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ДОРОгИЕ ДРУзЬя! 

Перед вами книга серии «Путешествия с Архивариусом». Возможно, у вас 
на полке уже стоит книга из этой серии, посвящённая прошлому санкт-
Петербурга. А может быть, и ещё одна, в которой разговор идёт об осно-
вах православной культуры и которая называется «Путешествие в культуру».  
В той, которую вы держите в руках, речь пойдёт о прошлом северной Руси.

Как все книжки серии, эта предназначена для семейного чтения. текст 
построен так, что герои стараются вовлечь читателей в разговор. наша книж-
ка — не учебник. Все усилия её создателей были направлены на то, чтобы ак-
тивизировать непроизвольное запоминание самых ярких и значимых страниц 
истории нашей Родины — истории драматической и прекрасной, в которой 
формировались русская культура и русский человек — её творец и её творение.

но мы вовсе не пытаемся всё объяснить и разложить по полочкам. напро-
тив, в тексте много «манков» — хитрых недомолвок, которые, как нам хотелось 
бы надеяться, станут побудительными стимулами для самостоятельных раз-
мышлений и поисков истины. В сопровождающих рассказы беседах обсуж-
дение касается тех моментов, которые следует акцентировать. У вас с вашим 
маленьким собеседником обязательно возникнет желание обсудить и тексты, 
и иллюстрации. А самое главное — ваше общение должно помогать маленько-
му человеку выработать первые представления о том, что хорошо и что плохо, 
сформировать шкалу нравственных ценностей. В мире агрессивном особенно 
важно создать представление о национальных духовно-нравственных приори-
тетах, традиции которых коренятся в культуре Древней Руси. 

Когда-то Алиса из страны чудес, о которой написал английский писатель 
льюис Кэрролл, спросила: «Какой толк в книжке, если в ней нет картинок 
и диалогов?». В наших книжках картинки и диалоги — явные и скрытые — 
занимают важное место. если вы читаете хотя бы втроём, можно и чтением 
заняться по ролям. те, кто пробовал, говорят, что получается очень инте-
ресно. Да и вы сами — везде, где почувствуете возможность, — старайтесь 
расширить общение.

наши книжки предполагают и «выходы» за пределы текста. Куда? Пре-
жде всего — в мир ассоциаций. Вы и сами заметите, что общение построено 
так, как оно идёт в жизни: кто-то о чём-то вспоминает в связи с предметом 
разговора — беседа ветвится, захватывая смежные области. У вас также  
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возникнут собственные ассоциации. не бойтесь отвлечься: хорошие педагоги 
знают, что лучше всего запоминается такая вот «побочная» информация.

Эти «выходы» за пределы текста могут быть и временны́ми — из про-
шлого в настоящее и обратно, и пространственными. Куда? Это уже зависит 
от того, где вы живёте. В москве, Петербурге и иных крупных городах есть 
музеи. так что стоит посетить их и посмотреть экспонаты, которые относят-
ся к эпохе, о которой вы читаете. если вы живёте неподалеку от культурного 
центра, постарайтесь вывезти вашего ребенка на экскурсию в выходной день 
или на каникулах. 

ну, а ежели вы живёте в далёкой от крупных культурных центров деревне, 
попросите старшее поколение поискать в сундуках и на чердаках предметы 
старины и рассмотрите их вместе с вашими детьми. Это занятие чрезвычайно 
увлекательное, познавательное и поучительное.

нам хотелось создать такие книжки, которые помогли бы маленькому 
человеку испытать чувство гордости за страну, в которой ему довелось ро-
диться, и за народ, к которому он принадлежит. 

и последнее: кому-то может показаться, что предлагаемый материал, 
особенно в диалогах детей с Архивариусом, сложноват для младшеклассни-
ков. смеем вас заверить: это не так! с детьми можно и нужно говорить на 
любые, даже самые сложные темы. Притом — уважительно, не упрощая и  
не сюсюкая, но стараясь объяснить им всё, что возможно, сделать предмет 
разговора ясным для понимания. 

Книга включает не только диалоги, но и маленькие рассказы для само-
стоятельного чтения. А также отрывки из былин и классической литерату-
ры — жемчужин нашей культуры. Потому что маленький читатель должен 
познакомиться с шедеврами русского слова в оригинале, а не в пересказе, 
чтобы, впоследствии встречаясь с ними, воспринимал их как нечто родное и 
близкое с детства.

Поначалу рассказы для самостоятельного чтения коротенькие. однако 
постепенно они становятся всё длиннее, потому что дети должны принимать 
всё более активное участие в процессе чтения. 

современный ребенок живёт в таком потоке информации, что наша за-
дача — не столько дополнить её, сколько помочь отобрать и упорядочить, 
создать основу — канву, по которой он сможет «вышивать», обогащая соб-
ственную картину мира всю оставшуюся жизнь. 

Желаем вам удачи и очень надеемся, что наша книжка вам понравится!

     Создатели этой книги

Святитель Николай Мирликийский. 2017. Наталия Канакова
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ПУТЕШЕСТВИЕ В СЛОВО,
или о премудростях науки этимологии  

и о том, кусается ли мухояр

 Позвольте приветствовать вас, дорогие друзья! ну что ж — по-
взрослели, загорели, надеюсь, стали ещё умнее...

 ну, я бы не сказал! По-моему, я как-то всё меньше понимаю 
и у меня всё больше вопросов! Почему это наша книжка назы-
вается «Жемчужное ожерелье северной Руси»? что за ожерелье 
такое? и что это за «грады и веси»! Вот ещё: это кто тут изо-
бражён — старичок седенький? и вот тут непонятными буквами 
что написано?

 если можно, не всё сразу, пожалуйста! 

 ну, во-первых, почему ожерелье? А вот посмотрите на карту. 
мы с вами живём в Петербурге, на берегах невы, впадающей 
в Финский залив. нашли его? наш город окружён землями ле-
нинградской области. Верно? А теперь посмотрите, с какими 
землями граничит ленинградская область?

Вечер первый

— сергей Викентьевич

— татьяна Кузьминична

— Борис григорьевич

— глеб сергеевич
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русской культуры. Да и сами подумайте: у нас северный край, 
зимой укрыто всё белым-белым снежным покрывалом, словно 
девушки расшили поля и леса мелким речным жемчугом. А ле-
том белые храмы и в городах, и на зелени лугов — словно 
крупные жемчужины сияют под бледно-голубым небом.

 сейчас туристы придумали назвать наш край серебряным оже-
рельем. А правда — старые деревенские избы и церкви — они 
же как серебряные! 

 нет уж, наш край ничем не хуже! мне вообще серебро больше 
нравится! и жемчуг тоже!

 неслучайно серебро на Руси было девичьим металлом: до ре-
волюции девушкам чаще дарили кольца и серёжки из серебра. 
Золото считалось «взрослым», как каракулевые шубы. 

 и вообще, давайте в этом году немножко изменим форму на-
шего общения. честно признаться, поскольку вы уже научились 
читать, я вам приготовил рассказы о самых интересных и самых 
разнообразных вещах, притом постарался угадать заранее, ка-
кие вопросы у вас будут появляться, — всё-таки мы уже два года 
как знакомы. Вы эти рассказы будете читать самостоятельно, 
а потом мы будем обсуждать прочитанное. Устраивает вас такой 
порядок?

 Конечно! я люблю читать и читаю теперь очень быстро! А могу 
медленно, когда с выражением!

 ну, вообще-то, я читать не особо люблю, мне больше слушать 
нравится, когда читают... Да уж ладно, вот только... что ж, мы 
на самом-то деле никуда и ездить не будем? 

 Почему же? У нас будут целые маленькие путешествия по на-
шему краю. Куда-нибудь и я с вами выберусь, а ещё куда-то, 
надеюсь, родители вас отвезут. сначала — в ближние к Петер-
бургу места, а потом, если всё будет хорошо, возможно, язык 
нас и до Киева доведёт!

 Ага, с новгородской, Псковской…

 А ещё — Карелия, я знаю, мне 
папа говорил!

 Эти земли образуют вокруг наше-
го города как бы ожерелье…

 ну да! там же море!.. Вот и получа-
ется: будто бы нева — это горлыш-
ко, а на нём ожерелье. я поняла: 
мы будем путешествовать вокруг 
нашего города, правда?

 совершенно верно. и не просто 
вокруг нашего города, а и во вре-
мени до его основания, когда на 
землях, окружающих сегодня Петербург, была северная Русь. 
Потому и посетим самые прославленные в допетровское вре-
мя места. Полагаю, вы уже доросли до такого путешествия.

 А почему Жемчужное? 

 Вот мы с бабушкой по Золотому кольцу ездили — по старинным 
городам вокруг москвы. А мы будем путешествовать по север-
ным городам. там недалеко и до ледовитого океана. А вообще-
то, в северных реках водятся молюски, из раковин которых 
жемчуг добывают. мне дедушка в коробочке спичечной привёз 
из Архангельска и сказал, что раньше его много-много было, 
так что девушки свои кокошники сплошь жемчугом расшива-
ли. А бабушке он привёз маленькую икону, тоже этим речным 
жемчугом украшенную. Вот тебе и жемчужное ожерелье! теперь 
понял?

 В общем, тата права. А кроме того, Золотое кольцо на туристи-
ческой карте уже есть.

 ну, можно как в кино: Золотое кольцо — 2!

 А во-вторых — и это гораздо важнее! — каждый из городов, 
которые окружают наш Петербург, — настоящая жемчужина 
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потому красивый собор ХVIII 
века неподалеку от мариинско-
го театра называют в просто-
речии «никола морской». но 
святитель был покровителем 
не только моряков и вообще 
путешествующих. Русичи свя-
то веровали в то, что николай 
мирликийский — истинный 
 чудотворец, и с молитвой 
к нему обращались самые 
разные люди, попавшие 
в беду. и школяры тоже: перед 
экзаменом ученики ставили 
свечку перед образом нико-
лая Угодника. ну, кто первый 
будет читать рассказ?

 можно, я? только почему вы 
называете николая мирликий-
ским? 

 извольте, барышня, обратиться 
к тексту — и сами всё поймёте!

Святитель Николай Чудотворец, 
архиепископ мир ликийских

чудотворец николай — один из самых почитаемых святых 
у нас на Руси. его ещё называют николой Угодником. 

По преданию, родился он на юге малой Азии, в городе 
миры ликийские. C самого раннего детства поражал даже сво-
их родителей благочестием, а после их смерти щедро раздал 
беднякам их наследство.

Когда св. николай отправился в святую Землю — к местам, 
где проповедовал и был распят спаситель — иисус Христос, — 

Святитель Николай.  
Чудо о корабельниках. Клеймо иконы. 

Собрание монастыря  
св. Екатерины на Синае

 и у меня вопрос: господин Архивариус, неужели вы нам не 
станете рассказывать о своих впечатлениях, путешествиях?.. 
только рассказики будем читать?

 ну почему же — если это будет кстати и к слову. А вот то, что 
вы, Кирюша, читать не очень любите, свидетельствует только 
о том, что у вас затруднения с чтением. тем более вам необхо-
димо читать почаще! Пока бегло читать не научишься, толку от 
ученья не будет! но уж коль скоро у нас возникли некоторые 
разногласия, давайте внесём поправку: для начала будем читать 
по очереди: один рассказ — Кирюша, другой — тата. А некото-
рые позвольте прочесть мне или рассказать вам о чём-либо 
интересном. и после каждого рассказа — вопросы и сообра-
жения. только чур друг друга не перебивать! ну, а поскольку 
я предвидел Кирюшин вопрос, почему книжка о нашем путеше-
ствии открывается образом святителя николая мирликийского, 
я и предлагаю вам первый маленький рассказ. Потом-то рас-
сказы всё длиннее будут.

 Да это же николай Угодник! Помнишь, у нас недалеко от теа-
тральной площади собор николы морского?

 ну и что? Это его церковь, что ли?

 святитель николай чудотворец почитался на Руси особо — как 
покровитель плавающих, путешествующих и учащихся. 

 Вот видишь: мы же отправляемся в путешествие, и мы уча-
щиеся! 

 и плавающие!

 ты так точно на уроках плаваешь!

 тебе-то откуда известно? ты что, меня из своей гимназии ви-
дишь?

 стоп-стоп! Позвольте мне пояснить. святителя николая на Руси 
почитали моряки и всегда брали с собой на корабль его икону — 
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слышали, он явился на корабль и, став у руля, увёл корабль от 
опасности. 

много ещё чудес при жизни совершал святитель николай. 
много чудес произошло и после того, как окончилась его жизнь, 
по молитве перед его благодатным образом. Потому на Руси 
иконой николая мирликийского благословляли в путь, к его 
образу в храме ставили свечу, вознося молитвы за плавающих 
и путешествующих.

 ладно, я понял, почему книжка начинается с этой иконы, но вот 
вы мне скажите: это всё наше путешествие будет по иконам? 
А если я, допустим, неверующий? Вот у нас в воскресную школу 
записывали. А мне папа сказал, что мы по воскресеньям лучше 
пригороды посмотрим и на рыбалку ездить будем.

Святитель Николай. XIII в. Собрание 
монастыря Св. Екатерины, Синай

Никола с житием. XIV в.
Русский музей, Санкт-Петербург

корабль, на котором он плыл, попал в бурю. один из матросов 
при этом сорвался с мачты и разбился насмерть. но по молитве 
святого буря утихла и матрос был оживлён. 

св. николай при жизни совершил множество чудес. Это 
и помощь вдовам и сиротам, и спасение путешествовавших 
школяров. чудотворец не раз спасал от казни невинно осуж-
дённых.

Когда в его родном городе начался голод, святитель явился 
во сне итальянскому торговцу хлебом и дал ему три золотые 
монеты, прося его привести в миры ликийские корабль с хле-
бом. может, купец и не поверил бы сну, если бы по пробужде-
нии не увидел въявь три золотые монеты, которые получил во 
сне. А когда путники, плывшие в ликию, терпели бедствие на 
море и взмолились святому николаю, о котором они раньше 

И.Е. Репин. Николай Мирликийский избавляет от смерти  
трёх невинно осуждённых. 1888. Русский музей, Санкт-Петербург
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 ну, во-первых, потому, что у православных с иными христиана-
ми и с другими верующими людьми очень много общего. А во-
вторых, потому, что ни одна из великих традиционных религий, 
в том числе и православие, не учит человека дурному. А знаете 
ли вы, кстати, что санта Клаус, которого любят ребятишки все-
го мира и которому они пишут миллионы писем перед новым 
годом, — это святой николай?

 ой, верно, а я и не подумала: санта — санкт — это же святой! 

 А Клаус — сокращённо как наш Коля? Вот здорово!

 А в-третьих, мы ведь будем в путешествии отбирать самые пре-
красные и добрые памятники, и знать о них нелишне любому 
человеку — вне зависимости от того, верующий ли он или вовсе 
нет, — договорились? 

 интересно: «Путешествие по градам и весям»! По каким это 
градам — вон у нас в деревне этой весной всю капусту градом 
побило, так по этим градам, что ли, путешествовать будем? 
А веси — скажите на милость: кто, куда, когда и что повесил? 

 ну, ты и правда отупел за лето! Петроград — это тебе что, 
капуста? град — вспомни: город Петра! — это просто город, 
старинная форма слова. А я ещё такие знаю, вот: молоко — 
млеко,отсюда млечный Путь, такая звёздная полоса на ночном 
небе. Ворота — врата, золотой — златой. Помнишь считалку: 
«на златом крыльце сидели: царь, царевич, король, короле-
вич, сапожник, портной. Кто ты такой?». или вот ещё ленский 
в опере Пушкина «евгений онегин» поёт: «Куда, куда, куда вы 
удалились, весны моей златые дни?». мы с бабушкой слушали. 
Вот «весям» — и я не знаю. 

 слушаю вас — и диву даюсь: вырасти — выросли, а спорщика-
ми так и остались! Во-первых, позвольте вас, тата, поправить: 
оперу «евгений онегин» всё-таки Пётр ильич чайковский на-
писал, хотя за основу взял роман в стихах Александра сергее-
вича Пушкина.

 Хороший вопрос, Кирюша! нет, путешествие будет не только 
«по иконам». но почему бы нам не вспомнить старый добрый 
обычай наших православных предков — они всегда брали с со-
бой в путешествие этот образ...

 ой, а моя бабушка и теперь всегда с собой берёт такой ма-
ленький медный складень с николой Угодником — складную 
иконочку!

 А мой дед говорит: «Присядем на дорожку, а то пути не будет!». 
так что сядь и не выскакивай! 

 Фу, как неучтиво, Кирюша! Вы и правда что-то за лето утра-
тили хорошие манеры! Вы уж извините его, таточка, я наде-
юсь, Кирюша вспомнит, что он мужчина и обязан быть учти-
вым, тем более с барышней! А путешествие наше на сей раз 
будет всё же несколько иным. мы с вами уже прошли через 
три столетия истории Петербурга от основания и до наших 
дней, и, может быть, кто-то из наших читателей знает даже 
книжку, в которой описано это путешествие. она так и назы-
вается — «Путешествие через три столетия». теперь мы от-
правимся в те времена, когда Петербурга ещё и вовсе не 
было, — в далёкое прошлое нашего края, когда было поло-
жено начало государству Российскому. начиналось-то оно 
именно в наших краях — на севере. Когда-то здесь жили наши 
предки — славяне-язычники и ещё предки нынешних карел 
и финнов. следы той далёкой-предалёкой эпохи мы не раз 
встретим в пути. со времени крещения Русь была христиан-
ской, её культура и искусство были основаны на православии. 
Поэтому мы не раз будем говорить об иконах и храмах.  
о христианских преданиях. о великих идеях Добра и света —  
самых высоких и ценных для человека. Ведь и эти идеи, и 
искусство, на них расцветающее, имеют смысл и ценность 
для всех людей. Для верующих православных и католиков, 
для мусульман и для людей иной веры, но и для неверующих.

 Почему это?
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 Дай мне, Кирюша, ну пожалуйста! Вот... ой, нету! смотри: «ком-
птометр» — счётная машина — и «комфорт» — а между ними 
ничего!

 Потому что ещё в 1954 году, когда я окончил школу, в русском 
языке этого слова не было. А теперь скажите, что такое бурда?

 модный журнал!

 Да нет, это что-то очень невкусное! Вот тут папа принёс какое-то 
новое пиво, попробовал, а потом плюнул и сказал маме: «Бурда, 
зря деньги выбросил!».

 Вот так! Кирюшин папа употребил слово в старом смысле, 
а тата — в том, которое сегодня на слуху и постепенно вытес-
няет старое.

 А всё-таки — что такое бурда?

 Вон там на полке ещё один словарь — видите? нет, левее!

 Этимо-ло-ги-ческий? А это что за словарь?

 Кирюша, взгляните, пожалуйста, в «словаре иностранных слов».

 А тут нету!

 ты что, «бурду» ищешь?

 сама ты бурда! А, вот: «Этимология — определение происхож-
дения слова и его родственных отношений к другим словам того 
же самого или других языков». Значит, словарь о происхождении 
слов! ищи в своём словаре «бурду»!

 Вот — написано, что это заимствование из татарского языка, 
а по-татарски это значит «мутный напиток»!

 так что видите — одни слова в языке появляются, другие меня-
ют значение! А некоторые вообще отмирают. Вот догадайтесь: 
что такое мухояр?

 ну ладно, конечно, но ведь про грады я права?

 Безусловно. можно ещё множество однокоренных слов найти, 
в которых этот корень сохранил свою первоначальную форму, 
и ещё больше — с полным вариантом современного звучания.

 ограда, преграда, преграждать, городить, огораживать...

 Заградительный огонь — это в бою, огород, загород... может, 
хватит? я летом на этом огороде так наработался — вспоминать 
скучно! 

 А сам хвастался, сколько клубники и гороха съел! любишь ка-
таться — люби и саночки возить!

 А причём тут саночки? Про веси-то забыли?

 нет, я просто жду, когда у вас иссякнет боевой задор. сло-
во это старинное, общеславянское и даже индоевропейское, 
то есть общее для очень большой группы языков, на которых 
говорят народы европы и даже индии. его общепринятое, 
хотя и устаревшее значение в русском языке — «селение». 
Всё ясно? 

 Раньше русские люди говорили немножко иначе — ведь язык 
тоже меняется, появляются новые слова, а иные забываются. 
Представьте себе очень образованного человека сто лет назад: 
что бы он подумал, услышав слово «компьютер»? может быть, 
и понял бы — в силу своей образованности, — что это нечто, 
имеющее отношение к вычислению (от латинского computo — 
«считаю»), но слова такого никогда не слышал. Да что сто лет! 
снимите, пожалуйста, с полки вон тот словарь! спасибо! По-
смотрите, какого он года издания?

 «словарь иностранных слов» — 1954 год.

 А теперь поищите-ка в нём слово «компьютер»!
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 яростная злющая осенняя муха! Знаете, 
как кусается!

 А вот и нет! смотри, я уже нашла 
в моём словаре: это название ста-
ринной ткани! и заимствовано из 
арабского языка в XVI веке! А вот 
тут ещё написаны слова, похо-
жие на это, я их знаю: муар — 
это такая шёлковая материя 
с переливами, и мохер — пуши-
стая пряжа, мне бабушка такую 
кофточку связала! но вообще-
то, простите, мы когда-нибудь 
отправимся в путешествие?

 А это тебе что? от словаря к сло-
варю и обратно!

 Зря, сударь, иронизировать изволите! очень советую побли-
же познакомиться вот с этими полками, где у меня словари 
стоят! Привыкайте — культурному человеку без словарей 
и справочников жить трудно, даже — позвольте заметить — 
невозможно!

 Конечно, ведь немыслимо же всё запомнить!

 Да и не нужно!

 точно! Забьёшь голову — думать нечем будет!

 Вы даже не представляете себе, Кирюша, насколько правы! но 
и без знаний — самых главных — думать будет не о чем.

 А вообще-то я спокойно могу без ваших словарей обойтись! 
Подумаешь, нажал в компе или смартфоне две кнопки или даже 
голосом спросил — вот тебе и ответ! Да, а про веси?

 Вот видите, Кирюша, прежде чем спросить, надо знать, о чём 
спрашивать. Это во-первых...

 А во-вторых, вот моя бабушка говорит, в интернете куча всякой 
чепухи — кто что хочет, тот то и пишет. А в словарях всё выве-
рено.

 совершенно верно. над словарями работали десятки и сотни 
великолепных специалистов, так что от словарей отказываться 
не стоит. Другое дело, что можно пользоваться теми же слова-
рями в электронном виде. но опять же надо знать, какие из них 
самые верные. Ведь наш язык — живой, он развивается, как 
всё живое, и при этом меняется не только состав слов, но и 
многие формы. А слово «весь» — это то же, что деревня, село 
— поселение на языке Древней Руси. ну, а в завершение на-
шего сегодняшнего путешествия в слоВо напоминаю о том, 
что вы придумываете задания. извольте! Вам, Кирюша, слово.

 А вот вам задание.

 Задание 1

 Подберите-ка однокоренные слова к следующим словам: око, 
чело, слово, Русь, Родина.

 интересно, сам-то ты значение всех этих слов знаешь?

 А вот и знаю! Видит око, да зуб неймёт! А чело — это просто лоб! 
Вот тебе! У меня часто папка говорит, когда я чего-то не знаю 
и долго думаю: «и на челе его высоком не отражалось ничего!».

 ну… 

 Удивил Кирюша! Вот молодчина! но сегодня у меня тоже есть 
предложение. я прошу и вас, и наших читателей выполнить ещё 
одно задание. 

 Задание 2

 Друзья, напишите свой адрес и постарайтесь узнать, в честь 
чего или кого улица, на которой вы живёте, получила такое на-
звание. может быть, её переименовывали, и не раз — тогда, 
если сможете, напишите и о предшествующих наименованиях.
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 только я всё равно не понимаю: собирались путешествовать по 
градам и этим — как их — весям Древней Руси, а пишем о своей 
улице!

 Хорошо, объясняю. Знаете, друзья мои, когда я был в греции, 
то в одном из музеев видел такой большой камень — «пуп зем-
ли». греки в древности считали, что их страна находится в самом 
центре мира. А у римлян в самом центре Древнего Рима был 
свой «пуп земли». и греки, и римляне считали, что этот «пуп» 
и есть центр земли. Как вы думаете, почему это?

 ничего себе! Почему это такое? А может, это вовсе Россия 
в центре? или вообще какой-нибудь там полюс — ну, конечно, 
не северный и не Южный!

 Ага, не магнитный, не холода!.. Какой ещё может быть полюс? 

 Просто греки много о себе воображали! Вот мне показывали 
американскую карту мира — так там Америка в центре, а Россия 
с двух сторон — справа и слева, и вообще разорвана пополам! 
ну, это вааще! 

 не «вааще», а вообще! мне тоже это сначала очень не понрави-
лось, но ведь и правда — им так удобнее! наверное, для каждого 
народа его страна — самая главная и находится в центре мира 
— земля-то круглая!

 А вы знаете, что такое «круглый стол»?

 А чего тут знать-то? Круглый — и круглый!

 Верно, но ещё круглым столом называют такие встречи, на ко-
торых все присутствующие пользуются равными правами на вы-
ражение собственного мнения. В отличие от других совещаний, 
где есть председатель, президиум — то есть главные люди. Вот 
и наша земля — такой «круглый стол» — в идеале, конечно. на 
земле все народы должны пользоваться равными правами. 
очень хочется верить, что так будет ещё при вашей жизни.

 Приветствую вас, друзья мои! ну, и как же вам удалось спра-
виться с заданием?

 однокоренные-то слова я подобрал — вот! А про название на-
шей улицы ничего не написал. Кого ни спрошу — никто не знает.

 А я всё сделала — у нас есть книжка «Почему так названы?»!

 А у нас нету! Дашь посмотреть?

 А что — библиотеки тоже в вашем районе нет?

 Да я в неё не записан!

 Вот и запишись! глядишь — и почитаешь что-нибудь! Да ладно 
уж, дам я тебе эту книжку!

гДЕ НАХОДИТСя 
ПУП зЕМЛИ?

Вечер второй
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 совершенно верно! Когда человек смотрит на окружающий его 
мир, он всегда находится в его центре. Это закон видения мира. 
но это и закон познания мира. немногие люди имеют столь 
раннюю память, чтобы вспомнить дни своего младенчества. но 
и так очевидно: сначала ребёнок видит то, что рядом — свою 
колыбель, игрушки, маму, — потом делает первые шаги по ком-
нате, по своему двору, улице, городу — и дальше выходит в ши-
рокий мир!

 Да мы уже по Петербургу прошли, и в его историю заглянули — 
вон от самого Петра!

 так ведь наш город — не самый старинный! А кто тут раньше 
жил, на этом самом месте? и кто по соседству живёт, что там у 
них интересного — разве не здорово узнать? Книга-то как на-
зывается — вспомни!

 совершенно верно! но и образ мира во времени тоже, навер-
ное, стоит начинать строить от себя. мы уже коротенькие  

 я вообще уверен: некрасиво считать свою страну пупом земли! 
Этак у земли, наверное, сотни пупов окажется!

 Красиво или некрасиво — а для каждого из нас свой край — 
самый главный, и вообще каждый из людей видит себя в центре 
мира. 

 Как это? Почему? не понял!

 Поясняю. Вот представьте себе на минутку — только закройте 
глаза! — будто стоите в чистом поле, а лучше — на зелёном 
холме, внизу река, вдали — лес, на берегу деревни, а наверху — 
синее небо, белые облака, яркое солнце. Это — ваш мир в дан-
ную минуту. и кто находится в центре этого мира?

 

 я!
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Потому что недалеко была 
усадьба, и Венецианов там де-
тей учил рисовать и сам пи-
сал своих крестьян. и ещё там 
каналы мариинской системы! 
и ещё один раз съездили во 
Псков — у бабушки там любимый 
ученик в художественной школе 
работает. он очень хороший гра-
фик! А потом — в другой раз — 
поехали в москву на три дня, и я 
Кремль видела, а на обратном 
пути в тверь заехали и были в му-
зее. Как там здорово! Вот был та-
кой ученик у Венецианова — гри-
горий сорока…

 сама ты сорока! стрекочешь, будто 
всё сразу рассказать решила! По-
думаешь — художники-сапожники! 
А мы зато форель ловили — знаешь, красота какая? А сразу за 
околицей грибов — пропасть, через полчаса корзина полная — 
белые, подосиновики, рыжики! А на море в отлив к мереже за 
рыбой ты когда-нибудь с корзинкой ходила? и чтоб полная кор-
зина камбалы да наваги, а то и сёмужка попадется! А шанежки со 
сметаной ела? А за черникой ходила с граблей? только граблю 
надо деревянную — железная кусты губит! А то — художники… 
А Волочёк — почему так называется? и почему — Вышний? 
А нижний — где? и что это ещё за мариинская система? те-
атр — знаю, больницу — знаю, а о системе почему не слышал? 
А Венецианов — это кто? Художника в Петербурге — знаю, а по-
чему ему памятник в Волочке?

 Помилуйте, Кирюша! Упрекаете тату, а сами по сто вопросов за 
раз выстреливаете! Всему своё время! Богатое у вас было лето! 
Для начала впечатлений вполне достаточно — хотя бы для того, 
чтобы понять: в каждом самом маленьком селении нашей  

«вылазки» в мир каждого из вас делали в прошлые годы, а те-
перь пойдём поглубже. но всё равно — каждый от себя.

 Значит, всё-таки по весям путешествовать будем?

 Разумеется!

 А по Петербургу совсем уже путешествовать не будем?

 Почему же? Без этого нам не обойтись! Ведь наш город — один 
из крупнейших культурных центров мира, и он впитывал и впи-
тывает всё, что «наработало» человечество. Эрмитаж и Кунстка-
мера — музей антропологии и этнографии имени Петра Велико-
го — это целый мир прошлого и настоящего всей нашей 
планетарной цивилизации. В Российском этнографическом и 
Русском музеях, да и в других музеях города — их у нас десят-
ки — мир прошлого и настоящего нашей страны. и мы будем 
отыскивать следы этого прошлого в городе, на его улицах и в му-
зеях. но теперь и за пределами Петербурга. А если наш читатель 
в москве живёт — значит, в московские музеи пойдёт. А дру-
гой — в смоленские, или владимирские, или тверские. Пора 
выходить на простор. Вот вы где летом отдыхали? напомните 
мне, пожалуйста, что там в вашем первом сочинении?

 мы с санькой — младшим моим братом — в Пурнему ездили. 
Это деревня такая на Белом море, там наш прапрапрапрадед 
дом построил. А на обратном пути в Вологде у нас пересадка, 
так мы ещё два дня у бабы Вари и тёти нади пожили, прямо 
окнами на софийский собор. Здорово! 

 А мы с бабушкой жили в деревне Починок возле железнодорож-
ной станции Бологое — ну, знаете, есть такая песня, её там все 
поют:

«Бологое, Бологое, Бологое — 
Это между ленинградом и москвой!»

 и в Вышний Волочёк ездили. там памятник Венецианову: он 
стоит у мольберта и рисует крестьянку, а она такая красивая!  
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из дранки была, а теперь её шифером перекрыли. окошки на 
улицу, а под ними три берёзы — одной уж, наверное, сто лет, 
перекрученная вся и дуплище большенное. 

 Вот с этой избушки и начнём. Потому что это самый древний 
из всех памятников, какие вы видели!

 ну зачем вы так? что — наша избушка древней Зимнего дворца, 
что ли?

 В определённом смысле — да! Потому что в целом конструкция 
русского деревенского жилища — избы — за последнее тыся-
челетие изменилась не так уж сильно. 

 А вот северный дом, о котором говорит Кирюша, — это уже 
настоящий памятник «деревянной цивилизации» нашей лесной 
страны. могу вам это доказать. 

 А ещё важнее и интереснее то, что изба может рассказать нам, 
как наши очень далёкие предки представляли себе мир, в ко-
тором они жили.

 Как это?

 об этом в следующий раз. А сейчас — задание. и давайте уж 
я сразу дам вам задание на весь год… 

 я вот тут вспомнил: несколько лет назад группа моих знакомых 
телевизионных журналистов придумала игру под названием 
«где эта улица, где этот дом?». они выбирали один из старин-
ных петербургских дворцов и разыгрывали разные сцены из 
его истории, а зрители должны были угадать адрес этого дома. 
К сожалению, игра долго не продлилась: она была слишком 
сложной и изысканной для большинства зрителей…

 Ага, зато «Поле чудес» никогда не кончится!

 А что? Здоровская игра! и ведущий такой юморной! А подар-
ки — просто шикарные, я вот тоже свой кроссворд составил —
может, пригласят, так я поеду!

 Кому что нравится. А можно мне продолжать?

Родины есть очень много красивого и примечательного. мы ещё 
кое-куда с вами съездим в этом году…

 Взаправду или понарошку, с картинками?

 и взаправду, и мысленно. Вот в новгород — так точно взаправ-
ду! я жду гостью из италии — чудесная и очень красивая де-
вушка симона на практику приедет, она в Пизанском универси-
тете в италии учится на русском отделении, так я обещал её 
в новгород свозить. и вас заодно могу прихватить.

 Почему это «прихватить»? что мы — чемоданы, что ли?

 извините меня, Кирюша, это просто такая разговорная форма, 
я никоим образом не хотел вас обидеть! Просто я приглашаю 
вас участвовать в этой поездке, конечно, если вам позволят 
родители.

 Ура! Конечно, позволят!

 Да, если у нас деньги будут!

 с деньгами как-нибудь разберёмся. Конечно, можно уже сегод-
ня начать с мысленного путешествия в первую столицу Руси — 
старую ладогу, — но давайте всё-таки начнем 
с того, что, как я понимаю, жили вы в дерев-
нях в настоящих избах.

 Почему это в избах? У нас в Пурнеме дом 
двухэтажный, с двором, с зимовухой — 
всего девять комнат, да три русских печи, 
да две голландки круглые. на горе стоит, 
из окошек и речку видно, и море!

 А у бабушки в Починке избушка 
маленькая, старая, ей больше 
ста лет — брёвна совсем се-
дые, а подпол песком засы-
пан, и там живут мыши. и на 
чердаке тоже. Крыша раньше 
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 ничего себе! Это сколько ж надо писать! А уроки когда?

 Конечно, за одну неделю этого задания не выполнить. но ведь 
задание даётся вам на полгода — до зимних каникул — или 
даже на весь год. 

 я предлагаю так. Раз мы получили задание на целый год, да-
вайте начнём над ним работать сразу. А раз мы строим мир 
каждый от себя, как матрёшку, я думаю, сначала нужно рас-
сказать о ребятах с нашего двора.

 Почему только о ребятах? А у нас на доме памятная табличка 
висит! Вот я о ком расскажу.

 можно и о взрослых соседях. У нас дворник максим Петрович 
как на День Победы нарядился — ого, какая у него куча ор-
денов и медалей! говорят, он на невском Пятачке был! А ещё 
у нас на лестнице профессор живёт, седенький такой, он рыб 
исследует. Вот я к нему и проберусь, всё узнаю!

 ну, вот и прекрасно! Конечно, главное — это всё-таки люди, 
а не дома! только, Кирюша, вы не очень-то усердствуйте, не 
забывайте, что взрослые люди обычно заняты, так что будьте 
поделикатнее. итак, до встречи!

 Давайте! только я уже догадался: надо будет писать о нашем 
доме! только чего о нём писать? новый дом, и ничего в нём нет 
исторического!

 не скажите! Конечно, все те, кто живёт в исторической части 
старинных русских городов, скорее всего, будут писать о па-
радной их истории, о знаменитых памятниках архитектуры, 
известных монументах, прославленных деятелях истории 
и культуры, которые жили в тех местах, где сегодня выпало 
счастье жить и нашим современникам. но ведь история по-
настоящему — это не только то знаменитое и прославленное, 
что всем широко известно, — памятники, события, люди. Это 
в основном-то, если трезво разобраться, обычные люди и са-
мые обыкновенные вещи. их не хранят и даже вообще не за-
мечают. но когда, случайно сохранившиеся, они вдруг всплы-
вают из пучины времени, оказывается, что они не менее 
интересны и значительны, нежели знаменитые люди или со-
бытия. Вот совсем простой вопрос: что за люди живут в вашем 
подъезде, кто из них чем занимается, чем инте ресен?

 А причём тут всяческая старина? 

 Во-первых, вам может повезти и вы познакомитесь с людьми, 
которые выведут вас в прошлое, — это дело случая. Во-вторых, 
даже если вы напишете о настоящем — о сегодняшних людях 
и событиях, ваше сочинение может стать бесценным материа-
лом для будущего историка, как берестяная тетрадка мальчика 
онфима.

 А это ещё кто?

 терпение, мой друг! итак...

 Задание на год

 Попытайтесь выяснить историю своего дома — когда и кем 
построен… Кто в вашем доме живёт, чем занимается, чем ин-
тересен.
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печку — и розовые тёплые проблески пойдут по избе, скоблё-
ные стены словно изнутри засветятся янтарным блеском. 

тут, возле печки, — мамино и бабушкино царство, тут хо-
зяйство: ухваты и кочерёжки, горшки и сковородки, рукомой-
ник с полотенцами и фартуки — один другого наряднее, сама 
бабушка шила-вышивала! Угол этот так и зовётся: бабий! А под 
печкой домовой прячется. 

тихо ставит бабушка ухватом чугунок в печку — это щи к обе-
ду, — а другой вынимает. гречневая каша всю ночь в горячей 
печке прела — вкуснота! Волны тепла стелятся по половицам, 
укрытым узорными дорожками. их соткали на старинном ткац-
ком станке бабушка и внучка из старых лоскутков. Эти длинные 
цветные половички и правда похожи на заросшие цветами 
и травой-муравой тропки. Бегут они из горницы в сени, из се-
ней — совсем старенькие — на крылечко.

слезай с печки, засоня! сначала — на сундук, большой, 
расписной, железом окованный, с большим замком — от лихих 

Частный дом в поселке Пржевальское. Смоленская область

 ну, сегодня начинаем с самостоятельного чтения. Кто первый? 

 можно я?

 Прошу! 

Мир русской избы

Доводилось ли вам бывать в русской деревне — той самой, 
где дома построены из дерева, из сосновых и еловых брёвен? 
Хорошие дома — летом прохладные, потому что дерево защи-
щает от жары. А зимой тёплые, потому что греет их большая 
русская печь, а бревенчатые стены не выпускают тепло наружу. 
Зимним утром, когда начинают чуть просвечивать украшен-
ные сказочными морозными травами окошки, бабушка затопит  

О ЧЕМ РАССКАзАЛА СТАРАя ИзБУШКА,
или где живет домовой  

и на каком коньке далеко не ускачешь

Вечер третий
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двенадцать человек, а теперь только мы с бабушкой. А ещё на 
одной лавке стоит прялка — ярославская, липовая, c «горо-
дами»! Раньше на ней нитки пряли, а из них ткали полотно на 
рубашки. теперь на память стоит, как украшение!

Хорошо пробежать по дорожкам к порогу, надеть валенки — 
и наружу! Быстрей выходи на крылечко — посмотри, какой из 
трубы идёт лёгкий, розовый от зари дым! В хорошую погоду — 
столбиком к небу. В плохую — то вокруг конька вьётся, то его 
ветер в клочья рвёт! 

Хорошо в натопленной избе! Вот уж и потекли на подоконник 
ручейки воды с замёрзших ночью стекол — только успевай вы-
тирать! Весело глядят на мир окна — очи — глаза русской из-
бушки. наличники резные, голубой краской покрашены. и при-
челины сквозные: сверху вниз вьётся по ним узор. А конёк-то 
какой на крыше! грудь колесом, ушки острые, голова — как 
живая!

Хороша русская изба летом, но лучше всего — зимой!

Окна с наличниками

людей. Потом на приступочку. В праздник бабушка откроет 
сундук — сколько там всякой всячины! А сегодня — будний 
день, самовар на столе — завтракать пора! Пей свежее молоко. 
А ещё сметанку из погреба.

В углу — бабушкины иконы — она их образа ́ми зовёт, на 
иконах — святые. иконы полотенцами-рушниками убраны. 

на полотенцах — цветы красным крестиком вышиты. А ещё — 
где дерево, к которому два коня привязаны, а где — женщина 
на двух руках птиц-петухов держит. А на концах — кружева. 
Красивые рушники! их ещё бабушкина бабушка вышивала-об-
вязывала, а всё как новые. льняные потому что! 

Под иконами лампадка горит — огонёк сквозь синее стекло 
просвечивает. Угол этот «красный» называется! Красивый, то 
есть. любили наши предки красный цвет: красна девица луч-
ше всех! В косу красная лента вплетена! и то сказать: белой 
долгой зимой красный цвет глаз радует, в бесконечном зелё-
ном лесу — сердце веселит! 

В старой избе по стенкам — лавки, и стол не крашеный — 
скоблёный; раньше тут семья вся за обед усаживалась —  
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уголком прикрыта крыша, чтобы дождик не протекал. А при-
челины  —что это такое? и наличников резных у нас тоже нету. 
А жалко; я в соседней деревне в избе у знакомого художника 
Константина ивановича видела — красивые! но вообще-то, 
ничего особо нового я тоже не услышала...

 так что и вопросов у вас на сей раз нет — всё вроде знакомо 
и понятно? Хорошо! я очень рад, что вы уже так много видели 
и знаете. только вот почему изба избой называется? А домовой 
почему под печкой живёт? Почему конь на крыше? А почему на 
полотенцах-рушниках два коня у дерева или женщина с двумя 
птицами? Кто такая эта женщина? что такое причелины — Ки-
рюша тоже знает? А что на них да на наличниках узорных изо-
бражается? и ещё: что значит «прялка с городами»?

 я, я знаю! ну, не всё, но... Вот про красный угол, например. Это 
значит «красивый». В этом углу иконы помещаются, рушниками 
украшенные. и лампадка горит. Раньше ещё говорили: не красна 
изба углами, а красна пирогами. только моя бабушка пироги 
в печке печь не умеет.

 А наша — ещё как! и пироги, 
и шанежки со сметаной, и с кар-
тошкой, и с черникой, и с...

 А что такое шанежки?

 Ватрушки ела? так вот, похоже, 
только вкуснее! А я знаю, поче-
му конь! Потому что верх крыши 
называется конёк!

 Простите, Кирюша, но скорее 
наоборот: верх крыши называ-
ют конёк, потому что когда-то 
скреплявшее её скаты брев-
но — о ́хлупень — заканчива-
лось изображением коня или 
петуха. Бабий кут русской избы

 спасибо, тата!

 ну и что тут такого особенного рассказала эта изба? Да я всё 
знаю, видел сто раз. только что у нас домище — ого-го! не чета 
такой избе. стенки обоями поклеены, три печки, а вместо под-
пола — двор! Раньше там скотину держали, а теперь дрова и не-
множко сена! А в зимнике — настоящий музей, папа с дядькой 
всякой всячины со всей деревни натащили! Хотите — расскажу? 
там и косы старые, и туеса, и коробья́ под грибы — если в лес 
идти, — и ткацкий стан огроменный, и люлька, где моего папку 
качали, и ещё куча всякого добра! Да, а ещё всякие моряцкие 
предметы и снасти тоже!

 Это будто про нашу с бабушкой избушку — когда мы зимой на 
каникулы ездили. Вот у нас в избе стенки не клееные, а мытые — 
бабушка считает, что так красивее, обои для города! А между 
брёвнами — настоящий мох, чтобы не дуло зимой. и печка такая 
— у неё шея выгнутая, как будто у человека — к плечам идет. А на 
лежанке трое или даже четверо поместиться могут, если не очень 
большие! и лавки есть, и икона с полотенцем. и даже прялки — 
целых три — бабушка в деревню привезла. А ещё нам в наслед-
ство от старых хозяев осталась ступа — в ней что-то там толкли. 
Большенная — прямо для Бабы-яги! мы на неё самовар поста-
вили! Вот конька у нас никакого нет, просто сверху жестяным  
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некоторые учёные считают, что и своё название изба получила 
от печки: печка — истопка — истба — изба! то есть такое жили-
ще, которое топили — согревали печкой. изба и вправду была 
целым особым миром. и в этом мире стелились дорожки — от 
двери, как продолжение больших дорог. 

 А почему окна — очи? У этого мира глаза, что ли, были?

 очень хороший вопрос! Дом был подобием всего мира — 
и в то же время подобием человека: у него очи — окна — гла-
за. и ещё у него чело, то есть лоб, — там, где на фасаде 
сходятся скаты, над глазами-окнами, а доски, спускающиеся 
от конька крыши, называются причелины — около чела — лба 
то есть. если присмотреться повнимательнее к резьбе, мож-
но много знакомого увидеть. Вот смотрите: это — цветы  
и травы...

 А эти кружочки и кресты что означают? смотрите, какие краси-
вые!

 А это — знаки солнца.

 А у нас на прялках такие, и сверху, 
и снизу!

 сверху — солнце дневное, вни-
зу — ночное.

 луна?

 Да нет, это — именно ночное 
солнце: наши предки полагали, 
что ночью оно уходит в подзем-
ный мир и проходит там такой 
же путь, как и над землёй. Вот 
как много может рассказать рус-
ская изба!

 У нас у соседей на избе пе-
тушок, только из железа. он 
крутится и показывает направ-
ление ветра — это просто флю-
гер. А правда: почему конь или 
петух?

 ладно, давайте по порядку. В да-
лёкой древности люди строили 
жилище как свой маленький 
мир, подобный большому. так 
они себе мир представляли — 
похожим на большую-преболь-
шую избу. и в этом мире, как 
в избе, был свой верх...

 небо!

 Верно, а по нему солнце — бог ярило — катилось 
с восхода на закат на колеснице, запряжённой 
крылатыми конями.

 ой, я понял: скаты крыши — это крылья! А почему 
петух?

 А петух возвещает зарю и приветствует восход — 
это тоже солнечная птица. и у неё тоже есть кры-
лья. 

 Второй мир — подземный, там жили предки 
и подземные боги. В землю хоронили умерших, 
и для каждого строили дом — и современный 
гроб похож на дом, так его раньше и называ-
ли — домовина. нижний мир дома — это подпол 
русской избы. Домовой — это в память о тех ма-
леньких божках нижнего мира.

 А средняя часть — помещение, где живут люди, — 
центром своим имела очаг — печку с её со-
гревающим огнём, такое домашнее солнышко.  Крыша с коньком

Окна с наличниками 

Резное донце 
прялки
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 ну как, не забыли, о чём сегодня разговор?

 Про рушники обещали.

 Верно. но это опять рассказ про то, в каком мире жили наши 
предки, то есть как они его себе представляли.

 В далёкие-предалёкие времена, больше тысячи лет назад, на 
нашей земле жили родами и племенами славяне. что такое 
род — ясно?

 Это все родственники! А племя?

 Это очень большой и разветвлённый род или несколько родов! 
До того, как наша Русь стала христианской, наши предки обо-
жествляли всё их окружающее, особенно силы природы: солн-
це и луну, реки и горы, небо и облака, даже камни и деревья, 
а особо почитали кормилицу-землю.

КТО ТАКАя ЖИВА-РОЖАНИЦА,  
ПОЧЕМУ БЛИНЫ КРУгЛЫЕ,  

А У БАБЫ-ягИ КОСТяНАя НОгА?

Вечер четвертый А у нас на севере погребов нету! Зато дом двухэтажный со  
двором!

 естественно, в разные времена и в разных местах люди строи-
ли дома по-разному. сначала это, возможно, были землянки 
или полуземлянки. со временем жилище усложнялось и совер-
шенствовалось. на севере стали строить дома на подклете — 
это такой нижний этаж, и там скот держали, cено складывали. 
А на юге, на Украине, строили из сырого — просто на солныш-
ке высушенного — кирпича и обмазывали глиной. я после вой-
ны много таких мазанок видел, побеленных и цветами распи-
санных. Пол гладенький, глиняный, а на нём летом пахучие 
травы. 

 Вот здорово! Босыми бы ногами!

 А вы ещё обещали про рушники!

 А это в следующем рассказе. только я прошу вас обоих при-
нести, если у вас дома найдутся, вышитые полотенца, и хорошо 
бы с кружевными концами. 

 А другое задание будет?

 и очень даже интересное!

 Задание 

 Попросите родителей или учителя свести вас в музей. В мест-
ных музеях обычно есть отделы народного прикладного искус-
ства, а в них — множество интересных старинных предметов 
быта. нарисуйте русскую избу — такую, в какой вам хотелось 
бы пожить зимой или летом.
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скотом присматривал, охранял и лошадей, и коровушек, и овец, 
и коз. и служили богам мудрые старцы — волхвы. 

 одни боги жили на небе — в верхнем мире белого света, дру-
гие — в тёмном подземном. А люди, звери, насекомые — на 
земле. но все были друг с другом связаны: боги и люди, ныне 
живущие на земле, и пращуры-предки, ушедшие в подземный 
мир. А также животные, растения, реки и горы. люди верили 
в то, что если эту связь всего со всем поддерживать, а богов 
задобрить, то и боги их охранят. 

 Поэтому они делали из дерева изображения своих богов — 
идолы, собирали их в особых местах — капищах, огороженных 
частоколом, и «кормили» кровью жертвенных животных. А че-
репа вешали на колья вокруг капища.

 славяне-язычники считали, что боги могут уберечь их от самых 
разных бед, поэтому маленькие идолы были и в жилищах. А сим-
волами — упрощёнными изображениями — самых могучих и  

Н.К.Рерих. Идолы (эскиз). 1901. Русский музей, Санкт-Петербург

 А моя бабушка с деревьями и даже с цветами разговаривает. 
она говорит, все они живые, и потому всё чувствуют. Вот когда 
она в командировку уезжает, её цветы по ней скучают и плохо 
растут. я уж не говорю про собачку Пери. Про неё бабушка 
говорит: «Всё знает, всё понимает, только „Барыню“ не поёт.  
но, может, ещё и научится!»

 Правда?

 ну, про «Барыню» — это просто шутка. но всё, что ей бабушка 
говорит, она понимает.

 наши предки остро чувствовали жизнь природы, потому счита-
ли, что всё в ней одушевлено. К тому же каждое племя имело 
своих богов — покровителей рода-племени, в частности — пред-
ков-пращуров, переселившихся, по их понятиям, в подзем-
ный — нижний мир. особо же почитались общие славянские 
боги: бог солнца ярило, бог грома и молнии Перун, бог ветра 
стрибог. А главная — богиня земли, праматерь всех, кто на ней 
живёт, — её ещё звали Рожаница, или Жива. Это её зовут в сказ-
ках «мать-сыра земля». А ещё был бог огня — сварог. Покло-
нялись рекам, их тогда уважительно звали по имени-отчеству: 
Днепр словутич, Дунай иванович... В озёрах жили водяные, 
в лесу — лешие. В полях и в водах — русалки. 

 интересно! А почему это у Пушкина «русалка на ветвях сидит»? 
Как она со своим рыбьим хвостом туда попала?

 Да уж, да уж, вот я как-то в ботинках на дерево 
полез, а подошвы скользят — я и сверзился. 
Знаешь как поцарапался!

 Дотошные вы мои! но русалки-то были 
разные, даже у разных славянских 
племён. Были вот и такие — бесхвос-
тые. По некоторым данным, бывали 
русалки с крыльями — может, те, что 
жили в облаках и назывались вилы. 
очень почитали бога Велеса: он за 
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 Верно-верно, вот, смотрите, я принесла рушник! Видите: вот 
она — Рожаница, с двумя конями! А вот тут — двух петухов 
держит. 

 А мне мама тоже старое-престарое полотенце нашла, им давно 
уже на кухне стол вытирали, но она его постирала и выгладила! 
А здесь что?

 очень интересное полотенце! смотрите: тут дерево и два 
коня с двух сторон. Как вы думаете, на что этот рисунок похож? 

 А на Живу с конями, только тут в середине — дерево! Почему?

 ой, мне же бабушка говорила и картинку показывала: это — Дре-
во жизни, то есть та же Жива — она ведь считалась  Праматерью 
всего, якобы она всё породила — так наши предки считали! А вот 
эти звёздочки — солнечные знаки!

 смотрите, я и не заметил, а тут фашистский знак. я знаю, он 
свастикой называется! ничего себе! Это фашистка какая-то вы-
шивала!

 отнюдь! но это — ясное свиде-
тельство того, что рушник этот вы-
шит до Великой отечественной 
войны. Фашисты использовали 
и опорочили один из древнейших 
символов коловрата — кругово-
ротов в природе, в том числе — 
солнцеворота — движущегося, 
катящегося по небу солнца! А вот 
смотрите, какой интересный 
узор: полоски и ромбики с точеч-
ками внутри. что он вам напо-
минает? ну, тут явно помощь 
требуется. Взгляните на прялку. 
тут три яруса изображений: 
вверху кружок — это что?

Древо жизни.  
Вышивка на рушнике

добрых богов украшали всё, что 
их окружало. главное — жилище, 
мы об этом говорили. и все пред-
меты в своём жилище. Вон у меня 
на стенке в углу вышитое поло-
тенце висит. Кирюша, снимите-ка 
нам его, пожалуйста! смотрите...

 А этому полотенцу что — тысяча 
лет? Вот это да!

 Да нет, всё обстоит иначе. те 
предметы, которые были в кре-
стьянском быту, донесли до нас 
память о старых временах. тогда 
ведь как было? Верили люди, что 
эти знаки волшебные — оберега-
ющие. и дед учил внука резать узоры на дереве, а бабушка 
внучку — не только прясть и ткать, но и вышивать рушники или 
одежду. так и дошло до нашего времени изображение богини 
Рожаницы, Живы: это она является нам то на рушнике в виде 
вышивки, то в кружевном узоре: с двумя солнечными конями 
по сторонам или с петухами на раскинутых руках.

Н.К. Рерих. Зловещие. 1901. Русский музей, Санкт-Петербург

Богиня Жива Рожаница.  
Вышивка на рушнике
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 А вот в печке в горшочке каша так упревает, как ни в одной са-
мой современной кастрюльке!..

 Почитали и богов подземного царства — память о них сохрани-
лась в русских сказках. А в деревнях, когда в новый дом пере-
езжали, сначала в старый подпечек веник бросали и ласково так 
домового приглашали на новоселье. Потом веник вынимали и на 
новое место перевозили. А иные бабушки и сегодня в деревне 
домовому молочко под печку ставят.

 и пьёт?

 не знаю. не думаю. но бабушки верят.

 Да это, наверное, кошки молоко выпивают, 
а бабушка подумает: домовой!

 Вообще наши сказки — это живая 
память древних верований. Вот 
что вы знаете про Бабу-ягу?

 Злюка и вредная ужасно! Кос-
матая, с костяной ногой, летает 
в ступе и помелом помахивает!

 и живёт в избушке на курьих ножках. скажешь ей: «избушка-
избушка, стань к лесу задом, ко мне передом» — она и станет!

 А почему Пушкин писал: «избушка там на курьих ножках стоит 
без окон, без дверей»? Вон я на картинках видела: стоит из-
бушка, а из окошка Баба-яга выглядывает! Это картинка не-
правильная?

 ну, Пушкин-то лучше знал! Вспомните-ка: как называли наши 
предки гроб? мы об этом уже говорили.

 Домовина! Вот вам и избушка Бабы-яги!

 А курьи-то ножки откуда?

 солнышко! А внизу — тоже!

 так это — нижнее солнце! А посредине что за полоска 
в  кле точку?

 А вы подумайте! что между двумя солнцами находится?

 Земля! Да это же земля! Здорово я догадался!

 и не просто земля — пашня, да ещё и засеянная — эти точечки 
обозначают семена.

 Это солнышко — как блин со сковородки!

 Верно! Блины пекли в праздники солнца. Вспомните: когда вы 
их едите в обязательном порядке? 

 Да на масленицу! мы тогда в нашем детском центре «Китежград» 
праздновали праздник весны — и пели, и плясали, и чучело 
масленицы-зимы сожгли!

 и ели блины — круглые и горячие, как солнышко. В память об 
этом почти вся посуда для приготовления еды — круглая. сколь-
ко ни пытаются современные дизайнеры эту форму изменить, 
а люди предпочитают традиционную. 

 Даже самые новые и самые дорогие кастрюльки и сково родки?

Вышитые рушники
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 Вы задумывались когда-нибудь, почему воротничок вокруг шеи 
носят? ещё вышивку делают на одежде — тоже нередко вокруг 
шеи. Зачем носят бусы — ожерелья? А ещё рукава у запястий 
украшают и подол платья? и зачем женщины издавна носят 
серёжки?

 ну — как это зачем? я думаю — для красоты! У меня сарафан-
чик есть летний, так там вышивка и шитьё вокруг ворота и по 
подолу. сарафан голубенький, а вышивка красными и белыми 
нитками сделана. Бабушка его мне в «народных промыслах» 
купила. А у мамы очень красивые бусы из разных камней — и из 
сердоликов, и жемчужные тоже. А серьги моя мама не носит.

 мы в «Китежграде» на вечерину и на выступления народные 
рубахи надеваем, так у меня стоячий воротник и рукава тоже 
вышитые, разноцветными нитками, крестиком.

ОТ ЧЕгО ОБЕРЕгАЕТ ВОРОТНИЧОК  
И зАЧЕМ НОСИЛИ  

СЕРЬгИ И БРАСЛЕТЫ

Вечер пятый У некоторых племён, особенно 
если они жили в сырых, болоти-
стых местах, был такой обычай 
хоронить предков: домовину, как 
и дома, ставили на столбы — 
сваи. Вот вам и ножки.

 Всё, я поняла! Баба-яга — это 
смерть, потому и ноги костяные!

 не ноги, а нога! Да, а чего это 
у неё одна нога костяная? А вторая 
какая?

 можно подумать. А вам как кажется?

 может, вторая живая? ой, может, она одной ногой в могиле 
стоит?

 так некоторые учёные и предполагают. Баба-яга не смерть, 
скорее она похожа на стража подземного царства — царства 
мёртвых: одной ногой — костяной — она в царстве мёртвых 
стоит, а второй — в царстве живых. много интересного можно 
узнать о прошлом славянских предков, если внимательно по-
читать наши русские сказки. Вот вам новое задание.

 Задание

 Вспомните сказки про Бабу-ягу, лешего и домового и своими 
словами перескажите одну из них — какая вам больше нра-
вится! и нарисуйте к ней иллюстрации.

 А можно, я масленицу нарисую?

 А вот о древнейших славянских праздниках давайте в другой 
раз поговорим! тогда масленицу и нарисуете.
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носили серьги или височные кольца, укра-
шали одежду дорогими каменьями, кото-
рые, по представлениям древних, также 
обладали магической силой. Вот что бы 
вы прежде всего стали защищать, да 
ещё живучи на севере? 

 голову. У нас холода, без шапки 
не выйдешь.

 По зиме — верно. но ведь угрозы человек ждал круглый год. 
о русских мужских головных уборах поговорим попозже, а вот 
женские — те были украшены и узорами, и жемчугом, и доро-
гими каменьями. таточка, вы вот знаете какие-нибудь старинные 
русские головные уборы — будничные и праздничные?

 В будни шапочка меховая, а на неё платок надевали. Когда 
я в мороз не хотела платок сверху шапки надеть, бабушка меня 
к зеркалу подвела и сказала, что я в нём, как боярышня. Да, а  
в школе мы выступали — «барыню» плясали. Знае-
те: «Барыня, барыня, сударыня барыня»? В кра-
сивых таких кокошниках. и ещё — на свадьбе 
моя тётя в белой фате была! Кокошник 
мы с мамой делали. из картонки 
вырезали, мама его шёлком об-
тянула, а потом ещё елочными 
бусами вышили. А сзади ленты 
пришили. Хотите, я вам его на-
рисую? Вот.

 Замечательно! только это не 
кокошник, а скорее коруна, или 
корона, девичий головной убор. 
Кокошники были самые раз-
ные, в каждой губернии свои, 
иногда даже в уездах были осо-
бые кокошники. Замужние жен-
щины носили очень красивые 

 Здорово тебе с «Китежем» повезло! там и руководители у вас 
замечательные, и всё-всё так интересно! Знаете, они и из глины 
лепят, и рисуют, и поют, и играют. я у них на вечерине была — 
это просто класс! Угощение сами девочки делают, а мальчишки 
им помогают. их учитель на гармошке играет, все пляшут с пла-
точками. мне очень понравилось!

 Правда, клёво? Прикольно!

 не люблю я эти твои словечки — «клёво», прикольно»! Кто там 
что клюет и кто кого колет? Просто бессмыслица!

 А я, по правде говоря, не понял, почему — «вечерина», а не 
вечеринка, как обычно говорят. Вот видите — даже в словарь 
заглянул, нет такого слова.

 А это так на севере говорят — в Архангельской губернии.

 ну, это другое дело. Вот слово «клёво» я, к своему удивлению, 
нашёл в каком-то словаре с пометой «устар.» — то есть устар-
релое. Значит, оно на время «заснуло», а теперь снова радост-
но запрыгало, так бывает. А «прикол», «прикольно» — это уж 
типичный молодёжный сленг — то есть язык какой-то группы. 
Бывает сленг профессиональный, в котором есть особые слова, 
а некоторые слова меняют, например, ударение. моряк никогда 
не скажет «ко мпас» с ударением на первом слоге, только 
«компас» — с ударением на втором. и у молодёжи всегда были 
и есть свои словечки. Во времена моих родителей вместо «при-
кольно» говорили «на большой» — и показывали большой палец. 
В нашей молодости… Забыл… но что-то такое было — нами 
в 1960-е изобретённое… однако вернёмся к нашей теме. 

 совсем неспроста изукрашена традиционная нацио-
нальная одежда: наши предки верили в знаки-обе-
реги и в то, что если одежду украсить магическими 
знаками, то она должна охранять человека от 
враждебной ему нечистой силы. Защищали са-
мые важные места: голову — лоб, виски, уши, 
а также шею, плечи, руки, живот, ноги. Поэтому 
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 Как цилиндр! 

 ну, настоящие-то цилиндры делают из шёлка. 
но по форме немножко похоже. молодёжь свои 
грешневики на праздники украшала цветами, 
лентами, яркими перьями. но надо заметить, 
что грешневик появился в России только 
в XVIII веке — надо полагать, сообрази-
тельные и щеголеватые русские его фор-
му у иностранцев позаимствовали. голову 
защитили — что дальше?

 Шею, грудь, где сердце, руки, ноги...

 Конечно, прежде всего шею. Даже на самых 
простых по крою рубахах по шее делали 
вышивку. и по подолу, и на рукавах. Ворот-
ники же были очень разнообразными, иногда 
не пришивались, а надевались как украшение. 
нарядный галунец в некоторых губерниях был обязательной 
частью убора невесты, в других его носили и просто по празд-
никам. А вот жарелок — ну прямо как у испанок! и всё украше-
но магическими уборами.

 А что украшали-то? Какую одежду женщины носили? сарафаны?

 сарафан на рубаху — летом, а в зимнее время — сверху душегрея, 
потом различные тёплые одежды. если бы вы знали, какое раз-
нообразие покроя было у этих сарафанов! я уж не 
говорю о тканях, об орнаментах, о материалах, ко-
торыми они украшались — по-особому в каждой 

местности. и назывались они всякий 
раз по-своему. Вот азиятка — шёл-
ковый сарафан на лямках — из 

четырёх или шести полотнищ 
и сверху в сборочку. сверху наде-

вали безрукавку, приталенную или 

шапочки разной формы, особенно по праздникам. и 
делались эти шапочки так, чтобы полностью скрыть 
волосы, заплетённые в две косы: замужняя жен-
щина никому, кроме самых близких людей, не 
могла показаться с непокрытой головой — про-
стоволосая. По поверью, это могло принести 
дому несчастье: неурожай, падёж скота, и забо-

леть мог кто-либо или она сама. Да и со-
гласно христианской морали женщина не 
могла ходить с непокрытой головой. А ещё женщины 

носили кичку из шитой ленты — позумента. или бо-
рушку. но в любом случае лентой или платком плотно 
прикрывали волосы. очень красивые бар-
хатные шапочки — золотом шитые бар-
хатки — мы видели в музее на остро-
ве Кижи.

 А девушки что же носили?

 ну, наверное, самый нарядный головной 
убор — венец, или ещё его называли коруна. 
В таких венцах девушки из очень популярного 
в моё время ансамбля «Березка» выступали. 
Вы-то его вряд ли видели. чуть попроще был 
венок, украшенный пёрышками птиц, бусами, 
лентами и цветами, зимой восковыми, а летом живыми. А уж 
невесту украшали…

 Значит, у моей тети неправильный был на голове убор? ну и лад-
но, всё равно красиво! 

 Почему же? Кокошник как раз на свадьбе-то и на-
девали. и ещё дымку — фату из тонкой ткани.

 А мужчины что на голове носили? 

 самые разнообразные шапки и высокие грешне-
вики — из валяной шерсти.



52 53

 собачью? Живодёры какие! никогда не могла бы надеть такое! 
чтобы мою Пери...

 Да кому твоя Пери нужна! из неё даже шапка не получится — 
маленькая, шерсть короткая...

 Кирюша... А на работу в наших краях надевали балахоны — про-
сторную одежду из прочной ткани, чтоб и остальной костюм не 
порвать, и движений не стесняла.

 А обувь?

 она тоже была очень богато украшена. Даже лапти плели не 
простые, а со всякими заковыками, да в каждой местности по-
своему. А ещё носили бахилы — сапоги с голенищами высо-
кими, иногда до бедра, из прочной кожи, и называли их ещё 
броднями, бреднями, ловчагами, осташами. 

 но самой популярной обувью в народе стали валенки. В разных 
местах их по-разному называли: валенцы, волнушечки, катанки, 
пимы. но везде изготовляли примерно одинаково. и тоже встарь 
украшали бисером или вышивкой.

 Да мы с отцом на подлёдный лов и теперь в валенках ходим. 
тёплые! У меня белые, а у отца 
чёрные. наверху разреза-
ны, чтобы ходить удобнее 
и сесть можно было. А для 
летней рыбалки у отца 
бродни тоже есть — они 
привязываются к по-
ясу — и можно по воде 
ходить — по мелкому 
месту, где немножко не 
до пояса. только на ва-
ленках и на броднях ни-
каких украшений нету!

нарядную широкую душегрею. 
и обязательно передник. Вот ваша 
бабушка, тата, передник надевает?

 Редко. она вообще-то дома блуз-
ку с джинсами носит. и на кухне 
так. А мама передники вышитые 
любит... ой, я поняла: передник 
тоже защитой был, правда?

 ещё как! он ведь закрывал са-
мое главное — живот женщи-
ны, где ребенок своего часа до-
жидался. так что 
передники были 
почти сплошь 
узорами вышиты 
или кружевом 
украшены. или 
тканым узором.

 А мужчины что носи-
ли?

 Рубаху да штаны, по-
том зипун — вроде куртки. на него 
кафтан. А по зиме — азямы да ар-
мяки из тёплой шерстяной ткани, 
притом широкий армяк надевался 
поверх кафтана, шубы, полушуб-
ка и даже тулупа — по нашей-
то русской стуже, в дорогу 
особенно, — в самый раз. 
А уж по самым трескучим мо-
розам в дорогу надевали 
оленью, волчью или собачью 
доху.



54 55

 Да, вот как бы ты себя чувствовал?

 А если бы тебя сейчас вот в этих твоих воротничках с манжетами 
к нам в ворота?

 очень нужно! я ещё с ума не сошла.

 стоп-стоп! главное вы ухватили — комфортно себя человек 
чувствует, когда он одет соответственно окружающей обстанов-
ке, ситуации и занятиям. и если сменить его костюм, он вну-
тренне тоже меняется. Потому Петр и ввёл немецкое платье для 
своего окружения, сменил всю обстановку, когда вводил на Руси 
иноземные обычаи.

 А зачем их вводить-то надо было?

 Это большой разговор. Давайте его оставим на будущее и про-
должим о том, как одевались русичи до Петра. Уже немного 
осталось.

 А что это — сафьян?

 очень тонко выделанная мягкая кожа. из неё шили обувь для 
князей и иных знатных людей и украшали её вышивкой и до-
рогими каменьями. тоже магическими узорами. так оберегали 
ноги.

 наверное, и бусы, и серьги, и кольца тоже носили для охраны! 
Как же я раньше не догадалась! А я знаю — их ещё из бисера и из 
речного меленького жемчуга дела-
ли. Вот тут в альбоме про Ки жи 
такие замечательные серьги-
бабочки. трудно, наверное, 
их делать?

 я как раз в «ожившей экспо-
зиции» — есть такая в Кижах, 
мы о ней ещё поговорим — 
такие видел — девочки  

 А вот в старину даже одежду 
для рыбной ловли, и ту украша-
ли. ну-ка, почему?

 Потому что хотели оберечь сво-
их мужчин от опасности.

 Правильно. но и красоту люби-
ли! любая крестьянская девуш-
ка на севере, особенно на 
праздник, выходила нарядная, 
как царевна. Конечно, богатые 
и бедные люди и в старину оде-
вались по-разному — одни бо-
гаче, другие — победнее. осо-
бенно богатой была княжеская одежда. У князя шапка 
оторочена мехом, на ней дорогие камни. на плечах корзно — 
воинский плащ на дорогом меху, застёгнутый фибулой — кра-
сивой застёжкой и оставляющий правую руку свободной — для 
меча. на ногах — вышитые сафьяновые сапожки. но до самой 
эпохи Петра и бояре, и дворяне одевались всё-таки в пример-
но такие же одежды, как весь народ. Разве что у боярышни 
венец был шит изумрудами да рубинами, а у крестьянской доч-
ки — речным жемчугом да стеклянными бусами. 

 А почему — до Петра? А потом что?

 А Петр ведь всё в России хотел изменить. и он очень хорошо 
знал, как на человека влияет одежда...

 А как? мне вот всё равно — джинсы так джинсы, кроссовки — 
так кроссовки. 

 А вот представьте себе на минуточку, что вас прямо с футболь-
ной площадки — чумазого, потного, в джинсах, в которых вы 
только что падали, ворота защищая, прямо на праздник пере-
несли. В театр, к примеру.
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 А моя бабушка всегда говорит: «Все мои украшения тебе оста-
нутся, я в могилу с собой не унесу!»

 Конечно, в наше время этот обычай ушёл в прошлое, хотя на 
юге нашей страны, и особенно в Закавказье, и сегодня принято 
устраивать склепы — такие подземные помещения на кладби-
щах, которые обставляют, как настоящие дома, даже с телеви-
зором.

 Фу, дикость какая!

 А тебе-то что? нравится людям — они и делают такое для своих.

 людям, даже верующим в то, что существует загробная жизнь, 
очень трудно примириться с утратой близких. Хотя по народным 
верованиям умершему, который некоторое время всё видит 
и слышит, тяжело бывает слышать 
рыдания близких.

 Правда?

 не знаю, пока ещё умирать не до-
водилось. А вот посмотрите, с ка-
ким интересом и как старательно 
изображали иконописцы одежду 
на иконах. 

 А где бы все эти наряды посмо-
треть — не на картинках, а по-
настоящему?

 Как это где? Вы всегда можете схо-
дить в Российский этнографиче-
ский музей — помните, где он на-
ходится?

 Конечно! на инженерной улице, 
рядом с Русским музеем.

нанизывают бисер на лесоч-
ку и сплетают бусы и колье, 
браслеты и другие украше-
ния. Кроме этого женщины 
носили височные кольца — 
сложные, звеневшие при 
ходьбе. Эти кольца прикре-
пляли к головному убору 
и считали, что их звон отпуги-
вает нечистую силу. но больше все-
го до нас дошло прочных ювелир-
ных изделий из дорогих металлов 
и драгоценных камней. Вот это так называемые голубцы — на 
птичку похожие серьги с колечками. или ещё красивые двойчат-
ки, тоже серьги: на каждой по две бусинки и много серебряных 
колечек и шариков. и самые разнообразные бусы. их очень мно-
го находят археологи в старинных захоронениях: ведь все эти 
украшения было принято класть умершей женщине в могилу, 
чтобы и в мире предков она была нарядной и красивой.

Экспозиция Российского этнографического музея, Санкт-Петербург

Иоанн Лествичник, Георгий  
и Власий. Новгород, XIII в.  

Русский музей, Санкт-Петербург
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КАК ВЕСЕЛИЛИСЬ  
НАШИ ПРЕДКИ

Вечер шестой

 А мы в Пурнеме на ивана Купалу через костёр прыгали. и цветок 
папоротника искали: кто найдёт — все клады ему откроются.

 нашли?

 Да нет... Пока. но я на будущий 
год опять искать буду. Вдруг 
клад найду? отцу машину ку-
пим, маме — шубу. А ещё ком-
пьютер — я научусь, я сообра-
зительный! 

 А у нас в Починке сосед — дядя саша — на 
ильин день полночи на гармошке играет: 
там когда-то церковь ильи Пророка была. 
Церкви давно нет, а праздник остался!

 много праздников было в старину. и языче-
ские уживались с христианскими — вот что 

 А там ещё внизу есть такая комната, где всякие драгоценно-
сти — вещи из золота, серебра, драгоценных камней. мы туда 
с мамой пришли — и никак уйти не могли! там сеансы, так мы 
и на второй остались!

 и в других городах и городках нашей страны тоже есть кра-
еведческие музеи или отделы музеев, где можно посмотреть 
множество предметов быта, и в том числе одежду — и кре-
стьян, и горожан — мещан, купцов, дворян. 

 А задание?

 А что предлагается?

 я придумала.

 Задание

 Узнайте, какие костюмы носили в старину в вашей местности. 
Для этого можно сходить в местный этнографический или кра-
еведческий музей, порыться в бабушкином сундуке или по-
ходить по соседям — вдруг у них есть что-нибудь интересное! 
Зарисуйте свои находки.

 



60 61

почаще, весной и летом — пореже: работать надо, земля ждать 
не будет! 

Когда было принято христианство, языческие праздники 
не ушли, а объединились с теми, которые отмечали главные 
религиозные события. но обычай связывать праздники со вре-
менами года и с природой сохранился.

Зимние праздники начинались с Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. она была палладиумом земли русской, её покровитель-
ницей. Поэтому Покров — один из двунадесятых праздников — 
важнейших двенадцати, отмечаемых православными русичами. 
он празднуется 14 октября — раньше в эти дни земля покры-
валась нарядным снегом, а девушки пели: «Батюшка Покров, 
покрой землю снежком, а меня младу платком». Это потому, 
что на свадьбе вместо нарядного девичьего убора, разделив 
одну косу на две, голову девушки покрывали женским платком. 
о свадьбе просили девушки да 
о том, чтобы муж был добрый, 
трезвый, работящий. 

с Рождества Христова 
(25 декабря по старому стилю, 
7 января по новому) начина-
лись святки, и продолжались 
до Крещения (6/19 ян варя). 
Это время не только развесё-
лых гуляний, но и всяческих га-
даний. 

Праздновали Рождество ра-
достно. Дети и молодёжь, взяв 
нарядную звезду, ходили по 
домам — под окнами «коляду 
выкликали»: Христа славили, 
хозяев чествовали. А хозяева 
им всякие лакомства дарили:  

интересно. По весне с горки горящее колесо пускали — и зага-
дывали: если до низа докатится — жаркое лето будет, если рань-
ше упадёт — дожд ливое! и в песнях ярилу славили. Вот так до 
нас дошло язычество и в обычаях. А по осени был праздник 
урожая, и тогда ставили в красном углу первый сноп — Богач.

 Богач? Ух ты! Вот, значит, откуда слово «богатый»!

 от слова «Бог». я вам тут приготовил рассказ о праздниках. 
Давайте-ка почитаем!

Праздники наших далеких предков

можно ли жить без праздников? можно, только какая же это 
жизнь? человеку нужны радости — как воздух, как хлеб и вода. 
Песни, пляски, смех, веселье — какой праздник без этого?

А знаете ли вы, что в старину праздник был не просто днём 
веселья, а особым временем, когда человек обращался к бо-
гам, старался установить с ними особую связь и попросить 
о защите и помощи? В древнейшие времена это были боги 
природы, и весь год один за другим шли праздники, тесно 
связанные с движением солнца, с полевыми 
работами.

В дохристианские — языческие — 
времена главные праздники были 
связаны с солнышком. Это дни 
весеннего и осеннего равноден-
ствия, когда ночь с днём попо-
лам сутки делят. Да ещё зимний 
и летний солнцевороты — ког-
да день начинает прибавляться 
и убавляться. 

так и считались: зимние, 
весенние, летние и осенние 
праздники. осенью да зимой —  

М.В. Нестеров. Лель. Весна. 1933.   
Русский музей, Санкт-Петербург
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молиться нужно, а не ворожить! 
Ворожба — большой грех! толь-
ко до сей поры — в шутку ли, 
всерьёз ли — многие девушки 
на женихов в святки гадают.

После святок — Крещение. 
на реке или озере во льду выру-
бали иорданскую купель, крест 
ледяной ставили. Крещенские 
морозы на Руси — самые лю-
тые. Вода дымится. Крестный ход с иконами, крестами, хоруг-
вями на льду стоит. священник крест в воду с молитвой опустит, 
а потом в ледяную воду люди окунаются — больше молодые, 
а порой и старики. Выходят просветлённые, очистившиеся. 
и сегодня этот обычай многие соблюдают.

Потом — масленица, мясопустная неделя. она-то уж це-
ликом из язычества в наши дни пришла. Блины целую неделю 

едят — кто с икрой, а кто с солёными грибами да со 
сметаной или с селёдочкой. только мясное 

Б. Кустодиев. Масленица. 1916. Русский музей, Санкт-Петербург

пироги и иное печенье, специально к этому 
дню подготовленное. Красивое было пече-
нье — фигурное: в форме коровок, лошадок, 
овечек. называлось оно козульками и выпе-

калось из ржаного теста. Это от язы-
ческих времен повелось — чтобы скот 
водился.А уже в прошлом веке печенье 
стали выпекать в виде рождественской 
звезды или даже целого ангела со звез-
дой — Рождество ведь, не просто зим-

ний праздник!
А ещё ряженые ходили по дворам — со свистом, с гамом, 

в вывороченных наружу мехом тулупах. Козы и медведи, цыгане 
и журавли, а то — кони, старики и старухи с клюкой. на лицах 
личины, или хари, — маски из бересты, холстины, рогожи. Коза 
с медведем пляшут под балалайку, зрители хохочут.

После праздников маски сжигали, а ряженые омывались 
святой водой — грех смывали.

А ещё все святки гадали — воск лили и глядели: на что по-
хоже. не дай Бог гроб или моги-
лу напоминал вынутый из холод-
ной воды кусочек воска — жди 
покойника в доме. Два зеркала 
ставили, между ними две свечки 
и смотрели до рези в глазах — 
жениха высматривали. Бросали 
за ворота башмачок, спрашивали про-
хожего, как зовут, — имя будущего мужа 
надеялись услышать. Вынимали девичьи 
кольца из воды под песню: запоют про 
свадьбу, колечко вынут и радуются: чьё 
кольцо, той и свадьба. очень церковь га-
даний не одобряла — ведь в святые дни 
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Батюшка егорий, 
спаси нашу скотинку, 
Всю животинку
В поле и за полем, 
В лесе и за лесом,
В лесу за горами,
За широкими долами.

Потом — троица с берёзами, Духов день, праздник ивана 
Купалы и другие. А ещё — весёлые свадьбы и крестины, име-
нины — дни Ангела — да мало ли иных! любили и умели наши 
предки веселиться! После доброй работы — доброе веселье.

 А мы в «Китеже» со звездой ходили — нам пряников ого сколько 
насыпали! Всем весело было.

 ну что ты всё про свой «Китеж»? 

 А что — у нас здорово! А ты просто завидуешь! мы все праздники 
календарные вместе отмечаем. А вот ты знаешь,  сколько раз-
ных календарей было? и новый год разные люди по-разному 
и в разное время празд нуют!

к масленичным блинам не положено. А селёдка — чем хуже 
икры? особливо астраханская — жирный крупный «залом» — 
или помельче — иваси называется.

Блин — круглый да горячий, словно солнышко: чтобы весна 
была тёплая, чтобы солнышко озими грело.

А по улице с шутками и прибаутками чучело злой зимы возят. 
В воскресенье её похороны: через всю деревню на санях на бе-
рег речки или озера вывезут и сожгут, а по полю пепел развеют. 
Конец зиме — здравствуй, весна!

много весёлых праздников на Руси. обо всех не расска-
жешь. А самый светлый — Пасха. В этот день 

колокола по всей Руси народу возвещали: 
«Христос воскресе из мертвых, смертию 

смерть поправ!»
Весной и летом свои праздники — 

егорьев день 23 апреля.
с иконой святого георгия обходи-

ли скотные дворы, окликали егория — 
крестьянского покровителя, пели:
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нашей эры в Риме императором гаем Юлием Цезарем. Вся 
европа перешла на григорианский календарь, введённый Папой 
Римским григорием ХIII ещё в 1548 году. Православная церковь 
и доселе живёт по старому летоисчислению. В нашей же стра-
не действуют два календаря — светский и церковный. Поэтому 
мы и Рождество празднуем не как весь мир — не до того, как 
отметим новый год, а после. и тот новый год, который в России 
многие празднуют 13 января, называют парадоксально: «старый 
новый год». А первый — светский праздник — многие отмеча-
ют и потом на исповеди каются, потому что пируют во время 
Рождественского поста.

 А что, новый календарь точнее старого?

 ну, на сей счёт есть различные точки зрения. Вообще-то, мне до-
велось в одном издании недавно прочесть статью, в которой очень 
убедительно доказывается, что принятие Папой Римским григо-
рианского календаря вообще имело только один смысл: как мож-
но глубже отделиться от православия. 

 Вот и Пасху тоже католики раньше нас празднуют. Бабушка сво-
им друзьям в италию звонит обычно за две недели до Пасхи. ну, 
правда, говорят, иногда они и совпадают. А вот тут-то кто прав?

 Вот уж с Пасхой — бесспорно, православие. Вы что-нибудь 
слышали о Благодатном огне?

 ещё бы! и по телевизору видели. там в храме как всё засвер-
кало — такие вспышки, вспышки, вспышки, а потом вышел па-
триарх и у него в руках огонь. и все стали зажигать от его огня 
свои свечи, и даже, я видел, мужчины этим огнём умывались, 
а у них даже бороды не загорелись! Прикольно!

 А вот почему раньше — мне бабушка 
говорила — сначала новый календарь 
опережал старый на 12 дней, потом — 
на 13?

 скажите-ка мне: сколько дней длится 
год?

 Это ещё почему?

 А потому! Эх, ты, отличница, а не 
заметила, что в рассказе-то даты 
по старому стилю названы! Вот 
когда мы Рождество празднуем?

 7 января. А Крещение — 19! ой, 
и правда, а тут говорят: 25 дека-
бря и 6 января! Почему?

 между прочим, знаете, что такое 
календарь?

 Кто ж этого не знает! там все дни 
отмечены! Бывают отрывные, 
а бывают на одном листе или как 
альбом. только они очень доро-
гие. мы с папой маме на новый 
год «Женский календарь» подарили. там на маленьких листочках 
и выкройки всякие, и как что вкусное приготовить.

 Это верно, но само слово пришло к нам из Древнего Рима и оз-
начало там не что иное, как долговую книжку. Да-да, просто 
долговую книжку! Долги там платили в первые дни месяца, ко-
торые приходились на время, близкое к новолунию. Это потому, 
что в Риме был лунный календарь — ориентированный на фазы 
луны. До сих пор, между прочим, в некоторых странах Востока 
действуют лунные календари. и новый год в них празднуют 
сов сем не тогда же, когда в европе. А между прочим, вы знае-
те, когда в допетровской России праздновался новый год?

 я знаю: 1 сентября. Когда наш учебный год начинается — вот 
здорово!

 только это было не нашего 1 сентября, а попозже. По-старому. 

 Видите ли, до 18 февраля 1918 года в России действовал так на-
зываемый юлианский календарь, который был введён в 45 году 

С.Д. Милорадович. 
Приготовление к пасхе. 1910
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Светлана (отрывок)

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали;
Снег пололи; под окном
Слушали; кормили
Счётным курицу зерном;
Ярый воск топили;
В чашу с чистою водой
Клали перстень золотой,
Серьги изумрудны;
Расстилали белый плат
И над чашей пели в лад
Песенки подблюдны.

Тускло светится луна
В сумраке тумана —
Молчалива и грустна
Милая Светлана.
«Что, подруженька, с тобой?

Вымолви словечко;
Слушай песни круговой;
Вынь себе колечко.
Пой, красавица: “Кузнец, 
Скуй мне злат и нов венец, 
Скуй кольцо златое;
Мне венчаться тем венцом,
Обручаться тем кольцом
При святом налое”».

      В. А. Жуковский

К.П. Брюллов. Гадающая Светлана. 
1836.  Нижегородский  

государственный   
художественный музей,  

Нижний Новгород

 365!

 Да нет, немножко больше. и собираются «лишние» дни. Каждый 
четвёртый год называется високосным и имеет 366 дней. и ещё 
немножко времени остаётся, так что за сто лет накапливается 
целый день — и он прибавляется к столетию. А старый кален-
дарь не делает этой добавки — и дореволюционная Россия жила 
как раз по этому календарю.

 я не совсем понял, но потом разберусь!

 Пока запомните хотя бы, что люди по-разному измеряют год. 
А в будущем узнаете, что и начало недели у разных народов 
разное, и многое другое.

 Почему бы и нет? только всё-таки у меня от этого большая пу-
таница в голове!

 Подожди, мы ещё всё распутаем… Потом… Давайте пока напи-
шем о наших любимых праздниках сочинение. так его и назовём: 
«мой самый любимый праздник!» 

 нет, а я предлагаю прочитать балладу Жуковского «светлана» 
и выучить из неё какой-нибудь отрывочек — какой больше по-
нравится! очень я эту поэму полюбила, когда мне её бабушка 
прочитала!

 А давайте предоставим ребятам право выбора: хотят — пишут, 
хотят — читают и наизусть учат!

 Задание (по выбору) 

 1. напишите сочинение «мой самый любимый праздник».

 2. Выучите отрывок из баллады Василия Андреевича Жуковского 
«светлана» — тот, который мы для вас выбрали, или иной — ка-
кой вам больше понравится.
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 огромное количество таких предметов находят археологи, рас-
капывая стоянки первобытного человека. можно их найти и про-
сто на огороде или на берегу реки. У меня есть несколько — вон 
в той коробочке, хотите посмотреть? 

 Конечно! Посмотри, тата, какие гладенькие! А я знаю, это кре-
мень — у нас дома точно такой же, отец где-то за городом на-
шёл, я принесу! А мы и не знали, что это такое!

 Это — наконечник стрелы. его привязывали к деревянной опе-
рённой палочке, только она не сохранилась. А это — наконечник 
копья, которое тоже было сделано из дерева. Это — скребочки, 
их вставляли в деревяшку — как бритвенное лезвие в станок, — 
и скоблили палку или шкуру! 

 А где у нас самые близкие стоянки?

 Да может быть, как раз там, где ваш папа нашёл этот наконечник.

 А после каменного века какой был?

 те времена, когда люди научились делать предметы из бронзы, 
называют БРонЗоВЫм ВеКом. Бронза — это красивый золо-
тистый материал, сплав из нескольких металлов, главный среди 
которых — медь. Бронза менее прочна, чем камень, но и время, 
отделяющее нас от бронзового века, более короткое, и людей 
стало больше, так что до нас тоже дошло довольно много из-
делий. немало памятников культуры оставил нам и ЖелеЗнЫй 
ВеК, а ведь он, если подумать, длится и поныне. меньше  
всего памятников дошло до нас от ВеКА ДеРеВянного.  

ОСТРОВ КИЖИ — зАПОВЕДНИК 
,«,ДЕРЕВяННОЙ ЦИВИЛИзАЦИИ’’»

Вечер седьмой

 Вот вы как-то сказали про деревянную цивилизацию. Это что 
такое? Всё из дерева?

 ну, в общем, суть схвачена верно. Видите ли, в истории чело-
вечества были целые эпохи, которые определяются материа-
лом, из которого делались основные предметы. и тянулись эти 
эпохи тысячелетиями. самые ранние из дошедших до нас из-
готовленных человеком орудий сделаны из камня: наконечники 
стрел и копий для охоты, скребки и ножи для разделывания 
туши зверя и обработки его шкуры и ещё много всего. и этот 
век называют КАменнЫм. 

 на самом-то деле это не век-столетие, а много тысячелетий, 
век как очень долгое время. Поэтому и в наши дни на местах 
стоянок первобытного человека — а они были, как правило, на 
берегах рек или озёр — можно найти такие вот обработанные 
камешки, только присмотреться надо уметь! 
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побывал и приготовил вам небольшой рассказ об этом чудо-
острове. Кирюша, прошу! Впрочем, подождите минутку, пожа-
луйста. я прочитаю вам стихотворение о Кижах, которое напи-
сала ваша ровесница Аня синюкова, когда ей было 11 лет и она 
училась в школе искусств в Петрозаводске. теперь-то она стар-
ше. не знаю, стала ли она поэтессой, но эти стихи просто пре-
красные. Пусть они будут эпиграфом к моему рассказу.

стоят величаво на острове
Кижи с куполами острыми,
историей помечены
и с синью вод повенчаны.
Без единого гвоздика собраны,
главы деревом под золото убраны,
До чего же вы сердцу дороги —
Вот такие сурово мудрые,
Заиграет солнышко ласково
с куполами твоих соборов.
сколько же здесь прекрасного —
Ах, Кижи, Кижи, мой остров!

Церковь Преображения Господня. 1714. Остров Кижи, Онежское озеро

В исторической науке такой не вы-
деляется, это название чисто услов-
ное, а ведь наверняка прежде всего 
люди научились обрабатывать мяг-
кое дерево и делали из него сотни 
разных предметов. однако необ-
ходимы особые условия, чтобы 
предмет из дерева сохранился 
несколько столетий, не говоря уж 
о тысячелетиях.

 Какая жалость! Вон в египте пирамиды тысячи лет стоят, и сколько 
там всякого нашли! мы же в Эрмитаже смотрели, помнишь, Кирю-
ша? А в греции — там тоже храмы по нескольку тысяч лет стоят, 
потому что каменные! А у нас все избушки сгнили, и кружева тоже! 
может, ещё этих кружев и не было... и вообще, может быть, так 
и жили наши предки в землянках и сидели у костра — грелись? 
Вот по чему мы судим? сами же говорите: полотенца-рушники 
и прялки — которым сто лет, которым меньше! Бабушкина старая 
избушка после революции построена — я точно знаю, — а уже 
почти гнилая! Вот почему мы пока мало знаем о том, как жили 
наши предки тысячу или полторы тысячи лет назад!

 Ух ты, и правда, откуда мы знаем про всё, что говорили? 

 не расстраивайтесь, друзья мои, всё не так отчаянно плохо! Уже 
почти тысячу лет назад наши предки жили в избах, а в городах — 
так и в двух-трехэтажных домах! и городов таких на русской рав-
нине было немало. недаром нашу страну называли гарда́рикой — 
страной городов! об этом свидетельствуют путешественники, 
побывавшие в славянских землях в очень стародавние времена. 
и раскопки наших археологов — мы об этом будем обязательно 
говорить. славяне были замечательными мастерами, так что наша 
«деревянная цивилизация» достигала очень высокого уровня ма-
стерства! сохранилось достаточно тому свидетельств, и среди них 
самое прославленное — ансамбль рубленных из дерева памятни-
ков на острове Кижи, что в онежском озере. я там недавно  
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самые большие озёра — ладожское да онежское. Вот на 
онеге и раскинулся привольно маленький, но самый настоя-
щий Кижский архипелаг. и ходят к этому архипелагу небольшие 
корабли — «ракеты» — от города Петрозаводска и огромные 
суда из самой москвы, а то и из Астрахани. Бывает, встанешь 
утром, а у причала 3–4 таких огромных корабля стоят — навер-
ное, с большой девятиэтажный дом! А по всему острову тури-
сты — англичане и американцы, немцы, французы, итальянцы, 
конечно, и наши тоже. 

Красиво онежское озеро — зелёные берега, уютные, по-
крытые лугами и лесом Кижские острова. но главное сокрови-
ще онеги расположено на самом крупном острове архипела-
га — он-то и называется Кижи. Это знаменитый на весь мир 
ансамбль Кижского погоста. из стройных северных сосен без 
пилы и гвоздя построили здесь русские мастера храм Пре-
ображения господня о 22 главах, храм Покрова Пресвятой 
Богородицы о 10 главах да колокольню шатром, с небольшой 
главкой на вершине. стоят они на зелёном лугу — это если 
сверху смотреть, а если с озера — то на высоком мысу. и со 
всех островов видны. А уж колокольный звон — когда ещё 
в полную силу колокола звонили — плыл над озером утром 
и вечером, а особо торжественно — по праздникам. из разных 
деревень — и с острова Кижи, и с других островов — при-
плывали на лодках-кижанках крестьяне. на самом острове 
было 20 деревень, а уж сколько на всех островах — и не со-
считаешь. В XVI веке было полторы сотни деревень, почти  
700 дворов, а в XVII — чуть не вдвое больше. Правда, деревни-
то тут небольшие, иногда всего один–два двора. Просторно 
люди живут, земли немеряные: сколько расчистишь — столько 
и распахивай. А хочешь — застраивай. А расчищать приходи-
лось не только от леса да кустарников: почва тут — камень 
на камне. и доселе по всему острову пятна сваленных в кучи 
голых камней: пахали — из земли выворачивали, на край поля 

 А теперь посмотрите на эти фотографии: это знаменитый ан-
самбль в Кижах. Красиво?

 Здорово! А церкви большие? и правда без единого гвоздика? 
Как это можно? А из какого дерева построены?

 ой, сколько куполов! и не сосчитаешь! им тысяча лет или боль-
ше? А как же сохранились? Красиво!

 Да вы читайте, Кирюша! А потом, если чего не поймёте, я на 
ваши вопросы отвечу! 

Кижи — восьмое чудо света

страной озёр часто называют этот северный край — 
 и не зря! Под синим небом, отражая медленно проплывающие 
белые облака, лежат озёра на земле, как сотни чистых зеркал: 
круглые и продолговатые, большие, как моря, и маленькие, 
словно блюдца: чтобы лосю и медведю, лисе и зайчику попить 
удобно было.

на больших озёрах острова и даже целые архипелаги — то 
есть группы островов, как в океане.
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«Небо» церкви Преображения Господня. Остров Кижи, Онежское озеро

но это едва ли! скорее всего, тут артель работала, как обыч-
но и бывает, а нестор был в ней главным мастером. и церкви 
такие не один нестор на Руси строил. Просто, может, кижане 
про то и не знали — вот и хвалились. и правда, хороша церковь, 
но и другие неплохи! и что интересно: смотрятся все три по-
стройки так, будто едино и задуманы. ну, специалист-то сразу 
скажет: Покровская помоложе и попроще Преображенской, 
а уж колоколенка-то и совсем поздняя — не те мастера пошли. 

и правда: Преображенская церковь была срублена в 1714 го- 
ду, Покровская — через 50 лет, в 1764-м, а колокольня — и во-
все в 1874-м, больше чем через столетие. А вот вместе всё— 
чудо! Значит, и попозже глаз у строителей сохранился, не умер-
ло вовсе чувство меры и красоты, которым на Руси всякую 
постройку поверяли.

из самых стройных и чистых сосен брёвна брали, ника-
кой пилой не пользовались — только топором. Потому что 
пила древесину мохрит, а топор сразу рану запечатывает, не 
даёт смоле вытекать — оттого дерево крепче! А куполочки-то  

Интерьер с иконостасом церкви Преображения Господня.  
Остров Кижи, Онежское озеро

сносили. так и лежат эти памятники тяжёлому труду землепаш-
ца. Зато кижане себя почитай всем обеспечивали, и хлеб–рожь 
да ячмень растили, и репу — второй хлеб северной земли. 
А сейчас ничто на тех былых полях не растёт, кроме травы да 
земляники, кустов да деревьев. Жалко — пропал труд многих 
поколений! А жили они не скудно, хотя чистого хлеба не едали: 
в тесто и травы подмешивали, и сосновую кору, высушенную 
да перемолотую мелко. говорят, вкусно и полезно — от цинги 
спасало.

любили кижане свой погост с его чудесными храмами и сло-
жили легенду, что самую большую и красивую Преображенскую 
церковь построил в одиночку мастер нестор — одним топором 
и долотом. Закончил, отошёл к берегу, поглядел на дело рук 
своих — и забросил топор в озеро, молвив: «не было, нет и не 
будет больше такой церкви!».
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 ну, как вам нравятся Кижи?

 очень даже красиво, просто здоровски! только я вот посчитал 
купола по ярусам, как вы говорили.

ле́мехом крыты — фигурно вырезанными и плотно, словно че-
шуя, пригнанными друг ко другу осиновыми дощечками: осина 
хорошо обрабатывается, в дождик набухает и влагу внутрь по-
стройки вовсе не пропускает. сначала блестит на солнышке, 
как золотая, а спустя время становится серебристой.

и ведь смотри, как искусно построено: церковь — как ша-
тёр, а внутри просторная, хотя мера деревянной постройки — 
бревно. Внизу Преображенская церковь не из четырёх брёвен 
связана, а как бы из восьми, да брёвна через один в прируб 
переходят, так что в плане крест получается вот такой:

Это называется «восьмерик с четырьмя прирубами». По-
стройка венчается верхом из пяти ярусов куполов, каждый 
в фигурную форму — бочка называется — частично задви-
нут. В первом, втором и четвёртом ярусах по четыре главы, 
в третьем — целых восемь, посчитайте-ка, cколько всего?  
22 куполочка — как пламя свечей на церковном светильни-
ке — паникадиле. и ещё десять — на Покровском храме, да 
одну свечу возносит к небесам колокольня. 33 огонька вечных 
теплятся над островом Кижи и днём и ночью во славу господ-
ню и в вечную память о созидателях восьмого чуда света на 
северном озере онего.

План церкви Преображения Господня. Остров Кижи, Онежское озеро
Церковь св. Лазаря Муромского (на первом плане справа). ХIV в.  

Остров Кижи, Онежское озеро

 ну и что?

 А то, что 20 их у меня получилось, а не 22!

 Да на верхушке — ещё один, посмотри: 21! А вы говорили: 22!

 А ещё один — самый главный, он над алтарной частью распо-
ложен — с востока. Вообще здесь все числа тоже неслучайные, 
но об их смысле я расскажу вам как-нибудь попозже, когда вы 
станете старше и будете изучать историю и культуру других 
стран — всего мира. 
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 В истории и особенно в искусстве случайного нет ничего. но 
давайте продолжим этот разговор в следующий раз. А сейчас — 
какое бы нам задание для ребят придумать?

 Пусть напишут про любое интересное деревянное строение — 
кто про что знает и видел. или его нарисуют. 

 ну, а если кому не посчастливилось такие памятники увидеть — 
пусть просто напишет, как ему понравились Кижи на наших 
фотографиях.

 А я могу макет из спичек сделать! и очень даже просто! или па-
лочек нарежу — и из них сделаю! или из бумаги: нас на уроке 
учили! Вот сворачиваешь листочек, склеиваешь его — и будто 
бы брёвнышко получается. А из этих «брёвнышек» всё можно 
сложить: хочешь баню — строй баню, хочешь дом — строй дом…

 ну да, хочешь дворец — строй дворец!

 напрасно иронизируете, барышня! У русских царей и дворцы 
были деревянные, да ещё какие огромные и красивые! так что, 
пожалуйста, Кирюша, стройте хоть дворец!

 Задание

 Дорогие друзья! напишите о том, какое впечатление произвели 
на вас Кижи или другой памятник русской деревянной архитек-
туры, который вам посчастливилось увидеть. можете вместо 
этого сделать рисунок или объёмный макет русского деревян-
ного строения — избы, баньки, большого дома или храма.

 Вот вы говорили, что Кижи — это памятник деревянной ци-
вилизации, которая была у наших предков тысячи лет назад, 
а на самом-то деле самой старой — Преображенской церкви — 
и трёх веков нет! 

 и ещё: может, она одна такая случайно получилась, и легенда 
же так говорит!

Храм Покрова Пресвятой Богородицы, восстановленный в начале XXI в.  
под Санкт-Петербургом по образцу одноимённой церкви  

в Вытегорском погосте Вологодской губернии, 1708 г. постройки,  
сгоревшей от удара молнии в 1962 г. 
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 Запомните на всю жизнь: случайно такие шедевры не возникают, 
как горные вершины посреди ровного поля. историки искусства 
проследили все ступени совершенствования — развития — рус-
ской деревянной храмовой архитектуры по множеству сохранив-
шихся храмов. и вот вам самый ближний пример. Взгляните-ка 
на эту маленькую церковку — она сейчас метрах в ста от про-
славленного ансамбля стоит. Давно говорили, что построена она 
чуть ли не самим святым лазарем муромским — не зря престол 
в ней Воскрешения лазаря. Был такой монах, личность по-своему 
замечательная. и привезена эта церквушечка из муромского 
уезда. недавно исследования подтвердили, что построена она, 
так похожая на простую избушку, увенчанную скромной главкой, 
в конце XIV века! Посмотрите, какая она маленькая и трогатель-
ная! Как далеко ушла деревянная архитектура за четыре столетия! 
я тут для вас подобрал изображения нескольких деревянных 
церквей. они попроще, но какие же красивые! только жаль — не 
все сохранились.

 ну да, а потом всё пошло назад: эти-то три церкви одна другой 
проще.

 Верно подмечено. и всё-таки — восьмое чудо света!

 А почему восьмое? А какие семь?

РАССКАз О СЕМИ ЧУДЕСАХ СВЕТА
и о том, почему имя герострата  

стало нарицательным

Вечер восьмой

 итак, я обещал вам рассказать о том, почему Кижский ан-
самбль — этот шедевр, то есть замечательное и неповторимое 
произведение искусства, — отнюдь не единственный, а один из 
множества прекрасных созданий мастеров «деревянной циви-
лизации». Просто другие до нас не дошли.

 Даже самая совершенная — Преображенская церковь — не одна 
была такая: в 1962 году при невыясненных обстоятельствах сго-
рела Покровская церковь о 24 верхах в селе Анхимово на берегу 
онежского озера. она являла собой три восьмерика — мал мала 
меньше — и тоже была всефасадной. и все фасады — с какой 
стороны ни посмотри — одинаково красивые. У неё главки были 
на каждом из четырёх нижних прирубов — помните, ведь в Пре-
ображенской церкви увенчана только алтарная часть? Когда 
я был в Вологде, видел макет этой изумительной церкви. 
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 1 — египетские пирамиды;

 2 — сожжённый геростратом храм 
Артемиды в Эфесе;

 3 — сады семирамиды в Вави-
лоне;

 4 — мавзолей в галикарнасе;

 5 — хризоэлефантинная — 
сделанная из золота и сло-
новой кости  — гениальным 
греческим скульптором Фи-
дием статуя Зевса в олимпии; 

 6 — колосс Родосский — статуя бога 
солнца гелиоса на острове Родос, 
сделанная из бронзы на каркасе 
греческим скульптором Харосом;

 7 — гигантский маяк в Алексан-
дрии. 

 А вот проставьте в кружках номера 
в сооветствии со списком чудес.

 А вы их видели?

 Видел египетские пирамиды и 
даже был внутри одной из них. 
Видел ту часть Александрий-
ского маяка, которая сохрани-
лась. но учёными все эти па-
мятники реконструированы: до 
нас дошли их изображения. 

 и все эти чудеса не сохранились?

 Это выражение, вообще-то, люди употребляют, когда хотят ска-
зать о некоем совер шенном творении. Вот итальянцы (да и не 
только они) считают восьмым чудом света Площадь чудес 
в Пизе: там стоят собор, баптистерий — крещальня, то есть 
храм, где людей крестили, — и падающая башня.

 Как это?

 Башня эта уже много столетий стоит в наклонном положении. 
и действительно до последнего времени очень медленно кло-
нилась, грозя упасть.

 А я видела. моя бабушка сфотографирована на фоне падающей 
башни. Это когда она в италию ездила. Бабушка ещё посмеи-
вается над этим снимком, называет его «я и Вечность». А какие 
же семь-то чудес?

 могу, конечно, перечислить. Древние считали величайшими 
созданиями ойкумены — известного им обитаемого простран-
ства земли — следующие семь прославленных сооружений, 
семь чудес света:

Пьяцца деи Мираколи — Площадь чудес (Соборная площадь). Пиза, Италия
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поминают его недобрым словом! только, к сожалению, число 
геростратов не становится меньше. если бы вы знали, дорогие 
мои, сколько замечательных памятников культуры было без вся-
кой серьёзной причины уничтожено в мире! Да что далеко хо-
дить — в нашем Петербурге! и в москве! и в других городах 
России. К примеру, в 1960-е годы — и чаще всего при странных 
«невыясненных обстоятельствах» — по Русскому северу словно 
мамай прошёл: кострами запылали деревянные церкви. Да что 
об этом говорить! Это было варварство в самом гнусном виде. 
Зато позднее были созданы архитектурные музеи-заповедники. 
свезли в них самые интересные избы, часовни, церквушки, мель-
ницы со всей округи, открыли выставки разных предметов ста-
рины — и получилось очень даже интересно. Вот и Кижи — тоже 
такой музей. 

 Весь остров?

 Весь остров! но об этом — в следующий раз, если позволите! 
тата, вы уже придумали задание?

 нетушки! чур, я! Вот у меня есть такой плакат — мне мама 
дала, — а там все храмы Петербурга, которые разрушены. Пусть 
ребята тоже узнают о каких-нибудь уже исчезнувших постройках 
и напишут про них.

 Задание 

 Поговорите со своими родными и знакомыми — может быть, 
они вспомнят о каких-либо интересных постройках, которые не 
сохранились до нашего времени. Вам может посчастливиться — 
и вы найдёте старые фотографии или картины с историческими 
пейзажами. если же нет — попытайтесь сами нарисовать свой 
город или деревню такими, какими они были много лет назад.

 В полном виде — ни одно, и притом в большинстве случаев их 
разрушило не время, а люди.

 Зачем это? они сумасшедшие, что ли, были?

 Похоже на то! не буду рассказывать вам все семь печальнейших 
историй. если захотите, прочитаете сами — об этом во многих 
книгах написано, но об одной умолчать не могу. обратите вни-
мание: второе чудо света называется «сожжённый геростратом 
храм Артемиды в Эфесе». Это памятник не только великому 
строительному гению древних греков, но и чудовищному чело-
веческому тщеславию.

 Как это?

 сейчас расскажу. Древние считали, что на земле Эллады — Древ-
ней греции, — богатой сотнями прекраснейших архитектурных 
сооружений, самым прекрасным был посвящённый богине Ар-
темиде храм в городе Эфесе. Жители города гордились своим 
храмом. и жил в греции человек ничем не примечательный, если 
не считать одного его страстного желания: прославиться так, 
чтобы имя его сохранили тысячелетия. Всё равно чем — лишь 
бы прославиться! он не был ни поэтом, ни оратором, ни архи-
тектором, ни полководцем, ни врачом, ни артистом. и тогда он 
решил сжечь самый прославленный храм Эллады.

 и добился ведь своего — все про него знают! Даже я его имя  
слышала, только не знала, кто он такой!

 А Покровскую церковь с 24 куполами тоже, наверное, какой-
нибудь герострат сжёг.

 Да нет, тата, вы не совсем правы. Как раз имя герострата как 
таковое не просто сохранилось: оно стало нарицательным — так 
называют всякого варвара-разрушителя. Вообще-то сограждане 
постановили навеки предать его имя забвению. но историк Фео-
помп вопреки этому решению упомянул его. и, как это бывает, 
именно этот отрывочек из его сочинений сохранился. и что тут 
хорошего? слава герострата — страшная вещь! сколько людей 
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хранилища и экспозиции. и ост-
ров оживает. Даже экспозиции 
здесь есть живые. 

 и едут сюда тысячи экскурсантов 
со всех концов земли. У причала 
стоят огромные корабли.

 Да, вы уже говорили и о кораблях, 
и о живых экспозициях… А как 
это? 

 Давайте почитаем. Кирюша — 
вы? А я буду вам по ходу картин-
ки показывать. и фотографии.

Ожившая экспозиция

Знаете, что такое экспозиция? Это место, где размещены 
экспонаты — те предметы, что выставлены в музее или, ска-
жем, выставочном зале: картины, скульптуры, графика — если 
это выставка художественная, машины — если автомобильная, 
или, к примеру, туфли и колготки — если выставка товаров. 
Экспонаты стоят и лежат на своих местах, зрители их разгля-
дывают, а экскурсоводы про них — про экспонаты эти — рас-
сказывают. и всё привычно, понятно и иногда скучновато.

Потому что вот тебе рассказывают: «Посмотрите, какая 
тонкая работа — это кружево, сделанное иголкой!». А как это 
можно иголкой кружево сделать — поди пойми! или там висят 
сарафаны всякие и ещё лежат шапки, рукавички, какие-то 
украшения, а как они надевались, кто их носил — даже если 
тебе скажут, ты на другой день всё позабудешь!

Бывают ещё экспозиции такие, как в этнографическом 
музее: витрина, а в ней шалаш. Вокруг будто бы костра си-
дят большие куклы — будто бы индейцы, будто бы трубку 
мира курят. только это всё понарошку, и костёр из красных  

Мастер-резчик по дереву
КИЖИ — ОСТРОВ-МУзЕЙ

Вечер девятый

 В прошлый раз мы с вами говорили о главном чуде Кижей. но 
ведь на острове не один этот ансамбль. туда со всей округи 
свезли самые замечательные (из дошедших до нас) дома, мель-
ницы, часовни. и всё это представляет собою музей на фоне 
удивительной красоты природы. озеро чистое — на Кижах до 
сей поры нет ни одного колодца, жители берут воду прямо из 
озера, как и много веков назад. Как встарь, ловят рыбу, коптят 
и продают её у причала, особенно когда там стоит несколько 
огромных теплоходов. 

 А ещё торгуют тут же на острове сотворенными сувенирами — 
из бересты, из бисера, из дерева. Притом работают и взрос-
лые, и дети. теперь-то зимой на Кижах, кроме сторожей, ни-
кто не живёт. А летом приезжают работники музея — научные 
сотрудники, хранители и экскурсоводы, — всё перетряхива-
ют, сушат и поселяются в тех домах, которые не заняты под  
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с собой рукоделье — кто при-
ходит с прялкой, кто со швейкой 
(такое удобное приспособление 
для шитья). Кто из бисера укра-
шенья плёл, а кто вышивал цвет-
ными нитками. 

Вот и тут — девушки-то в на-
рядных сарафанах, рубахи с вы-
шивкой, в косы ленты вплете-
ны, а ещё на голове повязки, 
речным жемчугом низанные, — 
одна другой краше. Прялочки расписные. Первую-то прялочку 
дочке отец вырезал-расписывал, потом — парень дарил. А уж 
потом — жених и муж.

на беседы с 12 лет до замужества ходили — и работы хва-
тало: всё своё приданое к свадьбе надо было своими руками 
приготовить. ниток напрясть, холстов–шерсти наткать, сшить, 
вышить, кружевами украсить. и рубашки, и сарафаны, и по-
стельный приклад. Подарки жениху, да жениховой родне, да 

гостей не забыть, которые на свадь-
бу придут. одних полотенец — руш-
ников нарядных — сколь надо! и не 
посчитать! А пояса плетёные красы 
невозможной! Для любимого друж-
ка в пояс свой волос долгий из косы 
вплети — вовеки верным будет! на-
всегда твой!

на пряличьи беседы чуть не еже-
дневно собирались. тут больше пели 
да сказки или былины слушали. 

А уж на праздниках — там пля-
ски да игры, там невест и женихов 
находили, к таким дням девушки 

Дом Ошевневых на острове Кижи

тряпочек или лампочек. и индейцы — это манекены, иногда 
и очень хорошо сделанные, а всё-таки ненастоящие. Ребя-
тишки очень такие экспозиции любят, поэтому в музей этно-
графии всегда очередь, в основном — из детей с родителями. 
А школьные экскурсии проходят без очереди: они заранее на 
определённое время записались.

но ожившая экспозиция — это ещё интереснее.
на Кижи со всей округи перевезли самые красивые дома со 

всем, что в них было. и в одном из них устроили такую живую 
экспозицию, «Заонежская беседа» называется.

Раньше ведь телевизоров не было. и радио тоже. ни театра, 
ни кино. Зато по праздникам все в гости друг к другу ходили 
или на лодках плавали — с острова на остров. А зимой чуть не 
каждый вечер молодёжь собиралась на «беседу» — так здесь 
эти посиделки назывались. так проходили вечера не толь-
ко в Заонежье — по всей русской земле, в каждой деревне. 
Договаривались с хозяевами большой избы, девушки брали 

Ожившая экспозиция. Кижи Северные прялки
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 А вы знаете, в разных местах прялки были разными. Вот 
посмотрите-ка — у меня их три. Да вы ведь их уже видели!

 Эти-то две похожи: резные, с гребешками. А третья — она на 
те, что в Кижах, похожа.

 Всё верно. Первые две прялочки — с севера ярославской об-
ласти, там есть такое село Кукобои — теперь посёлок и назы-
вается, кажется, Первомайский. А третья — обонежская, с бе-
регов онежского озера. мне её подарил мой бывший студент, 
и, по его словам, она расписана знаменитым мастером из ниж-
ней тоймы Василием третьяковым. Посмотрите, какие тут ри-
сунки интересные: кони мчат повозку, птицы, цветы. Эти шесть 
кружочков — завершение — называют теремами.

 А ярославские прялицы резные, они не расписаны красками, 
но ничуть не хуже расписных. старушка, что мне их подарила, 
называла их «прялицы с городами». 

 много может рассказать не только музейная экспозиция, но 
и обыкновенная изба или даже такой небольшой предмет, как 
старинная прялка: и из каких она мест, и где и когда сделана, 
и о древних-древних представлени-
ях людей о мире.

 А это только прялка так много может 
рассказать?

 нет, конечно. Вот вы сегодня, ба-
рышня, надели свой любимый кру-
жевной воротничок и манжеты. они 
тоже могут очень многое расска-
зать. только об этом мы погово-
рим...

 я знаю: когда в Вологду поедем! Это 
же вологодское кружево!

загодя готовились. летом росами 
умывались. Зимой — из ковшика 
с серебром.

Как и дворянский бал, беседа 
свой порядок имела. В Заонежье 
она начиналась танцем «Перепёл-
ка». Потом танцевали «Утушку». По-

сле — хоровод и другие старинные 
танцы. В прошлом веке занесли сюда 

кадриль да лансье — танцы городские, 
нерусские. лансье — вроде менуэта, мед-

ленный и торжественный, для нарядных и важных дам и кавале-
ров. недолго он тут продержался — вяловат. А лет восемьдесят 
назад появился танец «Болванчики». Весёлый и смешной, его 
и посейчас танцуют — в ожившей экспозиции.

и в старом доме — его семья ошевневых когда-то постро-
ила — сидят девушки и рукодельем занимаются. Кто шьёт, 
кто ткёт, кто прядёт, кто бисер ни жет да изящные серьги-
бабочки из мелкого речного жемчуга 
или бисера мастерит. Да так ловко, что 
сам бы присел — поработал! и танцу-
ют, и поют старинные песни… тут ведь, 
в музее, свой фольклорный ансамбль 
организовался. и ещё при этом про всё 
тебе расскажут: как жили, что ели-пили, 
чем занимались. и весело, и понятно, 
и интересно. Замечательная вещь — 
ожившая экспо зиция!

 ну как, вам понравилась экспозиция?

 очень! мне особенно прялочки понравились! Расписные, весё-
лые! там и для девочки есть! маленькая такая — это какой-то 
маленькой девочке отец, наверное, подарил! 
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Карельские народные загадки

 1. Кому первому руку подаёшь,  
когда в избу входишь?  

 2. Поля стеклянные, межи деревянные. 

 3. В маленьком бочонке два теста. 

 4. В воде рождается, воды боится. 

 5. Конь железный, хвост льняной. 

 6. Кто самый большой господин на свете? 

 7. Кверху дном полная, книзу дном пустая. 

 8. Пять братьев в одну дверь заходят,  
в разных горницах живут. 

 9. Когда гости во двор заходят,  
кто первый новости расспрашивает?  

10. Поле не меряно, овцы не считаны, пастух рогат. 

11. Белое поле — чёрные семена,  
кто сеет — тот разумеет.  

12. У локки шуба новая, а в подоле дыра.  

 Конечно! только напомните мне, пожалуйста!

 А вообще-то, это здорово: представляешь, целый остров-музей! 
я ещё такого никогда не видел! Вот бы побывать!

 А спорим, ты уже на острове-музее бывал — и не раз!

 я что, по-твоему, хуже тебя знаю, где был, где не был? А на что 
спорим? если на ерунду какую-нибудь — я и спорить не буду! 
А вот давай на чтение!

 Это как?

 А вот так! Кто проиграет — тот весь год рассказы господина 
Архивариуса читает! Вот уж я и отдохну наконец!

 ой, Кирюша, и рисковый же вы человек!

 А чего? Во-первых, папка всегда говорит: «Риск — благородное 
дело!» А во-вторых — никакого риска! я же точно знаю, что ни-
когда не бывал на острове-музее!

 ну, наша бабушка тоже иногда произносит: «Кто не рискует — 
тот не пьёт шампанское!» интересно, оно такое уж вкусное?

 только вот скажите-ка мне, рисковый человек: вы в Петропав-
ловской крепости были?

 сколько раз! Да мы и с вами туда ходили... тьфу ты, она же на 
Заячьем острове расположена! Это что же — я целый год читать 
буду? несправедливо!

 извините, молодой человек, за язык вас никто не тянул, ини-
циатива спора целиком принадлежит вам, так что — к барьеру! 
и вот вам для начала — в качестве разрядки: попробуйте-ка 
в кружках возле предметов-разгадок расставить номера за-
гадки.
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КРАЙ зАПОВЕДНОгО СЛОВА,
или о том, как Ильмаринен ковал 

чудесную мельницу Сампо

Вечер десятый

 Вы спросили меня, почему вдруг загадки — карельские. Прежде 
всего потому, что я хотел напомнить: остров Кижи находится на 
территории Республики Карелия. и живут в ней отнюдь не одни 
русские, но и другие народы.

 Это заграница, что ли?

 слава богу, нет. Вспомните, как называется государство, в ко-
тором мы живём?

 Россия!

 В официальных документах оно называется Российская Фе-
дерация. А это значит, что в его состав входят и другие авто-
номные — то есть отдельные и довольно-таки самостоятель-
ные — республики и области, например татарская, Калмыцкая, 
Ка рельская республики, еврейская автономная область 
и другие. 

 ну как, понравились загадки?

 я вообще загадки люблю. А ты, Кирюша? 

 Здоровские загадочки! только какая же это разрядка — всё 
равно чтение! А почему вдруг карельские? и что это за локки 
такой?

 Хороший вопрос! и с локки ошибочка вышла — едва ли вы о нём 
когда-нибудь слышали. только можно, я расскажу о локки и от-
вечу на ваши вопросы в следующий раз? Другие-то загадки вы 
лихо расщёлкали, как орешки! А теперь — задание. 

 очень всё просто...

 Задание 

 Вспомните, какие загадки вы знаете, напишите их в свою кни-
жечку и нарисуйте отгадки. если вы читаете эту книжку с дру-
зьями — устройте соревнование: кто больше загадок загадает 
другим.
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учились друг у друга всему хорошему и доброму, что приду-
мывали или узнавали ещё у кого-нибудь, так что различаются 
эти культуры не очень сильно — по крайней мере, в том, что 
касается архитектуры и внутреннего убранства дома. обиход, 
одежда, украшения разнятся между собой чуть заметнее — но 
не больше, чем в разных русских губерниях. только вот язык 
у каждого из народов свой. и хотя загадки их тоже похожи, зна-
ток отличит их друг от друга. но самое примечательное — это 
открытия, сделанные в прошлом веке: как оказалось, этот край 
был заповедным не только в отношении архитектурном. Это был 
прежде всего заповедник слоВА!

  Как это? Разве так бывает?

 ещё как! именно здесь до XIX века дожила богатейшая традиция 
устного народного творчества и были записаны лучшие русские 
былины и карело-финский эпос «Калевала». о чём вам сначала 
рассказать?

 Конечно, о былинах!

 интересно, почему это «конечно»? мне, может, уже сто былин 
бабушка прочитала, а про «Калевалу» я ничего пока не слышала!

 ну и что? я тоже былины слышал: вот про илью муромца, 
к примеру, а мне всё равно интересно! Почему это только всё 
по-твоему должно быть?

 Кирюша, стоит ли нам, мужчинам, мелочиться? я вот вспомнил 
сценку, которую наблюдал в Архангельске, в трамвае. сидит 
у окошка бабушка, в её плечо уткнулся мальчоночка лет пяти 
и плачет, размазывая по лицу слёзы варежкой. А бабушка ему 
так тихонько нараспев, на «о» по-северному нажимая, говорит: 
«не плачь, не теряй достоинства-то!». он шмыгнул носом в по-
следний раз, крепко вытер варежкой глаза, вздохнул громко 
и стал смотреть в окошко. так и слышу это распевное: «не теряй 
достоинства-то!». Знаете, по мелочам не стоит спорить, осо-
бенно мужчинам. Давайте начнём с «Калевалы»... А о былинах 
в другой раз вспомним, тем более что родились-то они  

 столица Республики Карелия, город Петрозаводск, — ровес-
ник Петербурга и вырос вокруг завода, основанного Петром I. 
теперь это довольно большой, очень чистый и зелёный город 
со своими театрами и музеями. и на берегу озера онего сто-
ит памятник императору. Живут в республике представители 
нескольких народов: карелы (близкие родственники финнов, 
наших северных соседей), вепсы, ингерманландцы и русские, 
которые давным-давно поселились в этих краях. Первыми 
пришли сюда новгородцы, и край этот относился к онежской 
пятине.

 на острове Кижи есть и русские, и карельские постройки. ни-
когда никаких распрей между этими народами тут не было, они 

Памятник Петру I в Петрозаводске  
работы скульптора Ивана Николаевича Шредера  
и архитектора Ипполита Антоновича Монигетти
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 Кто вам это сказал? Да на Руси в средние века была такая гра-
мотность, какой в те поры и во Франции не было! только давай-
те об этом позднее, когда о новгороде будем говорить. там 
найдены сотни берестяных грамот и даже своеобразная школь-
ная «тетрадочка», в которой мальчик онфим делал свои упраж-
нения. Разве вы забыли? Пока же вернёмся к рунам. так назы-
вают и старинные карельские, финские, эстонские народные 
песни, которые пели либо без аккомпанемента, либо наигрывая 
на ка́нтеле, — этот инструмент похож на славянские гусли. итак, 
почти двести лет назад, когда на карте не было ни государств 
Финляндия и Эстония, ни Республики Карелия, которая входит 
сегодня в состав России...

 Как это не было? А куда же они делись?

 никуда не делись, просто ещё не появились: те земли, которые 
сегодня занимает Финляндия и где живут наши соседи финны, 
входили в состав Швеции, а эсты и карелы жили в границах 
России. Потом и финские земли были отвоёваны у шведов Рос-
сией. и только после революции они стали самостоятельными 
государствами. 

 Да что же это мы всех завоёвывали! так мы что — на шведской 
земле живём, что ли? 

 ну почему же? на своей земле мы живём. Это территория нов-
городской Водской пятины. так одна из новгородских земель 
называлась — Водская пятина.

 тут племена води раньше жили, я знаю! и вообще: если начать 
делить земли по истории, ничего не поймёшь: все народы бро-
дили с места на место, воевали друг с другом! Потому, наверное, 
и воюют до сих пор! только давайте про «Калевалу» всё-таки!

 нетушки, я хочу разобраться! так на чьей же земле мы-то живём?

 Вообще в древности перемещение племён порой было просто 
поразительным. и об этом нам повествуют археологические на-
ходки и языкознание. может быть, самый поразительный при-
мер — наличие индоевропейских языков — родственной группы.

во времена Киевской Руси. только я сначала расскажу вам об 
одном очень интересном человеке, который жил почти двести 
лет назад и благодаря которому мы сегодня можем снять с пол-
ки и раскрыть эту чудесную книгу — «Калевала».

 Почему это «благодаря человеку»? одному, я имею в виду. Вы же 
говорили, что «Калевала» — это вроде наших былин. А былины 
и всё такое прочее много людей сочиняли! и сначала пели друг 
другу: дед своим внукам, а те — своим.

 Конечно, так оно и было. В устной традиции карело-финские 
руны, составившие «Калевалу», дожили до самого XIX века. но 
если бы не нашёлся энтузиаст народной поэзии, не записал их 
и не выстроил в единое произведение, сегодня бы мы имели 
множество отдельных разрозненных сюжетов — именно так они 
были записаны сначала, как отдельные, иногда совсем коро-
тенькие руны.

 А что такое руны?

 Это слово имеет несколько смыслов. Рунами называют буквы осо-
бого алфавита — древние письмена скандинавов и германцев, 
живших на берегах Балтийского моря. Вот посмотрите на эту таб-
личку. тут рунические письмена начиная от III века новой эры.

Таблица рунического письма

 А я знаю — у нас тоже было такое письмо. А потом приняли 
кириллицу — те буквы, которыми мы и сегодня пишем. их при-
думали Кирилл и мефодий. только на Руси мало кто умел пи-
сать.
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 ну, мне кое-что тоже нравится, но не всё. мне бы вот математику 
одолеть, а то моих задачек даже папа решать не умеет — гово-
рит, в его время так не учили. и зачем только эта математика? 
Вон у меня калькулятор — что хотите за секунду подсчитаю!

 так ведь математика — это не только и не столько счёт, сколько 
умение ясно и логично мыслить. если бы вы только знали, какие 
тайны Вселенной открываются на математических дорогах! но 
это у вас в будущем. Продолжим?

...Когда лённрот вырос и стал даже врачом, он сшил себе 
длинный тёплый сюртук из толстого сукна, купил крепкие 
башмаки и пошёл по деревням. сначала — по финским, ко-
торые были в границах Швеции, потом — по карельским, что 
входили в состав России. и собрал сотни рун, десятки тысяч 
стихов. и когда в 1849 году целая «Калевала» в составе 50 рун 
и почти 23 000 стихов — то есть стихотворных строчек — вы-
шла в свет, это стало событием не только для карел и финнов, 

но и для всей мировой литера- 
туры!

Потом, когда русский филолог 
л.П. Бельский перевёл «Калева-
лу» на русский язык и перевод 
в 1915 году был издан, пере-
водчику даже дали Пушкинскую 
премию. А читатели увидели мир 
глазами тех, кто много веков на-
зад жил на берегах Балтийского 
моря.

северный край этого мира — 
мрачная страна Похъёла, где цар-
ствует злая старуха лоухи. там 
же, под землёй и водой, находит-
ся туонела — царство мёртвых.

Элиас Лённрот,  
финский лингвист, фольклорист,  

собиратель и составитель 
 карело-финского эпоса «Калевала»

 ничего себе! где европа, а где индия!

 Как доказывают учёные, в незапамятные времена некоторые пле-
мена откочевали из европы в индию. и вообще была даже такая 
эпоха Великого переселения народов. об этом вы узнаете из 
истории — очень интересно! многие народы и в нашей, и в иных 
странах живут совместно и совсем не испытывают друг к другу 
враждебных чувств. Вон как в Карелии русские и карелы, вепсы, 
ингерманландцы. А бывало ведь и так, что женились русичи на 
местных девушках, а местное население перенимало язык 
и веру, обычаи и всю культуру в целом у русских — и русело, 
исчезало как особый этнос — племя, род, народность. и долгое 
время никто ничего плохого в этом не видел. А в XIX веке люди 
поняли: нет в культуре ничего неважного, что стоит позабыть 
или выбросить. Вот тогда и появились собиратели фольклора. 

 одним из них и был добрый доктор Элиас лённрот, вышедший 
из финской крестьянской семьи и обученный отцом поначалу 
портняжному мастерству. Кто там у нас нынче читает? Вроде 
бы Кирюша проспорил? Прошу!

Добрый доктор Элиас Леннрот

 Когда Элиас был ещё маленьким мальчиком, ему прихо-
дилось много работать — и в пастухи наниматься, и обучаться 
портняжному ремеслу, и отцу во всём помогать. но он очень 
любил учиться, и потому, чтобы хорошо приготовить уроки, 
он вставал раньше всех и забирался на дерево. соседка даже 
будила своих детей словами: «Вставайте, лённрот давно уже 
слез с дерева со своими книжками!»..

 ничего себе! собственный класс на дереве! У меня теперь свой 
письменный стол, а уроки делать всё равно неохота!

 Это от стола не зависит, это у тебя голова такая! А мне вот 
учиться нравится!
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из огня что поднялося.
лук из пламени явился
с золотым сияньем лунным;
серебром концы блестели,
Рукоятка — пёстрой медью.
Был по виду лук прекрасен,
но имел дурное свойство:
Каждый день просил он жертвы,
А по праздникам — и вдвое.
сам кователь ильмаринен
и не рад такому луку,
Пополам он лук ломает
и бросает снова в пламя.
Поддувать рабам велит он, 

он велит им дуть сильнее.
на другой день вновь нагнулся

тот кователь ильмаринен
Посмотреть, что получилось

на пылавшем дне горнила;
из огня челнок там вышел,

Вышла лодка — красный парус,
Борт весь золотом украшен, 

и уключины из меди.
Был челнок прекрасен с виду,

но имел дурное свойство:
сам собою шёл в сраженье,

Без нужды на битву рвался.
сам кователь ильмаринен

не обрадовался лодке:
изломал её он в щепки

и бросает лодку в пламя,
Поддувать рабам велит он,

им велит он дуть сильнее.
Вот на третий день нагнулся

тот кователь ильмаринен
Посмотреть,  

что получилось

снегу в Похъёле немало,
льду в деревне той обилье; 
снега реки, льда озёра,

там застыл морозный воздух;
Зайцы снежные там скачут,

ледяные там медведи
на вершинах снежных ходят...

там и лебеди из снега,
ледяных там много уток...

Зато на юге — светлая страна Калевы, Калевала. там живут 
старый верный Вяйнямейнен, кузнец ильмаринен, весёлый 
лемминкяйнен. А на островах саари, среди скал и тёмных ле-
сов, живёт воинственное племя, ведущее братоубийственные 
войны. 

В «Калевале» множество героев и множество эпизодов их 
жизни, история пива и железа, повествование о том, как старый 
Вяйнямейнен срубает берёзу и делает из неё кантеле, о дружбе 
людей со зверями. 

но центральный эпизод «Калевалы» — это повествование 
о сампо — волшебной мельнице-самомолке. Злая лоухи, кра-
сивых дочерей которой сватают сыны Калевы, ставит им ус-
ловие: она отдаст свою дочь тому, кто сумеет сковать для неё 
эту мельницу:

ты сумеешь сделать сампо, 
Крышку пёструю сковать мне,

Взяв конец пера лебёдки,
молока коров нетельных,

от овечки летней шерсти,
ячменя зерно прибавив.

 Вот давайте я вам отрывок какой-нибудь из «Калевалы» 
почитаю! 
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Поддувать рабам велит он,
он велит им дуть сильнее.
на четвёртый день нагнулся
тот кователь ильмаринен
Посмотреть, что получилось
на пылавшем дне горнила;
из огня там плуг выходит,
У него сошник из злата, 
стержень плуга был из меди
и серебряная ручка.
с виду был тот плуг прекрасен,

но имел дурное свойство:
он пахал поля чужие,
Бороздил соседний выгон. 
сам кователь ильмаринен

не обрадовался плугу:
Быстро плуг в куски ломает
и бросает снова в пламя.
Заставляет дуть он ветры,
Заставляет дуть он бурю.

Быстро ветры зашумели;
Дует западный, восточный,
сильно дует ветер южный,
страшно северный бушует;
Дует день, другой день дует,

третий день бушуют ветры,
из окошка вьётся пламя,
из дверей несутся искры,
К небу мчится туча гари,

Дым смешался с облаками.
ильмаринен, тот кователь,
Вновь на третий день нагнулся
Посмотреть, что получилось
на пылавшем дне горнила;
Видит: сампо вырастает,
Крышка пёстрая возникла.
и кузнец тот, ильмаринен,

на пылавшем дне горнила;
из огня корова вышла,

У неё рога златые,
среди лба у ней созвездье,

меж рогов сияет солнце.

 нетушки! теперь моя очередь! что бы нам прочитать? только 
не грустное!

 Пожалуйста — о том, как ильмаринен ковал сампо. из десятой 
руны.

 
Вот кузнец тот, ильмаринен,

Вековечный тот кователь,
Все припасы бросил в пламя,

Вещи нужные в горнило,
У мехов рабов поставил,

чтоб огонь они раздули.
и мехи рабы качают, 

сильно угли раздувают;
так три дня проводят летних

и без отдыха три ночи;
наросли на пятках камни,

наросли комки на пальцах.
Вот на первый день нагнулся

тот кователь ильмаринен; 
он нагнулся, чтоб увидеть
на пылавшем дне горнила,
что из пламени там вышло,
Хороша корова с виду,
но у ней дурное свойство:
спит средь леса постоянно,
молоко пускает в землю.
сам кователь ильмаринен
недоволен той коровой:
Режет в мелкие кусочки
и в огонь её бросает,
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о столетиях жизни. Вот нашим национальным эпосом можно 
назвать «слово о полку игореве». оно не очень большое, но 
столь же совершенное. А у других народов тоже есть такие про-
изведения — где более ранние, где более поздние. но и сказки 
тоже об очень многом могут нам рассказать, и прежде всего 
о том, каков характер создавшего их народа, что он любит и что 
не любит, что считает Добром и что — злом, о чём мечтает.

 Ага, ступа Бабы-яги — это как бы вертолёт, а тарелочка с яблоч-
ком — телевизор. люблю сказки! А их тоже записали? 

 Конечно. только давайте об этом в другой раз!

 А задание? Давайте — пусть каждый пофантазирует и нарисует 
либо одного из героев «Калевалы», либо вот — мельницу вол-
шебную — сампо!

 Прекрасно! 

 Задание

 Возьмите в библиотеке «Калевалу», прочитайте и попробуйте 
проиллюстрировать любой эпизод, какой вам понравится.

Вековечный тот кователь,
стал тогда ковать скорее, 

молотком стучать сильнее
и выковывает сампо,

чтоб муку одним бы боком,
А другим бы соль мололо,

третьим боком — много денег.
Вот уже и мелет сампо, 
Крышка пёстрая вертится;
и с рассвета мелет меру,
мелет меру на потребу,
А другую на продажу, 
третью меру на пирушки.

 Понравилось?

 ещё бы! я только не понял, почему это у него сначала всё какие-
то злые вещи появлялись?

 мы ведь уже говорили как-то, что в фольклорных произведени-
ях зашифрована народная мудрость. можно ведь так расшиф-
ровать смысл сюжета: сампо — это воплощение будущей свет-
лой жизни, когда человеку станут помогать умные машины. Всё 
самое тяжёлое на себя возьмут. но машина не может заменить 
труд человека — и она разбивается, только осколки остаются. 
А злые вещи — это воплощение войны: лук, лодка с золотыми 
бортами, рвущаяся в сражение. Вспомните викингов. Корова — 
это, возможно, память о неприручённых животных. Плуг, пашу-
щий чужое поле, — о горьком труде рабов. из «Калевалы» мож-
но очень много узнать о жизни предков карел и финнов. Даже 
из того крохотного отрывка — рецепта лоухи, как выковать сам-
по.

 А правда! Вот смотри: тут и про охоту на лебедей, и про приру-
чённых коров, и ещё про то, что ячмень сеяли! Хорошая сказка!

 Это не сказка, а национальный эпос — большое поэтическое 
произведение, настоящее хранилище народной памяти  
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 совершенно верно! А почему Кирюша ошибся и почему не круп-
нейший город Америки нью-йорк, а действительно Вашингтон 
является официальной столицей соединённых штатов Америки?

 может, там культуры больше?

 ну и при чём тут культура? столица — это которая правит! Вот 
Петербург — культурная столица, а Кремль в москве!

 ну, в общем и целом верно: столица — это тот город, в котором 
находится правительство. У нас это москва. А до москвы какая 
была столица?

 Петербург, конечно, но это уже при Петре, в ХVIII веке. А в древно-
сти — наверное, Киев! Вот я смотрела по телевизору фильм про 
Анну — дочь ярослава мудрого, великого князя. так он правил 
в Киеве. А до того — в новгороде. и воевал даже с Киевом!

 и это верно — столицей Руси в древности стал Киев, где был 
великокняжеский престол. Потом столицей на какое-то время 
стал Владимир. новгород всегда был и оставался столицей са-
мого могучего северного княжества, всегда противился под-
чинению великому князю. и всё же первой столицей русского, 
а точнее — восточнославянского государства очень многие учё-
ные считают совсем другой город — старую ладогу. Вы о ней 
что-нибудь слышали?

 я слышал! У Кольки — дружка моего — участок дачный в Пупы-
шево, а в старой ладоге сестрёнка живёт — нинка!

 Подожди. А почему вы сказали «а точнее, восточнославянского»?

 ну, вы же знаете, что сегодня именем «русский» называют опре-
делённо тех, кто говорит на русском языке и считает себя рус-
ским — в отличие от украинцев, белорусов, а также болгар, сербов 
и других южных славян. А в те стародавние времена, больше ты-
сячи лет назад, не было именно такого деления: было множество 
племён, говоривших на сходном языке и потому понимавших друг 
друга. и государства славянского с единым правлением тоже не 
было — первый союз славянских племён, как утверждают учёные, 

СТАРАя ЛАДОгА,
или о том, кто такой Рюрик  

и ««„,,откуду есть пошла русская земля»»»’’

Вечер одиннадцатый

 У меня вопрос: вот почему мы говорили, что будем мир изучать 
сначала от себя — и всё дальше и дальше, а сами начали не 
с нашей области, а вовсе даже с Кижей? 

 Видите ли, Кирюша, каждый из нас, его семья, место житель-
ства — это своеобразная точка отсчёта и в пространстве, и во 
времени. совсем необязательно тупо «разматывать» и то, и дру-
гое вокруг себя. Ведь точка отсчёта помогает определить место 
каждого явления в нашей картине мира, правда? но вообще-то 
вы правы: нам пора обратиться и к нашей области — всё ещё 
ленинградской. сегодня у меня к вам вопрос: какие столичные 
города вы знаете?

 москва — столица России. Париж — столица Франции, лон-
дон — Англии, Рим — италии, нью-йорк — Америки... 

 Вашингтон! А вовсе не нью-йорк!
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больших русских торговых городов. но всё-таки он моложе 
старой ладоги — как столица северной Руси, потому что имен-
но старую ладогу считают Рюриковой крепостью.

 А кто это — Рюрик?

 тата, вы памятник 1000-летию Руси в новгороде видели? он 
стоит напротив музея в Детинце — такой огромный, напомина-
ющий княжескую шапку, с множеством фигур? Вспомнили?

 А! там Пушкин, и Дмитрий Донской, и русские цари и князья, 
и ещё куча всяких исторических героев!

 есть там и скульптурное изображение Рюрика — он, если ко-
ротко сказать, считался основателем рода — династии великих 
князей — Рюриковичей, которые правили Русью, начиная с се-
редины IX века и включая XVI.

 ничего себе! Шестьсот лет!

 Простите, сударыня, почти семь сот пятьдесят! Вспомните, какая 
там цифра стоит под изображением Рюрика? 862! А закон чилась 
династия Рюриковичей в конце ХVI века. В ХVII-м же на русский 
престол взошёл первый царь из династии Романовых —  

Н.К. Рерих. Гонец.  
Восста род на род.  

1897. Третьяковская 
галерея, Москва

образовался в VII веке — и это тоже ещё трудно было считать еди-
ным государством. так вот, официальной датой основания русской 
государственности — единого правления землями и живущим 
на них народом — принято считать 862 год: согласно «Повести 
временных лет», именно в этом году был призван на княжение 
варяжский воин Рюрик. Вы в старой ладоге были?

 А чего я там не видел? нинка ещё маленькая, мы с ней не дру-
жим! В Волховстрой нас на мотоцикле Колькин отец возил — там 
электростанция и плотина мировая! их прадед электростанцию 
строил...

 ой, Кирюша-Кирюша, побранить бы вас, да сам грешен: объ-
ехал всю страну прежде, нежели выбрал время посетить старую 
ладогу. Зато теперь езжу при всяком удобном случае. А в нов-
городе кто из вас был?

 Да мы с мамой и папой на прошлые выходные как раз ездили. 
В Кремль ходили. только он Детинец называется. и в музей. 
и в софийский собор. А на другой день ездили в Юрьев мона-
стырь. Это там, где Волхов из ильмень-озера вытекает! А ещё 
там много церквей.

 и церквей, и монастырей, и музей замечательный, потому что 
новгород был издревле столицей могущественного, богатого 
и обширного северного русского княжества и одним из самых 
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ой, у меня вроде даже как бы стих получился: «тоже не одно 
и то же»!

 Вы совершенно правы. может, попробуете объяснить, в чём тут 
различие?

 А пусть это будет наше задание.

 Задание 

 Кто хочет — письменно, кто хочет — устно попробуйте объ-
яснить, как лично вы понимаете, в чём различен смысл слов: 
страна — государство — Родина; люди — население —  
народ? 

 ну куда ты всё торопишься? мы же ещё рассказ не прочитали! 
так я начинаю?

Старая Ладога —  
первая столица Северной Руси

В старой ладоге зима.
снега тут белые, словно скатертью покрывают они и спящий 

Волхов, и холмы-могилы на высоком левом берегу, и крыши 
новых каменных домов, старин ных церквей и избушек. ложит ся 
белый покров и на холм-курган на берегу Волхова — на олегову 
могилу. Здесь, по преданию, похоронен Вещий олег.

В седой древности, как  говорят летописи, славянские племе-
на по совету новгородского старейшины гостомысла призвали 
варягов править Русью. славянские послы поехали за море 
и сказали варягам: «Земля наша велика и обильна, а порядка 
в ней нет ныне: идите княжить и владеть нами»…

 Это ещё что такое? с какой стати чужих-то было звать? и кто такие 
варяги? и почему всё-таки «летописи» — лето-то тут при чём?

михаил Фёдорович. очень пыш-
но в России в 1862 году празд-
новали тысячелетие русского 
государства. А старая ладога 
появилась ещё раньше. но да-
вайте о ней почитаем сначала. 
Договорились? Кто читает? Ки-
рюша? Пожалуйста!

 нет-нет, минуточку, у меня во-
прос: почему это 1000-летие? 
что ли, до 862 года нашей стра-
ны не было? Это как же так?

 спасибо за вопрос, Кирюша, он 
очень важный. Дело в том, что 
такие слова, как «страна» и «го-
сударство» — совсем не синони-
мы, у них не один и тот же смысл. 
страна — это определённая тер-
ритория и живущие на ней люди. 
А государство (в строгом смысле слова) — это система управ-
ления страной.

 Да-да! Это президент, и государственная дума, и сенат…

 и наше правительство: общее — федеративное — и администра-
ция в каждом населённом пункте, и милиция, и суд… словом, всё, 
что организует жизнь в стране и управляет этой жизнью. А ещё 
есть близкое по значению, но куда более ёмкое и важное слово: 
Родина. Это не просто страна и уж тем более не государство — это 
самое дорогое, что есть у народа. Это очень личное слово. По-
тому что у каждого человека есть большая Родина и Родина малая, 
самая близкая ему, вот как нам с вами наш Петербург.

 ой, я понял! Вот на войне в бой шли за что — за Родину! А во-
все не за государство! и воевало не население, а народ! ну да, 
и слова «население» и «народ» — это ведь тоже не одно и то же? 

Князь Рюрик. Памятник  
«Тысячелетие России».  

Великий Новгород
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У Рюрика был сын — игорь, но остался 
он по смерти отца малолетним, и северной 
Русью начал править его опекун — олег. он 
пошёл на Киев, Аскольд и Дир были взяты 
в плен и убиты, олег подчинил себе понра-
вившийся ему город и опять-таки согласно 
летописи сказал: «Да будет Киев матерью 
городов Русских!». Храбрым и мудрым 
был олег, и молодой сын Рюрика игорь 
не предъявлял своих прав, а жил в своё 
удовольствие. однажды, когда охотился 
в окрестностях города Плескова (Пскова), 
встретил он девушку — красивую и ум-
ную — и женился на ней. Вошла она в русскую историю под 
именем княгини ольги. но это уже совсем другое предание.

недолгое время оставалась старая ладога столицей Руси: 
на севере её скоро за тмил молодой богатый господин Великий 
новгород, на юге — Киев. но память о недолгом величии хранят 
и сегодня толстые стены крепости, величавые соборы и народ-
ная память. 

Да и вообще северная Русь всё-таки — пусть бо льшую 
часть и формально — впоследствии счи-
талась частью единой Киевской Руси. Хотя 
регулярно восставала против этого и пре-
тендовала на полную независимость, не 
желая платить дани великим киевским, 
а позднее — московским князьям.

 теперь, пожалуйста, вопросы.

 так я уже спросил! Зачем это они чужих-
то звали? «Порядка нет!» А что самим — ума 

не хватало порядок навести? Да я бы...Старая Ладога. Вид со стороны реки Волхов

 Варяги — это мореплаватели и храбрые воины-завоеватели, 
жившие в суровых северных странах на берегах Балтийского 
моря. «лето» здесь не время года, а просто год, а летопись — 
история, описанная год за годом. Кирюша, вы это прекрасно 
знаете, проявите, пожалуйста, терпение. Давайте сначала до-
читаем этот маленький рассказ, а потом я на все ваши вопросы 
постараюсь ответить.

…и пришли на Русь три брата — Рюрик, синеус и трувор со 
своею дружиною — и начали править в северной Руси. не всем 
их правление нравилось, и новгородцы первые сплотились во-
круг Вадима Храброго, чтобы сбросить владычество Рюрика, но 
потерпели поражение. чуть позже два других варяга — Аскольд 
и Дир — по пути «из варяг в греки» приплыли в Киев и начали 
там властвовать. так, согласно летописям, изначально были 
основаны два единых и равновеликих русских государства — 
северная и Южная Русь.
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 ты-то откуда знаешь?

 А мы уже про это на уроках проходили!

 А кто учебник писал — он откуда знал? и если неправда — за-
чем мы рассказ читали?

 ну, во-первых, чтобы вы запомнили, что старая ладога — ныне 
небольшой посёлок Волховского района ленинградской обла-
сти — почитается первой столицей Руси. Во-вторых, потому, 
что старые предания рассказывают нам о том, как наши предки 
представляли себе собственную историю. В-третьих, потому...

 что чем больше знаешь — тем лучше!

 много будешь знать — скоро состаришься! и вообще, когда по 
вечерам меня от телевизора спать гонят, отец говорит: «меньше 
знаешь — крепче спишь»!

 ну, и это утверждение мне представляется небесспорным, но 
если папа говорит… Впрочем, ещё один очень умный человек 
когда-то сказал: «Во многом знании много печали. Кто увели-
чивает познание — увеличивает скорбь».

 тогда учиться — вредно!

 Да нет, я полагаю, знание, даже умножающее печаль, даёт 
человеку свободу: позволяет самому, а не с чужих слов понять 
всё, что его окружает. Вот вы уже задумались над весьма зло-
бодневной темой: почему это страна наша такая богатая, а по-
рядка в ней всё нет? может, потому мы все и бедные такие? 
А раз задумались — вдруг да придумаете, как этот порядок 
навести, когда подрастёте? не звать же нам умников со сто-
роны! Да уж и пробовали, ничего путного из этого не вышло…

 я обязательно придумаю — только когда ещё это будет...

 Куда скорее, чем кажется. теперь второй вопрос: откуда люди 
узнают о своём прошлом? ну, первое мы уже назвали —  

 А вот мой папа смотрит телевизор и чуть не каждый день по-
вторяет: «Земля наша богата, порядка ж нет как нет!». я у него 
спросила, что за стихи, а он говорит, что это больше ста лет 
назад один русский поэт целую смешную поэму про русскую 
историю написал и царю её в поезде прочитал. и ещё папа гово-
рит: «тысячу лет назад порядка не было, сто лет назад порядка 
не было — и теперь нет! Варягов, что ли, снова позвать?». 

 ну уж нетушки! сами справимся! А правда, что за варяги такие?

 Варягами наши предки называли жителей скандинавии — на-
ших северных соседей. на западе же и в Византии их называли 
норманнами или русами. 

 Были они закалены суровой природой, плавали на драккарах — 
небольших судах — по морям, славились как жестокие и хра-
брые воины. Достоверно известно, что русские князья прини-
мали варяжские дружины на службу. однако варягами называли 
не только воинов, но и скандинавских купцов, которые вели 
торговлю по всему пути «из варяг в греки» — то есть из скан-
динавских северных стран до самого Царьграда — Константи-
нополя, который сегодня в турции называется стамбул.

 До самой турции?

 тогда ещё никакой турции не было, а была великая и мощная 
держава — Византия, жители которой сами называли себя 
ромеями, а русичи именовали их греками, поскольку говорили 
ромеи на порядком подпорченном, но в основе своей грече-
ском языке. Путь «из варяг в греки» проходил из Балтики в ос-
новном по рекам, их на Руси много, но нередко от речки к реч-
ке суда перетаскивали волоком. Вот Вышний Волочёк, 
о котором тата упоминала, вырос как раз на таком месте — 
волоке. А ещё есть Волок ламский и другие. немало их в се-
верной части Руси. А относительно того, что первое государ-
ство на Руси основали варяги, — так это вопрос спорный...

 Да вовсе это не правда, а просто легенда!
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 Потерпите до воскресенья! А по дороге поговорим и о том, как 
люди получают достоверные знания о прошлом, и о самих этих 
людях — путешественниках во времени.

 А машины времени нету и быть не может! я знаю!  сказки это 
всё! нас мой папа повезёт, его зовут сергей Викентьевич…

 А я знаю ещё, откуда мы про историю узнаём! из литературы! 
Хотите, я вам Пушкина прочитаю — я всю «Песнь о Вещем оле-
ге» наизусть выучила!

 сделайте одолжение! Будем рады послушать!

Песнь о Вещем Олеге

Как ныне сбирается вещий олег
отмстить неразумным хозарам.
их сёла и нивы за буйный набег
обрёк он мечам и пожарам;
с дружиной своей в цареградской броне
Князь по полю едет на верном коне.

из тёмного леса навстречу ему
идет вдохновенный кудесник, 
Покорный Перуну старик одному,
Заветов грядущего вестник, 
В мольбах и гаданьях проведший весь век.
и к мудрому старцу подъехал олег.

«скажи мне, кудесник, любимец богов,
что сбудется в жизни со мною?
и скоро ль, на радость соседей-врагов,
могильной засыплюсь землёю?
открой мне всю правду, не бойся меня:
В награду любого возьмешь ты коня».

из летописей. Это такие рукописные книги, в которых год за 
годом древний историк описывал жизнь: сначала то, что до него 
донесли ещё более древние предания или, может быть, лето-
писи, а потом — то, что знал и видел сам. 

 Вот посмотрите: в альбоме статуя изображает пишущего ста-
рика-монаха. Это нестор-летописец, так его представлял себе 
марк матвеевич Антокольский — замечательный скульптор, 
живший в ХIХ веке.

 А я эту статую уже в музее видела! мы с бабушкой ходили! только 
он по воображению скульптуру делал!

 Конечно! Ведь нестор жил почти тысячу лет назад, был монахом 
прославленного Киево-Печерского монастыря и написал много 
всего, а главное — «Повесть временны х лет», самую древнюю 
из дошедших до наших дней летописей. А она так и озаглавле-
на: «откуду есть пошла Русская земля, кто в Киеве перьвее нача 
княжи ти...» там и про Рюрика 
сказано.

 так вы же сами сказали, что 
это — легенда, неправда то 
есть! А откуда узнали, что не- 
правда?

 Это большой и сложный вопрос, 
но и очень интересный. Давайте 
я на него отвечу в следующее 
воскресенье. Приглашаю вас 
съездить в старую ладогу — хо-
тите? А поедем мы с глебом сер-
геевичем — он замечательный 
специалист по всем этим вопро-
сам. и, кстати, путешественник 
во времени.

 Как это? М.М. Антокольский.  
Нестор-летописец. 1890.  

Русский музей. Санкт-Петербург
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то мчится по бранному полю.
и холод, и сеча ему ничего,
но примешь ты смерть от коня своего».

олег усмехнулся, однако чело
и взор омрачилися думой. 
В молчаньи, рукой опершись на седло, 
с коня он слезает, угрюмый;
и верного друга прощальной рукой
и гладит, и треплет по шее крутой. 

«Прощай, мой товарищ, мой верный слуга, 
Расстаться настало нам время;
теперь отдыхай! Уж не ступит нога 
В твоё позлащённое стремя. 
Прощай, утешайся — да помни меня.
Вы, отроки-други, возьмите коня...»
Пирует с дружиною вещий олег

В.М. Васнецов. Прощание с конём. Иллюстрация к «Песни о вещем Олеге»  
А.С. Пушкина. 1899. Акварель. Государственный Литературный музей, Москва

«Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык
и с волей небесною дружен.
грядущие годы таятся во мгле; 
но вижу твой жребий на светлом челе.

Запомни же ныне ты слово моё:
Воителю слава — отрада;
Победой прославлено имя твоё;
твой щит на вратах Цареграда;
и волны, и суша покорны тебе;
Завидует недруг столь дивной судьбе...

твой конь не боится опасных трудов; 
он, чуя господскую волю, 
то, смирный, стоит под стрелами врагов, 

В.М. Васнецов. Встреча Олега с волхвом. Иллюстрация к «Песне о вещем Олеге»  
А.С. Пушкина. 1899. Акварель. Государственный Литературный музей, Москва
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и ветер волнует над ними ковыль.
Князь тихо на череп коня наступил
и молвил: «спи, друг одинокой!
твой старый хозяин тебя пережил:
на тризне, уже недалёкой,
не ты под секирой ковыль обагришь
и жаркою кровью мой прах напоишь!

так вот где таилась погибель моя!
мне смертию кость угрожала!» 
из мёртвой главы гробовая змея,
Шипя, между тем выползала;
Как чёрная лента, вкруг ног обвилась,
и вскрикнул внезапно ужаленный князь.

Ковши круговые, запенясь, шипят
на тризне плачевной олега;
Князь игорь и ольга на холме сидят;
Дружина пирует у брега;
Бойцы поминают минувшие дни
и битвы, где вместе рубились они.

А. С. Пушкин

 Всё!

 Здорово! только у меня опять куча вопросов. А это правда? Про 
змею? или Пушкин придумал?

 Это легенда! 

 ну-у — опять легенда!

 Вообще об олеге известно мало, и к тому же все рассказы 
о нём в летописях очень сильно отдают сказкой и легендой. 

При звоне весёлом стакана,
и кудри их белы, как утренний снег
над славной главою кургана...
они поминают минувщие дни
и битвы, где вместе рубились они...

«А где мой товарищ? — промолвил олег, —
скажите, где конь мой ретивый?
Здоров ли? Всё так же легок его бег?
Всё тот же ль он бурный, игривый?»
и внемлет ответу: на холме крутом
Давно уж почил непробудным он сном...

Вот едет могучий олег со двора.
с ним игорь и старые гости, 
и видят — на холме, у брега Днепра,
лежат благородные кости;
их моют дожди, засыпает их пыль,

В.М. Васнецов. Олег у костей коня. Иллюстрация к «Песни о вещем Олеге» А.С. Пушкина. 
1899. Акварель. Государственный Литературный музей, Москва
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 Задание 

 Выучите наизусть стихотворение А.с. Пушкина «Песнь о Ве-
щем олеге».

 А то задание, что ты раньше придумала, — про народ и госу-
дарство?

 я полагаю, тут возможны варианты: хотите — выполняйте оба, 
а хотите — одно по выбору.

 ну уж нетушки, с меня и одного хватит! не очень-то я люблю 
стихи наизусть учить!

 А я стихи и так знаю. я про слова напишу.

 А я, может, устно с отцом порассуждаю. Вот.

 ещё бы! Раз он был вещий — ну, вол-
шебник, что ли, так он, может, чуде-
са всякие творил…

 Вот и это, возможно, тоже леген-
да. Дело в том, что само имя 
«олег» — «Хельг» — у скандина-
вов означало «священный». Воз-
можно, простой перевод на сла-
вянский язык и породил эту 
легенду. так же описан в наших 
летописях поход 907 года на Визан-
тию, когда якобы олег, чтобы добрать-
ся до Царьграда-Константинополя с суши, поставил 2000 сво-
их ладей на колёса и с попутным ветром двинул их по полю на 
город. греки испугались, предложили ему дань, а князь прибил 
свой щит на воротах их города…

 Ага, «твой щит на вратах Цареграда». так ведь Пушкин напи-
сал — может, это и вправду было!

 Видите ли, если бы всё это было, да ещё так мощно и унизи-
тельно для византийцев, уж хоть в одной-то хронике греческой 
это должно было быть описано…

 А может, они свой стыд описывать не хотели! Вот и промолчали 
про эту победу!

 ну, это теперь установить трудно, хотя, конечно, чего не быва-
ет. легенда красивая, что и говорить! В истории очень много 
таких загадок. А стихи-то понравились?

 стихи здоровские!

 тогда задание — это и тебя, кстати, касается.
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что мы с вами давно уже имеем полное право именоваться пу-
тешественниками во времени, ещё с позапрошлого года.

 Да я знаю, просто пошутил! Да и какие мы путешественники: мы 
же просто вас слушали, а по-настоящему — это кто что-нибудь 
новое узнаёт.

 не согласен. Вы не просто слушали, вы учились видеть прошлое 
из настоящего, глядя на памятники, дошедшие до нас из глубин 
истории. ну-ка вспомните, пожалуйста, о чём нам рассказал этот 
собор? Вот, мы сейчас как раз мимо него проезжаем.

 Это же исаакиевский собор! он и о монферране рассказал, и сту-
дентов мы вспомнили, их песенку: «А исакий святой с головой 
золотой на студентов глядит — улыбается!». и ещё кучу всего!

 А этот памятник? 

 Да кто же не знает — это Пётр Великий. много чего рассказал: 
про Петра — раз! Про тех, кто сам памятник делал, — их много 
было, я забыл...

 я напомню: фигуру лепил Этьен морис Фальконе, голову скульп-
туры ему помогала создать Анн мари Колло, змею — скульптор 
гордеев.

 и как гром-камень волокли, и про медаль, и про екатерину II — 
как она сначала очень даже к скульптору хорошо относилась, 
а потом он ей надоел. 

 А ещё про Пушкина: это он назвал 
памятник «медный всадник», и все 
теперь его так называют, хотя на са-
мом деле он бронзовый!

 А какая разница — медный, 
бронзовый?

 чудак! из меди в ХVIII веке ка-
стрюльки делали, а из бронзы — 
памятники!

ЕДЕМ В СТАРУЮ ЛАДОгУ, 
или о том, как мы готовились  
к путешествию во времени

Вечер двенадцатый

 Благодарю вас, сергей Викентьевич, за любезность! я уж было 
собрался на электричку — а тут ваш звонок. Поехали?

 Да я и сам рад лишний раз по красивым местам проехать. А глеб 
сергеевич где же? мне Кирюша говорил…

 А глеб сергеевич уж давно там. они, поди, с Борисом григорье-
вичем уж и рыбы наловили, и накупались.

 чур — я впереди! между прочим, нам обещали рассказать о 
путешественниках во времени. А ещё обещали познакомить 
с настоящим путешественником во времени!

 А он уже в старой ладоге, там конференция международная — 
археологическая. Учёные разных стран рассказывают друг дру-
гу, что нового они раскопали в земле и узнали о прошлом. Во-
обще, Кирюша, вы меня немало удивили в прошлый раз: 
человек вы сообразительный, а тут словно бы запамятовали, 
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в египте? У нас и в Петербурге археологи копают — в Петро-
павловской крепости, к примеру, много интересного нашли. 
Кстати, золотые предметы далеко не всегда самая большая 
ценность для археолога. Порой стеклянная бусина, найденная 
в земле, может рассказать очень многое — к примеру, с кем 
торговали местные жители тысячу лет назад. иногда археологи 
раскапывают целые города. например, в италии раскопан из-
под залежей пепла город Помпеи. не первое столетие копают, 
а ещё далеко не всё раскопали, потому что работают очень 
аккуратно, кисточками, всё фотографируют. 

 Да мы же в прошлом году об этом говорили. и картину Брюл-
лова смотрели! Вот бы там на самом деле побывать!

 Почему бы и нет? У вас вся жизнь впереди! и полная свобода — 
куда хочешь поезжай. 

 А у нас в Крыму тоже такой город-музей есть, Херсонес называ-
ется. мы там были, ещё когда я совсем маленькая была, почти 
ничего не помню!

 Верно, и у нас в Крыму раскопан город Херсонес. Это греческий 
город-колония: в глубокой древности греки на своих кораблях 
приплыли в Крым — они звали его тавридой...

 ой, это же про Потёмкина-таврического напоминает! он за по-
беды в Крыму получил эту добавку к фамилии!

 Ага, его таврический дворец!

 на берегах чёрного моря греки основали множество своих горо-
дов-колоний. Археологи работают в нескольких местах, но целый 
город раскопали лишь в Херсонесе. только он во много раз мень-
ше Помпей и гораздо хуже сохранился. однако глеб сергеевич 
и его друзья — особые путешественники во времени.

 А у нас на севере таких городов не раскапывали? наших, русских?

 Да нет, так, чтобы улицы с домами, как в городе Помпеи, — нет. 
но в новгороде и Пскове, да и в Киеве раскопали целые усадьбы.  

 Позвольте напомнить: бронза — это сплав меди с другими ме-
таллами, она и прочнее, и красивее. Какие вы молодцы! сколь-
ко всего вспомнили! А о чём может рассказать сама площадь 
Декабристов? 

 о декабристах! они очень благородные были, хотели, чтобы 
в России у всех было... как это? А, благоденствие! только тут 
уж никаких их следов не осталось! 

 Всё равно — подумайте, что ещё нам может рассказать о про-
шлом?

 я вспомнила: название, имя улицы или там деревни, или пло-
щади! Это онА... ономАстиКА! наука об именах!

 нет, девочка, ономастика — это наука об именах людей. А есть 
ещё одна наука — тоПонимиКА — наука о названиях мест: 
по-гречески тоПос — место, а ономА —...

 имя!

 Выскочка! я тоже знаю! А в целом получается: про названия 
мест. Вот наш Петербург, к примеру! и ещё мы узнавали, по-
чему так названы наши улицы! А в прошлом году говори ли про 
названия каналов, рек и ещё разных мест в Петербурге!

 В Эрмитаже-то вы уж сколько раз были! 

 много раз! и мумии видели, и всякие фигурки, и наконечники 
стрел, и даже каменные ножики! их сделали люди каменного 
века, помнишь?

 они сами так своё время называли, что ли? Это так учёные на-
звали!

 совершенно верно: так это время назвали учёные-археологи.

 Ага, я про них по телевизору смотрел, они в египте гробницы 
раскапывают. Клады ищут.

 ну, клады — это скорее дело кладоискателей, хотя случалось — 
находили и археологи великие богатства. и почему только 
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 Вон как много путей-то в прошлое! я и не знал — не думал. 

 ну, дорога у нас ещё долгая, лучше пусть нам Кирюша про со-
боры и музей в старой ладоге почитает — я тут опять рассказ 
приготовил. и попутно вот эти фотографии посмотрим — на них 
всё, про что Кирюша читать будет. надо же к посещению музея 
подготовиться! 

Утро в Старой Ладоге: 
о чем молчат старые соборы

Хорошо проснуться в старой ладоге летним ранним утром! 
на стёклах открытых окон подрагивают тени от веток старой бе-
рёзы, тянет сырым запахом бузины и свежескошенной травы.

Выйди на берег Волхова. над широкой гладью реки тонкой 
дымкой туман стелется. не смотри, что вроде тихая вода — ох, 
и течение тут! с водоворотами да перепадами. Плавай с осто-
рожностью!

на другом берегу напротив крепости — чуть наискосок — 
в деревне лопино перекликаются петухи: кто громче кричит, 

В.М. Васнецов. Баян. 1910. Русский музей, Санкт-Петербург

и ещё несколько улиц, где деревянные мостовые — как слоёный 
пирог...

 Как торт «наполеон».

 и ещё во Пскове Довмонтов град — его так называют по имени 
князя Довмонта. там мы обязательно побываем. Довмонтов град 
совсем небольшой, но чувство времени тоже пробуждается, ког-
да бродишь между фундаментами маленьких церковок.

 А это что ещё за чувство времени?

 Бывают такие минуты, когда держишь в руках, например, пись-
мо, написанное много десятилетий назад, или идёшь по ста-
ринной улочке, — и вдруг тебе начинает казаться, что ты пере-
несён в далёкое-далёкое прошлое.

 Как будто в параллельные миры? или как машина времени?

 Похоже, но одно отличие: это только чувство. на самом-то деле 
машина времени едва ли когда-нибудь будет изобретена: ведь 
прошлое прошло — и его уже нет. Впрочем, как знать? Когда-то 
вообразить было трудно даже обычнейший телевизор, а теперь 
он почти в каждой квартире.

Н.К .Рерих. Иноземные гости. 1901. Русский музей, Санкт-Петербург
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После музейной прохлады — хорошо на улице! солнышко 
припекает! и земляника на земляной стенке в траве крупная, 
сладкая, только мало. Всё обобрали те посетители, что вчера 
на автобусе из Петербурга приехали. или, может, из самой 
москвы.

на берегу Волхова внутри крепости стоит собор святого 
георгия — победителя змея. Купол на соборе — будто шелом 
на голове воина.

Простой вроде собор, а глядишь на него — и покой на душу 
ложится. стены белые, прочные, выступами — лопатками — 
каждая на три части разделена, и каждая треть стены закругля-
ется закомарой: это на неё свод опирается изнутри. смотришь 
на стенку, а она — как волна в море.

А внутрь войди — словно второе 
небо раскроется над головой: под 
куполом небосвода — купол собора. 
светло — будто широкие окна, а не 
скупые круглые проёмы освещают 
храм. янтарным светом изнутри све-
тятся фрески на стене под сводами. 
По сырой штукатурке особыми кра-
сками писал мастер фигуры, свя-
щенную историю рассказывал — не 
словами, а зримыми образами.

самая красивая фреска — «чудо 
георгия о змие». Конь сизый, как го-
лубь, и в яблоках, легконогий, как 
на прялке. грива завитая, пышный 
хвост узлом завязан. 

Всадник стройный, в кольчуге, 
плащ развевается, будто крыло. 
А лицо суровое: змея усмирять — не 
в игрушки играть! Старая Ладога. Экспозиция Воротной 

башни каменной крепости XV в.

чьи хозяева раньше встанут, корма курам дадут — и петуху 
перепадёт!

Взойди на олегову могилу — далеко с неё видно! может, 
здесь-то и правили тризну по князю, укушенному змеёй. А мо-
жет, и вовсе над Днепром — княжил он после ладоги в Киеве, на 
Царьград походами ходил — поди знай, где сложил голову, где 
в широкой ладье сожгли его тело, а с ним похоронили и  любимых 
коней, и жён его, и оружие. А потом холм-курган насыпали и сели 
с круговой чашей-братиной помянуть князя...

Хорошо видна отсюда крепость — там, где речка ладожка 
впадает в Волхов. В крепкой башне — вход. А внутри — музей. 
чего тут только нет! Вот старый шелом с шишаком. Ударит во-
ина враг по голове мечом — а меч по шишаку скользнёт, и — 
мимо. или по плечу попадёт — а плечо под кольчугой. Кольчугу 
мастер сплёл из железных колечек. Крепкая кольчуга, защита 
плечу — разве что синяк останется. 

А на стенке — мечи! Ух, хороши! Взмахнёшь разок — у Змея 
горыныча одна голова с плеч! Взмахнёшь другой — другая! 
только нельзя ничего трогать — музей ведь!

А в этой витрине — чего только нет! Вон какие звериные 
головы оскалились! А тут — бусы из разных дальних земель. 
и монеты всякие — и ромейские, и персидские, и варяжские. 
А это — замок, ему уже тыся-
ча лет минула: в Х веке сковал 
его мастер. А тут — посмотри-
ка: гребешок, резьбой украшен-
ный, только зубчики обломались. 
А это игольник: круглая коробочка, 
в ней женщина иголки носила — 
может, на поясе. или вот застёж-
ка-фибула: плащ набросил, фибу-
лой у шеи прихватил — никогда  
не  свалится! Старая Ладога. Экспозиция Воротной 

башни каменной крепости XV в.
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Церковь св. Георгия Победоносца. ХII в. Старая Ладога

и дров немерено! Вот и молились Богу в маленькой деревян-
ной. тепло в ней, свечи тихим огнём горят, на ризах святых икон 
проблески. Хор поёт, батюшка молитвы читает. «Хорошо, как 
у Христа за пазухой», — так наши деды-прадеды говаривали. 
старенькая церковь — с 1646 года по документам известна. 
строена-то скорее всего поранее. Поновляли в 1731-м, да 
потом в 1901-м. но всё по старому образцу. Вот смотри: три 
клети бревенчатых — притвор-сени, трапезная и сама церковь. 
стоит крепко и ещё Бог весть сколько простоит. Деревянные 
дома живучие. обрати внимание на фигурный замок на входной 
двери — хитроумный, кованый, стародавний…

До свидания, старая ладога! мы к тебе ещё не раз при-
едем — вот только подрастём! может, ещё и сами путеше-
ственниками по времени — археологами — станем! 

Присмотрись: внизу по фреске 
будто кто острым писалом прошёлся, 
процарапал буквы. сам не прочита-
ешь! А вот Борис григорьевич запро-
сто прочитал. он учёный, тут, в старой 
ладоге, и живёт в избушке крошечной. 
Вся избушка внутри разрисована, как 
бабушкин сундучок: это жена Бориса 
григорьевича старалась — она худож-
ница. 

летом поутру ходят они на берег 
Волхова купаться — и каждый раз что-
нибудь новенькое отыщут: за ночь то 
старую бусину река вымоет, то какой 
обломок. Кто другой и внимания не 
обратит, подумает: камешек валяет-
ся — поддам-ка я его ногой! А у Бориса 
григорьевича глаз намётанный — сразу 
видит: археологическая находка, надо 

её в воде обмыть, домой принести и рассмотреть хорошенько. 
может, она такая ценная, что ей в главной музейной витрине ме-
сто! не торопись в старой ладоге поддавать ногой незнакомые 
предметы! Путешественники во времени — археологи — здесь 
раскопали лишь пятидесятую часть территории, много чего инте-
ресного нашли. остальное тебя ждёт — может, когда вырастешь, 
большие тут сокровища отыщешь. Для науки. А пока — молчит 
земля c курганами, молчат старые соборы. Ждут хороших вре-
мён. много они на своём веку повидали, о многом расскажут.

А ещё не пройди мимо: рядом с георгиевским собором не-
большая церковка деревянная. тоже воину посвящена — Ди-
митрию солунскому — из города салоники, что в греции. ле-
том церковные службы в большом соборе проходили, а зимой 
такую громадину разве нагреешь? Это ж какие печки нужны! 

Старая Ладога.  
Экспозиция Воротной башни 

каменной крепости XV в.
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ЭКСПЕДИЦИя ,,«НЕВО’’ НА ПУТИ«

Из ВАРяг В гРЕКИ» 
и о том, как мы познакомились с настоящими 

путешественниками во времени

Вечер тринадцатый

 Позвольте представить всех всем: это сергей Викентьевич — он 
любезно предложил мне место в своём автомобиле и довёз нас 
«с ветерком»; это наши путешественники по времени — тата 
и сын сергея Викентьевича Кирюша. А это, дорогие мои, из-
вестный археолог и исследователь глеб сергеевич и наши го-
степриимные хозяева — искусствовед, ведущий научный со-
трудник музея в старой ладоге Борис григорьевич и татьяна 
Кузьминична — замечательная художница. Вот с какими пре-
красными людьми вы сегодня познакомитесь! ну, а это их из-
бушка: тут они почти круглый год живут и работают, изредка 
домой — в Петербург — выбираются.

 ой, как у вас тут интересно! Всё разрисовано! А мы с вами тёз-
ки — вот как здорово! А я буду пианисткой!

 Вот и славно! Вы там в сенях умывальник-то нашли? тогда — 
все за стол, самовар пыхтит, чай у нас с травками — мятой да 

Старая Ладога. Во дворе крепости.
Церкви св. Дмитрия Солунского и св.Георгия

 А я и не знал, что в старой ладоге так здоровски! я бы давно 
съездил! Хорошо, папка, что ты нас решил отвезти. спасибо! 
скорее бы приехать!

 Рад служить, молодёжь! скоро прибудем. За чтением да раз-
говорами и дороги не заметили.
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 Кстати, мы с Юрой в одной школе учились и в одном дворе жили, 
неподалёку от Военно-медицинской академии. 

 мир тесен! и вот мы использовали тот же метод исследования, 
чтобы разобраться в тайнах и загадках знаменитого пути «из 
варяг в греки».

 А мы уже проходили! Это от Балтийского моря, где жили отваж-
ные мореплаватели и воины варяги, и до самого чёрного моря, 
в Византию! 

 А зачем было путешествовать-то? чего там такого уж тайного 
было! У нас в учебнике для пятого класса даже карта есть! они 
из речки в речку, из озера в озеро плыли, а где было суши не 
очень много — пешком шли и корабли свои волокли! 

 А мы в Вышнем Волочке были! А ещё есть Волок ламский, мне 
бабушка рассказывала, и господин Архивариус тоже про это 
говорил! Вот!

 ну, воинами варяги и правда были грозными, но с Русью ва-
ряжские гости-купцы не воевали, а торговали, а воины нани-
мались в дружины русских князей. Как вы, наверное, знаете, 
несколько столетий потомки варяга — князя Рюрика (а звали их 
Рюриковичи) — Русью правили. До самого XVI века. Последний 
Рюрикович на русском престоле — царь Фёдор иоаннович, сын 
иоанна грозного.

 грозный — это который сына 
убил? Знаю! 

 он не только этим славен. Вот 
о новгороде и Пскове будете 
говорить — там его не раз 
помянете. Давно известно, 
ещё из первых летописей, что 
путь «из варяг в греки» был 
в древности весьма важен 
для обмена товарами между 

мелиссой, пышки румяные, а к чаю — варенье. отведайте, тут 
не один сорт. мы сами варили. 

 очень варенье вкусное! А малину где брали?

 А вон, за сараем. там у нас малинник и яблони. Хочешь — сходи 
посмотри: может, ещё яблоки на ветках найдёшь. их морозцем 
прихватило — а не падают. тряси, не стесняйся! 

 нет, я сначала послушаю. нам обещали про путь «из варяг 
в греки».

 ну, это глеб сергеевич у нас такой путешественник, как тур 
Хейердал. Знаете такого?

 Ага, про него по телевизору рассказывали. он вместе с другими 
учёными на лодке из папируса по морю плавал. только я не по-
нял: чего это они поплыли, если суда есть настоящие, надёжные 
и удобные? А они — на бумажном кораблике. Ведь из папируса 
бумагу делали?

 Позвольте вас немножечко поправить: из папирусного тростни-
ка делали и лодки, и, тонко расщепляя его и склеивая, — папи-
рус — особый материал, на котором писали в Древнем египте. 
ещё писали на по-особому выделанной коже — пергамене. 
Бумагу же начали производить много позже — первоначально 
из ткани, а теперь её производят из древесины. Видите ли, Ки-
рюша, до этого путешествия были предположения, что древние 
египтяне на своих судах из папируса плавали по океану. но мно-
гие учёные в этом сомневались. и тогда тур Хейердал построил 
точно такое же, как у древних, судно и с 
отважными спутниками, среди которых 
был и русский врач Юрий сенкевич, 
совершил несколько дальних пу-
тешествий. так он доказал, что 
египтяне могли действительно 
плавать по морю — и очень да-
леко.
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разрозненные  племена наших предков и  сыграл немалую роль 
в их объединении. так и зародилось Русское государство. По-
смотрите на карту: на этом пути стоят крупнейшие города Древ-
ней Руси: старая ладога, новгород, смоленск, Киев. и ещё — по 
этому пути шёл и обмен культур.

 Простите, глеб сергеевич, они ещё не студенты. можно Вас 
прервать на минуточку? Вам всё ли понятно, друзья мои?

 А что такое пенька? и ещё: ну какой же это крупнейший город — 
старая ладога? совсем небольшой! мы же почти всю её на 
машине за пять минут проехали!

 чего ты не понимаешь! мы же читали: это была первая северная 
столица Руси!

 если позволите, я начну со второго вопроса. Действительно, 
судьбы городов складываются по-разному. Вот, к примеру, до 
пути «из варяг в греки» движение шло прежде всего по Великому 
Волжскому пути, и крупнейшие города при торгах развивались 
там. А потом изменились обстоятельства, о которых вы узнаете 
опять же из курса истории, и главный путь переместился — стали 
плавать по Днепру — вот там Киев и начал расти и вскоре пре-
вратился в столицу. на севере более удобное положение было 

Курган Вещего Олега в Старой Ладоге

югом и севером. Викинги — их на 
Руси варягами звали — плыли на 
судах-драккарах, драконах то есть. 
носы своих драккаров они и прав-
да украшали драконьими голова-
ми, вырезанными из дерева. При 
попутном ветре плыли под пару-
сами, а в безветрие да против те-
чения — на вёслах. Плыли они из 
Балтийского моря по неве в ла-
дожское озеро (его тогда озером 
нево называли). А потом — по ре-
кам нынешней России, Белоруссии 
и Украины. с севера везли богатые 
меха и моржовую кость, оружие, 
тёплые шерстяные ткани. Русь до-

бавляла пеньку и лён, мёд и воск. А с юга — богатые визан-
тийские ткани, пряности, ювелирные изделия. Да всего и не 
перечислишь.

 только по музеям да по книжкам разве поймёшь, каково при-
ходилось этим путешественникам? Как вёсла тяжелы в руках? 
где гребцов усталость одолевает или вечер настаёт? А вот сами 
 проплыли — и стало понятно: сколько проплыть можно на та-
ких судах за день — там, стало быть, нужно место стоянки ис-
кать. и остатки или хотя бы следы церковки или часовни нико-
лая Угодника... Даже  пословица такая была: «от Холмогор до 
Колы — тридцать три николы!». то есть тридцать три церкви 
и часовни, посвящённых николаю Угоднику.

 Покровителю плавающих и путешествующих!

 Верно! А там, где варяги останавливались, мы искали курганы — 
возможные погребения. Ведь варяги хоронили своих знатных 
воинов по особому обряду: сжигали в ладье и насыпали высокий 
холм. Пойдёте гулять — посмотрите олегову могилу. но ещё 
важнее было исследование этого пути потому, что он  объединял 

Экспедиция «Нево»
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 Здорово! А он их видел?

 ну ты даёшь! Это ж картина! ну, этой картине тоже сто лет, но 
всё-таки не тысяча.

 Значит, это понарошку всё придумано... А я-то...

 нет, Рерих очень внимательно изучал и летописи, и памятники 
материальной культуры, так что, в общем, тут довольно досто-
верно всё изображено.

 Красиво как! Река синяя, паруса разрисованные!

 Воины-то какие! Храбрые, наверное... А что это тут на бортах?

 А это — щиты; их закрепляли на бортах, а когда начинался бой — 
снимали и прикрывались от стрел.

 глеб сергеевич, а вы что — настоящий драккар построили?

Н.К. Рерих. Заморские гости. 1901. Третьяковская галерея, Москва

у новгорода. А старая ладога захирела. Вот какое значение 
в старину имел удобный торговый путь! Понятно?

 Конечно!

 теперь следующий вопрос: что такое пенька́? есть такое рас-
тение — конопля...

 А, знаю: по телевизору говорили, его наркоманы курят вместо 
табака...

 Просвещённые вы дети, я погляжу! только это другой сорт ко-
нопли, и её главная ценность — это грубое, но крепкое волок-
но — пенька. из него делали канаты и верёвки. А в пору давнюю, 
когда ни металлическую проволоку, ни тем более какую-нибудь 
капроновую не производили, верёвки были незаменимы — куда 
без верёвочки-то поедешь или пойдёшь? А уж снасть для пару-
сов — так и просто только такая была. на севере конопля ра-
стёт высокая, мощная да волокнистая. очень она в те времена 
ценилась.

 глеб сергеевич, а что значит «обмен культур»? Это они всякими 
произведениями искусства обменивались, да?

 не только. Вот, например, с юга, из Византии к нам пришло 
христианство, а потом так и пошло по пути «из варяг в греки» 
на север. на Руси когда христианство стало официальной госу-
дарственной религией? и при ком?

 В 988-м! При князе Владимире! А ещё раньше христианкой стала 
княгиня ольга.

 но она сама крестилась, а Владимир — тот христианство сде-
лал главной — государственной религией Руси и всю Русь кре-
стил! А вот в скандинавские страны, которые расположены на 
 северных берегах Балтийского моря, христианство пришло кое-
где чуть раньше, но в основном позднее, уже в первой трети XI века.

 Хотите, покажу, как плыли по Волхову викинги? Это репродукция 
с картины замечательного русского художника николая Рериха 
«Заморские гости».
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 А сколько дней путешественники тогда плыли?

 Вот это хороший вопрос. никаким иным путём этого установить 
было невозможно. оказалось, что путь от Балтики до чёрного 
моря занимал больше трёх месяцев, а если с отдыхом — то и все 
четыре. А точнее — от 90 до 115 дней. и две недели занимали 
волоки в междуречье, хотя эти промежутки суши были, в общем-
то, не очень большими — до 5–7 километров. и по всему пути 
были города и сторожевые крепости — градки́, сторо́жи и про-
сто селения — не далее дневного перехода судов. но освоены 
были эти пути не одновременно. Как известно, по Днепру или, 
как его называли древние греки, Борисфену, греки плавали ещё 
две с половиной тысячи лет назад — об этом писал древнегре-
ческий историк геродот. Запомните это имя: оно вам ещё не раз 
встретится. А по Волхову — немногим более тысячи двухсот лет 
назад.

 А что ещё узнали?

 Пока это очень сложно для вас. скажу только, что удалось за-
вершить несколько острых научных споров по поводу сведений, 
которые дошли до нас в преданиях. Вот только один пример. 

Экспедиция «Нево»

 ну зачем же драккар? мы раз-
ве викинги? Это скандинавские 
учёные драккары строят. А мы 
построили судно русское — ла-
дью — и назвали её «нево». на 
ней и плавали. Больше деся-
ти лет продолжался наш экс-
перимент. За эти годы многое 
удалось прояснить и в исто-
рии Балтийской цивилизации, 
этого северного средиземно- 
морья...

 Почему?

 что — почему?

 Почему средиземноморья? сре-
диземное море на юге — это где 
греция и италия с испанией, 
а ещё — Африка.

 Как бы вам попонятнее объяс-
нить...

 если позволите... В древности вокруг тёплого средиземного 
моря — на его берегах, полуостровах и островах — возник венок 
замечательных стран с высокой культурой: Древний египет, 
Древняя греция, Древний Рим, малоазиатские державы. теперь 
становится всё более ясным, что и вокруг студёного Балтийско-
го моря, и не только на южном берегу, где были и остаются 
нынешние германия, Польша, входившие когда-то в состав на-
шей страны литва, латвия и Эстония, но и на северных его 
берегах сложилось мощное единство — скандобалтийское. так 
что это наше море тоже было срединным, только расположен-
ным севернее. между прочим, и доселе в культурах северной 
и Южной европы можно заметить очень большие различия, 
скажем, между немцами и итальянцами.
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О ЧЕМ ВСПОМИНАЮТ 
СТАРЫЕ СТЕНЫ» 

Вечер четырнадцатый

 ну как, вам нравится крепость? 

 Какие стены толстые! и башни — крепкие, как грибы-боровики, 
приземистые, неприступные. 

 Да, толщина стен достигает семи метров, а высота — 7–12. 
А башни что в ширину, что в высоту 16–24,5 метров. У неко-
торых основание больше, чем высота: они коренастенькие, 
и правда — как приземистые крепкие белые грибы, и крыты 
шатрами. Давайте осмотрим собор снаружи, а потом Борис 
григорьевич нам его внутри и фрески покажет — он по ним 
большой специалист. Всё-таки сначала здание стоит снаружи 
внимательно осмотреть. Вон он какой — георгиевский собор. 
нравится?

 очень красивый! Будто воин в шлеме. А сам в белой одежде. 
и плечи широкие! А такая крыша как называется?

Правду ли писал летописец, что уже в IX веке норманны — ви-
кинги, варяги — пользовались этим северным путём? В пути 
при раскопках мы нашли тому доказательства. Это прежде всего 
монеты, а также иные предметы: браслеты, застёжки-фибулы — 
в слоях начала IX века. они-то и рассказали нам о том, что путь 
«из варяг в греки» был налажен уже в 825 году. Хотите фотогра-
фии посмотреть? Вот тут наш экипаж во главе с командором. 
наша ладья «нево». А вот такой драккар «Айфур» сделали наши 
коллеги-шведы. мы вместе путешество вали. 

 А не пора ли нам пойти погулять? Как, Борис григорьевич?

  Да что ж дома сидеть? Пошли, я вам собор святого георгия 
покажу — он не всегда открыт, а сегодня смотрите в окошко — 
сколько автобусов стоит! ну и мы со всеми пройдём.

Команда экспедиции «Нево»
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 так почему же всё-таки крест венчает храм, если он напоминает 
людям о таком страшном событии — казни ни в чём не повин-
ного прекрасного человека?

 Это Христос за грехи людей пострадал! его Бог-отец послал 
на землю, чтобы он рассказывал людям, что нельзя убивать, 
воровать, обижать слабых, что нужно всех любить и прощать!

 Как это «всех любить»? А если он враг?

 А если враг — он сам несчастный. Потому что после смерти в ад 
попадёт!

 нетушки, я врагу как дам! чтобы полетел вверх тормашками!

 так ты же и не Христос! А Христос всех простил!

 и тех, кто его распял?

 Всех! лишь бы человек раскаялся. Вот рядом с ним ещё на двух 
крестах два разбойника были. один раскаялся в своих престу-
плениях — и пошёл за Христом в рай. А второй проклинал всех 
и за это наверняка попал в ад! Вот смотри: на моём крестике 
перекладинка внизу: один конец вниз смотрит — это дорога 
в ад, а другой — вверх, значит — на небеса! Это мне бабушка 
рассказала. и ещё: человек сам может в жизни выбрать свою 
дорожку и сам за это ответ держит.

 Верно. А крест — это символ Всепрощающей любви, выше ко-
торой ничего нет на свете. и когда мы осеняем себя крестным 
знамением, мы словно бы приобщаемся к ней.

 нет, я всё прощать не умею!

 может, ещё и научишься — не всё, так хотя бы то, что себе про-
щаешь. но это разговор сложный — давайте его продолжим, 
когда вы постарше будете. А на чём крест стоит? 

 очень верное наблюдение: храм и правда имел главу и плечи, 
был белым и строгим снаружи: напоминал человеку, что он 
должен быть скромным и чистым. но ведь христианский, как 
и всякий другой, храм — это не просто дом. Это место особое: 
тут люди с молитвой обращаются к Богу. А для того, чтобы 
молитва была сердечной и сосредоточенной, человек должен, 
переступив порог, оказаться в особом мире. на молитву его 
настраивает уже вид храма снаружи. что делает всякий христи-
анин, подходя к храму?

 он крестится.

 совершенно верно: он осеняет себя крестным знамением, гля-
дя на крест. Ведь именно крест венчает храм, как бы вознося 
его к небесам. и человек, глядя на крест, тоже поднимает глаза 
к небу. А кто из вас знает, почему именно крест венчает христи-
анские храмы и что означает крестное знамение?

 на кресте Христа распяли. и мы должны вспомнить об этом! 
ему же больно было, а он ни в чём не был виноват! 

Церковь св. Георгия Победоносца. ХII в. Старая Ладога
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богослужения. сейчас мы в храм во-
йдём, но сначала посмотрите, ка-
кая панорама красивая с воды. 
Вон там, справа, ещё одна древняя 
церковь — Успения Богородицы.

 А вон там — на горе?

 на малышевой горе — куда бо-
лее поздняя, но тоже очень краси-
вая церковь Рождества иоанна 
Предтечи.

 А кто это — Предтеча?

 Это значит «предшественник»: иоанн 
Предтеча родился немножко раньше 
Христа, он стал пророком и предска-
зывал людям его пришествие, даже крестил 
их в реке иордан, потому что знал о пришествии Христа.

 Вот здорово! А почему тут пять куполов?

 Когда мы войдём в храм георгия, я вам всё расскажу — и про 
один купол, и про пять. Пошли?

 А почему эта церковь посвящена георгию Победоносцу?

 По одной из версий, собор строили в 1165–1166 годах — после 
того, как старая ладога пережила нападение шведов. В те дни 
все, кто жил на посаде — за стенами крепости, — сожгли свои 
хоромы и затворились внутри. Посадник нежата организовал со-
противление штурму — и шведы откатились. А тут и новгородцы 
подоспели, догнали шведов на побережье ладоги, разбили их 
и сожгли почти весь шведский флот. В память об этой победе 
и возвели ладожане храм во имя своего небесного покровителя 
георгия Победоносца.

 А почему не памятник нежате? он же главный был!

 на куполе. 

 А на что купол похож? Посмотрите-ка вверх, в зенит!

 так на небо же! оно над нами — как большой купол!

 Вот именно. Храм — это как бы мир в миниатюре: купол — не-
беса, стены соединяют купол с землёй. и нам вход в этот мир 
открыт.

 А в этих выступах что?

 Эти выступы называются апсиды. В них помещался алтарь — 
главная часть храма, куда входят только священники во время  

Чудо св. Георгия о змие. Фреска.
ХII в. Церковь св. Георгия. Старая Ладога
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попереженил на королях разных стран — 
чтобы с ними в дружбе быть!

 так вот, ярослав — это его славянское 
имя, а крестили его именем георгий. так 
что, возможно, именно князь ярослав 
строил этот храм во имя своего свято-
го небесного покровителя. А вон и Бо-
рис григорьевич стоит — нас поджидает. 
Пошли в собор!

 минуточку! я хотел бы сначала расска зать 
о том, как строили собор. толстые стены 
сложены из чередующихся плит местного 
камня — известняка и кирпича. соединяли 
их крепким-прекрепким раствором извести 
с добавлением кирпичной крошки. так что 
крепости он необыкновенной. А теперь — 
входите!

 ой, как тут красиво! светло! и свет со-
всем особенный! Как просторно!

 Да, снаружи собор не кажется таким уж 
большим, а внутри пространство слов-
но бы распахивается в высоту и ширину. 
специалисты даже называют интерьер — 
то есть внутреннее пространство собо-
ра — прозрачным. оно действительно 
словно бы само излучает свет. Когда-то 
весь собор изнутри был расписан фре-
сками. Знаете, что это такое? 

 Живопись!

 но особая: по сырой штукатурке.

 А где же эта вся живопись? тут же только 
части сохранились.

Пророки Иеремия  
и Михей. Фреска  

в церкви св. Георгия. XII в.

 ну как ты не понимаешь! Разве один человек победил? они же 
все сражались! и молились, наверное, святому георгию. он им 
и  помог.

 на Руси людям памятников не ставили до самого XVIII века. 
В память о чудесном спасении на море возводили храм...

 николаю мирликийскому!

 Правильно. или Христу-спасителю. А если побеждали в бит-
ве — георгию Победоносцу. или первым русским святым во-
инам — Борису и глебу. или тем святым, в чей день происходило 
победоносное спасение. Потому что считали, что без Бога и его 
воли ничего не происходит. А человек лишь свершает волю 
 Божию.

 А сам-то человек — он что, себя и спасать не должен? Бога 
ждать?

 А разве ты не знаешь, что че-
ловек имеет свободу воли? 
Бог помогает тому, кто все 
усилия прилагает сам для 
того чтобы сделать доброе 
дело. например, охраня-
ет свою родную землю, го-
тов пожертвовать собой «за 
други своя». Подожди, под-
растёшь — многое поймёшь. 
Кстати, есть и другая версия 
объяснения названия. Воз-
ведение собора связывают 
с именем великого Киевско-
го князя ярослава мудрого. 
слышали о таком?

 мы уже проходили! он «Рус-
скую Правду» написал, знал 
много языков и своих детей Пророки Давид и Соломон. Фрески. XII в.

Церковь св. Георгия. Старая Ладога
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 Дай посмотреть! Это же он на небо возносится — в круге. А круг 
ангелы несут — будто в хоровод встали!

 Видите беленькие полосочки? Это называется движки или ожив-
ки — отблеск небесного света. А круг — это сияние славы 
Христовой. и несут эту сферу восемь ангелов. Эта фреска рас-
полагается в куполе, потому что...

 Купол — это небо!

 Правильно: Христос после смерти воскрес и вознёсся к свое-
му небесному отцу. между окнами восемь пророков — словно 
восемь окон в будущее: они ведь его предвещали. В росписях 
храмов вообще не было ничего случайного.

 очень уж они строгие!

 так ведь им пришлось много видеть горя. Вот иеремия, напри-
мер, увидел развалины разорённого иерусалима. В Библии 
можно найти замечательные страницы «Плач иеремии». 

 А вон там под потолком на стене — какая красивая фреска, вся 
ну просто золотая!

Крещение. Фреска. XII в. Церковь св. Георгия. Старая Ладога

 За восемьсот лет было многое 
утрачено. особенно обидно, 
что в XVII веке фрески просто 
сбивали со стен вместе со 
штукатуркой — в те времена 
кому-то показалось, что фре-
ски не такие уж и красивые, так 
что не стоит их сохранять. До 
наших дней дошла примерно 
пятая часть всего, что было. но 
всё-таки есть что посмотреть. 
Да ещё, к нашему счастью, 
замечательный реставратор 
Адольф николаевич овчинни-
ков в 1970-х годах тщательней-
шим образом скопировал все 
фрески, которые оставались. 
так что в музее их тоже мож-
но увидеть. но лучше всё-таки 
в соборе. Вы просто молча 
сначала посмотрите, а потом 
я отвечу на ваши вопросы. До-
говорились?

 Кирюша, посмотри: в куполе Христос...

 Ага, на небе — это он на радуге сидит? Вот здорово! А вокруг 
это кто?

 Это ангелы, не знаешь, что ли? 

 А между окошками эти старики — кто такие?

 А это пророки — те, кто предсказывал явление Христа. Хотите 
посмотреть в бинокль?

 Дайте мне, пожалуйста! тата, смотри: Христос и правда на ра-
дуге сидит! А какое у него лицо — будто светится! 

Вознесение. Фреска. XII в.
Церковь св. Георгия. 

Старая Ладога
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 Это сложная, но зато очень долговечная техника. Работали ар-
телью. Раньше всех поутру вставали помощники и покрывали 
слоем сырой штукатурки тот участок стены, который нужно было 
расписать в течение дня, пока штукатурка не высохнет. А тем 
временем другие готовили краски. Потом мастер принимался 
за работу и писал по сырой штукатурке. Когда краски высы-
хали, они навеки сплавлялись со штукатуркой. на другое утро 
накладывали штукатурку на следующий участок стены — и так 
день за днём. если внимательно присмотреться, можно между 
такими участками увидеть швы, а значит...

 Узнать, сколько дней работали мастера! А если их было много?

 ну, в артели обычно мастеров было не очень много, не то что 
помощников. и намётанный глаз легко отличает руку одного 
от руки другого. Вон посмотрите ещё раз «Вознесение» — его 
площадь около 23 квадратных метров, всего в композиции 
24 фигуры, а написано всё за шесть дней. Притом писали два 
мастера — и не одновременно, а по очереди.

Нижняя часть фрески «Чудо св. Георгия о змие».  
Церковь св. Георгия. Старая Ладога

 А это часть композиции «Крещение господне» — потому ангелы 
такие радостные!

 А что — Христос тоже крестился?

 Да, и крестил его иоанн Предтеча — то есть Предшественник, 
или Креститель. но это было иоанново крещение водой — в знак 
покаяния и очищения. и хотя Христос был безгрешен и не нуж-
дался в покаянии, он принял крещение от иоанна, а после это-
го на сорок дней удалился в пустыню. Потом вышел к людям 
и возвестил им евангелие — Благую Весть о спасении. Потом 
враги его распяли, и когда он воскрес и должен был вознестись 
к отцу, он заповедал апостолам — своим ученикам: «идите и на-
учите все народы, крестя их во имя отца и сына и святого Духа». 
с той поры и было установлено Великое таинство крещения, 
которое знаменует вступление человека в Церковь — сообще-
ство людей во Христе. 

 А теперь пойдёмте, я вам георгия покажу.

 смотри, тата, какой герой на коне! А это что за рогатая 
 ящерица?

 Да это вовсе и не ящерица, а самый настоящий змей! его святой 
георгий победил и освободил царевну, которую змей должен 
был съесть. У нас такая икона у бабушки есть — из Вологодской 
области. только у нас георгий копьё вонзил в змея, а тут его 
царевна на верёвочке ведёт. Это почему так?

 глазастые вы детки, молодцы! Учёные считают, что это изобра-
жение говорит нам: зло порождает зло, его нельзя побороть 
оружием. Зато можно молитвой. и здесь святой георгий изобра-
жён не поражающим змея копьём, а победившим его молитвой.

 А какой георгий красивый! 

 Да ты на коня посмотри! он словно танцует — плывёт по воз-
духу, да так быстро, что у георгия плащ развевается, словно на 
ветру. А как фрески рисовали?
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 ну ваще! Это как у нас на лестнице...

 Кирюша! ну о чём ты говоришь! У вас на лестнице всякие глупости 
или гадости мальчишки пишут. и у нас тоже. А здесь — граффити. 

 я тебе такое граффити изображу — закачаешься! А вот инте-
ресно: где-нибудь есть ещё такие церкви?

 Конечно! Ведь и тут их в своё время было шесть. и ещё такие — 
очень похожие — церкви строили в новгороде и во Пскове.

 Вот хорошо — у нас как раз следующее путешествие намечено 
в новгород. спасибо, Борис григорьевич, спасибо, глеб серге-
евич!

 Было очень интересно!

 Здоровски! спасибо! А нас папа в машину зовёт. До свидания!  
Да, а крыша-то! Как она такая называется?

 Позакомарное перекрытие. своды тут круглые, стены заверша-
ются полукругами. Это закомары. А перекрытие по сводам —  
позакомарное.

 Приезжайте ещё — всегда гостям рады.

 А я вот всё думаю: ведь эти стены столько всего видели! мо-
жешь себе представить, Кирюша? Жаль, что они молчат. А давай 
представим себе, что собор или там башня может рассказать 
обо всём, что происходило у их подножия.

 так попробуйте — пофантазируйте. и ещё: вспомните наши 
сегодняшние разговоры о путешественниках в прошлое, всё, 
что ещё вы об этом знаете, и ответьте на мой вопрос.

 Задание 

 1. ответьте на вопрос: откуда люди узнают о прошлом, кого 
можно назвать путешественниками по времени? 

 2. напишите сочинение на тему: «о чём вспоминает старая 
башня (или старый собор — по вашему выбору)».

 А вы откуда знаете?

 на то я и специалист, смотрел 
внимательно. А вот вы смотре-
ли изображение святого георгия 
и не увидели очень интересной 
детали.

 Какой это?

 А вы ещё раз сами  посмотрите.

 ну — георгий на коне в яблоках, 
змей — вижу, тут девушка змея 
на верёвочке ведёт. А что ещё?

 А вы на нижнюю часть фрески по-
смотрите, только внимательно!

 Кирюша, смотри, тут же что-то 
нацарапано! ой, нам ж ещё по до-
роге про это господин Архивари-
ус что-то читал, про надпись-то! 
Борис григорьевич, что это?

 Это называется граффи ти, а попросту — процарапки такие. 
они часто встречаются в наших старинных церквях. острым 
писалом люди процарапывали молитвы, иногда делали записи 
на память. А здесь — вот давайте попробуем вместе разобрать: 
«ГИ (Господи Иисусе) помози рабу своему Ярошу» — так обыч-
но люди обращались к Богу за помощью в их делах. часто, как 
и здесь, вместе с надписью процарапывали рисунки крестов — 
их особенно много. А иногда встречаются изображения святых 
и сценки из жизни людей. Вот смотрите сюда внимательно: это 
чудесная фигурка уже известного вам николы мирликийского. 
Рядом — боевые кони, узорное плетение. Делали эти рисунки 
не только простые прихожане георгиевского храма, но и худож-
ники-профессионалы, а возможно, и сами церковники.

Прорисовки граффити  
церкви св. Георгия  

в Старой Ладоге



163162

господин Великий Новгород

господин Великий новгород — так в старину называли этот 
город. стоит он на Волхове-реке, в том месте, где она вытека-
ет из ильмень-озера, — не ручейком незаметным, как Волга 
у истоков, а сразу полноводной рекой. и стоит на её крутом 
берегу величавый красный Детинец — кремль. Крепкие стены, 
стройные башни. 

Впервые новгород упоминается в летописи в 859 году. 
от этой даты и отсчёт идёт: больше тысячи лет новому городу, 
а с 1136-го по 1478-й — первой русской республике. Как ни го-
вори, а в те времена правили городом сообща горожане, и дела 
здесь вершили сообща, на общем собрании — вече. собира-
лись возле храма святой софии на площади. Здесь и решали, 
какого князя в военачальники пригласить,а какого прогнать — 
не угодил! с самим Александром ярославичем нев ским слу-
чалось новгороду жестоко спорить. Конечно, самые громкие 
голоса у подпевал богатых бояр: кого наняли за деньги —  
тот громче и кричит. но случалось, что и боярам-обиралам суд 
правый чинили, как татям злым. тогда держись: живо выведут 
на мост через Волхов и связанным — вниз 
головой, рыб кормить. А не воруй, не 
обижай добрых людей, не твори зла!

В обычное время на Волхове 
красота: лодьи с товарами и от 
ильменя, и от ладоги навстречу 
друг другу плывут. на них купцы — 
и свои, и из иных стран гости за-
морские. К берегу пристанут, 
а там торг великий шумит — мо-
рем разливается. 

стоит новгород на самом пути 
«из варяг в греки». никакой товар 

ВВЕРХ ПО ВОЛХОВУ: 

гОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВгОРОД

Вечер пятнадцатый

 Вообразите себе, что мы на ладье — в старину-то говорили «на 
лодье» — плывём по Волхову от старой ладоги к новгороду. 
Красиво кругом, берега зелёные, река полноводная, мощная. 
Весь Волхов пройти надо, до самого истока реки из ильмень-
озера — отсюда река в ладожское озеро свои воды несёт. мо-
жет быть, начнём с чтения рассказа о господине Великом нов-
городе? Кто у нас сегодня чтец?

 можно я? А то всё Кирюша да Кирюша. я так и вообще читать 
разучусь. я с выражением буду, ладно?

 читайте с выражением. Хотя, видит Бог, никогда не мог понять, 
что значит «с выражением».

 ну, выразительно, с чувством…

 главное — громко и ясно. Давай!
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Жили новгородцы богато. только не ленись — леса кру-
гом стоят, вырубай да строй себе дом: хочешь — малую избу, 
хочешь — терем о три этажа со светёлками да на подклете. 
и места вдосталь. Желаешь — селись рядом с купцом, или 
с боярином, или с самим посадником, кого вече выбрало каж-
додневные вопросы решать.

Просторные усадьбы у новгородцев, высоким частоколом 
обнесены — повыше головы всадника, чтоб никто в твой двор 
любопытного глаза не запускал. Ворота крепкие да широкие, 
в углублении стоят: улицы узкие, три-четыре метра — так, чтоб 
въезд был.

У простых людей посреди усадьбы дом да скотный двор. 
А уж у богатого боярина — хоромы, да дома для челяди, да 
конюшни, да кладовые для товаров или припаса. Археологи 
раскопали восемь улиц с сорока усадьбами, так на некото-
рых — до пятнадцати построек.

Улицы в новгороде мощёные. стали археологи копать — 
много слоёв мостовых нашли, как пирог слоёный!

Новгород. Торговая сторона

не минует его торгов. Всякая лодья здесь остановится: дорогие 
шелка и тонкая кожа, драгоценные каменья и душистые пря-
ности из южных стран. моржовый зуб, солёная рыба — с се-
вера, а душистый мёд, белое полотно, крепкие мечи — свои, 
новогородские. Да разве всё перечтёшь?

Богато и велико княжество новгородское. Весь север 
Руси — новгородские пятины: Бежецкая, Водская, обонежская, 
Деревская, Шелонская. наш Петербург на территории Водской 
пятины стоит, а Кижи — обонежской. Бывало, как урожай с по-
лей уберут — молодёжь в дружину сбивается, на лыжи, припас 
и оружие на сани — и на новые земли, на север.

Пять куполов у софии, пять пятин земель новгородских, 
пять концов у новгорода. и в каждом своё управление, каждый 
свои вопросы сам решает на своём вече. только всех касаю-
щееся — на городском. А чего всем вместе решать — какую 
улицу мостить или какого татя мелкого наказывать? Это сами 
кончанские — жители каждого из концов города —решить 
могут.

Новгород. Софийская сторона
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Николо-Дворищенский собор (Никольский собор на Ярославовом Дворище).  
1113. Великий Новгород. До реставрации 1999 г. 

Потемну домой возвращаются — и ничего: улицы мощёные, 
плаха к плахе плотно пригнана. идёшь, как по полу,  — хоть 
в сафьяновых сапожках ступай: дворы-то так же мощены — до 
самых дверей дорожка ведёт. А от лихих людей улицы пере-
крыты, и сторожа всю ночь ходят — колотушками стучат да 
перекликаются. спокойно спите, люди новгородские, крепка 
ваша сторожа!

Богато новгородцы живут, да денежку задаром не кинут. 
торговать любят больше, чем воевать. мирно пришёл — живи, 
торгуй, пируй с нами вместе. иноземцев привечают, место им 
в городе отвели. Живи, да не безобразничай, не нарушай зако-
нов городских. А уж если враг нагрянет — тут за мечи берутся 
крепко. «Кто с мечом к нам придёт — от меча и погибнет!» — так 
войску новогородскому когда-то  Александр ярославич сказал. 
Хоть  шведам, хоть немцам: так перцу задали, что и поныне 
помнится! А татары-то и сами сюда не сунулись. Бог помог: 

Два монастыря стерегут город с двух сторон: у ильменя — 
Юрьев, с другой стороны города — Антониев. Ах, какие храмы 
возвёл там мастер Пётр почти девятьсот лет назад — стоят не 
шелохнутся! 

но главный, любимейший храм всех новгородцев — со-
фийский собор, ему уж скоро тысяча лет будет. «где святая 
софия — там и новгород!» — так и сегодня новгородцы говорят.

на торговой стороне, что против софии, церкви кустом сто-
ят. Да и по всем пяти концам (так в старину назывались районы 
города) на каждой улице — не по одной. стройные, белые, 
а внутри росписями — фресками изукрашены. Утром-вечером 
идут по улице под колокольный звон люди Богу помолиться. За 
удачу поблагодарить. Здоровья испросить. Параскеве-Пятнице 
свечку поставить — чтобы торг удачным был. В грехах покаять-
ся: на торгу без греха не бывает, не обманешь — не продашь. 

Николо-Дворищенский собор (Никольский собор на Ярославовом Дворище).  
1113. Великий Новгород. После реставрации
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 А при чём тут деньги-то? и что — у новгорода их больше, что 
ли? ну да, за каждым бы жителем по дворнику — сразу убирать, 
что насвинячили!

 ладно, не ревнуйте, я сам видел: чистый город, улицы политы, 
никто мимо урны окурков не кидает. и дома покрашены. и в крем-
ле реставрация. А вы знаете, между прочим, во многих наших 
небольших северных городах мостовые до сих пор деревянные. 
и в Петербурге ещё в прошлом веке кое-где сохранялись мо-
стовые из брёвен, уложенных торцами,— торцевые. А вы поняли, 
кого новгородцы называли гос тями?

  чего тут непонятного! Кто в гости пришёл — тот и гость. 

 не совсем так. новгородцы называли гостями купцов — и своих, 
и заморских. Жили они на специально отведённых им улицах. 
А новгородские купцы ездили за моря. Вот был такой знамени-
тый садко — богатый гость, про него тоже былины пели:

 В славном Новеграде
 Как был Садко-купец, богатый гость.
 А прежде у Садка имущества не было:
 Одни были гусельки яровчаты;
 По пирам ходил-играл Садко...

 и так садко замечательно играл, что однажды вышел из иль-
мень-озера морской царь и решил наградить гусляра за то, что 
распотешил своей игрой. явился он садко и повелел побиться 
с новгородскими купцами на большой заклад, что выловит из 
ильмень-озера рыбку — золотые перья.

 и выиграл? Вот бы мне так!

 ну и завидущий ты, Кирюша!

  я не завидущий, я азартный! я, знаешь, в позапрошлое вос-
кресенье с Валькой поспорил: кто быстрее до метро добе-
жит. на мороженое. и выиграл, хотя знаешь как дух захватило! 
Зато мороженое «митя» съел. Вкусно было! чего там дальше-то  

напугали их реки да леса  непроходимые, или 
переговорный дар великого воина Александра 
невского, который сумел от ордынцев отку-
питься, или ещё какая иная тому причина — 
да только дани новгород платил, и тяжкие, 
а разоренья не претерпел.

и сегодня хорош Великий новгород. чи-
стый, зелёный, ухоженный! любят и бере-
гут его жители. Как прежде, величав разлив 
Волхова. Как встарь, стерегут город собо-
ры, и звон колоколов отдаётся в душе че-
ловека и дарит ей покой и умиротворение. 
Живи вечно, господин Великий новгород! 
и — слава тебе! 

  мы бы тоже так чистенько жить могли, 
если бы деньги были! 

Церковь Параскевы Пятницы на Торгу. 1207. Новгород
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 Втройне товаров принавезено,
 Втройне товаров принаполнено,
 Подоспели товары московские
 На тую на великую на славу новгородскую.

 Понял садко, что «не выкупить товара со всего бела света» — 
отовсюду его в новгород везут. так и проспорил тридцать ты-
сяч рублей — он ведь, как вы, Кирюша, азартный был, снова 
бился об заклад. А потом — был в гостях у морского царя да 
выбрался — очень соскучился по родной земле... но я думаю, 
вам стоило бы почитать эту былину самим. Хотите? могу книжку 
дать. 

 и вот вам новое задание.

 Задание 

 Возьмите в библиотеке книжку и почитайте былину «садко — 
богатый гость». не пожалеете — очень интересно!

напроисходило — в этой сказке про садко? А я, между прочим, 
понял, почему гостиный двор так называется! Вот! 

 Да много чего! Потом садко нажил ещё больше денег, хотел 
выкупить все товары из всех новгородских лавок. Да не сумел: 
господин Великий новгород оказался богаче самого богатого 
купца: на третий день садко увидел, что

И.Е. Репин. Садко. 1876. Русский музей, Санкт-Петербург
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,,«гДЕ СВяТАя СОФИя — 

ТАМ И НОВгОРОД»’’, 
а еще о том, как голубь из плена вернулся,  

о новгородском кремле — Детинце — и о том,  
как Софийская и Торговая стороны  

стенкой на стенку на мосту сходились

Вечер шестнадцатый

 А мы на самом деле в новгород поедем?

 Конечно, это ведь всего 3–4 часа на поезде или автобусе, можно 
утром выехать, посмотреть всё самое интересное и вечером 
вернуться домой. но ехать туда без подготовки — дело пустое. 
Вот представьте себе на минуточку: вышли мы из поезда на вок-
зале, ничего не зная – не ведая — и что будем делать?

 А милиционера спросим, как в Детинец попасть, — я знаю, так 
в новгороде кремль называется! 

 Вот видите, как нам помогло чтение предшествующего расска-
за! ну, а если бы вы вообще ничего о новгороде не знали?

 Конечно, нужно подготовиться! Давайте ещё про новгород что-
нибудь почитаем. и ещё нам нужна карта города. мы с бабушкой 
всегда с картой по незнакомому городу ходим!

 Прекрасная идея! Давайте рассмотрим карту новгорода. тут 
кремль, в нём софийский собор, а напротив — ярославово дво-
рище. с одной стороны вход в Волхов охраняет Юрьев монастырь, 
с другой стороны стоит Антониев монастырь. А вот сюда взгляните-
ка: это ильина улица, а на ней — храм спаса, в нём сохранились 
потрясающие фрески Феофана грека.

 но сердцем города сами новгородцы издревле считали со-
фийский собор — святую софию. так и говорили: «где святая 
софия — там и новгород». собору этому уже девятьсот пять-
десят лет. много он за это почти тысячелетие видел и слышал. 
Давайте почитаем рассказ и посмотрим картинки.
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где Святая София, там и Новгород!
За много вёрст от господина Великого новгорода виден 

золотой шелом софийского собора, возвышающийся над кре-
постной стеной на высоком берегу Волхова. издалека слышен 
мерный звон его колоколов. и собирались тогда со всей округи 
новгородцы под высокие своды храма, творили общую молит-
ву о благополучии града — и своём тоже: чтобы в семье все 
были здоровые да удачливые, чтоб рыба в Волхове да в иль-
мень-озере хорошо ловилась да чтоб на торгу гостей-купцов 
 заморских с товарами было не перечесть.

Врос собор в землю: и тяжесть великая, и почва вокруг него 
наслоилась. Культурный слой называется.

Белый собор, как кипень — пена, что на ильмень-озере 
в бурю о берег бьёт. Белый храм — как должна быть бела и чи-
ста душа человеческая. А тут, смотри, штукатурка снята — это 
чтобы все видели, из каких больших и красивых камней собор 

Софийский собор.1045–1050. Великий Новгород

Наверху: Магдебургские (Сёгтунские) врата Софийского собора, Великий Новгород.
Внизу: Мастера. Деталь Магдебургских ворот  

(слева – Риквин, справа – Вайсмут, в центре – мастер Авраам) 
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Пантократор. Скуфья купола
Софийского собора в Новгороде.

Фреска. XI в. Фотография до 1940-го 

Внутри собор расписан был фресками. До войны ещё гроз-
ный Христос Пантократор — Вседержитель — из купола на 
молящихся смотрел — все грехи человеческие видел: кто на 
торгу бедного обвесил-обсчитал, кто вдову или дитятю обидел, 
кто солгал или друга предал. Боялись люди небесного гнева, 
каялись в грехах и шли домой с просветлённой душой. и снова 
грешили, да с оглядкой всё же — глядишь, и остановит господь 
занесённую для удара руку. и снова каялись: такова уж нату-
ра человеческая, один Бог без греха. однако и в грехах меру 
знать надо.

В войну бомба попала в купол — и нет теперь ока го-
сподня в софии. Взрывной волной сбросило с купола крест, 
на котором издревле голубь сидел, выкованный местными 
умельцами. чужестранные солдаты его подняли и увезли  

Скуфья (внутренняя часть купола)  
Софийского собора.  

Великий Новгород

сложен: не обтёсывали их новгородские мастера, просто друг 
к другу подгоняли и цемянкой крепили: в известь толчёный 
кирпич клали, да ещё, сказывали, творог и сырые яйца в ту 
цемянку добавляли. Правда ли, нет ли — не знаю, но крепче 
камня раствор получался.

А вот тут — большие врата из тёмной бронзы. на них — сцены 
из священного Писания. Делал их заморский мастер Риквин: вон 
там его фигурка. Клещи в одной руке, весы в другой. и надпись: 
«Риквин меня сделал». Рядом второй мастер — Вайсмут. Привез-
ли врата из дальних стран — как трофей, добытый в сражении. 
Разобрали перед перевозкой — тяжесть великая. А собирали 
в новегороде, и мастер свою фигуру тут тоже поставил: дескать, 
и мы не хуже умеем. и имя своё поместил: Авраам.

Пять глав у собора, в середине золотая. Будто в тяжком 
бою четыре воина в стальных шеломах встали спина к спине, 
князя своего обороняя. А шестая глава — над башней, в ней 
лестница. По ней князь и его ближние на хоры подымались — 
это помост такой, вроде внутреннего балкона вдоль стен: чтоб 
выше всех, ближе всех к Богу стоять. и хор там располагал-
ся — молитвы пел.

Шлемовидный купол Софийского собора с голубем. Великий Новгород
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стоит святая софия посре-
ди Детинца — Кремля. стены 
крепкие. В них бойницы и вар-
ницы. сквозь бойницы стреляли, 
в варницы на нападавших вар — 
смолу лили или кипяток. А баш-
ни так поставлены, чтоб от одной 
до другой стрела долетела.

Выйдешь из ворот на берег 
Волхова — перед тобой мост. 
сейчас-то он из металла, а был 
деревянный. на мосту кулачные 
бои были, когда стенка на стенку 
молодые бойцы разных концов 
города сходились. с этого же мо-
ста воров да разбойников, креп-
ко связав им руки и ноги, вниз 
головой в Волхов кидали. что ж, 
поделом вору и мука!

сторона, где храм софии-
Премудрости слова Божия стоит,  

Константин и Елена. Фреска.  
Софийский собор. Новгород

Археологические раскопки в Софийском соборе. Новгород

с собой, когда отступали. А вот недавно вернули в Россию. 
и мы им благодарны. только того голубя-путешественника 
в музей поместили, а на его месте — современная копия. Всё 
равно ведь красиво! Кто не знает — и не догадается: снизу-то 
голубь живой и живой! только очень терпеливый. сидит — не 
шелохнется.

А вот тут, посмотри-ка, глубина какая: это археологи до-
копались до древнего пола. За восемь с половиной столетий 
не раз храм обновляли, старую штукатурку сбивали и новые 
полы укладывали, много слоев. А на стенке против окна старая 
фреска — в центре Христос, а по бокам — Богоматерь и иоанн 
Креститель. Деисус — так называется эта композиция. мо-
ление то есть. Это они Христа молят о том, чтобы пришёл на 
землю ради грешного человечества. 

Рядом с собором стенка с проёмами — зво ́нница. В про-
ёмах колокола. Как ударят звонари — звоном малиновым 
медь отзовётся. Великие мастера колокола лили. серебро да 
ещё невесть какие добавки тайные в той меди присутствуют: 
секреты свои мастер сыну или любимому ученику передавал 
перед смертью, а боле никому.

Фрески. Софийский собор. Великий Новгород
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говорят, богатеи нанимали специально крикунов, чтобы выгоду 
свою получить. А на самом деле как было — кто знает? Вече-
вая республика — так называется в истории новгорода время 
с двенадцатого века и до поры, пока московские великие кня-
зья не снесли её гордую головушку. но о том — иной рассказ.

 А чего это — свои со своими воевали? 

 Давайте об этом в следующий раз. А сейчас — кто придумал 
задание?

 я! 

 Задание

 Перерисуйте в свои тетрадки план новгорода и те памятники, 
которые обозначены на карте. Расставьте памятники на плане. 
Когда поедете в новгород — не заблудитесь!

так и называлась — софийская, а другая — торговая, потому 
как там главный новгородский торг был. Церкви на торговой 
и посейчас кустом стоят, а раньше их ещё больше было. там 
ярославово Дворище, а на нём — собор николо-Дворищен-

ский. Поменее софии, но тоже пятиглавый. строил 
его князь мстислав в 1113 году, когда его из Детинца 

выселили. За прошедшие века потерял собор че-
тыре своих главы, долго стоял одноглавый, вот 
недавно восстановили. нынче красуется, как 
встарь, гордясь своим сходством с софией.

Князья же с той поры стали просто наёмны-
ми военачальниками в новгороде, а правило 
всем новгородское вече: собирались «лучшие 
люди» новгородские на площади и сообща ре-
шали все главные вопросы. считается, что крику 
много было, кто громче кричал — того и право. 

Великий Новгород. Торговая сторона.  
Ярославово дворище и пешеходный мост через Волхов М. Микешин, И.Шредер, В.Гартман.  

Памятник «Тысячелетие России». 1862. Великий Новгород
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киевского князя игоря. она первой из русских князей в 957 году 
приняла христианство. Была она матерью храброго воина кня-
зя святослава — того самого, который вошёл в историю своей 
доблестью и ещё тем, что был чужд вероломства и всегда по-
сылал своим врагам весть о грядущей войне: «иду на вы!» — на 
вас, то есть. я вам тут рассказ о ней приготовил. Кто читает?

 о княгине — пусть тата читает.

 Давайте, я прочитаю!

Сказание о княгине Ольге

стоит на реке Великой старинный русский город Псков. 
смотрятся в воду тихой реки старые башни Псковского крем-
ля — Крома, а одна — к самой воде подошла: враг обложит 
город со всех сторон — а у защитников всё равно ход к реке 
есть.

Псковский Кром

«ПСКОВ: СКАзАНИЕ О КНягИНЕ ОЛЬгЕ, 
о том, как жестоко она отомстила древлянам  

за смерть своего мужа, как перехитрила византийского 
императора и как установила  
порядок в своем княжестве

Вечер семнадцатый

 ну что, не пришла ли нам пора отправляться во Псков? 

 А вот почему новгород называли господин Великий новгород, 
а Псков — просто Псков?

 Псков издревле почитался младшим братом — пригородом 
Великого новгорода. Даже правителя города — посадника — 
когда-то посылали из новгорода. и был младший брат щитом 
старшего: шедшие на Русь захватчики сначала натыкались на 
крепкие стены Плескова — Пскова. А у него был и свой щит — 
суровая крепость изборск. Кто основал Псков, неведомо было 
и древнему летописцу нестору. А впервые этот город упомина-
ется в «Повести временных лет» под 903 годом. между прочим, 
считается, что Псков — родина княгини ольги, жены великого 
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воины ольги перебили охмелевших 
древлян. Второй раз осадила княгиня 
древлянский город искоростень и не 
могла его взять. тогда велела она жи-
телям уплатить совсем лёгкую дань: 
по три воробья да по три голубя от 
каждого двора. 

обрадовались древляне, да не 
надолго. Раздала ольга птиц сво-
им воинам и велела привязать к их 
лапкам серу и трут — горючие веще-
ства, завязав их в тряпочки. А когда 
стемнело, подожгли воины трут и от-
пустили птиц. те полетели по своим 
гнёздам — и запылал сразу весь ис-
коростень…

 ничего себе — святая! Птички-то 
при чём? и вообще — слушать даже 
не хочется! 

 не надо спешить с выводами. Да-
вайте сначала дочитаем.

…После же этого обложила ольга 
древлян тяжёлой данью и навела по-
рядок и на их земле, и на новгород-
ской, и по Днепру и Десне: какие кому 
с лугов и охотничьих угодий дани пла-
тить. и знаки о том кругом поставила. 
сильна была власть княгини ольги, 
все дивились её государственной му-
дрости, и не только в Русской земле, 
но и в дальних краях. 

В.М. Васнецов.Княгиня Ольга.
1885–1893.  

Третьяковская галерея, Москва

напротив Крома на  другой стороне 
Великой стоит небольшая церковь Успе-
ния Богоматери у Парома — у лодочной 
переправы. теперь-то тут мост построен, 
а давным-давно, больше тысячи лет на-
зад, как гласит предание, переправляла 
тут людей простая девушка варяжского 
рода. А только однажды, как говорят, пере-
везла она со своего берега к Крому при-
позднившегося на охоте молодого князя 
игоря — сына Рюрика. и была она столь 
пригожей, скромной и разумной, что за-
пала в душу молодому князю. и когда при-

шла ему пора жениться, прислал он сватов 
из самого Киева. Как девушку звали доподлинно, какого она 
была роду-племени, учёные до сей поры спорят. но в историю 
вошла она как святая русская княгиня ольга.

не потому ольга прославлена, что впоследствии сына — ве-
ликого и храброго святослава родила.

и не за то, что была сильной правительницей после злой 
смерти игоря: его убили за жадность древляне, когда мало 
ему показалось взятой с них дани и возвратился он, чтобы 
взять ещё больше. Жестоко отомстила ольга древлянам, 
хотя они позвали её замуж за своего князя мала: верно, 
крепко любила своего князя игоря, горько его оплакивала. 
и правда, как людская память говорит, страшной была иго-
рева кончина: нагнули будто древляне две берёзы верхуш-
ками, привязали к ним ноги князя, да и отпустили, так что 
разорвало князя пополам.

Хитростью заманивала дважды древлянских послов оль-
га. Первых по её приказу живьём в землю закопали, вторых 
в бане сожгли. Дважды ходила на древлян походом: первый 
раз на тризне — поминальном пиру на могиле князя игоря — 
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 ничего себе святая! Хитрая и коварная!

 так они же у неё мужа убили, любимого! и потом — покрестив-
шись, она, наверное, покаялась. Вон как о ней говорят: всем 
помогала! и порядок установила: кому сколько платить. не то что 
игорь: одну дань взял — мало показалось, второй раз пошёл! 
только мне тоже птиц жалко — и воробьёв, и голубей! и людей 
тоже, у кого дома сгорели!

 Да, порядок — это хорошо! только правда — птичек жалко! 
и людей! Всё равно так — обманом — нехорошо! 

 чего с тобой говорить? тебе говорят: покаялась она! и люди её 
простили.

 если человек осознал свои грехи, искренне покаялся в них 
и больше не повторял — полагаю, его можно простить.

 А грех — это как?

Изборск

но и не за эту мудрость государственную прославили в ве-
ках княгиню ольгу русские люди. и назвали её святой и равно-
апостольною. Равноапостольная — потому что была она на Руси 
одной из первых христианок, учениц Христовых. 

языческой княгиней прибыла ольга в Царьград, но встре-
тили её с великими почестями, а византийский император Кон-
стантин даже предложил ей стать его женою. но княгиня пом-
нила своего мужа и не желала снова выходить замуж, а хотела 
принять крещение. её восприемником — крёстным отцом — 
стал сам император. и окрестили её именем елена. После 
этого император снова предложил ольге выйти за него замуж, 
но она спросила: «Разве есть у христиан обычай отцу жениться  
на дочери?».

Устыдился Константин, подивился премудрости русской 
княгини и отпустил с бесценными дарами. так обо всём этом 

рассказывают русские летопис-
цы — с гордостью за свою княгиню. 
А было всё так или иначе — поди 
теперь узнай! строила княгиня оль-
га первые христианские храмы на 
Руси, но при жизни ей не довелось 
увидеть Русь крещёной. Видно, вре-
мя не пришло — даже её любимый 
сын святослав не пожелал принять 
христианскую веру. но после кре-
щения, как говорит предание, кня-
гиня ещё долго и мудро правила 
своей землёй, много добрых дел 
на её счету: вдовам, сиротам, ста-
рикам немощным давала она кров, 
пищу и одежду. и назвали её люди 
и сама Церковь Православная свя-
тою и равноапостольною.

В.М. Клыков. Памятник княгине Ольге  
и князю Владимиру. 2003. Псков
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 Как это?

 А вот подумайте сами. Жадному, сколько бы он всего ни имел, 
всегда мало. мучается он, сидит на своём добре, никакого по-
коя у него нет: всё кажется, будто на его добро чужой недобрый 
глаз зарится! Завистнику даже морковка в чужих руках всегда 
кажется слаще, чем у него самого! Завидует он чужому богатству 
и чужой красоте, чужому здоровью и даже чужой болезни: вон 
как за больным все ходят, апельсины-лимоны ему носят, с ло-
жечки мёдом да малиновым вареньем кормят! Пускай у того 
больного голова болит — чужая болит, не своя! А уж злоба вну-
тренности раздирает — хуже тигра! так что бойтесь этих трёх 
грехов пуще волков!

 Да нет, я не злой и не завистливый! и не жадный — между про-
чим, кто тебе сегодня последнюю ириску отдал? 

 слушай, чего ты обижаешься? За ириску спасибо! я и не говорю, 
что ты жадный! не ври только!

 Да ладно уж! я и так понял, чего по одному месту сто раз тюкать! 
Поехали дальше! 

 А задание? ой, я знаю! Давай напишем честно о своих плохих 
поступках — вспомним, чем они кончались. Значит, и покаемся!

 Хорошая идея! Жаль, ко Пскову прямого отношения не имеет. 
ну, да воля ваша. итак...

 Задание 

 напишите о том, как вам пришлось когда-то солгать, пожадни-
чать или разозлиться на кого-нибудь, и что из этого вышло.

 грех — это дурной поступок или плохое человеческое качество. 
Вот ложь, например, или ненависть, жадность, зависть. Да их 
много, грехов-то.

 А чего тут такого — соврать? Подумаешь! я вот в школу опоз-
дал — проспал, а сказал, будто голова с утра болела. мне и не 
попало! очень даже прекрасно всё получилось! чего тут греш-
ного?

 не хочу я с тобой спорить! Вот приучишься врать, все про это 
узнают — шила в мешке не утаишь! — и никто тебе верить не 
станет. Даже когда будешь правду говорить. Знаешь, как обидно 
будет?! А то и похуже может случиться!

 чего похуже-то?

 А вот мне бабушка рассказыва-
ла: один мальчик-пастушок со 
скуки закричал: «Волки! Вол-
ки!». А волков-то и не было.  
но мужики из деревни прибежа-
ли, стали волка искать. мальчишке 
смешно: он один знает, что искать 
некого! он и второй раз решил 
поразвлекаться. А в третий раз 
и правда волки прибежали. он 
кричал-кричал, а никто и внима-
ния не обратил...

 ну и что?

 А то — съели его волки, и косточек не оставили!

 ну уж! так и съели!

 так и съели! А не ври потому что!

 А вот жадность, зависть и злоба страшнее волков — они чело-
века изнутри пожирают!
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мирожского монастыря. А на месте старого троицкого собора 
высится новый — он был возведён в XVII веке. Псковичи почита-
ют его так же, как новгородцы свою софию. «Увидеть верх Жи-
воначальныя троицы» — золочёный 
купол собора — на языке псковичей 
означало побывать во Пскове. 

 ничего себе — новый! четыреста лет 
стоит!

 ну, по сравнению с мирожским — ко-
нечно, новый. стены и башни Псков-
ского Крома тоже более поздней по-
стройки. А рядом с ним — Довмонтов 
град, раскопанный современными 
археологами. я тут приготовил вам 
несколько небольших рассказов о 
Пскове. Почитаем?

Свято-Троицкий собор. 1699. Псков

Псковский Кром.  
Кладка стен

«ЩИТ РУСИ — ПСКОВСКИЙ КРОМ
и о том, как голубоглазые псковичи 

свой город любят

Вечер восемнадцатый

 нигде не встречал я столько голубоглазых людей, как во 
Пскове. идёт навстречу женщина — статная, очи — голубиз-
ны небесной. Бежит мальчишка с рогаткой, голубыми хитрю-
щими глазами поглядывает: где на дереве ворона сидит, как 
бы получше прицелиться. мужичонка пьяненький на лавочке 
сидит — глаза, словно незабудки. голубоглазыми наверняка 
были и те славяне-кривичи, что жили здесь ещё полторы 
тысячи лет назад. А сам город возник как предместье нов-
города в конце IX века. нестор-летописец впервые упомина-
ет Псков под 903 годом. Эту дату и считают псковичи датой 
основания своего города. так что вместе с Петербургом 
и Псков отпраздновал в 2003 году свой день рождения. толь-
ко он куда как старше!

 тысячу сто лет назад здесь были одни деревянные постройки. 
А из камня стали строить начиная со второй половины XII века. 
из тех времён до наших дней дошел только спасский собор 
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и называли их кострами, или грудами. Ух, наверное, и полыхали 
они, если неприятелю удавалось их поджечь! страшный был 
костёр! А теперь башни каменные. одна из них будто сбежала 
по склону на берег реки. Здесь когда-то протягивали толстые-
претолстые цепи и перегораживали ладьям путь. если добрый 
человек, привёз товары на Русь, чтобы честно торговать, цепи 
опускали, путь открывали — плыви дальше. А коли ворог — нет 
тебе через Псков дороги!

А над стенами возвышается троицкий собор. Больше трёх-
сот лет стоит — и всё как новенький! стройный, светлый, звон-
кий — десять человек на хорах поют, а кажется — будто боль-
шой хор чистыми голосами молитву под купол — к самому 
спасителю возносит. Звуки вверх — к высоким сводам летят, 
а оттуда, отозвавшись в голосниках, сверкающим потоком вниз 
устремляются. 

что такое голосники? А это такие кувшины. их среди кир-
пича в своды закладывали горлышком открытым внутрь храма: 
и свод легче, и звук усиливается. ты в банку кричал когда-
нибудь? или в кувшин, в бидон? Попробуй — очень здорово! 
А когда таких кувшинов много? лучше электронных усилителей 

Иконостас Свято-Троицкого собора. Конец ХVII — ХVIII в.

Псковский кром

Красив и сегодня Псковский детинец — Кром. так в старину 
именовали эту самую мощную в северо-Западной Руси кре-
пость. Заросшие травой склоны скалы, на которой стоят стены, 
помнят, как в незапамятные времена пришли сюда славяне 
и поселились на горе, возвели тын — ограду из обожжённых 

древесных стволов. Пустят враги 
огненные стрелы — а обожжённое 
дерево и не загорится! Вот так-
то! Умело защищали дружинники 
во главе с князем не только свой 
город, но и всю Русь, подставляя 
вражеским стрелам свою грудь 
и Перси — грудь своего Крома. так 
обычно и ставили древние русские 
крепости: у слияния двух рек, кото-
рые соединяли каналом-рвом. так 
что крепость оказывалась на не-
приступном треугольном острове. 
Да хорошо ещё, когда берег крут: 
летом — вода путь преграждает, 
зимой польют склоны водой — 
никакому ворогу не забраться по 
скользкой ледяной горе. Возьми-
ка нас!

Вот и тут: с одной стороны — 
река Пскова, с другой — река 
Великая. А с третьей — ров глу-
бокий и широкий, не перейдёшь —  
не перепрыгнешь.

Крепкие стены на земля-
ном валу стоят! По углам башни. 
Раньше они были деревянные,  

Своды Свято-Троицкого собора  
с голосниками

Вход в Кром. Захаб 
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 А вы откуда знаете?

 от археологов. они в новго-
роде и Пскове при раскопках 
обнаружили целые древне-
русские улицы и усадьбы. 
и что интересно: как и в нов-
городе, у богатых граждан 
дворы вообще могли состо-
ять из множества отдельных 
срубных помещений: от-
дельно зал для пиров — грид-
ница, отдельно терема, летние и зимние спальни для членов 
семьи. я уже не говорю о кладовках, конюшнях, сенных сара-
ях, скотных дворах. и все помещения соединялись крытыми 
переходами, так что из одного в другое ходили, ни платка, ни 
ног не замочив. такой двор окружали высоким-высоким часто-
колом из затёсанных заострённых брёвен и внутри мостили. 

 А ещё во Пскове сохранились замечательные каменные па-
латы. самые знаменитые — те, что построили в XVII веке куп-
цы Поганкины. не дом, а настоящая крепость: стены толстые, 
окошки маленькие. Уж сколько столетий стоят — и ничего им  

Экспозиция Псковского 
 государственного  музея-заповедника, 
 размещенного в  Поганкиных палатах

Экспозиция Псковского 
 государственного  музея-заповедника, 
 размещенного в  Поганкиных палатах

действуют, мягче и нежнее! Аку-
стика у собора — просто замеча-
тельная!

Хорош Псковский Кром. на ва-
лах, подпирающих стены, земляни-
ка растёт. и крапива. А по весне на 
южном склоне раньше всех распу-
скаются жёлтые одуванчики. и уже 
трудно поверить, что эта самая 
земля много раз полита кровью. 
Дай Бог нам всем мира навеки!

 А что, в Кроме жили одни воины? 
А сами-то псковичи где жили? 

Уже в XI веке — девятьсот лет на-
зад — люди жили отнюдь не только 

за стенами Крома, Псков был по тем временам большим и бо-
гатым городом. Дворы образовали сплошные правильно спла-
нированные улицы, замощённые, как в новгороде и других север-
ных городах, толстыми настилами. Жили псковичи в бревенчатых 
избах с печами, лавками для сна по стенам и столом в красном 
углу. Печи топились по-чёрному: дым выходил в отверстие в по-
толке. окошки-щели задвигались деревянными заслонками. 
главная изба имела пристройки, крылечки, галерейки, а иногда 
вообще была  двухэтажной. 

 ничего себе! ещё скажите — с балконом!

 Представьте себе, именно так! А вспомните дома в Кижах — вы 
же фотографии видели. Подвесные галерейки второго этажа по 
сути дела представляли собой балкончики. А как иначе снаружи 
ставни закроешь? и все строения, особенно у состоятельных 
граждан, были покрыты тонкой резьбой с изображением птиц, 
зверей, растений, разных сказочных существ. Да и мебель, 
и предметы быта — всё было украшено резьбой и расписано 
яркими красками. Вот как эти прялочки!

Археологи на раскопках. Псков
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хлещутся вениками, гогочут и ухают, выскакивают или вылезают 
чуть живые из парной и — бух в снег! А летом — в пруд или  
в речку! 

 Ух, и здорово мы с батей в баньке в Пурнеме парились! только 
раз угорели — так нас бабушка из бани волоком тащила!

 А меня тётка Даша в Починке однажды в печке вымыла. там на-
стелили соломы, влезли вдвоём, а жарко — жуть! я вся сажей 
перемазалась, а тётка Даша говорит: «не вертись, сатанёнок!». 
А какой я сатанёнок? тут бабушка сказала: «Всё, вылезайте, 
эксперимент окончен, я всё поняла!». Это ей, оказывается, ин-
тересно было посмотреть, как в печках мылись. А у тётки Даши 
печка громадная. но только всё равно мы с ней потом в бане до-
мывались, на берегу озера. А после бани пошли молоко с клуб-
никой пить и чай с варёным сахаром. его тётка Даша здорово 
сама варит, c молоком и с орехами! 

 А ещё мы с отцом в Питере в финской бане мылись. тоже здо-
рово. и ещё мне папка про турецкую баню рассказывал.

 А нам в школе про римские бани тоже рассказали. ой, а я знаю, 
какое будет задание.

 Задание 

 Давайте напишем про русскую баню. или про то, какие есть 
бани у других людей.

Поганкины палаты (дом купца С.И. Поганкина). ХVII в. Псков

не делается. там теперь музей. только самые лучшие экспона-
ты фашисты ук ра ли. так и пропало почти всё, до сей поры не 
нашли. А какие там иконы были! Да и ещё немало сокровищ 
настоящих. 

 А внутри псковский дом тёплый, удобный, внизу — кладовые 
и всякие подсобные помещения, а наверху — жилые комнаты 
с изразцовыми печами, с лежанками да сундуками. и в каждой 
комнате — киот с драгоценными иконами, с неугасимыми лам-
падами цветного стекла.

 очень удобно жили. надо же! А я думала, они плохо жили, гряз-
но.

 Почему это — грязно? наши русские города даже в средние 
века не знали такой скученности, как европейские с их узень-
кими каменными щелями улиц и сточной канавой посредине. 
Дворы стояли просторно, земли всем хватало, с мостовых уби-
рать мусор было нетрудно. А люди и тем более были чисто-
плотными: русская баня приводила иностранцев кого в вос-
торг, а кого и в ужас. не только по субботам баню наши 
предки топили — куда как чаще. Забираются в парную,  
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Спасо-Преображенский Мирожский Завеличский монастырь. ХII в. Псков

построить в нём соборный храм  владыка ни фонт — архиепи-
скоп новгоро да и Пскова, самый главный в тех землях цер-
ковный началь ник. современные учё ные 
считают, что собор строили приезжие ма-
стера, а псковские у них учились да се-
креты перенимали. так что со временем 
стали лучшими мастерами каменных дел 
на Руси. 

Войди в ворота тёплым летним днём, 
когда цветут яблони и сладкий аромат те-
чёт по улицам, а по речке мироже плавают 
утки. Внутри стен тихо, словно и нет за 
ними большого современного города.

Войдёшь в храм — и сначала покажет-
ся в нём чуть сумеречно. А потом вдруг 
зазвучит душа: это отзовётся она, словно 

Макет Спасо-Преобра-
женского собора  

Мирожского монастыря

«МОНАСТЫРЬ НА РЕЧКЕ МИРОЖЕ 
и о том, где можно услышать 

музыку небесных сфер

 Давайте я второй рассказ почитаю!

 Пожалуйста. А потом поговорим.

Воспоминание о Мирожском монастыре

мирожа-мирожка, речка малая, кто на Руси её не  знает!
А никто не знает, кроме псковичей да искусствоведов! 

А должны бы! Потому что стоит на мироже небольшой мона-
стырь, а в нём — тоже не особо большой храм спаса Преобра-
жения, и в том храме — великое сокровище, не знать о котором 
русскому стыдно, а не увидеть — просто очень большая потеря.

В чём потеря? А в том, что не увидит он самого  полного 
и прекрасного ансамбля стенных росписей из наиболее древ-
них на нашей северной земле. основал монастырь и указал 

Вечер девятнадцатый
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чуткая скрипка, на космическую — суровую, грозную музыку, 
ритмами которой пронизан весь собор.

В древности люди думали, что над нашими головами рас-
положены хрустальные сферы, к которым прикреплены звёзды. 
таких сфер семь. При вращении они трутся друг о друга — 
и получается величественная музыка — музыка сфер. Вот на 
неё-то и отзывается наша душа в мирожском соборе.

не сразу привыкают глаза. Постепенно начинаешь разли-
чать. Вот Благовещение: строгий Архангел гавриил принёс 
Деве марии весть о том, что суждена ей особая судьба. По-
смотри, с каким достоинством и внутренней твёрдостью вос-
принимает это известие юная Дева. 

А тут Рождество Христово. Вверху Ангел возвещает пасту-
хам радостное событие. справа сидящая на троне с сыном на 
руках Богоматерь принимает дары волхвов младенцу Христу.

Оплакивание. Фреска Спасо-Преображенского собора  
Мирожского монастыря. ХII в. Псков

Благовещение. Фреска Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря. ХXII в.

Во дворе Мирожского монастыря
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способности. только вы не подумайте, Кирюша, 
что я вас имею в виду: если вы поедете во 
Псков и войдёте в собор, вы обязатель-
но эту музыку услышите, все дети её 
слышат. А мы ведь только репродук-
ции рассматривали. они не могут 
передать и тысячной доли того, что 
мы видим, чувствуем, понимаем при 
встрече с оригиналом — то есть с са-
мим  произведением, созданным масте-
ром. Вообще разумом трудно понять и труд-
но однозначно ответить на вопрос, как удалось художникам, 
которые восемь столетий назад расписывали этот собор, соз-
дать столь мощно и именно так впечатляющую роспись. но факт 
есть факт.

 А фрески одни такие, что ли?

 После Великой отечественной войны у нас на севере России 
остался единственный комплекс сохранившихся фресок XII века. 
такой же был в храме спаса на нередице в новгороде, но в вой-
ну почти полностью погиб. 

 Да, а у меня вот тоже вопрос. ну, кто такие волхвы, я помню: это 
мудрые волшебники. и они шли-шли за Вифлеемской звездой 
и пришли к Богоматери и маленькому Христу. А что они подарили? 
А то все говорят «Дары волхвов... Дары волхвов...» А какие дары? 

 о, это и правда дары не простые. Волхвы — это мудрые про-
рицатели, и они с самого начала по звёздам узнали, Кто тот 
младенец, который лежит в яслях, куда складывали сено для 
коров и лошадей. Поэтому они и приносят ему в дар золото — 
как буду щему Царю иудейскому, ладан — как сыну Божию, 
потому что ладаном курят в храме. и ещё смирну — аромати-
ческое вещество, которым умащали мёртвых, — в знак его бу-
дущей смерти на голгофе. 

 непременно уговорю маму съездить во Псков!

По стенам — истории из 
жизни Христа. и самая вели-
чественная, самая трагическая 
композиция — «оплакивание 
снятого с креста иисуса его 
ближними».

строги лики святых. суме-
речны краски. Почему же не 
смолкает в душе эта музыка 
сфер у всякого, кто хоть раз по-
бывал в мирожском соборе?.. 
и не смолкнет уже никогда. на 
всю жизнь останется в его душе 
уголок, в котором записаны 
ритмы бездонного неба и чи-
стого подвига светлой жерт-
венной любви.

обязательно посетите ми-
рожский собор!

 Завтра же попрошу маму — поедем во Псков. А как туда доби-
раться? 

 совсем несложно. можно на поезде, можно автобусом. только 
лучше с вечера — тогда ранним утром уже во Пскове будете и всё 
посмотреть успеете.

 я не понял! Ведь на самом деле Космос — это бесконечная 
пустота, а в ней — звёзды, планеты, а ещё — астероиды, спут-
ники, космические станции! никаких там хрустальных сфер нету 
и не было! сказки это всё! откуда тогда музыка сфер? А может, 
и нету её вовсе? Вы сами-то слышали?

 Конечно, слышал, иначе зачем бы писал? и не только я её 
слышал, и другие люди с открытым сердцем слышат эту му-
зыку — внутренним слухом. А чёрствые и грубые лишены этой  

Рождество.  
Фреска Мирожского монастыря. ХII в.
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гОРОД, КОТОРЫЙ  
ОТКРЫЛИ АРХЕОЛОгИ, 

или о том, как во Пскове  
святой князь Довмонт правил

Вечер двадцатый

 мы уже говорили с вами о работе архео-
логов — путешественников во времени. 
Вспомните, сколько интереснейших 
предметов старины нашли они в зем-
ле старой ладоги. А раскопки в 
новгороде, в самом софийском 
соборе! 

 так вот, во Пскове они раскопали 
целый город в городе — Дов-
монтов град. Кто читает?

 тата, ты обещала!

 ну, раз обещала — давайте!

 А меня возьмёте?

 наверное... Посмотрим по поведению...

 ну и не надо! Подумаешь, я сам поеду!

 Да возьмём, возьмём, извини, я пошутила! Давай я и следующий 
рассказ почитаю!

 Почитай. только в следующий раз. нам бы опять карту Пскова 
нарисовать, а то как там ходить будем? я уже научился!

 Задание

 Перерисуйте карту Пскова и самые интересные памятники ста-
рины. и те, о которых мы вам рассказали, и те, о которых раз-
говор пойдёт дальше.
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во Псков и стали христианами. тогда же после долгих раз-
думий и колебаний оставил своё отечество и младший брат 
Давида Довмонт. В 1266 году прибыл он всем домом своим, 
с боярами и слугами, в город Псков и принял веру Христову 
с именем тимофея, то есть «благочестивого». Увидев его кро-
тость и благочестие, старейшины города Пскова возвели его 
на княжеский престол. 

смиренно и мудро правил Довмонт-тимофей доверившим-
ся ему городом. Был кормильцем и заступником его жителям, 
сильным защитником Пскова от врагов. не однажды проявил 
себя как мудрый полководец и храбрый воин, когда на Псков 
шли враги. так повествует о Довмонте книга его жития, в ко-
торой описаны подвиги, за которые князь Довмонт-тимофей 
был признан святым.

много Довмонт построил церквей, и в память о том часть 
города, примыкающую с юга к Крому, именуют Довмонтовым 

Довмонтов град с фундаментами храмов, перси Крома и Свято-Троицкий собор. Псков

Сказание о псковском князе Довмонте 
и о его граде

В далёкие-предалёкие времена, в середине XIII века, когда 
мудро правил новгородским княжеством и успешно воевал 
с врагами Руси Александр ярославич невский, жил в стране 
литве князь миндовг — храбрый и богатый язычник, и было 
у него два сына. старший — Войшелк — первым принял христи-
анство, причём назван был Давидом. он простился с суетной 
жизнью, удалился на святую гору и принял иноческий сан.

однажды, оставив келью, вернулся он в отечество и, об-
личая идолов, умолял отца отречься от язычества и принять 
христианскую веру. открыто проповедовал Давид веру хри-
стианскую, но никто не услышал его, кроме брата Довмонта.

и тогда Давид вернулся в свою 
келью и пребывал в молитвах. 

После его ухода прошло не-
которое время, и в литве слу-
чился мятеж. литовские князья 
убили своего владыку. А когда 
известие об убийстве дошло до 
святой горы, монах Давид полу-
чил благословение игумена, снял 
с себя иноческие ризы, облёкся 
в воинские доспехи, собрал во-
инов — друзей своего отца — 
и пошёл на языческую литву. не 
иноческое это дело — с врагами 
воевать и карать их, но Бог до-
пустил, чтобы Давид отомстил за 
кровь. Победив же убийц, вернул-
ся на святую гору и в монашестве 
жил до конца дней своих. А три-
ста литовцев с семьями бежали  

Святой благоверный князь Довмонт 
( Тимофей)
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мастерские, в которых выплавляли и обрабатывали железо: 
не только домница — железоплавильная печка — сохранилась, 
но даже запас древесного угля в овальной яме рядом. и ещё 
2000 кусков болотной руды, выплавленные из неё куски желе-
за — крицы и шлаки — остатки породы. и ещё нашли всякие 
предметы, свидетельствующие о том, что здесь жили и работали 
ремесленники и был посад — та часть города, которая находи-
лась прямо под стенами крепости. 

Всё говорит о том, что посадские люди отсюда ушли в одно-
часье. А уж после этого началось строительство Довмонтовой 
крепости — во второй половине XIII века. 

Дошли до наших дней — раскопаны археологами — остат-
ки восемнадцати каменных зданий: одиннадцать храмов да 
шесть гражданских построек. и ещё крепостная стена со свя-
тыми воротами. из одного здания был подземный ход. он вёл 
под стеной крепости к реке Великой, чтобы, если, не дай Бог,  

Фундаменты храмов. Довмонтов град. ПсковЦерковь св. Николая на Гребле с приделом св. Кира и Иоанна. ХIV в. Псков

градом. ещё в пушкинские времена здесь стояли ветхие ста-
рые церковки, но их разобрали и построили архиерейский дом 
(архиерей — это главный священнослужитель города) и ещё 
какие-то строения.

советские археологи пришли на территорию града в 1945 го- 
ду: в годы оккупации здесь была размещена немецкая зенит-
ная батарея с погребами, траншеями и прочими подземными 
сооружениями, и нужно было спасать то, что не было при её 
сооружении уничтожено.

Постепенно за прошедшие десятилетия стали появляться 
бережно извлекаемые на свет остатки сооружений, фундамен-
ты и реже — стены храмов и домов.

не один — словно три разных города раскопали археологи. 
В нижней части культурного слоя (помните, что это та-

кое?) — в обильно насыщенном грунтовыми водами черно-
зёме сохранились остатки деревянных строений. В центре —  
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могло — разве могли псковичи, живя рядом с мирожскими 
росписями, позабыть искусство стенописи?

А о святом Довмонте-ти мофее псковичи и посейчас помнят. 
говорят, при жизни хорошим князем и хорошим человеком был, 
а после смерти чудеса творил, исцелял страждущих и родной 
город помогал от врагов оборонить.

осадит ворог, защитники могли по ночам воду из реки брать 
или, может, вообще выйти да в спину ему и ударить!

самый старый храм — церковь Дмитрия солунского — здесь 
построен был ещё псковским князем Всеволодом мстислави-
чем (гавриилом по крещению) больше чем за сто лет до Дов-
монта. А другие фундаменты так тесненько-тесненько стоят, 
и такие они маленькие, словно игрушечные. и все по одинако-
вым планам построены; это хорошо видно, если встать повы-
ше. или по планам посмотреть: в плане квадратные, с одним 
алтарным полукруглым выступом — апсидою, а купол на четыре 
прочных столпа опирался.

Вот, наверное, весело было, когда тут стройка кипела и псков-
ские каменщики своё мастерство показывали! недаром они впо-
следствии считались лучшими мастерами каменных дел на Руси. 

строили-то не из кирпича — из 
местного известняка-камня. 
А чего, в самом деле, с кирпичом 
возиться, если строительный ма-
териал прямо под ногами лежит?

В третьем слое нашли остатки 
более поздних церквей и зданий. 
и среди них — храм Довмонта-
тимофея, потому что Церковь 
прославила его как святого чу-
дотворца, псковичи своему по-
кровителю небесному молились, 
просили помощи себе и мира го-
роду, которым он некогда пра-
вил. 

Долгое время считалось, что 
в псковских храмах стены были 
просто побелены. А тут нашли 
остатки фресок, иначе и быть не 

Мирожская икона Богоматери Великая Панагия (Оранта)  
с предстоящими св. благоверным князем Довмонтом (Тимофеем) и его супругой  

благоверной Марфой Псковской (Марией Дмитриевной,  
внучкой князя Александра Невского). XVI в. Поганкины палаты. Псков
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 Экий вы свирепый юноша, однако… и отношения Пскова с та-
тарами тоже поначалу выстраивал Александр ярославич, радев-
ший за свою землю. При князе Довмонте — а он мирно княжил 
целых 33 года, с 1266 по 1299 год — Псков окреп, разбогател, 
и довольно скоро (конечно, по историческим меркам!) — в сере-
дине XIV века — новгород официально признал его независи-
мость. Хотя и до того во Пскове было своё вече, где решались 
многие важные  вопросы. Псковская крепость в те года, до того, 
как Фёдор Конь — знаменитый строитель — в XVI веке построил 
огромную смоленскую  крепость, была самой большой и мощной 
на Руси: девять километров стен, десятки башен. А вокруг — 
в пригородах своего города — славные на всю Русь псковские 
каменщики построили крепости, да какие! изборские стены и по-
селе стоят. А ещё — остров да Врев, Велье, Выборг, Порхов, 
опочка. Польский король стефан Баторий воевал Псков, да ушёл 
из-под стен несо лоно хлебавши! но обо всём этом — в другой 
раз. Когда вслед за русами — скандинавами — отправимся по 
пути «из варяг в греки», на  тёплый Днепр, к  древнему городу 
Киеву — «матери городов русских».

 А что с русами? Вы что-то говорили, только я не запомнил.

 мы уже говорили о том, что русами, или норманнами, викингами 
называли тех скандинавов — купцов и воинов, которых у нас 
именовали варягами. В летописях, как вы помните, написано, что 
первым русским князем был призванный славянами Рюрик. он 
сначала княжил в старой ладоге, потом в новгороде, а с 882 го-
да — в Киеве. По сути, больше о нём почти ничего и неизвестно. 
многие учёные вообще считают, что практически вся эта часть 
нашей истории — легенда. Вот сейчас вроде появились сведения 
о том, что Рюрик происходил из тех земель, где теперь Калинин-
град и где жили пруссы. А другие уверены, что первые русские 
князья — никакие вроде бы и не варяги, а дети славянского кня-
зя гостомысла. но большинство всё же сходится на том, что кня-
зья у нас были варяжские, что правили они мирно с помощью 
своих варяжских дружин, хотя кормились данями, ходили войной 
на Хазарский каганат («отмстить неразумным хазарам») и  

 А какие враги были у Пскова? татары?

 Да нет, татары сюда не дошли. А ты что, не помнишь — во Пско-
ве же немцы обосновались! Крестоносцы! А потом Александр 
нев ский во Псков пришёл и его освободил! А ещё потом немцев 
разбил на чудском озере!

 так невский же новгородским князем был, чего ты меня путаешь-
то!

 Давайте я вам помогу распутаться. ну, вы уже знаете, что Псков 
возник несколько позже новгорода и был его «меньшим бра-
том», западным щитом господина Великого новгорода, и входил 
в состав его владений. так что Александр невский, по сути дела, 
был князем новгородским и Псковским, и псковичи сражались 
в рядах новгородцев с псами-рыцарями. нипочём бы немцы не 
проникли за крепкие стены Псковской крепости, если бы не из-
менник твердила...

 я помню, его Александр в сани запряг, а потом псковичи его 
порешили! А не предавай своих!..

Г.И. Угрюмов. Торжественный въезд Александра Невского в город Псков  
после одержанной им победы над немецкими рыцарями.  

1793. Русский музей, Санкт-Петербург
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нашей страны и нашего народа могло стать едва ли не самое 
большое племя восточных славян — кривичи. Жили они в цен-
тральной полосе России на пространстве от смоленска и до 
самого изборска, а их столица была в городище гнёздово, те-
перь это посёлок, известный разве что своим керамическим 
заводом да древними курганами. норманны «растащили» племя 
кривичей на три части, включив их в три разных княжества — 
смоленское, Полоцкое и Псковское. А столицей стал Киев. один 
из историков — Руслан скрынников, он много замечательных 
книжек написал — так в одной из них и пишет: «гнёздово усту-
пило первенство  Киеву».

 ничего себе! А была бы столица в гнёздово — может, и москвы 
бы не было, а Киев деревушкой остался…

 ну, что бы было бы, никому не известно! Потому и говорят: 
«У истории нет сослагательного наклонения» или, попроще, но 
грустно и точно: «что выросло — то выросло!». самое прочное — 
это культурные традиции, как ни странно. У современной гнёз-
довской керамики глубокие исторические корни. До наших дней 
дошла знаменитая корчага с надписью. Вот посмотрите.

 ничего себе! Какая же это корчага! настоящая амфора! что в ней 
русского-то кроме названия?

 о, вот это-то и есть самое интересное! на боку сосуда возле 
горлышка выцарапано одно слово — то ли «гороухща», то ли 
«гороушна».

 Это еще что за «гороушна»? го-
рох, что ли?

 Да нет, это слово переводят как 
«горчица». А ещё некоторые 
предложили расшифровать его 
как «горючее вещество», но этот 
перевод признали ненаучным 
и отвели.

на Византию. По их имени земли, кото рыми они правили, назва-
ли Русью, а не, скажем, Венедией или  Антией…

 Почему Венедией? и Антией?

 А потому, что славян называли венедами — тех, что жили за-
паднее, и антами — живших между Днепром и Днестром. их 
было множество племён, и они просто платили дани воинствен-
ным норманнам. А уж как те правили — бог весть!

 и ярослав мудрый был норманном? ну вот, он же «Русскую 
правду» написал, мне бабушка рассказывала! А мы — мы вот 
русские, а разве мы потомки норманнов?

 Ко временам ярослава наши князья уже чётко отделяли себя 
от варягов, хотя те и стали «своими» среди славян. Да такими 
своими, что и говорили, и писали, и, надо полагать, думали на 
древнерусском языке. и воинственность их приугасла — яро-
слав предпочитал мир войне. норманны-язычники были свире-
пыми и жестокими воинами, византийские хроники сохранили 
страшные сведения о том, как они воевали в Византии в сере-
дине Х века, как распинали пленных, вбивали им гвозди «по-
среди главы», грабили и жгли монастыри, церкви. 

 но со временем норманнская элита растворилась среди полян 
и древлян, кривичей и дреговичей, взяв себе славянские имена 
и оставив на память о себе общее имя, которым мы и называем 
себя: Русь, русская земля. Вообще множество племён — та же 
«чудь белоглазая» — вообще исчезли неведомо где. так же рас-
творились в истории скифы, струйка крови которых тоже течёт 
в наших жилах. Помните картину, которую Виктор Васнецов на-
звал сначала «Бой русских со скифами»? А ведь на самом деле 
со скифами воевали именно славяне.

 А что стало со славянскими племенами?

 ну, у разных восточно-славянских племён судьба различная. 
Вот киевские поляне — они, по-видимому, были частью того 
племени, от которого произошли и ляхи — поляки. А ведь ядром 

Общий вид гнёздовской корчаги  
и надпись 
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в глиняный  сосуд, рядом 
ставили пищу — вдруг покой-
ник в дороге захочет 
подкрепить ся! — и сверху 
насыпали курган. чем богаче 
человек — тем выше курган.

 и много чего тут нашли? Ар-
хеологи, я имею в виду.

 много: одних мечей почти 
два десятка, и шлемы, и на-
конечники копий и стрел, 
и кучу восточных бус из сер-
долика, аметиста, стекла — 
оно в древности ценилось не 
меньше. Конечно, гири и мо-
неты — и византийские, 
и арабские. А ещё разные 
ремесленные инструменты.

 и керамику!

 Конечно! но и массу изделий из металла — здесь мастера были, 
по-видимому, замечательные. ну, до встречи?

 А задание?

 ну вот чего тебе не сидится? Хоть разочек без заданий можно 
обойтись?

 Почему же нет? отдохните.

 Ура!

Гнёздовский клад

 А разве у нас росла горчица?

 ну, во-первых, это не обязательно было то, что сегодня называ-
ется горчицей, — просто что-нибудь горькое. Во-вторых, могла 
быть и горчица, потому что через гнездово шли торговые пути, 
и по ним везли среди прочего очень ценившиеся пряности из 
южных стран. но пока это лишь предположения — гипотезы…

 ну и что тут интересного? неизвестно какое слово, неизвестно 
что обозначающее! я ещё понимаю: договор какой-либо или 
письмо, как на берестяных грамотах. 

 Да всё дело в том, что по целому ряду признаков археологи 
установили возраст корчаги — первая половина — середина 
Х века. А это значит, что уже в то время, за полвека до крещения 
Руси, здесь была письменность. Эта находка из кургана № 13 — 
а их здесь около 5000 — подтверждает и то, что гнёздово было 
крупным торговым центром. 

 5000? Вот это да! А кто их насыпал-то? и кому это было надо?

 А курганы — это захоронения. При раскопках — они начались 
только с 1949 года, хотя первый клад был найден почти полтора 
века назад — выяснилось, что каждый курган — это могила. 
Когда житель гнёздова умирал, его сжигали на погребальном 
костре, притом вместе с вещами, которые могли понадобиться 
ему в другой жизни. Всё, что оставалось на кострище, собирали 

Гнёздовские археологические находки
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 ну, это просто. мой воротничок может рассказать 
о Вологде — там его на коклюшках сплели.

 Конечно, но не только о Вологде. 

 Ага, он может ещё рассказать про то, что тат-
ка девчонка и задавала: ленточки-кружавчики, 
переднички-застёжечки! никогда бы не надел! 
Джинсы и кроссовки — то, что надо! Вырядилась, 
как будто в театр идёт!

 Кирюша!.. Всё, что вы произнесли, не только грубо 
и неучтиво, но и по сути своей неверно.

 Почему это?

 Да ты посмотри, как сейчас мальчики одеваются! Кто серёжки 
носит? мне вот мама уши прокалывать не советует: зачем ор-
ганизму лишние дырки? А у рыжего Валентина с нашего двора 
в одном ухе четыре серьги! ещё бы в нос воткнул! А то наколки 
делают с глупостями всякими. Вот вырастут — будут с себя кожу 
сдирать!

 Вообще в наши дни джинсы считались одеждой для работы 
или для похода в лес. Да так оно изначально и было. А быва-
ли ведь такие времена, когда одежда мужчин была не менее 
изукрашенной и нарядной, нежели дамская: ленты, кружева, 
драгоценные украшения — всё это можно увидеть на костю-
мах не только французских маркизов, но и русских вельмож, 
которые жили в ХVIII веке. А в  Древней 
Руси праздничные одежды не только 
знатных, но и простых людей — и муж-
чин, и женщин — были очень на-
рядными. А металлическим — зо-
лотым и серебряным — кружевом 
украшались в древности княжеские 
одежды. Кстати, первое упомина-
ние о кружевах — и заметьте:  

О ЧЕМ ПОВЕДАЛ СТАРИННЫЙ 
КРУЖЕВНОЙ ВОРОТНИЧОК, 
о самом красивом месте на земле  

и о Сонечкиной комнате,  
где есть куклы-люди и куклы-куклы

Вечер двадцать первый

 таточка, какой у вас красивый кружевной воротничок!

 А это мне бабушка подарила — это вологодские кружева. они 
такие прочные! я её попросила что-нибудь старинное найти, она 
чемодан с антресолей достала — а в нём куча всякого добра. 
и вот этот воротничок. его на школьной форме ещё моя мама 
носила, а потом его в коробку положили и забыли. А теперь 
нашли, и он очень хорошо к моему платью подошёл, это сегодня 
модно.

 Хорошие и красивые вещи всегда модны. я не прав? ну да, 
я небольшой специалист в вопросах моды. А вот что вещи уме-
ют рассказывать — и не только о себе, но и ещё о многом, — это 
точно.
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разные фигурки. смотри, Кирюша! А это — 
хохлома, миска деревянная, а будто золо-
тая. А вот у вас тут ростовская эмаль! Какая 
тройка! А это коробочка из Палеха! Да у вас 
тут целая коллекция! и городецкая игрушка. 
А это — вятская! мы их все рисовали! и мои 
работы на выставку в школе взяли!

 Подумаешь — рисовали! мы в «Китеже» сами 
лепим и потом обжигаем! Хотите — подарю 
что-нибудь? мой козёл вообще на выставке 
в Русском музее был, в михайловском замке, 
там детские выставки бывают часто. и мы там 
ещё пели и плясали. так что не воображай!

 Какие вы образованные — страсть! Вот ещё посмотрите: эта 
шаль с розами из Павлова Посада, что под москвой. А эта де-
ревянная коробочка с пейзажем — из Полхова майдана. А ме-
таллический поднос — это Жостово, настоящее. я в вашем воз-
расте ещё ничего этого не знал. Зато все эти вещи — не 
купленные, а подарки. мои друзья знают, что я народным ис-
кусством увлекаюсь, — вот и дарят. Посмотрите-ка на этого 
сирина. Как вы думаете, это откуда?

 Какой красивый! В кокошнике, с крыльями — прямо сказочная 
птица! А кто его сделал?

 Это одна художница из торжка, на фигурке есть её 
фамилия — это работа авторская, единственная та-
кая в мире — и потому подписная: «галина Климов-
ская, торжок, 1983». А знаете, чем ещё торжок 
славится? там замечательные золотошвеи. Когда-
то Александр сергеевич, проезжая торжок, купил 
шитые пояски для наталии николаевны и на-
писал ей об этом в письме. там сейчас даже 
училище золотошвейное есть.

 А у нас-то есть такие промыслы?

Галина Климовская. 
Птица Сирин.  
1983. Торжок

металлических — содержится 
в ипатьевской летописи и отно-
сится к одежде князя Даниила га-
лицкого, жившего в ХIII веке.

 Вот видишь!

 Вообще, если расспросить умею-
чи самую простую вещь, она мо-
жет очень много рассказать. Вот 
давайте попробуем. итак, татин 
воротничок. о чём он может рас-
сказать?

 он из вологодских кружев!

 Значит, о Вологде! мы ведь там ещё не были! то есть я-то был, 
но не с вами вместе!

 Верно, это наши северо-западные земли, ближайшие соседи 
нашей области. А ещё о чём?

 так о кружевах же! Как их плетут да когда начали плести. и про 
историю тоже. и про узоры!

 тоже верно. Этот воротничок может поведать нам не только 
о тех местах, где кружево плетут, но и о многом-многом другом. 
он может рассказать о народных промыслах, которы-
ми занимаются в России сегодня профессиональ-
ные художники…

 А мы про народные промыслы в школе 
проходили. У нас такая программа хо-
рошая. её художник Борис михай-
лович неменский составил, мы 
у него с бабушкой в москве в го-
стях были. Вот, я знаю, у вас тут на 
полочках: это — гжель, посуда — 
сама белая, а узор синий. и ещё 



222 223

в середине прошлого века строили церковь в селе мохово. так 
что это совсем молодой промысел. Да и вологодские круже-
ва — не такой уж старый. тем не менее мы при помощи этих 
кусочков кружева вокруг шеи и запястий — если помните — 
заглядывали и поглубже — в такую глубину времени, что голо-
ва закружится.

 Да-да, помним, конечно! В те времена, когда никакого Русского 
государства и в помине не было, а наши предки жили племенами 
и молились своим старым языческим богам.

 Конечно, ваш воротничок, тата, может рассказать нам и о Во-
логде, но я вот тут принёс маленький рассказ об этом горо-

де. может, прочитаем? только сначала я хочу не-
множко забежать вперёд и сказать, что в ХVII веке, 

когда окончилось смутное время и на Руси на-
стал мир, начала бурно развиваться торговля 

и расцвели купеческие города — нижний нов-
город, ярославль, Вологда и другие. Во всех 

мы не побываем, но Вологда-то — наша 
соседка, да и воротничок татин разгово-
рился. так что давайте посмотрим Волог-
ду.

 Давайте, я почитаю: я в Вологде   этим 
летом был, мне понравилось.

Киришское кружево Вологодское кружево

 Да они по всей России есть. В Пе-
тербурге профессиональные ху-
дожники работают, используя са-
мые разные находки русских 
народных мастеров. но славится 
Петербург своим фарфоровым за-
водом. там делают фарфор почти 
такой же тонкости и прозрачности, как 
старинный китайский. он называется костя-
ной, потому что в глину добавляются пережжённые косточки. 
смотрите, какие красивые чашки! 

 ну, какое это народное искусство! там же настоящие художники 
всё расписывают! Это ж целый завод — ломоносовский!

 так что ж вы думаете, народные мастера были ненастоящими? 
ещё какими настоящими! только что учились они не в академи-
ях, а сызмала в семье — от отца и деда, от пращура к правнуку 
мастерство переходило! А в нашей области в своё время были, 
конечно, и народные промыслы: в Киришах плели кружева, тих-
вин и новая ладога славились своими прялками — «золочён-
ками» и «крашенками». на востоке нашей области производили 
чернолощёную керамику, там сотни мастеров делали посуду на 
продажу. но и в других местах её тоже производили — лишь бы 
подходящая глина была. её и в новгородскую губернию возили, 
хотя там и своих мастеров было немало. Вышивками славились 
лужский и новоладожский уезды.

 А киришское кружево очень похоже 
на вологодское — смотрите, почти 
такой же воротничок! А ещё есть 
елецкое кружево — так из длинных 
ленточек плетёных всякие вещи 
шьют.

 люди рассказывают, что киришанок 
плетению кружев обучили жёны во-
логодских каменщиков, которые 
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сколько Вологда стояла — столько и бедствовала. только 
народ в том неповинен был. трудолюбивые плотники да сто-
ляры — древоделы вологодские — по всей Руси славились. 
Хочешь — дом или храм срубят, да так, что не налюбуешься, 
резными узорами его украсят. Хочешь — миски, плошки, туеса 
да кадушки, прялки да веретёнца смастерят всем на загляде-
нье. А какие иконы резали да раскрашивали! и из камня неболь-
шие образки резали. гончары в Вологде знатные были, самые 
тонкие горшки на гончарном круге лепили, до звона обжигали. 

А вот поди ж ты! До ХIII века Заволочье новгородской во-
лостью было. А тут тверь начала в силу входить, тверские 
князья на Вологду глаз положили, с новгородом решили силой 
померяться. Друг у друга стали край перетягивать. то одни 
нападут — грабят, то другие. Долго помнили вологжане, как 
в 1273 году тверской князь святослав ярославич, соединив-
шись с татарами, разорил и сжёг город. 

Набережная реки Сухоны. Вологда

город Вологда

старинный город Вологда, да помоложе Пскова и новгоро-
да Великого. москве ровесник — тоже с 1147 года своё рож-
дение ведет. столицей не был. господином не звался. Всё под 
чьим-либо господством ходил. много бед изведал — не поболе 
ли, чем иные наши северные города.

тысячу лет назад жили здесь мирные финские племена. 
Да пробрались в эти края новгородские дружины на лодках-
ушкуях, воевали финнов, данью обложили, церкви да часовни, 
монастыри да крепости стали ставить, подводить под новго-
родскую власть новые земли. А к ХII веку уж и следов финнов на 
этой земле не было: вытеснили их русичи на дальние северные 
земли. А память о прежних хозяевах осталась лишь в названии 
поселения: «Вологда» на языке одного из финно-угорских пле-
мен означает «светлая», «ясная». Да не светлой была история 
города: может, прокляли завоевателей уходившие со своих 
земель их прежние хозяева, а может, иные тому причины были.

Софийский собор. ХVI в. Вологда
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Музей «Мир забытых вещей». Вологда

и снова встал город. отстроился. Купцы на высоком берегу 
речки Вологды лавки да лабазы крепкие поставили. Церкви 
на своих маковках узорные кресты к небу вознесли. Крепость 
вот только недостроили — да от кого было обороняться тихо-
му городу в русской глубинке? Великой и могучей стала Русь. 
А память о том, как осваивали Русский север по уходе оттуда 
финских племён, хранят монастыри в округе — спасо-При-
луцкий, Кирилло-Белозерский, девичий горицкий да самый 
знаменитый — Ферапонтов. о них речь далее пойдёт.

 я и не знал, что у Вологды столько бед было. Хороший город, 
мне понравился. чистенько, цветы на клумбах — резеда, такая 
пахучая. А возле софии сад старый, горки, прудики. и речка 
Вологда, она в сухону впадает...

 В сухону!

Потом новгородцы и тверитяне совместно Вологдой прави-
ли, а при Дмитрии Донском вместо тверитян пришли москов-
ские наместники. и снова схватились — теперь уже новгород 
и москва — за северные земли. не на живот, а насмерть. и всё 
это оборачивалось великим разором вологодской земли.

одно не давало городу совсем захиреть: лежал он на вод-
ном пути от москвы к Белому морю, когда пошла торговля 
с европой, прежде всего с английскими купцами. Это уж при 
иване грозном было. 

Беды великие были у Вологды и в смутное время, что на-
ступило на Руси по смерти грозного, когда на престол взошёл 
Борис годунов. Шведы, поляки — все тут побывали. В 1612 году 
Вологду опять пограбили да сожгли. через двадцать лет — по-
жар великий. только отстроились и вздохнули — тяжкая моро-
вая язва, повыкосило смертной косой множество народу.

Старая Вологда
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 Сонечкина комната. Экспозиция музея «Мир забытых вещей». Вологда

на всю зиму. А в квартире комнаты просторные, светлые, ван-
ная в кафеле, кухня большая, сразу как бы и столовая! я бы не 
отказался!

 А вы в каком доме жили?

 Да тоже в деревянном, только попроще. Зато из окошка со-
фию видно. Вот, тата, собор! тебе бы понравился! нас там на 
экскурсию водили: «о чём рассказали старые стены». Здорово 
интересно — про страшный суд.

 ну расскажи!

 Да я забыл всё! А зато я вот в другом музее был — «мир забытых 
вещей» называется, — так про него всё помню. там нас будто 
бы хозяйка и хозяин дома встречали и все комнаты показывали. 

Экспозиция музея «Мир забытых вещей». Вологда

 сама ты сухона! В сухону, а сухона — в северную Двину. там 
раньше знаете какие суда ходили! Хочешь — в москву плыви, 
хочешь — в Архангельск! А теперь только прогулочные катера!

 Это как раз и есть Великий северный путь, который заменил 
путь «из варяг в греки», когда москва стала стольным городом. 
Вологда оказалась в самом выгодном положении и расцвела.

 Вон как вологодцы свой город любят: меня тётя люба в пер-
вый день взяла с собой гулять и говорит: «идём, я тебе пока-
жу самое красивое место на земле!». я подумал: там дворцы 
вроде Зимнего. А она привела меня на берег Вологды и гово-
рит: смотри! я смотрю — ничего особенного. А тут на софии 
колокол ударил — и меня как прострелило: и правда, красиво! 
от собора если вниз смотреть — такая излучина, а на другом, 
низком берегу красивые старые дома и церкви, и всё в зелени! 
А ещё в Вологде много деревянных большенных, как на севе-
ре, домов — с резьбой. многие уже восстановили, покрасили 
красиво-красиво. А некоторые совсем разваливаются, резьба 
прямо отпадает. Вот я думаю: там такие банки и всякие новые 
фирмы богатые — неужели им не жалко? своё же! мы в одном 
таком домике в центре были, это родня тёти любина там живёт. 
так у них знаете, какая квартира? Куда нашей против неё! лест-
ница деревянная на второй этаж. Правда, у них там по осени 
много мешков с картошкой стояло, но вообще-то ведь удобно —  
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не обо всём поговорили, но у вас же ещё жизнь впереди! ну 
а задание я вам всё-таки дам, можно? я только тему определю, 
а уж вы сами выбирайте: сочинение в прозе или стихах, песню 
или рисунок — что угодно сочините на тему: «моя северная 
Русь».  

 и пусть в этом вашем произведении отразится самое яркое 
ваше впечатление от того, о чём говорилось в этой книжке. 
и ещё: напишите о самом красивом месте на земле, которое 
вы больше всего любите.

 Это что же — мы сегодня в последний раз встретились? А потом 
что?

 нет, у нас будет до каникул еще одна встреча — должны же мы 
с вами к лету приготовиться, что-то интересное придумать для 
самостоятельной работы! и последнее путешествие совершить. 
обещаю — будет оно неожиданным и интересным. А пока — до 
встречи! Пишите сочинение.

 Задание

написать сочинение в любой форме на тему «моя северная 
Русь».

и на граммофоне играли — он заводится ручкой, как патефон 
моего деда, но у него такая огромная труба...

 У деда?

 Да не у деда, у граммофона, не понимаешь, что ли? А ещё там 
карты игральные, только старинные, и ещё всякие старинные 
игры и игрушки. А ещё на Рождество ёлки бывают для детей, 
и концерт, и подарки. меня вон тётя надя приглашала на Рож-
дество — я обязательно пойду. А самое интересное там — со-
нечкина комната. она совсем как настоящая, только совсем 
маленькая, кукольная. там вся мебель — как старинная, и ска-
терти, и занавески, куклы-люди и куклы-куклы...

 Как это?

 ну как-как? Куклы-люди побольше, а у них будто бы ещё есть 
свои куклы — совсем маленькие! очень смотреть интересно! 
А ещё есть аквариум, а над ним будто бы мостик, и мальчик 
с девочкой на рыбок смотрят. Да всего не перескажешь. татьяна 
Владимировна так интересно всё нам рассказа-
ла и показала — просто уходить не хотелось 
ни за что!

 Вы, Кирюша, просто замечательный моло-
дец — столько всего запомнили! мне тоже 
этот маленький музей очень понравился. 
В Вологде несколько музеев быта, но этот, 
пожалуй, самый тёплый и домашний. Вы 
ничего не забыли и про собор, просто сра-
зу так про всё рассказать и правда трудно. 
но, мне кажется, мы очень далеко забе-
жали вперёд. 

 Это для того, чтобы вы знали, что в пред-
стоящем путешествии по Киевской Руси 
нас также ожидает много-много инте-
ресного. А наше путешествие по север-
ной Руси закончено. не всё мы увидели, 

Мир забытых вещей.  
Аквариум
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 А он даже внимания не обратил, что вы нас 
теперь тоже на «вы» называете!

 Почему это не обратил? я думал, вы шутите 
или сердитесь. У нас инна иванна, когда до-
вольна, говорит: «ты, Кирюша, сегодня на-
стоящий молодец!». А когда сердится, то так: 
«Родимов, вы опять урока не приготовили?». 
А вы и раньше иногда так шутили: «ну-с, су-
дарь мой, что вы по этому поводу думаете?». 
Вот я и подумал...

 нет, на сей раз всё несколько иначе. Это 
обычная форма вежливости по отношению к вам обоим — вы 
ведь уже не маленькие дети, скорее младшие подростки. Во-
обще это тоже важная тема, и я предлагаю вам поразмыслить 
над некоторыми тайнами таких привычных вещей, над которы-
ми мы все совершенно не задумываемся, хотя сталкиваемся 
с ними не то что ежедневно — ежечасно. Кирюша, простите, но 
давно хотел вас спросить: вы знаете, откуда пошёл обычай упо-
требления уменьшительно-пренебрежительной формы имени: 
Ванька, машка, Васька? 

 со двора, конечно!

 ну, такое утверждение, конечно, не лишено смысла, хотя, 
вообще-то, этот чисто русский обычай имеет куда более глубо-
кие корни! так называли крепостных. так подписывали ещё в 
ХVIII веке прошения, обращаясь к царю: «смиренный раб твой 
Алексашка». А Алексашка этот — всесильный князь Александр 
Данилович меншиков! Вообще можно предположить, что эта 
форма унижения и самоуничижения человека у нас на Руси уко-
ренилась как одно из печальных последствий долгих столетий 
монголо-татарского ига. А потом закрепилась при крепостном 
праве, когда людей продавали и покупали, как скотину, могли 
наказывать, пытать, сажать в домашнюю тюрьму без суда 
и следствия. я был младше Кирюши, когда впервые услышал 
от бабушки о помещице салтыковой, которая собственноручно 

Это я

ПУТЕШЕСТВИЕ В ИМя,
или о том, что не стоит превращать 

царя в кота и откуда пошли Веневитиновы

Вечер двадцать второй

 я вот ещё давно хотела спросить: а эпиграф к этой книжке — из 
«слова о полку игореве»?

 нет, эпиграф из «слова о погибели Русской земли».

 Почему это — о погибели?

 Потому что в этом втором «слове» говорилось о монголо-татар-
ском нашествии — помните, мы о нём упоминали? 

 Конечно, помним!

 Всё-таки ты, татка, как была выскочкой...

 Фу, Кирюша, опять неучтивость по отношению к даме!
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 ой, Кирюша, замолчи, по-
жалуйста! ты мне вчера го-

ворил — меня чуть не стошнило! 
не слушайте его! очень про-
тивно!

 Знаете, вообще обычай да-
вать клички людям — тоже 

очень некрасивый, хотя и очень 
древний. от кличек-прозвищ 
произошли некоторые фамилии, 
и нередко крайне неблагозвуч-
ные. Вот, например, Кобелёвы 

или Кособрюховы. недаром после революции было разре-
шено менять фамилии, и немало нашлось людей, которые 
избавились от тяготившего их наследия предков. но вообще-
то, если форма обращения говорит об отношении к человеку, 
то фамилия может многое рассказать о его происхождении  
и корнях.

 Как это?

 очень просто: можно узнать и о том, откуда ваши предки были 
родом, и кем они были, и ещё много всякого. только тут тоже 
надо многое знать, а то нафантазируешь с три короба. Вот 
я вспоминаю один случай. Было у меня одно знакомое се-
мейство яковлевых. однажды приехал их родственник, ста-
рый отставной полковник, и, узнав, что я историк — а я тогда 
совсем молодой был, — дал мне свои мемуары, воспомина-
ния то есть, почитать. А начинались они примерно так: «Фа-
милия наша происходит от имён двух братьев: якова и льва, 
которые жили в незапамятные времена...» и на первом моём 
возражении, точнее — сомнении дружба наша оборвалась, 
не успев начаться, а мемуары были у меня торжественно  
изъяты.

 А какие возражения — яков-лев! Всё точно: яковлев!

Мой дедушка —  
папин папа

Моя бабушка —  
папина мама

замучила десятки своих крестьян, 
особенно прислуживавших ей де-
вушек. Память о салтычихе — за-
метьте, как в этом её прозвании 
выражено отвращение к убийце — 
долгие столетия жила в народе. 
Уменьшительно-пренебрежитель-
ная форма имени всегда осозна-
валась как унижающая человека. 
недаром в помещичьих семьях 
было принято называть детей не 
просто на «вы», но и по имени-от-

честву с самого малого возраста. или, пока они были малень-
кими, уменьшительно-ласкательно: николенька, натуся или 
иным «семейным» именем. В малообразованной среде и сегод-
ня согласно — прямо скажем, не лучшей — традиции бытуют 
уменьшительно-пренебрежительные имена или прозвища. че-
ловека никчёмного, неуважаемого — даже старика — в деревнях 
зовут уменьшительно. Зато молодого, но заслужившего всеоб-
щее уважение, начинают звать по имени-отчеству!

 Да я знаю! У нас в деревне пьяницу деда Ваську никто иначе 
и не зовёт!

 Вот видите! А ведь полное имя — Василий — напоминает нам 
о базилевсах — так на греческом языке называются цари! Царское 
имя — Василий — дали ребёнку при рождении как выраже ние 
пожелания царственного ума, благородства, благополучия, — а он 
вырос Васькой! и зовут его неуважительно — как кота.

 Да ещё ребятишек всех у нас зовут уменьшительно. меня — 
Кирькой-гирькой, потому что я плотный.

 и тебе это нравится?

 А ничего! У нас знаете, какие прозвища есть! 

Мой папа Моя мама
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 А между прочим, Рим тоже называется по имени одного из бра-
тьев. их вскормила волчица, а они потом выросли и основали 
город. их звали Ромул и Рем.

 А при чём тут Рим?

 А при том, что по-итальянски Рим называется Рома! 

 Да, и, между прочим, за границей будучи, это обстоятельство — 
нерусифицированное название города — нужно учитывать, ина-
че вас могут не понять даже в железнодорожной кассе и от-
править совсем в другую сторону. но мы отвлеклись, а мне ещё 
хотелось бы сказать о том, что иные фамилии рассказывают 
о занятиях предка: ткачёвы — потомки ткача, столяровы — сто-
ляра, Кузнецовы — из рода кузнецов. А священники получали 
обычно фамилии по своему приходу, то есть по тому имени 
святого или празднику, который был главным в их церкви — 
престольным: Вознесенские — это семья священника церкви 
Вознесения Христова, Знаменские — церкви Знамения Пре-
святой Богородицы, Преображенские — храма Преображения 
господня и т. д.

 А я думал, Знаменские — это от знаменосца...

 Да нет, это уж послереволюционные фамилии иногда были 
такими героическими. иногда фамилии рассказывают о том, 

Мои прадеды с маминой стороны 

 А Васильев — Василь и льев что ли?

 начнём с того, что само слово «фамилия» имеет довольно 
позднее происхождение и на латыни означает «семья» (familia). 
Да и в нашем языке этот смысл слова сохраняется: можно 
сказать «семейные реликвии», а можно — «фамильные цен-
ности или драгоценности», например. Абсолютное большин-
ство русских фамилий происходит от отчества — имени главы 
рода. Князей в Древней Руси называли по имени не только 
отца, но и прославленного деда или даже до прапрапрапра-
деда — пращура. Хрестоматийный пример: князя Владимира 
летописец величает так: «князь Владимер святославичь, внук 
Всеволожь, правнук олгов, праправнук святославль, прапра-
правнук ярославль, пращур великого Владимера». До XV века 
в документах писали так: «Алексий сын Петров». Потом стали 
говорить чуточку иначе: «Алексей Петров сын». А потом слово 
«сын» (или «дочь») отпало и осталась фамилия — Петров. 
А в устной речи издавна притяжательные формы на -ов и -ин 
употреблялись без добавления слов «сын» или «дочь». Абсо-
лютное большинство русских фамилий, особенно людей кре-
стьянского сословия, именно такого происхождения. яков-
лев — это просто сын якова. между прочим, не только 
фамилии, но и названия некоторых городов имеют сходное 
происхождение, например ярославль — город ярослава. от 
имени легендарного Кия производят название Киева.

Мои прадеды с папиной стороны
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и писателя николая михайловича Ка-
рамзина — явно татарского происхож-
дения: ведь «кара» — на всём востоке 
означает «чёрный»...

 Ага, Каракумы — чёрные пески!

 но звучная фамилия — не всегда свиде-
тельство дворянского, знатного проис-
хождения. так, немало Шереметевых или 
гагариных совсем не знатного рода: так 
звали и семьи крепостных, особенно дво-
ровых крестьян — по именам их владель-
цев. За границей живут потомки знатного 
семейства гагариных, и когда Юрий гага-
рин первым полетел в космос, в одном 
интервью после приземления ему задали 
вопрос, не из этого ли он рода.

 ну и что?

 он сказал, что к той знати он отношения 
не имеет.

 А что — очень приятно знать, что ты 
из знатной фамилии! не какой-нибудь 
там иванов или сидоров, каких тысячи! 
и ещё: хорошо, когда фамилия краси-
вая: Валевская, например, или Рубино-
ва — такой красивый красный камень  
рубин! 

 ерунда всё это! Вот мой папа говорит: 
как ни зовётся — лишь бы человек был 
хороший! и ещё: хоть горшком назови, 
только в печку не ставь! и предки зна-
менитые — не главное. мало ли у кого 
какой предок был!

Михаил Юрьевич  
Лермонтов. Поэт

Николай Михайлович 
Карамзин.  

Писатель, историк

Михаил Васильевич  
Ломоносов

из каких мест происходят предки: Ро-
стовцевы или Ростовские — из Ростова, 
московские, москвичёвы или москов-
ки — в сибири очень распространённая 
фамилия — из москвы, смоляниновы 
или тверичевы — из смоленска и твери, 
а Веневитиновы — из Венёва, есть такой 
город в тульской губернии. иногда фа-
милии, особенно знатных людей, рас-
сказывали о вотчинных владениях пред-
ков: князья тверские, Вяземские, 
Звенигородские.

 есть фамилии, особенно дворянские, 
которые рассказывают о том, из каких 
краёв прибыл на государеву службу 
в Россию их первый владелец: Канте-
мир (Хан-Железо) — тюркская фами-
лия, лермонтовы — от ротмистра георга 
лермонта, который в начале XVII века, 
в смутные времена, перешёл на служ-
бу к русскому государю. Кстати, сам 
михаил Юрьевич считал, что его пред-
ки — не шотландцы, как теперь, можно 
сказать, установлено, а испанцы. но это 
скорее легенда. А вот предки историка  

Мои братья и сестры

Антиох Кантемир.  
Поэт-сатирик и дипломат 

первой половины  
ХVIII в.

Дмитрий Владимирович 
Веневитинов.  
Поэт и критик 

пушкинской эпохи
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душой Парашу Жемчугову и, хотя все его осуждали, женился на 
ней. только она очень рано умерла...

 А я по телевизору смотрела фильм об этом. очень печальная 
история.

 Вообще же такие звучные и красивые фамилии чаще всего 
происходят от артистических псевдонимов — своего рода фа-
милий-масок, которые должны были быть благозвучными и хо-
рошо запоминаться. и последнее, о чём мне хотелось бы сказать. 
В войну нередко детей эвакуировали без родителей. Вот моя 
мама нас не отдала, а некоторых матерей уговаривали во имя 
спасения детей отправить их с детским садиком в тыл. но слу-
чалось, что эшелоны с детьми попадали под бомбёжку, воспи-
татели гибли, документы пропадали. терялись дети и при других 
обстоятельствах. таких детишек приводили в детские приёмники. 
Хорошо, если они знали свои имя и фамилию. А ведь были и со-
всем маленькие, и пережившие шок. и тогда им давали новую 
фамилию: то врача или сестры, няни или воспитательницы, то по 
месту, где их нашли, то по месту их предполагаемого происхож-
дения — тульский, Рязанский. Знаете, сколько ленинградских 
или Калининских сегодня живёт в России? так что фамилия мо-
жет многое рассказать о прошлом семьи. Вам стоило бы пого-
ворить с домашними и выяснить всё, что можно, про свою фа-
милию. А ещё, полагаю, можно попробовать навести порядок 
в ваших представлениях о собственной семье, о предках пора 
узнать побольше. Вы уже вполне подросшие граждане. Вот и по-
пытайтесь опросить всех родственников и выяснить, кого из 
самых далёких предков они помнят, кто ещё жив, кто чей брат 
или сестра. и всё это запишите.

 А мы ещё в прошлом году это делали. Вот в моей книжечке про 
всё есть. ну, у нас совсем простая фамилия, и никто — даже 
дедушка — не знает, откуда она происходит. Вроде бы когда-
то прапрадед переехал с семьёй на север к брату, звали их 
в деревне «серёгина родимова брата родня», а детишек — «Ро-
димовы». так потом и записали. Вот и всё! А мамина семья — 

 ну почему же — конечно, приятно, если 
у тебя в роду были знаменитые предки. 
но вот кичиться этим глупо — куда важ-
нее стараться быть их достойными, не 
посрамить фамилию! А может быть, 
и прославить её! Когда кто-то, желая 
уязвить михайлу Васильевича ломоно-
сова его «низким» происхождением, 
спросил, кто его предки, великий чело-
век ответил: «я сам предок!». А распро-
странённая фамилия иванов дала рус-
скому искусству немало замечательных 
мастеров, и среди них гений — живопи-
сец Александр Андреевич иванов. толь-
ко ударение в этом конкретном случае 
ставится на второй слог! между прочим, 
говорят, природа отдыхает на потомках 
гениев!

 А это что значит?

 А это значит, что потомки прославленных людей редко бывают 
такими же талантливыми и умными, как их предки! А относитель-
но красоты фамилии — тоже всё непро-
сто. Вот что красивого в той же фамилии 
ломоносов или Пушкин? А мы давно даже 
не слышим их первоначального смысла! 
и ещё: о фамилии, происходящей от на-
звания драгоценных камней. тут целая 
история — правда, не из Древней Руси, 
а из конца XVIII века. Хотите — расскажу 
очень коротко? Был такой любитель му-
зыки граф Шереметев. создал он свой 
оперный театр, где играли крепостные. 
и всем своим актрисам дал фамилии от 
названий драгоценных камней: гранато-
ва, Жемчугова... А потом полюбил всей 

Александр Сергеевич 
Пушкин

Александр Андреевич 
Иванов.  

Русский живописец  
первой половины  

ХIХ в.
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значит «имя», так что ономастикон — это словарь имён. Заучи-
вать это совсем необязательно, а вот заглядывать в этот сло-
варик стоит — очень интересные в нём вещи, верно, тата?

 Ужасно интересные! Вот мы с бабушкой посмотрели — там 
куча фамилий, и даже написано, где кто жил и в каких доку-
ментах эта фамилия упоминается. только бабушка говорит: это 
не обязательно наши предки — может, просто однофамильцы: 
бабушкина девичья фамилия — Коржавина, я вот записала: жил 
такой Даниил Коржавин в городе Кашине триста лет назад, а в 
другом городе — на севере, олонец называется, жил скоморох 
Коржава! А скоморох — это такой артист весёлый, вроде клоу-
на...

 Ха-ха, скомороховы потомки!

 сам ты скоморох! Просто был такой человек — и всё! и во-
обще — Коржава, а не Коржавин!

 А дети-то его — Коржавины! Ржавина-Коржавина!

 Кирюша, остановитесь, пожалуйста! Хотя вообще-то вы кое-что 
схватили верно: коржава — это ржавчина, а также — ржавое 
болото.

 А прадедушка у нас — Петраков, такой фамилии в нашем сло-
варе нету, просто жил какой-нибудь Пётр — Петрак. или вот 
ещё на смоленщине есть такая старинная деревушка — Петра-
ково — вот и всё. А ещё я сделала словарик имён всех своих 
родственников. Помните, мы в прошлом году об этом говорили? 
или в позапрошлом? 

 А ещё мы составили нашу родословную. она тоже не очень 
большая, знаменитых людей у нас не было. Зато мой прадед 
был начальником станции Фарфоровский пост сразу после ре-
волюции. Вот! и вообще я тут написала, кто кем был и где жил. 
У меня получилось такое дерево, и я на нём есть — вот она. 
Папа переснял фотографии из семейного альбома и сделал 
маленькие головочки — смотрите, как получилось интересно: 

Вознесенские, так там то ли из села Вознесенского приехали, 
то ли поп в роду был, маме не рассказывали: может, боялись, 
потому что тогда попов...

 священников, невежа!

 ну, священников, всё равно не любили. и список у меня совсем 
коротенький, больше никто не помнит:

1. КИРЮША — Кирилл сергеевич Родимов.

2. Родимовы: 
отец — сергей Викентьевич, 1955, программист;
брат отца — Александр Викентьевич, 1953, учёный;
дедушка — Викентий Александрович, 1916–1991, судостроитель;
бабушка — Александра Алексеевна, 1926, библиотекарь;
прадед — Александр сергеевич, военный.

3. Вознесенские:
мама — татьяна Александровна, 1957, инженер; 
бабушка — надежда ивановна, 1922, бухгалтер;
дедушка — Александр тихонович, инженер;
прадед — тихон степанович, печник;
прабабушка — екатерина сергеевна, домохозяйка.

 отлично, Кирюша! 

 я ещё с бабушкой не говорил — она, наверное, ещё вспомнит 
кого-нибудь! я допишу...

 У меня очень даже интересно с фамилией. мы с бабушкой 
книжку особую смотрели. Вот я только забыла её название. там 
всё про разные фамилии написано... ну, как это — книжка про 
имена... онА... нет, как-то там ещё про масти... опять забыла! 
А ведь мы уже о ней говорили!

 ономАстиКон, наверное. слово «ономастикон» происходит 
от слова «ономастика», а его корень — «онома» — по-гречески 
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Представляете, какая может получиться замечательная книга! 
А самое главное — та история, по которой путешествуем, ока-
жется для вас живой, яркой, словно сойдёт со страниц учебника 
и войдёт в вашу квартиру!

 Задание
 Вариант 1

1. Постарайтесь выяснить, что означает ваша фамилия и каково 
её происхождение.

2. Расспросите своих родственников и вместе с папой или мамой 
попытайтесь составить список всех членов вашей семьи вот по 
такому образцу:

 Фамилия — имя — отчество — год рождения (и смерти, если 
человека уже нет в живых) — род занятий. 

3. соберите все, какие сможете, материалы и напишите историю 
своей семьи.

 Вариант 2

1. напишите историю вашего дома — кто и когда его построил, 
в каком стиле, что раньше было в этом доме.

2. напишите о ваших друзьях и недругах — тех, кто живёт в вашем 
дворе и с кем вы проводите время.

3. Поговорите со взрослыми — соседями по лестнице или по 
дому — среди них наверняка есть очень интересные, хотя, 
может быть, и не пользующиеся широкой известностью люди. 
Запишите их рассказы о жизни.

дерево, а на нём портреты, словно яблоки по веточкам! только 
я ещё не закончила.

 Замечательное дерево — оно так и называется: «родословное 
древо», или родословие. Вот и давайте закончим наше путеше-
ствие историей своей семьи, её прошлого и настоящего! что-
нибудь имеете против?

 Да нет, это интересно. 

 Вот вы начали составлять родословие. теперь сделаем следу-
ющие шаги: наберитесь терпения, поговорите со всеми своими 
родичами и напишите книжку под названием «история моей 
семьи».

 её можно будет проиллюстрировать своими рисунками, фото-
графиями и открытками, вклеить ксерокопии документов-пи-
сем, справок, наградных свидетельств, вырезок из газет и жур-
налов, поместить в неё отрывки из дневников и воспоминаний 
членов семьи — да мало ли у кого какие материалы найдутся! 
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