: «От чего я умру?» И сказал ему один кудесник: «Князь!
От коня твоего любимого, на котором ты ездишь, – от него тебе и умереть?» Запали слова
эти в душу Олегу, и сказал он: «Никогда не сяду на него и не увижу его больше». И повелел
кормить его и не водить его к нему, и прожил несколько лет, не видя его, пока не пошел на
греков. А когда вернулся в Киев и прошло четыре года, – на пятый год помянул он своего
коня, от которого волхвы предсказали ему смерть. И призвал он старейшину конюхов и сказал:
«Где конь мой, которого приказал я кормить и беречь?» Тот же ответил: «Умер». Олег же
посмеялся и укорил того кудесника, сказав: «Неверно говорят волхвы, но все то ложь: конь
умер, а я жив». И приказал оседлать себе коня: «Да увижу кости его». И приехал на то место,
где лежали его голые кости и череп голый, слез с коня, посмеялся и сказал: «От этого ли черепа
смерть мне принять?» И ступил он ногою на череп, и выползла из черепа змея, и ужалила его
в ногу. И от того разболелся и умер. Оплакивали его все люди плачем великим, и понесли его,
и похоронили на горе, называемою Щековица; есть же могила его и доныне, слывет могилой
Олеговой. И было всех лет княжения его тридцать и три.

<…>

В год 6421 (913). После Олега стал княжить Игорь. В это же время стал царствовать
Константин, сын Леона. И затворились от Игоря древляне по смерти Олега.

В год 6422 (914). Пошел Игорь на древлян и, победив их, возложил на них дань больше
Олеговой. В тот же год пришел Симеон Болгарский на Царьград и, заключив мир, вернулся
восвояси.

В год 6423 (915). Пришли впервые печенеги на Русскую землю и, заключив мир с Игорем,
пошли к Дунаю. В те же времена пришел Симеон, попленяя Фракию; греки же послали за
печенегами. Когда же печенеги пришли и собрались уже выступить на Симеона, греческие
воеводы рассорились. Печенеги, увидев, что они сами между собою ссорятся, ушли восвояси,
а болгары сразились с греками, и перебиты были греки. Симеон же захватил город Адрианов,
который первоначально назывался городом Ореста – сына Агамемнона: ибо Орест когда-то
купался в трех реках и избавился тут от своей болезни – оттого и назвал город своим именем.
Впоследствии же его обновил цезарь Адриан и назвал в свое имя Адрианом, мы же зовем его
Адрианом-градом.

<…>

В год 6449 (941). Пошел Игорь на греков. И послали болгары весть царю, что идут русские
на Царьград: 10 тысяч кораблей. И пришли, и подплыли, и стали воевать страну Вифинскую, и
попленили землю по Понтийскому морю до Ираклии и до Пафлагонской земли, и всю страну
Никомидийскую попленили, и Суд весь пожгли. А кого захватили – одних распинали, в других
же, перед собой их ставя, стреляли, хватали, связывали назад руки и вбивали железные гвозди
в головы. Много же и святых церквей предали огню, монастыри и села пожгли и по обоим
берегам Суда захватили немало богатств. Когда же пришли с востока воины – Панфир-деме-
стик с сорока тысячами, Фока-патриций с македонянами, Федор-стратилат с фракийцами, с
ними же и сановные бояре, то окружили русь. Русские же, посовещавшись, вышли против гре-
ков с оружием, и в жестоком сражении едва одолели греки. Русские же к вечеру возвратились
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к дружине своей и ночью, сев в ладьи, отплыли. Феофан же встретил их в ладьях с огнем и
стал трубами пускать огонь на ладьи русских. И было видно страшное чудо. Русские же, увидев
пламя, бросились в воду морскую, стремясь спастись, и так оставшиеся возвратились домой.
И, придя в землю свою, поведали – каждый своим – о происшедшем и о ладейном огне. «Будто
молнию небесную, – говорили они, – имеют у себя греки и, пуская ее, пожгли нас; оттого и
не одолели их». Игорь же, вернувшись, начал собирать множество воинов и послал за море к
варягам, приглашая их на греков, снова собираясь идти на них.

<…>

В год 6452 (944). Игорь же собрал воинов многих: варягов, русь, и полян, и словен, и
кривичей, и тиверцев, – и нанял печенегов, и заложников у них взял, – и пошел на греков в
ладьях и на конях, стремясь отомстить за себя. Услышав об этом, корсунцы послали к Роману
со словами: «Вот идут русские, без числа кораблей их, покрыли море корабли». Также и бол-
гары послали весть, говоря: «Идут русские и наняли себе печенегов». Услышав об этом, царь
прислал к Игорю лучших бояр с мольбою, говоря: «Не ходи, но возьми дань, какую брал Олег,
прибавлю и еще к той дани». Также и к печенегам послал паволоки и много золота. Игорь же,
дойдя до Дуная, созвал дружину, и стал с нею держать совет, и поведал ей речь цареву. Ска-
зала же дружина Игорева: «Если так говорит царь, то чего нам еще нужно, – не бившись, взять
золото, и серебро, и паволоки? Разве знает кто – кому одолеть: нам ли, им ли? Или с морем кто
в союзе? Не по земле ведь ходим, но по глубине морской: всем общая смерть». Послушал их
Игорь и повелел печенегам воевать Болгарскую землю, а сам, взяв у греков золото и паволоки
на всех воинов, возвратился назад и пришел к Киеву восвояси.

В год 6453 (945). Прислали Роман, и Константин, и Стефан послов к Игорю восстановить
прежний мир, Игорь же говорил с ними о мире. И послал Игорь мужей своих к Роману. Роман
же созвал бояр и сановников. И привели русских послов, и велели им говорить и записывать
речи тех и других на хартию…

<…>

Послы, посланные Игорем, вернулись к нему с послами греческими и поведали ему все
речи царя Романа. Игорь же призвал греческих послов и спросил их: «Скажите, что наказал
вам царь?» И сказали послы царя: «Вот послал нас царь, обрадованный миром, хочет он иметь
мир и любовь с князем русским. Твои послы приводили к присяге наших царей, а нас послали
привести к присяге тебя и твоих мужей». Обещал Игорь сделать так. На следующий день при-
звал Игорь послов и пришел на холм, где стоял Перун; и сложили оружие свое, и щиты, и
золото, и присягали Игорь и люди его – сколько было язычников между русскими. А христиан
русских приводили к присяге в церкви Святого Ильи, что стоит над Ручьем в конце Пасынчей
беседы и Хазар, – это была соборная церковь, так как много было христиан – варягов. Игорь
же, утвердив мир с греками, отпустил послов, одарив их мехами, рабами и воском, и отпустил
их; послы же пришли к царю и поведали ему все речи Игоря и о любви его к грекам.

Игорь же начал княжить в Киеве, мир имея ко всем странам. И пришла осень, и стал он
замышлять пойти на древлян, желая взять с них еще большую дань.

В год 6453 (945). В тот год сказала дружина Игорю: «Отроки Свенельда изоделись ору-
жием и одеждой, а мы наги. Пойдем, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам». И послу-
шал их Игорь – пошел к древлянам за данью и прибавил к прежней дани новую, и творили
насилие над ними мужи его. Взяв дань, пошел он в свой город. Когда же шел он назад, – пораз-
мыслив, сказал своей дружине: «Идите с данью домой, а я возвращусь и похожу еще». И отпу-
стил дружину свою домой, а сам с малой частью дружины вернулся, желая большего богатства.
Древляне же, услышав, что идет снова, держали совет с князем своим Малом: «Если повадится
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волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его; так и этот: если не убьем его, то всех
нас погубит». И послали к нему, говоря: «Зачем идешь опять? Забрал уже всю дань». И не
послушал их Игорь; и древляне, выйдя из города Искоростеня, убили Игоря и дружинников
его, так как было их мало. И погребен был Игорь, и есть могила его у Искоростеня в Деревской
земле и до сего времени.
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[Месть княгини Ольги за смерть князя Игоря]

 
Ольга же была в Киеве с сыном своим, ребенком Святославом, и кормилец его был Асмуд,

а воевода Свенельд – отец Мстиши. Сказали же древляне: «Вот убили мы князя русского; возь-
мем жену его Ольгу за князя нашего Мала и Святослава возьмем и сделаем ему, что захотим».
И послали древляне лучших мужей своих, числом двадцать, в ладье к Ольге, и пристали в ладье
под Боричевым. Ведь вода тогда текла возле Киевской горы, а люди сидели не на Подоле, но
на горе. Город же Киев был там, где ныне двор Гордяты и Никифора, а княжеский двор был в
городе, где ныне двор Воротислава и Чудина, а место для ловли птиц было вне города; был вне
города и другой двор, где стоит сейчас двор доместика, позади церкви Святой Богородицы;
над горою был теремной двор – был там каменный терем. И поведали Ольге, что пришли древ-
ляне, и призвала их Ольга к себе, и сказала им: «Гости добрые пришли». И ответили древляне:
«Пришли, княгиня». И сказала им Ольга: «Так говорите же, зачем пришли сюда?» Ответили же
древляне: «Послала нас Деревская земля с такими словами: «Мужа твоего мы убили, так как
муж твой, как волк, расхищал и грабил, а наши князья хорошие, потому что берегут Деревскую
землю, – пойди замуж за князя нашего за Мала». Было ведь имя ему Мал, князю древлянскому.
Сказала же им Ольга: «Любезна мне речь ваша, – мужа моего мне уже не воскресить; но хочу
воздать вам завтра честь перед людьми своими; ныне же идите к своей ладье и ложитесь в
ладью, величаясь, а утром я пошлю за вами, а вы говорите: «Не едем на конях, ни пеши не
пойдем, но понесите нас в ладье», – и вознесут вас в ладье», и отпустила их к ладье. Ольга
же приказала выкопать яму великую и глубокую на теремном дворе, вне града, На следующее
утро, сидя в тереме, послала Ольга за гостями, и пришли к ним, и сказали: «Зовет вас Ольга
для чести великой». Они же ответили: «Не едем ни на конях, ни на возах и пеши не идем, но
понесите нас в ладье». И ответили киевляне: «Нам неволя; князь наш убит, а княгиня наша
хочет за вашего князя», – и понесли их в ладье. Они же сидели, величаясь, избоченившись и
в великих нагрудных бляхах. И принесли их на двор к Ольге, и как несли, так и сбросили их
вместе с ладьей в яму. И, склонившись к яме, спросила их Ольга: «Хороша ли вам честь?» Они
же ответили: «Горше нам Игоревой смерти». И повелела засыпать их живыми; и засыпали их.

И послала Ольга к древлянам, и сказала им: «Если вправду меня просите, то пришлите
лучших мужей, чтобы с великой честью пойти за вашего князя, иначе не пустят меня киевские
люди». Услышав об этом, древляне избрали лучших мужей, управлявших Деревскою землею,
и прислали за ней. Когда же древляне пришли, Ольга приказала приготовить баню, говоря им
так: «Вымывшись, придите ко мне». И натопили баню, и вошли в нее древляне, и стали мыться;
и заперли за ними баню, и повелела Ольга зажечь ее от дверей, и тут сгорели все.

И послала к древлянам со словами: «Вот уже иду к вам, приготовьте меды многие в
городе, где убили мужа моего, да поплачусь на могиле его и сотворю тризну по своем муже».
Они же, услышав об этом, свезли множество меда и заварили его. Ольга же, взяв с собою
небольшую дружину, отправилась налегке, пришла к могиле своего мужа и оплакала его.
И повелела людям своим насыпать высокий холм могильный, и, когда насыпали, приказала
совершать тризну. После того сели древляне пить, и приказала Ольга отрокам своим прислу-
живать им. И сказали древляне Ольге: «Где дружина наша, которую послали за тобой?» Она же
ответила: «Идут за мною с дружиною мужа моего». И когда опьянели древляне, велела отро-
кам своим пить в их честь, а сама отошла недалеко и приказала дружине рубить древлян, и
иссекли их 5000. А Ольга вернулась в Киев и собрала войско на оставшихся.
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Начало княжения Святослава

 
В год 6454 (946). Ольга с сыном своим Святославом собрала много храбрых воинов и

пошла на Деревскую землю. И вышли древляне против нее. И когда сошлись оба войска для
схватки, Святослав бросил копьем в древлян, и копье пролетело между ушей коня и ударило
коня по ногам, ибо был Святослав еще ребенок. И сказали Свенельд и Асмуд: «Князь уже
начал; последуем, дружина, за князем». И победили древлян. Древляне же побежали и затво-
рились в своих городах. Ольга же устремилась с сыном своим к городу Искоростеню, так как
те убили ее мужа, и стала с сыном своим около города, а древляне затворились в городе и
стойко оборонялись из города, ибо знали, что, убив князя, не на что им надеяться. И стояла
Ольга все лето и не могла взять города, и замыслила так: послала она к городу со словами:
«До чего хотите досидеться? Ведь все ваши города уже сдались мне и согласились на дань и
уже возделывают свои нивы и земли; а вы, отказываясь платить дань, собираетесь умереть с
голода». Древляне же ответили: «Мы бы рады платить дань, но ведь ты хочешь мстить за мужа
своего». Сказала же им Ольга, что-де «я уже мстила за обиду своего мужа, когда приходили
вы к Киеву, и во второй раз, а в третий – когда устроила тризну по своем муже. Больше уже не
хочу мстить, – хочу только взять с вас небольшую дань и, заключив с вами мир, уйду прочь».
Древляне же спросили: «Что хочешь от нас? Мы рады дать тебе мед и меха». Она же сказала:
«Нет у вас теперь ни меду, ни мехов, поэтому прошу у вас немного: дайте мне от каждого двора
по три голубя да по три воробья. Я ведь не хочу возложить на вас тяжкой дани, как муж мой,
поэтому-то и прошу у вас мало. Вы же изнемогли в осаде, оттого и прошу у вас этой малости».
Древляне же, обрадовавшись, собрали от двора по три голубя и по три воробья и послали к
Ольге с поклоном. Ольга же сказала им: «Вот вы и покорились уже мне и моему дитяти, – идите
в город, а я завтра отступлю от него и пойду в свой город». Древляне же с радостью вошли в
город и поведали обо всем людям, и обрадовались люди в городе. Ольга же, раздав воинам –
кому по голубю, кому по воробью, приказала привязывать каждому голубю и воробью трут,
завертывая его в небольшие платочки и прикрепляя ниткой к каждому. И, когда стало смер-
каться, приказала Ольга своим воинам пустить голубей и воробьев. Голуби же и воробьи поле-
тели в свои гнезда: голуби в голубятни, а воробьи под стрехи, и так загорелись – где голубятни,
где клети, где сараи и сеновалы, и не было двора, где бы не горело, и нельзя было гасить, так
как сразу загорелись все дворы. И побежали люди из города, и приказала Ольга воинам своим
хватать их. А как взяла город и сожгла его, городских же старейшин забрала в плен, а прочих
людей убила, а иных отдала в рабство мужам своим, а остальных оставила платить дань.

И возложила на них тяжкую дань: две части дани шли в Киев, а третья в Вышгород Ольге,
ибо был Вышгород городом Ольгиным. И пошла Ольга с сыном своим и с дружиной по Древ-
лянской земле, устанавливая дани и налоги; и сохранились места ее стоянок и места для охоты.
И пришла в город свой Киев с сыном своим Святославом, и пробыла здесь год.

В год 6455 (947). Отправилась Ольга к Новгороду и установила по Мсте погосты и дани
и по Луге – оброки и дани, и ловища ее сохранились по всей земле, и есть свидетельства о ней,
и места ее и погосты, а сани ее стоят в Пскове и поныне, и по Днепру есть места ее для ловли
птиц, и по Десне, и сохранилось село ее Ольжичи до сих пор. И так, установив все, возвратилась
к сыну своему в Киев, и там пребывала с ним в любви.

<…>
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[Крещение княгини Ольги]

 
В год 6463 (955). Отправилась Ольга в Греческую землю и пришла к Царьграду. И был

тогда царь Константин, сын Льва, и пришла к нему Ольга, и, увидев, что она очень красива
лицом и разумна, подивился царь ее разуму, беседуя с нею, и сказал ей: «Достойна ты цар-
ствовать с нами в столице нашей». Она же, поразмыслив, ответила царю: «Я язычница; если
хочешь крестить меня, то крести меня сам – иначе не крещусь». И крестил ее царь с патри-
архом. Просветившись же, она радовалась душой и телом; и наставил ее патриарх в вере, и
сказал ей: «Благословенна ты в женах русских, так как возлюбила свет и оставила тьму. Бла-
гословят тебя сыны русские до последних поколений внуков твоих». И дал ей заповеди о цер-
ковном уставе, и о молитве, и о посте, и о милостыне, и о соблюдении чистоты телесной. Она
же, склонив голову, стояла, внимая учению, как губка напояемая; и поклонилась патриарху со
словами: «Молитвами твоими, владыка, пусть буду сохранена от сетей дьявольских». И было
наречено ей в крещении имя Елена, как и древней царице – матери Константина Великого.
И благословил ее патриарх, и отпустил. После крещения призвал ее царь и сказал ей: «Хочу
взять тебя в жены». Она же ответила: «Как ты хочешь взять меня, когда сам крестил меня и
назвал дочерью? А у христиан не разрешается это – ты сам знаешь». И сказал ей царь: «Пере-
хитрила ты меня, Ольга». И дал ей многочисленные дары – золото, и серебро, и паволоки, и
сосуды различные; и отпустил ее, назвав своею дочерью. Она же, собравшись домой, пришла
к патриарху, и попросила у него благословения дому, и сказала ему: «Люди мои и сын мой
язычники, – да сохранит меня Бог от всякого зла». И сказал патриарх: «Чадо верное! В Христа
ты крестилась и в Христа облеклась, и Христос сохранит тебя, как сохранил Еноха во времена
праотцев, а затем Ноя в ковчеге, Авраама от Авимелеха, Лота от содомлян, Моисея от фара-
она, Давида от Саула, трех отроков от печи, Даниила от зверей, – так и тебя избавит он от
козней дьявола и от сетей его». И благословил ее патриарх, и отправилась она с миром в свою
землю, и пришла в Киев.

<…>

Эта же Ольга пришла в Киев, и прислал к ней греческий царь послов со словами: «Много
даров я дал тебе. Ты ведь говорила мне: когда возвращусь в Русь, много даров пришлю тебе:
челядь, воск, и меха, и воинов в помощь». Отвечала Ольга через послов: «Если ты так же
постоишь у меня в Почайне, как я в Суду, то тогда дам тебе». И отпустила послов с этими
словами.

Жила же Ольга вместе с сыном своим Святославом и учила его принять крещение, но
он и не думал прислушаться к этому; но если кто собирался креститься, то не запрещал, а
только насмехался над тем. «Ибо для неверующих вера христианская юродство есть»; «Ибо не
знают, не разумеют те, кто ходят во тьме», и не ведают славы Господней; «Огрубели сердца
их, с трудом уши их слышат, а очи видят». Ибо сказал Соломон: «Дела нечестивых далеки
от разума»; «Потому что звал вас и не послушались меня, обратился к вам, и не внимали, но
отвергли мои советы и обличений моих не приняли»; «Возненавидели премудрость, а страха
Божьего не избрали для себя, не захотели принять советов моих, презрели обличения мои».
Так и Ольга часто говорила: «Я познала Бога, сын мой, и радуюсь; если и ты познаешь – тоже
станешь радоваться». Он же не внимал тому, говоря: «Как мне одному принять иную веру? А
дружина моя станет насмехаться». Она же сказала ему: «Если ты крестишься, то и все сделают
то же». Он же не послушался матери, продолжая жить по языческим обычаям, не зная, что кто
матери не послушает – в беду впадет, как сказано: «Если кто отца или матери не послушает,
то смерть примет». Святослав же притом гневался на мать, Соломон же сказал: «Поучающий
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злых наживет себе беды, обличающего же нечестивого самого оскорбят; ибо обличения для
нечестивых, как язвы. Не обличай злых, чтобы не возненавидели тебя». Однако Ольга любила
своего сына Святослава и говаривала: «Да будет воля Божья; если захочет Бог помиловать род
мой и землю Русскую, то вложит им в сердце то же желание обратиться к Богу, что даровал
и мне». И, говоря так, молилась за сына и за людей всякую ночь и день, воспитывая сына до
его возмужалости и до его совершеннолетия.

<…>

В год 6472 (964). Когда Святослав вырос и возмужал, стал он собирать много воинов
храбрых, и быстрым был, словно пардус, и много воевал. В походах же не возил за собою
ни возов, ни котлов, не варил мяса, но, тонко нарезав конину, или зверину, или говядину и
зажарив на углях, так ел; не имел он шатра, но спал, постилая потник с седлом в головах, –
такими же были и все остальные его воины, И посылал в иные земли со словами: «Хочу на вас
идти». И пошел на Оку реку и на Волгу, и встретил вятичей, и сказал вятичам: «Кому дань
даете?» Они же ответили: «Хазарам – по щелягу с сохи даем».

<…>

В год 6476 (968). Пришли впервые печенеги на Русскую землю, а Святослав был тогда
в Переяславце, и заперлась Ольга со своими внуками – Ярополком, Олегом и Владимиром
в городе Киеве. И осадили печенеги город силою великой: было их бесчисленное множество
вокруг города, и нельзя было ни выйти из города, ни вести послать, и изнемогали люди от
голода и жажды. И собрались люди той стороны Днепра в ладьях, и стояли на том берегу, и
нельзя было никому из них пробраться в Киев, ни из города к ним. И стали тужить люди в
городе, и сказали: «Нет ли кого, кто бы смог перебраться на ту сторону и сказать им: если не
подступите утром к городу, – сдадимся печенегам». И сказал один отрок: «Я проберусь», и
ответили ему: «Иди». Он же вышел из города, держа уздечку, и побежал через стоянку печене-
гов, спрашивая их: «Не видел ли кто-нибудь коня?» Ибо знал он по-печенежски, и его прини-
мали за своего. И когда приблизился он к реке, то, скинув одежду, бросился в Днепр и поплыл.
Увидев это, печенеги кинулись за ним, стреляли в него, но не смогли ему ничего сделать, На
том берегу заметили это, подъехали к нему в ладье, взяли его в ладью и привезли его к дру-
жине. И сказал им отрок: «Если не подойдете завтра к городу, то люди сдадутся печенегам».
Воевода же их, по имени Претич, сказал: «Пойдем завтра в ладьях и, захватив княгиню и кня-
жичей, умчим на этот берег. Если же не сделаем этого, то погубит нас Святослав». И на сле-
дующее утро, близко к рассвету, сели в ладьи и громко затрубили, а люди в городе закричали.
Печенеги же решили, что пришел князь, и побежали от города врассыпную. И вышла Ольга с
внуками и людьми к ладьям. Печенежский же князь, увидев это, возвратился один к воеводе
Претичу и спросил: «Кто это пришел?» А тот ответил ему: «Люди той стороны (Днепра)».
Печенежский князь спросил: «А ты не князь ли?» Претич же ответил: «Я муж его, пришел с
передовым отрядом, а за мною идет войско с самим князем: бесчисленное их множество». Так
сказал он, чтобы их припугнуть. Князь же печенежский сказал Претичу: «Будь мне другом».
Тот ответил: «Так и сделаю». И подали они друг другу руки, и дал печенежский князь Претичу
коня, саблю и стрелы. Тот же дал ему кольчугу, щит и меч. И отступили печенеги от города,
и нельзя было коня напоить: стояли печенеги на Лыбеди. И послали киевляне к Святославу
со словами: «Ты, князь, ищешь чужой земли и о ней заботишься, а свою покинул, а нас чуть
было не взяли печенеги, и мать твою, и детей твоих. Если не придешь и не защитишь нас, то
возьмут-таки нас. Неужели не жаль тебе своей отчины, старой матери, детей своих?» Услышав
это, Святослав с дружиною быстро сел на коней и вернулся в Киев; приветствовал мать свою
и детей и сокрушался о перенесенном от печенегов. И собрал воинов, и прогнал печенегов в
степь, и наступил мир.
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В год 6477 (969). Сказал Святослав матери своей и боярам своим: «Не любо мне сидеть
в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае – ибо там середина земли моей, туда стекаются все
блага: из Греческой земли – золото, паволоки, вина, различные плоды, из Чехии и из Венгрии
серебро и кони, из Руси же меха и воск, мед и рабы». Отвечала ему Ольга: «Видишь – я больна;
куда хочешь уйти от меня?» – ибо она уже разболелась. И сказала: «Когда похоронишь меня, –
отправляйся куда захочешь». Через три дня Ольга умерла, и плакали по ней плачем великим
сын ее, и внуки ее, и все люди, и понесли, и похоронили ее на выбранном месте. Ольга же
завещала не совершать по ней тризны, так как имела при себе священника – тот и похоронил
блаженную Ольгу.

<…>

В год 6479 (971). Пришел Святослав в Переяславец, и затворились болгары в городе.
И вышли болгары на битву со Святославом, и была сеча велика, и стали одолевать болгары.
И сказал Святослав своим воинам: «Здесь нам и умереть; постоим же мужественно, братья и
дружина!» И к вечеру одолел Святослав, и взял город приступом, и послал к грекам со словами:
«Хочу идти на вас и взять столицу вашу, как и этот город». И сказали греки: «Невмоготу нам
сопротивляться вам, так возьми с нас дань и на всю свою дружину и скажи, сколько вас, и дадим
мы по числу дружинников твоих». Так говорили греки, обманывая русских, ибо греки лживы
и до наших дней. И сказал им Святослав: «Нас двадцать тысяч» – и прибавил десять тысяч: ибо
было русских всего десять тысяч. И выставили греки против Святослава сто тысяч, и не дали
дани. И пошел Святослав на греков, и вышли те против русских. Когда же русские увидели
их – сильно испугались такого великого множества воинов, но сказал Святослав: «Нам некуда
уже деться, хотим мы или не хотим – должны сражаться. Так не посрамим земли Русской, но
ляжем здесь костьми, ибо мертвым не ведом позор. Если же побежим – позор нам будет. Так
не побежим же, но станем крепко, а я пойду впереди вас: если моя голова ляжет, то о своих
сами позаботьтесь». И ответили воины: «Где твоя голова ляжет, там и свои головы сложим».
И исполчились русские, и была жестокая сеча, и одолел Святослав, а греки бежали. И пошел
Святослав к столице, воюя и разбивая города, что стоят и доныне пусты.

И созвал царь бояр своих в палату, и сказал им: «Что нам делать: не можем ведь ему
сопротивляться?» И сказали ему бояре: «Пошли к нему дары; испытаем его: любит ли он
золото или паволоки?» И послал к нему золото и паволоки с мудрым мужем, наказав ему:
«Следи за его видом, и лицом, и мыслями». Он же, взяв дары, пришел к Святославу. И пове-
дали Святославу, что пришли греки с поклоном. И сказал он: «Введите их сюда». Те вошли, и
поклонились ему, и положили перед ним золото и паволоки. И сказал Святослав своим отро-
кам, смотря в сторону: «Спрячьте». Греки же вернулись к царю, и созвал царь бояр. Посланные
же сказали: «Пришли-де мы к нему и поднесли дары, а он и не взглянул на них – приказал
спрятать». И сказал один: «Испытай его еще раз: пошли ему оружие». Они же послушали его,
и послали ему меч и другое оружие, и принесли ему. Он же взял и стал царя хвалить, выражая
ему любовь и благодарность. Снова вернулись посланные к царю и поведали ему все, как было.
И сказали бояре: «Лют будет муж этот, ибо богатством пренебрегает, а оружие берет. Согла-
шайся на дань». И послал к нему царь, говоря так: «Не ходи к столице, возьми дань, сколько
хочешь» – ибо немного не дошел он до Царьграда. И дали ему дань; он же брал и на убитых,
говоря: «Возьмет-де за убитого род его». Взял же и даров много и возвратился в Переяславец
со славою великою. Увидев же, что мало у него дружины, сказал себе: «Как бы не убили какой-
нибудь хитростью и дружину мою, и меня». Так как многие погибли в боях. И сказал: «Пойду
на Русь, приведу еще дружины».
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И отправил послов к царю в Доростол, ибо там находился царь, говоря так: «Хочу иметь
с тобою прочный мир и любовь». Царь же, услышав это, обрадовался и послал к нему даров
больше прежнего. Святослав же принял дары и стал думать с дружиною своею, говоря так:
«Если не заключим мир с царем и узнает царь, что нас мало, то придут и осадят нас в городе.
А Русская земля далеко, а печенеги нам враждебны, и кто нам поможет? Заключим же с царем
мир: ведь они уже обязались платить нам дань, – того с нас и хватит. Если же перестанут нам
платить дань, то снова из Руси, собрав множество воинов, пойдем на Царьград». И была люба
речь эта дружине, и послали лучших мужей к царю, и пришли в Доростол, и сказали о том
царю. Царь же на следующее утро призвал их к себе и сказал: «Пусть говорят послы русские».
Они же начали: «Так говорит князь наш: «Хочу иметь истинную любовь с греческим царем на
все будущие времена». Царь же обрадовался и повелел писцу записывать все речи Святослава
на хартию. И стал посол говорить все речи, и стал писец писать. <…>

Заключив мир с греками, Святослав в ладьях отправился к порогам. И сказал ему воевода
отца его Свенельд: «Обойди, князь, пороги на конях, ибо стоят у порогов печенеги». И не
послушал его, и пошел в ладьях. А переяславцы послали к печенегам сказать: «Вот идет мимо
вас на Русь Святослав с небольшой дружиной, забрав у греков много богатства и пленных без
числа». Услышав об этом, печенеги заступили пороги. И пришел Святослав к порогам, и нельзя
было их пройти. И остановился зимовать в Белобережье, и не стало у них еды, и был у них
великий голод, так что по полугривне платили за конскую голову, и тут перезимовал Святослав.

В год 6480 (972). Когда наступила весна, отправился Святослав к порогам. И напал на
него Куря, князь печенежский, и убили Святослава, и взяли голову его, и сделали чашу из
черепа, оковав его, и пили из него. Свенельд же пришел в Киев к Ярополку. А всех лет кня-
жения Святослава было 28.

В год 6481 (973). Начал княжить Ярополк.
<…>

В год 6485 (977). Пошел Ярополк на брата своего Олега в Деревскую землю. И вышел
против него Олег, и исполчились обе стороны. И в начавшейся битве победил Ярополк Олега.
Олег же со своими воинами побежал в город, называемый Овруч, а через ров к городским
воротам был перекинут мост, и люди, теснясь на нем, сталкивали друг друга вниз. И столкнули
Олега с моста в ров. Много людей падало, и кони давили людей, Ярополк, войдя в город Оле-
гов, захватил власть и послал искать своего брата, и искали его, но не нашли. И сказал один
древлянин: «Видел я, как вчера спихнули его с моста». И послал Ярополк найти брата, и вытас-
кивали трупы изо рва с утра и до полдня, и нашли Олега под трупами; вынесли его и положили
на ковре. И пришел Ярополк, плакал над ним и сказал Свенельду: «Смотри, этого ты и хотел!»
И похоронили Олега в поле у города Овруча, и есть могила его у Овруча и до сего времени.
И наследовал власть его Ярополк. У Ярополка же была жена гречанка, а перед тем была она
монахиней, в свое время привел ее отец его Святослав и выдал ее за Ярополка красоты ради
лица ее. Когда Владимир в Новгороде услышал, что Ярополк убил Олега, то испугался и бежал
за море. А Ярополк посадил своих посадников в Новгороде и владел один Русскою землею.

<…>

В год 6488 (980). Владимир вернулся в Новгород с варягами и сказал посадникам Яро-
полка: «Идите к брату моему и скажите ему: «Владимир идет на тебя, готовься с ним биться».
И сел в Новгороде.
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И послал к Рогволоду в Полоцк сказать: «Хочу дочь твою взять себе в жены». Тот же спро-
сил у дочери своей: «Хочешь ли за Владимира?» Она ответила: «Не хочу разуть сына рабыни,
но хочу за Ярополка». Этот Рогволод пришел из-за моря и держал власть свою в Полоцке, а
Туры держал власть в Турове, по нему и прозвались туровцы. И пришли отроки Владимира
и поведали ему всю речь Рогнеды – дочери полоцкого князя Рогволода. Владимир же собрал
много воинов – варягов, словен, чуди и кривичей – и пошел на Рогволода. А в это время соби-
рались уже вести Рогнеду за Ярополка. И напал Владимир на Полоцк, и убил Рогволода и двух
его сыновей, а дочь его взял в жены.

И пошел на Ярополка. И пришел Владимир к Киеву с большим войском.
<…>

И стал Владимир княжить в Киеве один, и поставил кумиры на холме за теремным дво-
ром: деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами, и Хорса, Дажьбога, и Стри-
бога, и Симаргла, и Мокошь. И приносили им жертвы, называя их богами, и приводили своих
сыновей и дочерей, и приносили жертвы бесам, и оскверняли землю жертвоприношениями
своими. И осквернилась кровью земля Русская и холм тот. Но преблагой Бог не захотел гибели
грешников, и на том холме стоит ныне церковь Святого Василия, как расскажем об этом после.
Теперь же возвратимся к прежнему.

<…>

В год 6491 (983). Пошел Владимир против ятвягов, и победил ятвягов, и завоевал их
землю. И пошел к Киеву, принося жертвы кумирам с людьми своими. И сказали старцы и
бояре: «Бросим жребий на отрока и девицу, на кого падет он, того и зарежем в жертву богам».
Был тогда варяг один, а двор его стоял там, где сейчас церковь Святой Богородицы, которую
построил Владимир. Пришел тот варяг из Греческой земли и исповедовал христианскую веру.
И был у него сын, прекрасный лицом и душою, на него-то и пал жребий по зависти дьявола.
Ибо не терпел его дьявол, имеющий власть над всеми, а этот был ему как терние в сердце, и
пытался сгубить его окаянный и натравил людей. И посланные к нему, придя, сказали: «На
сына-де твоего пал жребий, избрали его себе боги, так принесем же жертву богам». И сказал
варяг: «Не боги это, а дерево: нынче есть, а завтра сгниет; не едят они, не пьют, не говорят, но
сделаны руками из дерева. Бог же один, ему служат греки и поклоняются; сотворил он небо, и
землю, и звезды, и луну, и солнце, и человека и предназначил его жить на земле. А эти боги
что сделали? Сами они сделаны. Не дам сына своего бесам». Посланные ушли и поведали обо
всем людям. Те же, взяв оружие, пошли на него и разнесли его двор. Варяг же стоял на сенях с
сыном своим. Сказали ему: «Дай сына своего, да принесем его богам». Он же ответил: «Если
боги они, то пусть пошлют одного из богов и возьмут моего сына. А вы-то зачем совершаете
им требы?» И кликнули, и подсекли под ними сени, и так их убили. И не ведает никто, где
их положили. Ведь были тогда люди невежды и нехристи. Дьявол же радовался тому, не зная,
что близка уже его погибель. Так пытался он погубить весь род христианский, но прогнан был
честным крестом из иных стран. «Здесь же, – думал окаянный, – обрету себе жилище, ибо
здесь не учили апостолы, ибо здесь пророки не предрекали», не зная, что пророк сказал: «И
назову людей не моих моими людьми»; об апостолах же сказано: «По всей земле разошлись
речи их, и до конца вселенной – слова их». Если и не были здесь апостолы сами, однако учение
их, как трубные звуки, раздается в церквах по всей вселенной: их учением побеждаем врага
– дьявола, попирая его под ноги, как попрали и эти два отца наших, приняв венец небесный
наравне со святыми мучениками и праведниками.
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