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ВИКТОР ВАСНЕЦОВ «ВАРЯГИ» (1909)

Картина изображает призвание новгородцами варягов Руси – 
Рюрика, Синеуса и Трувора, описанное много позже в “Повести 
временных лет”. Летопись Нестора гласит, что ильменские словене 
(жили по берегам озера Ильмень), кривичи и их финно-угорские 
соседи – чудь – жили богато, но договориться ни о чём не могли. И 
тогда решили они послать гонцов за море и призвать к себе 
русского князя Рюрика и двух его братьев, Синеуса и Трувора, 
опытных мореходов и воинов, закалённых в сражениях. Править 
они могли честь по чести. Называли их “русью”. От варягов, 
призванных из-за моря славянами, чудью и кривичами, чтобы 
прекратить междоусобицы и распри, была прозвана Русская земля.
За братьями видны корабли, на которых они приплыли к 
новгородцам. В середине стоит Рюрик, справа от него – средний 
брат Синеус. С другой стороны от Рюрика – младший брат Трувор.





ВИКТОР ВАСНЕЦОВ
ПРОЩАНИЕ ОЛЕГА С КОНЁМ. ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СТИХОТВОРЕНИЮ А.С. 

ПУШКИНА “ПЕСНЬ О ВЕЩЕМ ОЛЕГЕ”
1899

На этой картине князь Олег прощается со своим любимым конём. И 
конь понурил голову, и его хозяин едва сдерживает слёзы. А 
расставаться нужно: волхв-провидец сказал князю, что он погибнет 
от своего коня. Приказал Олег отвести коня на конюшню, ухаживать 
там за ним, кормить вдоволь, не забывать на прогулку выводить, но 
хозяину больше коня не показывать.
Распрощались они, и князь отправился в боевой поход на другом 
коне. Много лет он воевал, часто побеждал в сражениях, а когда 
вернулся с богатой добычей домой, то поинтересовался, жив ли его 
боевой товарищ. “Уже несколько лет, как умер”, - ответили конюхи.
“Обманул меня волхв, - вздохнул князь, - я мог бы ещё долго не 
расставаться со своим конём. Где лежат его кости?” – спросил он 
конюхов.
Пошёл за ними Олег и увидел белые кости. Наступил он на череп 
коня, а оттуда выползла ядовитая змея и ужалила Олега. Вскоре князь 
умер.
Свершилось предсказание волхва: Олег принял смерть от своего 
коня.





КЛАВДИЙ ЛЕБЕДЕВ
ПОЛЮДЬЕ. КНЯЗЬ ИГОРЬ СОБИРАЕТ ДАНЬ С ПОДВЛАСТНЫХ ДРЕВЛЯН ПОД 

ИСКОРОСТЕНЕМ ОСЕНЬЮ 945 ГОДА
1903

Сбор дани при князе Игоре. Крестьяне, ремесленники и охотники должны 
были делиться нажитым добром с князем. Продукты и изделия шли на 
содержание дружины, которая защищала подданных от набегов врага. Кроме 
того, дружинники совершали военные походы, расширяя владения князя. 
Крестьяне, в частности, древляне, в этих походах и сражениях не участвовали: 
они пахали землю и собирали урожай. Существовали нормы дани, но крестьяне 
зачастую утаивали продукты от сборщиков дани. 
После неудачного похода на Византию дружинники Игоря стали жаловаться, 
что они обеднели и желают отправиться за данью к древлянам.
В 945 году князь с дружиной отправился к Искоростеню, древлянской столице. 
Когда дань была собрана, Игорь отправил часть войска домой, а с меньшей 
частью решил вернуться за новой данью. Древляне, узнав об этом, сказали 
своему князю Малу: “Если повадится волк к овцам, то вынесет всё стадо, пока не 
убьют его. Так и этот: если не убьём его, то всех нас погубит”. Мал согласился с 
решением подданных. После этого древляне вышли из города, остановили 
Игоря на дороге и расправились с князем и его воинами.





ВИКТОР ВАСНЕЦОВ
БОГАТЫРИ

1898

На знаменитой картине “Богатыри” три могучих витязя, защитника 
Руси, “богатырская застава”. В центре – Илья Муромец. Слева от него – 
Добрыня Никитич на белом коне. Справа – Алёша Попович. Они 
стали символом единения русских земель: Добрыня – из Рязани, Илья 
– из Мурома, Алёша – из Ростова. Есть на картине и символы Света и 
Тьмы: Алёша – как Зоренька Ясная, Добрыня Никитич – Белый День, 
а Илья – Ноченька Тёмная. Три мужские силы: удаль молодецкая, 
неодолимая мощь зрелости и опыт старшего возраста. А были ли эти 
богатыри на самом деле? Конечно, были! Добрыня Никитич – дядя 
великого князя Владимира, который крестил Киев, а Добрыня – 
Новгород.
Илья Муромец охранял границы Киевской Руси, а потом стал 
монахом Киево-Печерского монастыря. Потому и похоронен Илья в 
Ближних пещерах лавры.
О приключениях сына ростовского священника, озорного Алёши 
Поповича, много былин сложено.


