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Предисловие

 
Приневская низменность – так называется местность, примыкающая к Финскому заливу,

где был основан Санкт-Петербург. Территория Санкт-Петербурга и его окрестностей изна-
чально являлась низменностью с обилием заболоченных мест, но попадались и более возвы-
шенные участки, переходящие в небольшие холмы. В эпоху последнего оледенения здесь был
приледниковый водоем – Древнебалтийское море. Медленно, но неотвратимо море мелело, а
суша поднималась. Это связано с тектоническими процессами, происходящими в земной коре.
Море ушло около 2,5 тысяч лет до н. э. – относительно недавно с точки зрения геологии. Древ-
небалтийское море оставило после себя Приневскую низменность.

Рельеф Санкт-Петербурга можно поделить на две части – низменную, образовавшуюся
на месте древнего моря, и более высокую, материковую, бывший берег Древнебалтийского
моря. Граница проходит в центре современного города в районе Литейного, Суворовского про-
спектов, района «Пески». Известно, что Петр I раздавал тут участки членам своей семьи –
сестре Наталье Алексеевне, царевичу Алексею. Это были высокие места, не затопляемые при
любом наводнении. Интересно, что при катастрофических наводнениях – 1724, 1824, 1924
годов – поднимающаяся вода достигала доисторических берегов древнего моря. Границы боль-
ших наводнений и бывшего моря совпадают.

Река Нева, соединяющая озеро Ладогу – самое большое озеро Европы – и Финский залив,
не достигает в длину и ста километров, а всего – 74. Но это одна из самых мощных рек Европы,
так как несет в море воды обширного внутреннего бассейна – Ладожского озера и впадающих
в него тридцати пяти рек (самые крупные – Паша, Оять, Свирь, Тосна).

Геологически Нева – река молодая. Возраст ее около двух с половиной тысяч лет. Она
возникла на месте ледникового водоема. Реки Охта и Тосна, протекающие тут, гораздо старше.
Дельта Невы с островами, разделяющими ее на рукава, возникла из-за поднятия суши в этом
районе. Изначально Нева – широкий пролив, соединявший Балтийский залив и Ладожское
озеро. Материк поднимался в связи с подвижками земной коры, пролив сужался и превра-
щался в реку. Люди, здесь жившие, были свидетелями образования реки и формирования ее
дельты. В XIII веке название реки звучало по-шведски – «Ну», «Новая» – по-русски, «Нюйя» –
по-норвежски. В договорах Великого Новгорода с немецкими городами эта река называется
так же – «Новая». Название «Нева» произошло от древнего наименования Ладожского озера
– Нево-озеро. До XVIII века восточная часть Финского залива именовалась Котлино озеро.
Окрестности Санкт-Петербурга, территория Невской дельты отражены много раз на картах
XVI-XVII веков, как русских, так и иностранных. Первая общая карта Русского государства
подробно изображает этот район.

Северное побережье Финского залива и Невской губы заселялось еще древними людьми.
В Ленинградской области и окрестностях Санкт-Петербурга сохранились следы культуры
каменного века. Так, стоянка древнего человека в Разливе на основании геологических и
архивных данных датируется IV тысячелетием до н. э. – временем неолита (нового каменного
века). Другие следы культуры древних обитателей Приневского края относятся к 2000-1800
годам до н. э. Славяне пришли в эти места с востока, с Ильменя, в VII веке нашей эры, но здесь
уже жили карелы, ижоры, водь – угро-финские племена, коренные жители этих мест. Имеются
исторические данные о том, что ижоры жили тут уже десять тысяч лет назад.

В эпоху раннего средневековья, называемого «темными веками», начиная с VII века
нашей эры, приневские земли стали ареной интересов разных народов – и местных, и приш-
лых. Богатые здешние земли привлекали внимание скандинавов, называвших Неву «Нюйя».
Ижоры, карелы, водь, славяне бились за эти земли с предками нынешних шведов (свеев). Нева
и система рек и озер, к которым можно было подняться вверх по течению мощной реки, стала



Л.  Лапина.  «Каменный щит Отечества. Старая Ладога, Копорье, Выборг, Ивангород, Шлиссельбург, Ланд-
скрона-Ниеншанц, Петропавловская крепость»

7

с VIII века частью великого водного пути «из варяг в греки» – от Скандинавии до Константи-
нополя.

Таким образом, Европа стала частью мировых торговых путей. Отсюда по волжскому
пути можно было добраться до Ирана и далее – в Индию и Китай. Город Ладога на Волхове
был мировым торговым центром. На территории нынешнего Васильевского острова найден
большой клад арабских монет IX-X веков. В IX веке водь, ижоры, ильменские славяне вошли
в состав первого древнерусского государства (столицы его – Ладога, Новгород, Киев). Посте-
пенно Ладога вышла из-под власти киевских князей и стала, как и Псков, пригородом Великого
Новгорода. Местные племена на правах федератов вошли в состав феодально-боярской рес-
публики «Господин Государь Великий Новгород». Республика обустраивала и обороняла эти
земли. Так возникла северо-западная система крепостей – Ладога, Копорье, Корела, Орешек,
Ям, – каменными стенами преграждавшая врагам путь на Русь. Крепость Копорье построена
на землях води, крепость Корела – на землях карел.

Римский папа Иннокентий III на исходе XII века создал рыцарский орден меченосцев
для покорения языческих народов Прибалтики. Воинственные рыцари посягали и на новго-
родские владения. Князь Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского, в 1227 году мас-
сово крестил корел. Так светская власть Господина Великого Новгорода на этих землях была
подкреплена влиянием православной церкви.

К XIII веку относится описание владений Новгорода в приневских землях. Летопись 1270
года повествует: «Вся волость Новгородская – плесковичи, ладожане, карела, ижора, вожане».
Этот же перечень подтверждается и записью 1316 года. Ижорская земля (по названию племени
ижора и притока Невы) вошла в состав Водской пятины (от названия племени водь; Водскую
пятину еще называли Вотской). Пятина – пятая часть новгородских владений. Ореховский
уезд (главный город – Орешек) включал несколько погостов. Погост – волостной центр, там
находилось имение феодала, церковь, пять-десять дворов, жили крестьяне и ремесленники.
Жители окрестных деревень съезжались туда на торг.

В новгородские времена территория будущего Санкт-Петербурга находилась на землях
Никольского, Ижорского и Спасского Городенского погостов Ореховского уезда. Южный берег
Малой Невы входил в Никольский Ижорский погост, а правый северный берег относился к
Спасскому Городенскому. Будущие Охта и Петроградская сторона относились к Спасскому
погосту, а вся остальная местность грядущей столицы Российской империи причислялась к
Ижорскому погосту.

Ореховский уезд включал и побережье Финского залива, но оно относилось к разным
погостам – север от устья Невы был Карбосельским, юг – Дудуровским.

Археологические раскопки этого края свидетельствуют, что почти все местное население
жило в деревнях и занималось сельским хозяйством. В захоронения, как явствует из раско-
панных курганов XI-XII веков, закладывались орудия и плоды сельского труда – серпы, косы,
горшки с зерном.

К началу XIII века Ижорская земля была густо населена. Богатый, процветающий зем-
ледельческий край привлекал внимание жадных соседей. Шведы, немцы пытались подчинить
эти места. Так, в 1221 году воинственные рыцари напали, захватили богатую добычу и опусто-
шили здешнюю землю.

Помимо занятий земледелием, скотоводством, охотой и рыбной ловлей существовало
еще и занятие, непосредственно связанное с рекой Невой, – судовой промысел. К судовщикам
причисляли судостроителей и владельцев судов. Лоцманы, хорошо знавшие фарватер Невы,
Ладожского озера, Финского залива, также относились к судовщикам.

К развитым промыслам Ижорской земли относились выплавка и обработка металлов
(железо), льноводство и обработка льна. Из льняной пряжи делали полотно, холст, полотенца.
Домниц с печами и работавших в них домников насчитываясь одиннадцать.
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К концу XV века значительно выросло население Ореховского уезда. Крепость и город
Орешек являлись центром Ижорской земли. Орешек по количеству дворов и населения был
третьим среди городов Водской пятины.

Основным занятием жителей Ижорской земли был крестьянский труд. Многочисленные
крестьяне жили в волостях, принадлежавших сначала новгородским землевладельцам, а позд-
нее – московским. Землями владели бояре, своеземцы (земледельцы-собственники), мона-
стыри, церкви. Боярам принадлежало 66,7 % земель, монастырям – 18,6 %, своеземцам – 14,7
%. В Ореховском уезде различались два района, разделенные рекой Невой. На юг от Невы рас-
полагались боярские угодья, на север – своеземческие землевладения.

Ижорская земля экономически, политически, культурно была связана с Новгородом. Эти
связи простирались и на Северо-Восточную Русь. Князья города Владимира были и новгород-
скими князьями.

Много крестьян переселялось из центральных областей на север. К концу XV века рус-
ские крестьяне составили здесь большинство населения, а местная земельная знать полностью
слилась с новгородской.

В XVII веке население Ижорской земли на 95 % состояло из крестьян. Таковы данные
шведских писцовых книг, выделивших три группы местных крестьян. Из них: 61 % – достаточ-
ные крестьяне, имевшие от одной до семи лошадей. Они назывались тяглоспособными. 22 %
населения составляли обедневшие, нетяглоспособные крестьяне и 17 % – бобыли. В крестьян-
ских хозяйствах Ижорской земли широко использовался труд батраков – наемных рабочих.

Крестьяне несли повинности в пользу государств Русского, Шведского и землевладель-
цев. Это были денежные выплаты и натуральные повинности.

В городах и поселениях жило городское население. Во владениях Великого Новгорода
XV века находилось восемь городов. Из них в Водской пятине было пять каменных горо-
дов-крепостей. Это – Ладога, Копорье, Орешек, Корела, Ям. В Ижорской земле с центром в
Орешке были три города-крепости – Копорье, Орешек, Ям.

Крепость Ивангород появится на берегу пограничной реки Нарвы в самом конце XV
века, когда новгородские земли войдут в состав русского централизованного государства со
столицей в Москве. Граница новгородских земель с западноевропейскими государствами по
реке Нарве станет границей объединенного русского государства, для усиления которой и будет
построен Ивангород.

Русь славилась за границей как «страна городов». Города обычно возникали из посадов,
строившихся под защитой крепостей. В сороковых годах XIV столетия посад у крепости Оре-
шек имел большое население, занимавшееся ремеслами и торговлей, и вскоре превратился в
город – центр производства ремесленных изделий и торговли ими.

На территории современного Санкт-Петербурга располагались два торгово-ремесленных
поселения. В устье Невы был торговый поселок, впервые упомянутый в 1521 году в писцовой
книге Ижорской земли. На реке Ижоре, в семи верстах от Невы – рядок Клети, описанный в
переписной книге 1500 года. Возник он значительно раньше. Рядок – поселение переходного
типа, от села к городу. В нем жили и крестьяне, и ремесленники.

По течению Невы, в Ижорской земле, одновременно существовали три торговых поселе-
ния – город Орешек, рядок Клети, торговое поселение в устье Невы, по-русски называвшееся
Канцы.

Эти города и поселения, особенно расположенные вдоль реки Невы, быстро развивались
как ремесленные и торговые центры. Особенное значение они приобрели как центры внеш-
ней торговли Руси с Западной Европой. Несколько важных торговых путей проходило через
Ижорскую землю. Знаменитый путь по воде соединял Волхов и Балтику. Он проходил через
Ладожское озеро в исток Невы, мимо крепости Орешек вел вниз по течению могучей реки
до впадения в Финский залив (озеро Котлин) и в Балтику. Так Новгород торговал с могуще-
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ственным союзом европейских городов Ганзой. Великий Новгород и Ганза заключили договор
в 1269 году. В этой торговле важным этапом водного пути была река Нева. Здесь товары с
морских судов перегружали на речные.

Богатая Ижорская земля была пограничьем, прикрывавшим Русь от набегов шведов
и немцев. Многие сражения разворачивались на этой территории. Устье Невы, ценное как
стратегический объект и торговый путь, было ареной ожесточенной политической и военной
борьбы. Сначала Господин Великий Новгород, а потом Русское государство давали здесь отпор
иноземным захватчикам. Смута начала XVII века обескровила Русское государство. Из сто-
лицы Москвы удалось прогнать захватчиков поляков, но этой ситуацией воспользовались дав-
ние недруги-шведы. В 1609 году царь Василий Шуйский попросил помощи у шведского короля
Карла IX. Тогда на Русь вторгся самозванец Лжедмитрий II («Тушинский вор»), поддержан-
ный польским войском. Русско-шведские переговоры прошли в Выборге. Стороны обязались
– король посылает корпус во главе с Яковом Делагарди, царь Василий обеспечивает наемни-
ков деньгами и отдает шведам крепость Корелу с уездом. Корпус Делагарди соединился с вой-
ском русского полководца Михаила Скопина-Шуйского, племянника царя Василия Ивановича
(1606-1610). Вместе русские и шведы освободили несколько городов, захваченных поляками,
сняли блокаду Троице-Сергиевого монастыря, уничтожили шайки запорожских казаков, раз-
бойничавших в Подмосковье, и вступили в Москву. Неожиданно умер Скопин-Шуйский (мог
быть отравлен на пиру), наемникам не платили, и шведы перешли на сторону самозванца. В
1611 году Яков Делагарди захватил Великий Новгород. Отряды шведов разоряли новгород-
ские земли. В Тихвине и Ладоге получил печальную известность Жак де Лавиль, французский
мушкетер, шведский наемник по прозвищу Лавила. Шведы решили создать на новгородских
землях государство во главе с младшим братом своего короля Карлом Филиппом и присвоить
ему титул великого князя Новгородского.

В 1611-1612 годах шведские войска заняли крепости Иван-город, Ям, Копорье, Ладогу,
после долгой осады был захвачен Орешек. В 1611 году в месте впадения Охты в Неву выросла
шведская крепость Ниеншанц. В 1613 году началась борьба за Тихвин. Героически сражаясь,
местные жители отстояли город от посягательств алчных северных соседей.

Смута на землях Северо-Запада продолжалась до 1617 года, до Столбовского мира. В
1617 году в деревне Столбово, недалеко от Тихвина, был подписан мирный договор России
со Швецией.

Выдержка из этого договора: «Царь и великий князь Михайло Федорович, всея Руси
самодержавец, отдал от себя и от своих наследников, и потом будущих Российского царствия
великих государей и великих князей от всего Российского царствия, особнож от Новгородского
государства, сии по сем именованные городы, посады и земли, которые к Новгородскому госу-
дарству наперед сего были, именно: Иван-Город, Яму, Копорье, Орешек, со всеми их подле-
жащими посады, землями и уезды, с погосты, и с деревнями, которые к ним предстоят и при-
надлежат их прямым рубежам и старинным гранем, и с людьми, которые тамо живут и селятся,
и всеми иными угодьи, податьми и доходы с берегами рек и с озеры, ничто не выгородя, и
поступился и освоил то великоможному государю королю Густаву Адольфу Свейскому…

А иноческому чину с их животы так же дворяном и детям боярским, и посадским людям
в тех преж помянутых городах и посадах, которые в две недели после того, как се мирное
постановление объявлено будет, добровольно на его царского величества сторону идти похо-
тят, вольно быти, что идти с женами и с детьми и с домочадцы и со всеми животы и статки,
куда похотят, в его царского величества земли и городы…

Всем русским уездным людям в тех преж помянутых городах и уездах, которые его коро-
левскому величеству от его царского величества поступлены, ни которыми обычаи оттоле не
выходить, и с своими женами и с детьми, и с домочадцы остались тут, и жить под свейскою
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короною, так же и всем дворянам и детям боярским, и посадским людям, которые не пойдут в
теж упомянутые две недели» (Из Столбовского мирного договора, 27 февраля 1617 года).

Так бывшие земли Водской пятины отошли к Швеции. Уходя из разграбленного Новго-
рода, шведы вывезли весь городской архив – тридцать тысяч русских рукописных текстов. Яков
Делагарди доставил эти рукописи в Стокгольм, где они и сейчас хранятся в Государственном
архиве. Этот рукописный массив называется «Оккупационный архив из Новгорода, 1611-1617
года».

Русские земли, полученные Швецией в 1617 году, стали называться Ингрией или Ингер-
манландией. Они стали важнейшей заморской провинцией Шведского королевства, объеди-
нившей Ивангородский, Копорский, Ямской, Ореховский, Корельский уезды бывшей Водской
пятины. Столицей новообразованной шведской провинции стала Нарва. Шведский король
Густав II Адольф (1594-1632), выступая в риксдаге, парламенте королевства, ликовал: «Вели-
кое благодеяние оказал Бог Швеции тем, что русские, с которыми мы исстари жили в неопреде-
ленном состоянии… теперь навеки должны покинуть разбойничье гнездо, из которого прежде
так часто нас беспокоили. Русские – опасные соседи; границы земли их простираются до Север-
ного, Каспийского и Черного морей, у них могущественное дворянство, многочисленное кре-
стьянство, многолюдные города, они могут выставлять в поле большое войско, а теперь этот
враг без нашего позволения не может ни одного судна спустить на Балтийское море. Большие
озера – Ладожское и Пейпус (Чудское. – Л. Л.), Нарвская область, тридцать миль обширных
болот и сильные крепости отделяют нас от него; у России отнято море, и, Бог даст, теперь рус-
ским трудно будет перепрыгнуть через этот ручеек».

В России отданную шведам Ижорскую землю прозвали «государевой потерькой». Пре-
емники царя Михаила Федоровича Романова (1596-1645), подписавшего Столбовский мир,
упорно добивались возвращения России Ижорской земли, посылали в Стокгольм дипломати-
ческие делегации для переговоров. Царь Федор Алексеевич при вступлении на престол в 1676
году отказался подтверждать Кардисский мир1 и отправил в Швецию посольство И.В. Бутур-
лина, требуя вернуть России земли, утраченные в 1617 году. В 1684 году царевна Софья Алек-
сеевна поднимала тот же вопрос, но только их младший брат Петр Алексеевич, внук Михаила
Федоровича, в ходе Северной войны вернул эти земли России и основал здесь новую столицу
– Санкт-Петербург (1703).

Указом 1708 года Петр I учредил Ингерманландскую губернию. Территория ее была
велика – от Эстляндии, Новгорода, Пскова, Старой Руссы, Великих Лук, Ярославля до Поше-
хонья, Олонца, Каргополя. Из именного указа «Об учреждении губерний и о росписании к
ним городов» от 28 декабря 1708 года: «Великий государь указал… для всенародной пользы
учинить 8 губерний, и к ним расписать города: …Ингерманландская (губерния. – Л. Л.) –
Санкт-Петербург, а к нему города: Нарва, Шлиссельбург, Великий Новгород, Псков, Ладога,
Порхов, Гдов, Опочек, Изборск, Остров, Старая Русса, Луки Великие, Торопец, Бежицкой
Верх, Устюжна Железнопольская, Олонец, Белоозеро, Ржева Пустая, Заволочье, Дерптский
уезд, Каргополь, Пошехонье, Ржева-Володимерова, Углич, Ярославль, Романов, Кашин, Тверь,
Торжок; всего 29 городов, города Ямбург, Копорье отданы во владение светлейшему князю
Александру Даниловичу Меньшикову». А в 1710 году Ингерманландская губерния стала назы-
ваться по имени своего главного города – Санкт-Петербургской.

Автор выражает глубокую благодарность доктору исторических наук Курмышову Васи-
лию Михайловичу за помощь при работе над книгой.

1 Документ подписан 01.07.1661 г. в Кардисе (ныне – Кярде, Эстония). Он завершал Русско-шведскую войну 1656-1658
годов. За обязательство Швеции не помогать Польше в Русско-польской войне 1654-1667 годов восстанавливались границы,
установленные Столбовым миром.



Л.  Лапина.  «Каменный щит Отечества. Старая Ладога, Копорье, Выборг, Ивангород, Шлиссельбург, Ланд-
скрона-Ниеншанц, Петропавловская крепость»

11

 
Часть I

Крепости и замок
 
 

Глава 1
Старая Ладога – первая каменная крепость Древней Руси

 
Люди издавна селились по берегам Ладожского озера. Найдены стоянки древних людей,

следы их хозяйственной деятельности и искусства. Это было еще до новой эры, в эпоху мезо-
лита, среднего каменного века (IX-VI тысячелетия до н. э.). Семь-шесть тысяч лет назад мел-
кие общины рыболовов-охотников пришли в эти края, их стоянки располагались по берегам
рек и озер, в местах, удобных для ловли рыбы. Первое местное население историки назвали
протосаамы. Они заняли большие территории по берегам Финского залива, в современной
Финляндии и Карелии, селились по берегам Волхова и Свири. Археологи находят сети, ору-
дия труда, оружие, изготовленные из рога, кости, сланца, кремня, кварца. Эти находки свиде-
тельствуют о развитом рыболовстве и налаженном торговом обмене Приладожья с районами
Прибалтики и Поволжья.

В период неолита, нового каменного века, пять тысяч лет назад, с востока, из Приуралья
и Волго-Камского региона, в Приладожье пришли «волосовские племена», сформировавшие
впоследствии волжско-финское население. Через тысячу лет, с юго-запада, из южной Прибал-
тики, сюда пришли древние прибалтийско-финские племена. Под их натиском древние саамы
отступили на север, а некоторая их часть ассимилировалась пришельцами. Так здесь в глу-
бокой древности возникли два родственных народа, поделивших регион: на западе посели-
лись прибалтийско-финские племена, а на востоке – волжско-финские. Между ними суще-
ствовала «ничейная земля», «пограничье» по долинам рек Волхова и Ловати. В эпоху неолита
появилась первая керамика – сосуды двух видов. Это остродонные (конусообразные) сосуды,
орнаментированные ямками, насечками, гребенчатым штампом. Ко II тысячелетию до н. э.
относятся плоскодонные керамические сосуды с орнаментом в виде оттисков текстиля. Тогда
же здесь появились первые изделия из меди, бронзы, железа. В I тысячелетии до н. э. мест-
ные племена перешли к элементарному производству. Тогда же начинается имущественное
неравенство внутри племенной общины. Родовой строй сменился патриархально-общинным.
Скотоводство становится ведущей отраслью хозяйства, скот определяет экономическое благо-
состояние. Здесь разводили крупный и мелкий рогатый скот, лошадей, свиней. Охота и рыбо-
ловство также были развиты. Подсечно-огневое земледелие с выжиганием участков леса под
посевы тоже существовало на Северо-Западе. Потом уровень Ладожского озера повысился.
Вода затопила древние поселения.

Люди после той катастрофы появились на берегах Ладожского озера в V-VIII веках н.
э. Это произошло в эпоху Великого переселения народов, изменившего этническую картину
Европы. Были открыты водные пути, связавшие Ближний Восток с Северной и Восточной
Европой. Река Волхов стала важной частью знаменитого водного пути протяженностью три
тысячи километров, названного «из варяг в греки». Он связал Скандинавию, Балтийское и
Черное моря с Константинополем.

Вокруг Ладожского озера поселились племена с берегов Ботнического залива и из Сред-
ней Финляндии. Они создали приладожско-карельскую культуру. В VII-VIII веках новые посе-
ленцы появились в южном Приладожье и северном Поволховье. Это были ильменские словене
(славяне). Они двигались вдоль рек, впадающих в Ладогу. Озеро Ладога стало естественной
северной границей расселения ильменских словен в VIII веке, но позднее по Неве они вышли и
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к берегам Балтики. Славяне осваивали пограничные земли между волжско-финскими и при-
балтийско-финскими племенами. Река Волхов, соединяющая два больших озера – Ильмень и
Ладогу, – стала магистральным путем расселения славян. Волхов, или «Седой Волхов» (так
называют реку из-за серебристого оттенка воды), имеет в длину 224 километра, русло его почти
прямое по всей длине. Река при впадении в Ладогу не имеет дельты. Глубина у устья – 17 мет-
ров, средняя глубина – 2,5 метра. При строительстве Волховской ГЭС уровень воды поднялся.
Она накрыла знаменитые Волховские (Ладожские) пороги, но их перед тем взорвали.

К VII веку относятся первые следы славянской колонизации Южного Приладожья. Это
древнейшее из известных нам городище Любша на противоположном Старой Ладоге берегу
Волхова.

У истока Волхова на прибрежье Ильменя располагалась Перынь – племенное святилище
верховного бога словен Перуна. Второе святилище словен – Велеша – было расположено на
древней береговой возвышенности Ладожского озера и посвящено Велесу, богу-покровителю
леса, скота, богатства, торговли. Рядом с этим святилищем и появилось первое поселение на
месте будущего города. Оно возникло в VII веке на мысу при впадении речки Ладожки в Вол-
хов и называлось Ладога, сейчас – Старая Ладога, село Ленинградской области. Пятнадцать
километров отделяют древнюю столицу Руси от Ладожского озера.

Город, порт, позднее крепость на рубежах тогдашней Руси начинался с Земляного горо-
дища. Оно и сейчас находится у стен ладожской крепости. Археологи изучают Земляное горо-
дище и кладбище воинов, пришедших на Русь. С уверенностью можно говорить об их сканди-
навском происхождении, высоком росте и гибели в бою.

История Ладоги начинается с 753 года. Археологи установили дату совершенно точно
– по древесным кольцам бревен одного из первых ладожских домов. Этот метод называется
дендрохронологическим. Ладога и другие города словен вошли в «Верхнюю Русь» – север-
ный союз племен, на основе которого сформировались позднее другие земли будущей Древ-
ней Руси – Новгородская, Псковская, Ростово-Суздальская, Смоленская, Полоцкая. В начале
IX века Верхняя Русь стала частью единого восточно-славянского государства, называвшегося
«Русская Земля». Простиралось оно от берегов Невы до днепровских порогов. В 30-х годах IX
века русские послы побывали при дворах византийского и франкского императоров. С сере-
дины IX века в Русской земле началась полоса внутренних и внешних трудностей – распа-
дались неокрепшие межплеменные союзы, нападали воинственные соседи. С юга – кочевые
хазары, с севера – дружины (хирды) шведских викингов.

В Ладоге произошел один из ключевых моментов русской истории.
862 год… Скончался Гостомысл, славянский правитель, и в Приладожье настала смута.

Древний летописный источник «Повесть временных лет» так описывает призвание Рюрика: «И
начали люди сами меж собою владеть, но не бе в них справедливости; воста род на род, быша
междуусобия, воеваша друг на друга, сами себя более, нежели неприятели, разоряли. Сие видя,
старейшины земли, собравшись от словян, руси, чуди, кривичь и протчих предел, разсуждали,
что земля Руская, хотя велика и обильна, но без князя распорядка и справедливости нет; сего
ради нуждно избрать князя, который бы всеми владел и управлял. И, согласяся завесчанию
Гостомыслову, избрали князя от варяг, называемых руссов. И сяде старейший Рюрик в Ладоге,
другой Синеус сяде у нас на Белеозере, а Трувор в Изборску…». Когда Рюрик с братьями и
дружиной пришел на Русь, город, звавшийся просто – Ладога, стоял в низовьях Волхова уже
более ста лет.

Гостомысл и Рюрик приходились родней друг другу. Существуют разные версии степени
их родства: Рюрик был то ли зятем Гостомысла, мужем его дочери Умилы, то ли внуком –
сыном Умилы. Но как бы там ни было, словенка Умила стала родоначальницей династии рус-
ских князей.
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С 862 года начинается история России, до конца XVI века управляемой династией Рюри-
ковичей, а Ладога, наша первая столица, уже отметила свои 1250 лет.

Рюрик построил в Ладоге первый каменный дом, замок, давший начало ладожской кре-
пости. Он правил семнадцать лет? с  862 по 879 год. Существует красивая легенда о том,
что золотой гроб с телом первого русского князя скрыт в подземельях его замка, но это не
так. Князь Рюрик погиб и похоронен рядом с будущей крепостью Корела (Приозерск). После
него князем стал его соратник и родственник Олег, Вещий, как его прозвали в народе. Оле-
гова крепость была открыта в 1974 году в раскопках, произведенных у Климентовской башни
на месте крепости московского времени на глубине 2,7-3,3 метра. Обнаружен остаток стены
шириной 1,5 метра, длиной 3 метра, высотой от 0,6 метра до 1,5 метра, сложенной из извест-
няка. Стена проходила по материковой глине, повторяя очертания мыса при впадении в Волхов
реки Ладожки – естественной гавани города Ладоги. Крепость была возведена, чтобы защи-
щать эту гавань. Стена Олеговой крепости была поставлена без фундамента прямо на мысу.
Длина ее прослежена на расстоянии 42 метров. Вероятно, она обводила весь мыс. Судя по упав-
шим частям, высота ее была 2,5-2,8 метра. Стена сложена сухой кладкой, то есть без примене-
ния цементирующих растворов. Найдены свидетельства преднамеренного разрушения первой
каменной крепости Ладоги – части стены обнаружены в упавшем виде, их прикрывает слой
черной земли конца IX – начала X века с камнями и угольками. В крепости была и четырех-
угольная башня, примыкавшая к стене. Ее внутреннее пространство имело размер 2 х 3 метра,
толщина стен была 60 сантиметров. Наверное, она возвышалась над стеной крепости, но на
сколько, мы не знаем. За стену она не выдавалась, как в более поздних постройках. В южной
стене башни существовал вход шириной 80 сантиметров. Башня служила, во-первых, наблю-
дательным пунктом, во-вторых, боевым сооружением. Через нее можно было взойти наверх
и попасть в боевой ход стены. И башня и стена сложены из местного известнякового камня.
Это древнейшая из известных нам каменных крепостей Руси. Похожие европейские крепо-
сти строили в империи Каролингов, во времена Карла Великого. Так, сообразуясь с релье-
фом местности, ограждали поселения – каменные стены по периметру с несколькими входами,
усиленными еще валами и рвами. В Западной Европе эпохи Меровингов башни были редки,
распространились они в каролингское время (750-900-е годы). Их возводили внутри крепост-
ных стен для фронтальной стрельбы с высоты. Ладожская башня – древнейшая на Руси, пря-
моугольным планом похожа на каролингские и оттоновские (Германия) постройки (900-950
годы). Она и была возведена для обороны торгового пути от набегов варягов. Судя по раскоп-
кам, в Ладоге 860 года произошел тотальный пожар. В «Повести временных лет» (1118 или
1119 год) включено «Сказание о призвании варягов», содержащее ладожские предания. Там
сказано: «Рюрик придоша к словеном и срубиша город Ладогу…» То есть Рюрик построил в
Ладоге деревянную крепость – свою резиденцию и место пребывания дружины. Так Ладога,
ремесленно-торговый город, превратилась в град с делением на княжескую (детинец) и посад-
скую части. Замок-детинец, жилище Рюрика, был каменным. Олегова крепость, сложенная из
камня, сменила деревянную в начале правления Вещего князя. Она создавалась как государ-
ственный форпост против набегов викингов, защиты торгового пути по Волхову и место сбора
дани. Время постройки Ладожской крепости совпадает с сооружением аналогичных укрепле-
ний Западной Европы. Это было вызвано экспансией викингов в страны Европы (870-890-
е годы). Ладожская крепость – первое общерусское укрепление на северных рубежах Руси,
защищавшее ее главный невско-балтийский порт. Князь Олег Вещий похоронен в Ладоге. До
сих пор на берегу Волхова возвышается древняя сопка, известная как «Олегова могила».

Первая каменная стена Олеговой крепости построена, вероятно, в 80-е годы IX века. При
князе Олеге Ладожская крепость стала вся каменная, а замок Рюрика скрылся под сплошной
каменной кладкой, но современные археологи указывают его точное местонахождение. Олег
Вещий правил в Ладоге до похода на Киев и объединения в единое целое северной и южной



Л.  Лапина.  «Каменный щит Отечества. Старая Ладога, Копорье, Выборг, Ивангород, Шлиссельбург, Ланд-
скрона-Ниеншанц, Петропавловская крепость»

14

частей Руси (882 год). Он заложил основу государства, в котором мы живем и по сей день. Русь
– Россия! Дыхание вечности звучит в этом имени, дорогом сердцу каждого россиянина.

Славяне Верхней Руси дали отпор «варяжским находникам», заключили союз с торго-
выми городами и дружинами викингов Западной Балтики, варягами Дании. Впервые Балтика
стала ареной многосторонних мирных торговых связей, объединивших земли славян, сканди-
навов, балтов, финнов. Ладога же являлась самым северным торговым городом русской земли
IX – X веков. Это был торгово-ремесленный центр с языческим святилищем и погостом (пунк-
том сбора дани, собранной в юго-восточном Приладожье). Здесь стояли дома купцов и склады
их товаров. Для чужеземных купцов («торговых гостей») в Ладоге имелась гостиница – дом
размером десять на шестнадцать метров. Остатки его раскопаны археологами, среди прочих
предметов ими найден перстень-печатка с арабской надписью – сурой из Корана.

Влияние Ладоги простиралось от Водской земли на западе до Онежского озера на
востоке. Ладога занимала ключевое положение на пересечении торговых путей из Скандина-
вии в страны Востока, из Балтийского (Варяжского) моря в Каспийское (Хвалынское). Эти
пути проходили по крупнейшим рекам Восточно-Европейской равнины – Днепру и Волге, при-
водившим в Византию и Арабский халифат. Ладожане помогали купеческим караванам пре-
одолевать Волховские и Пчевские пороги. Здесь товары с больших морских судов перегружали
на плоскодонные суда поменьше, способные подниматься по рекам внутрь Руси. Суда длиной
8-11 метров могли двигаться по рекам и по морю. Анатолий Николаевич Кирпичников, архео-
лог, ведущий здесь раскопки, уверен, что Ладога – серебряный банк Европы IX-X веков. Через
нее с Востока в страны Балтики прошло несколько миллионов серебряных монет, арабских
дирхемов, основной в то время платежной единицы. Викинги, проплывая по Волхову, отда-
вали дань уважения своим предкам, похороненным в здешних курганах.

Ладога стала известна в Европе как международный торг. Здесь встречались продавцы
и покупатели – славяне, финны, скандинавы, саксы, хазары, волжские болгары, арабы. Через
Ладогу в страны Востока везли мед, воск, зерно, меха, резную кость, янтарь, рабов, с Востока
– вино, шелк, благовония, пряности, драгоценные камни, изделия из серебра, золота, драго-
ценное оружие.

Население Ладоги было неоднородно по этническому составу. В него входили славяне
(кривичи), карелы, финны, прибалты, скандинавы, саамы. Таковы данные археологов. Пло-
щадь культурного слоя Старой Ладоги составляет 12 гектаров, и раскопки продолжаются.

Военная организация славян сложилась в борьбе с многочисленными народами Европы
и Азии – Византией, империей франков, Хазарским каганатом. Славяне объединились в союзы
племен. Не слабость противника приносила славянам победы, а их собственное воинское
искусство и сила. Воины, жившие при родовом строе, отличались сплоченностью, выручали
друг друга в бою. Высоки были их моральные и боевые качества. В дальние походы славяне
ходили на ладьях и строили их очень быстро. Походам предшествовала разведка боем. Боль-
шие отряды проверяли боеспособность противника в схватках.

На вооружении у славян имелись копье, меч, секира, булава, лук, нож «засапожный».
Защитное снаряжение – кольчуга, остроконечный шлем с бармицей и большие (иногда в
рост человека) деревянные щиты. В войске соблюдалась высокая дисциплина. Дружинники –
выносливые, храбрые. Перед боем они клялись стоять насмерть за жизнь своих родичей. Слово
чести ценилось очень высоко. Воинов связывало ратное побратимство. Дружинники считались
членами одной семьи, выручали в бою названных братьев. Обычай побратимства был сильнее
кровных уз и связывал людей на всю жизнь.

В награду за мужество, доблесть, подвиги они получали от князя золотые гривны, часть
военной добычи, оружие, доспехи, иногда – коня или земельные владения. Князь личным при-
мером увлекал на подвиги своих воинов.
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Главным оружием славян был меч. К VIII веку тяжелый рубящий меч получил распро-
странение по всей Европе: длина клинка – около метра, кончик – закругленный. Колющим
оружием меч станет позднее, когда защитное вооружение рыцарей превратится в сплошной
панцырь. Восточные купцы – хазары, арабы – вывозили из Руси мечи, ничуть не уступав-
шие знаменитым дамасским. Такой меч ценился в золоте по весу, а иногда и вдвое. На Руси
делали мечи из качественной стали (булата). На одном мече того времени сохранилась подпись
мастера-кузнеца «Людота коваль», сделанная кириллицей.

В VIII веке существовали три мощных союза славянских племен – Артания на юге Руси,
недалеко от Хазарского каганата. Приграничные области Византии платили дань Артании.
Второй союз – Куябия. Главный город Куяба (Куява) стоял в Киевской земле. Третий союз –
Славия. В него входили ильменские славяне, жившие в новгородских землях. О трех центрах
тогдашней Руси написал ибн Хаукаль, один из прославленных арабских географов X века, объ-
ездивший мусульманский мир от Магриба на западе до Инда на юге и Туркестана на востоке.
Ученый араб, современник князя Владимира Святославича, создал письменный труд «Книги
путей и стран» примерно в 70-е годы X века и включил в него отрывки из работ своего пред-
шественника географа ал-Истахри, писавшего на двадцать лет ранее. Вот что пишет ибн Хау-
каль: «…и руссов три группы. (Первая) группа, ближайшая к Булгару, и царь их в городе,
называемом Куйаба и он больше Булгара. И группа самая высшая (главная) из них, называют
ее ас-Славийа, и царь их в городе Салау. (Третья) группа их, называемая ал-Арсанийа, и царь
их сидит в Арсе, городе их. И достигают люди с торговыми целями Куйабы и района его. Что
же касается Арсы, то я не слышал, чтобы кто-либо упоминал о достижении ее чужеземцами,
ибо они (ее жители) убивают всех чужеземцев, приходящих к ним. Сами же они спускаются
по воде для торговли и не сообщают ничего о делах своих и товарищах своих и не позволяют
никому следовать за собой и входить в страну свою.

И вывозят из Арсы черных соболей, черных лисиц и олово (свинец?) и некоторое число
рабов. Русы – народ, сжигающий своих мертвых…

Русы приезжают торговать в Хазар и Рум. Булгар Великий граничит с русами на севере.
Они (русы) велики числом и уже издавна нападают на те части Рума, что граничат с ними, и
налагают на них дань. И булгары внутренние христиане и мусульмане».

Олег Вещий объединил Славию и Куявию в одно государство в 882 году. Это было воен-
ное государство, возглавляемое князем. У князя была военная дружина. Социальная основа
государства – сельская община (вервь, мир). Викинги называли Русь Гардарики, то есть страна
городов. Городское население, объединившееся по улицам, составляло часть войска – пешее
ополчение. Их называли вои. Пехота делилась на тысячи. Тысячей командовал избиравшийся
вечем тысяцкий, впоследствии его назначал князь.

IX век во всей Европе – время объединения в большие государства (добровольное или
принудительное) различных племен. Феодализм становился господствующим общественным
строем. Францию объединил Карл Великий, Норвегию – Харальд Прекрасноволосый, на Руси
этот процесс начал Рюрик, но объединителем стал Олег Вещий. В 882 году он из Ладоги дви-
нулся к Киеву, убил Аскольда, Дира и объединил части Руси – северную и южную – в одно
государство со столицей в Киеве. С тех пор и зовется Киев «матерью городов русских». Но если
Киев – мать русских городов, то Ладогу (а ныне – Старую Ладогу) с полным правом можно
назвать их бабушкой.

Вооруженная сила древнерусского государства состояла из старшей и младшей дружин
князя, из дружин его бояр и воев – городского и сельского ополчения. Для больших походов
князь созывал ополчение племен, заключал союзы. Вече ограничивало власть князя. В древне-
русском войске сражались наемники – печенеги, половцы, викинги. Конница в войске состо-
яла из дружины князя и наемников-кочевники. Вои составляли пехоту. Хирд (дружина, отряд)
викингов обычно воевал в пешем строю.
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Основное оружие хранилось в княжеских складах и выдавалось перед походом, а по воз-
вращении воины сдавали выданное князем оружие. С древнейших времен славяне шли в бой
под стягами – знаменами. Ставить стяг значило строиться и готовиться к бою. Рать собиралась
на сборном пункте и организованно выступала в поход. Впереди войска шла разведка – сто-
рожа, потом – главные силы, за ними – обозы с продовольствием и походным имуществом. На
привале всегда выставляли стражу – охранение, окружали войско повозками или тыном, ино-
гда – рвами. Славяне сооружали полевые и крепостные укрепления, пользовались осадными
машинами, такими же, как в сопредельных государствах.

Что значит слово «князь»? У славян – военный вождь, предводитель дружины профес-
сиональных воинов. Города, управлявшиеся советом «лучших мужей», приглашали князя с
дружиной для защиты от врагов, но верховной власти у военачальника не было. Верховную
власть в городе осуществляло вече – народное собрание. Из-за разногласий с городом князю
могли «показать путь». Даже Александра Невского не один раз таким образом выставляли из
Новгорода. Не один раз Александр Ярославич слышал на вече: «Ты, княже, нам больше не
люб, иди туда, откуда пришел».
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