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                      О граде Киеве 

Алешин Л.И. 

 

 

Гербы города Киева:    

 

Рассмотрение любого исторического события или объекта 

практически всегда связано с необходимостью тщательного изучения 

имеющихся данных, а также мнений разных специалистов. Особенно это 

относится к историческим периодам до раннего Средневековья и даже 

позже.  

Какими данными мы можем пользоваться? Конечно письменными 

источниками, некоторые из которых исчезли, а иные однозначно носят 

субъективный характер, отражающий мнение их создателей, а также 

переписчиков и социальный заказ на их создание. Посему в моих 

исследованиях даётся краткий обзор основных событий, данных и мнений, 

отобранных и трансформированных мной с учётом моего видения каждого, 

обозначенного в названии и рассматриваемом мной, явления. 
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История города Киева, как и многие иные исторические факты, 

особенно до раннего средневековья, неоднозначна, поскольку слишком мало 

письменных материалов того времени сохранилось и дошло до наших дней. 

При этом даже если таковые исторические материалы обнаружены, они, во-

первых, могут быть подделанными в более позднее время, во-вторых, 

намеренно искажёнными или, в-третьих, представлять личную точку зрения 

писателя (переписчика), «ведь каждый заказчик новой летописи норовил 

приспособить ее под свои интересы и опорочить противников, что в условиях 

феодальной раздробленности и княжеской вражды было вполне 

закономерно»
1
. 

Собственно эта участь коснулась и Киева, причём город с таким 

названием был не единственным в Европе. К V веку н. э. в Европе было 

известен ряд населённых пунктов с названием Киев (Киев, Киево, Киевица, 

Кияны, Кии, Киевская Воля и т. п.). М.Ю. Брайчевский
2
 насчитал их 

полтора–два десятка в западнославянских землях особенно в Польше
3
, а 

также в Чехии, Словакии и «Югославии». 

При этом, например, Нестор-летописец
4
 в «Повести временных лет»

5
 – 

написанной спустя несколько веков летописи XII века, пересказывает 

легенду о создании города Киева. Причём «Достоверность таких документов 

современными историками подвергается сомнению: и дело не только в 

хронологических неточностях или в перемешивании фактов»
6
. 

                                                           
1
 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://nethistory.su/blog/43310682745/Original-pisma-Zaporozhskih-Kazakov-turetskomu-

Sultanu?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru

&paid=1&pad=1. 
2
 Брайчевский Михаил Юлианович (1924–2001 гг.) – советский и украинский 

историк и археолог. 
3
 Брайчевский, М.Ю. Когда и как возник Киев.– К.: Наукова думка, 1964. 

4
 Нестор Летописец – автор «Повести временных лет». По официальной версии 

Нестор Летописец родился в Киеве в середине XI века. 
5
 «Повесть временных лет» – древнейший летописный свод, являющийся 

составной частью большинства дошедших до нас летописей (всего около 1500). «Повесть» 

охватывает события до 1113 года, хотя самый ранний её список сделан в 1377 году. 
6
 Материал взят в Интернете по адресу: http://origin-

life.ru/blog/43296556706/Drevnyaya-Rus.-Askold-i-Dir:-zagadka-pervyih-kievskih-
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Так, в повести Нестора-летописца не указано место расположения 

города. Историки отмечают, что где-то с V века н. э. в центре «Черняховской 

культуры»
7
 Киев на Днепре начинает своё возвышение

8
. Отметим, что данное 

исследование посвящено именно этому городу. 

О дате появления Киева 

имеются различные мнения. 

Например, считается, что Киев 

(др.-рус. «Кыѥвъ», укр. «Київ») 

появился в 450 году. Данные 

археологии говорят о том, что в 

конце V–VI века на Киевских горах уже существовало укреплённое 

поселение городского типа, бывшее центром Полянского союза племён. И, на 

то место, где он ныне находится, был перенесён Великим Князем Киевским 

Аттилой Мечеславичем
9
. Известно, что на территории Киевской области 

археологические раскопки поселения, представленные трипольской 

культурой
10

, существовали уже 15000–25000 лет назад, а ранний период – 

4500–3500 до н. э. 

Попробуем разобраться с топонимом названия города. 

В соответствии с упоминавшейся летописью «Повесть временных лет», 

легендарными основателями города считаются князь полян Кий. Красивая 

легенда или миф?! Ему, его братьям Щек, Хорив и их сестре Лыбедь в городе 

                                                                                                                                                                                           

knyazey?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.r

u&paid=1&pad=1. 
7
 Черняховская культура – раннесредневековая археологическая культура, 

существовавшая на территориях Украины, Молдавии и Румынии в II–IV веках н. э., 

названа по могильнику у села Черняхов Кагарлыкского района Киевской области. 
8
 Кто правил Русью до прихода Рюрика.– Режим доступа: 

http://www.liveinternet.ru/users/4972197/post339330290/. 
9
 Аттила Мечеславич – великий царь Гуннов великого народа Господарь Скифии 

и Германии единодержец; царь и великий князь Киевский, всея Великия Руси 

самодержец.– Режим доступа: http://iknigi.net/avtor-gleb-blagoveschenskiy/53954-attila-gleb-

blagoveschenskiy/read/page-20.html. 
10

 Трипольская культура – энеолитическая археологическая культура, 

распространённая в VI—III тыс. до н. э. в Дунайско-Днепровском междуречье, 

наибольший её расцвет пришёлся на период между 5500 и 2750 гг. до н. э. 
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Рис. 1. 

Киеве в 1982 году установлен 

представленный на рис. 1 памятник. 

«...сь (сей) Кый княжаше в роде своемь и 

приходивъшю ему к цесарю, которого не 

свемы, нъ гькмо о семь свемы, якоже 

сказають, яко велику чьсть приял есть 

от цесаря, при котором приходив 

цесари. Идуще же ему опять, приде к 

Дунаеви и възлюби место и съруби 

градок мал. И хотяше сести с родъмь 

своимь. И не даша ему ту близь живущии еже и доныне наричюгъ дунайци  

городище Кыевьць»./ Синопсис
11

. Обратим внимание, что речь идёт не о 

Днепре, а о Дунае! 

Есть версия, что это его имя происходит от обозначения божественного 

кузнеца, соратника громовержца в его поединке со змеем… 

Возможно, что Кий действительно был исторической личностью. В 

«Повести временных лет» (ПВЛ) говорится, что Кий является выходцем из 

Подунавья. Якобы по имени Кия, самого старшего из трёх братьев, 

произошло название – Киев, являвшегося центром племени полян: «бꙑша г 

братьꙑ єдиному имѧ Кии а другому Щекъ а третьєму Хоривъ и сестра ихъ 

Лꙑбедь сѣдѧще Кии на горѣ гдѣже нꙑне ѹвозъ Боричевъ а Щекъ сѣдѧше 

на горѣ гдѣже нꙑне зоветсѧ Щековица, а Хоривъ на третьєи горѣ ѿ 

негоже прозвасѧ Хоревица и створиша градъ во имѧ брата своєго 

старѣишаго и нарекоша имѧ єму Києвъ и бѧше ѡколо града сѣсъ и боръ 

великъ и бѧху ловѧща звѣрь бѧху мужи мудри и смꙑслени и нарицахусѧ 

Полѧне ѿ нихже єсть Полѧне в Києвѣ и до сего дне»
12

. 

Академик Б.А. Рыбаков
13

 пишет: «Ярко выраженная притяжательная 

форма названия города Киева («город Кия», «Киев город») заставляет 

допустить существование человека по имени Кий, владевшего этим городом 

                                                           
11

 Материал взят в Интернете по адресу: http://alexfl.ru/vechnoe/vechnoe_mist-

1a.html. 
12

 Материал взят в Интернете по адресу: http://gruzdoff.ru/wiki/Киев. 
13

 Рыбаков Борис Александрович (1908–2001 гг.) – советский и российский 

археолог, исследователь славянской культуры и истории Древней Руси, академик РАН 

(1991 г.). 
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или построившим его». Место, откуда по легенде пошёл современный Киев, 

сохранилось до сих пор – это гора Кияница, стоящая на Подоле
14

. Поскольку 

известно о более десятка населённых пунктов с подобным названием, то речь 

может идти не только о существовании некоего князя Кия, но и о племени, 

получившем название от его имени. 

Существует версия, что «…легендарный князь Кий, якобы заложивший 

Киев в V–VI веке, … был хорезмийцем (именно хорезмские мусульмане 

составляли царскую гвардию) и хазарским вазиром, военачальником» (проф. 

М. Артамонов; О. Прицак, американо-украинский востоковед, профессор 

Гарвардского университета; аль Масуди, арабский историк X века; Н.М. 

Карамзин; Г.М. Барац)
15

. Но это навряд ли! 

По гипотезе американо-украинского востоковеда Омельяна Прицака
16

 

возникновение Киева связано с хазарами, а Кий как личность тождественен 

гипотетическому хазарскому визирю Куйе
17

. И это мнение так же вызывает 

серьёзные сомнения. 

Существуют и иные мнения. Так, известный украинский писатель 

Виктор Сергеевич Янович считает: «Вероятно, Кий
18

 – не имя. Оно не 

числится ни в христианских, ни в языческих славянских «святцах». Города 

зачастую получают названия от присущих им характерных особенностей или 

                                                           
14

 Материал взят в Интернете по адресу: http://www.kakprosto.ru/kak-814536-kogda-

byl-osnovan-kiev#ixzz4Tpm2LSw4. 
15

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://world.lib.ru/g/genis_d_e/hazaryievrei.shtml. 
16

 Прицак Омельян Иосифович (укр. «Омелян Йосипович Пріцак»; 1919–2006 гг.) 

– американский историк-востоковед, профессор-эмерит Гарвардского университета, 

основатель и первый директор (1973–1989 гг.) Гарвардского института украинистики 

(англ. Harvard Ukrainian Research Institute), заграничный член Национальной Академии 

Наук Украины, основатель, первый директор (1991–1998 гг.) и почётный директор 

Института востоковедения им. А. Крымского НАН Украины. 
17

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://belayaistoriya.ru/blog/43150561998/Glavnyie-zagadki-Kievskoy-

Rusi?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&

paid=1&pad=1&mid=A53CCB59A87970B6A73924BFA7289B5C. 
18

 Имя или слово «Кий» исследователи связывают со славянским словам «*kyjь», 

«*kou-», «*kov» в значении «посох, жезл, деревянный молот». 
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функций, которые они выполняли для ближней или дальней округи»
19

. Об 

этом говорится в другой гипотезе происхождения названия города, согласно 

которой Киев так назван потому, что его первыми жителями были рабочие 

(кияне, кияны), обслуживавшие переправу через Днепр, представлявшую 

деревянный настил на вбитых в дно столбах (киях
20

). Это так же весьма 

вольное и ничем не обоснованное предположение. 

«Известен способ переправы через реку на лодках и плотах, когда 

вместо вёсел используют жердь, которой отталкиваются от дна. Таким 

образом, можно перевозить гружёные телеги, скот. В некоторых местах на 

Украине занятие таким перевозом является промыслом и называется 

киюванням. Жердь в древности называли кием». Однако «Глубина Днепра 

слишком велика (6–12 м), а течение сильно для такого способа перевоза»
21

. 

В ПВЛ сказано: «Ини же не свѣдуще рекоша яко Кии єсть перевозникъ 

бялъ ѹ Кїєва бо бѧше перевозъ тогда с оноя страны Днѣпра – тѣмь глху на 

перевозъ на Києвъ»
22

. В соответствии с этим В.С. Янович делает вывод о том, 

что «Кий это не имя, а сокращенное название должности, звания-титула 

начальника или хозяина киева перевоза»
23

. Хотя можно сделать и иной вывод, 

то есть предположить, что перевоз получил своё название от города Киева. В 

той же ПВЛ говорится «…Кий княжаше в роде своем…». «То, что «киев 

перевоз» существовал в конце XVII столетия, подтверждается картой, 

выполненной в 1695 году (авторство её приписывается стольнику Ивану 

Ушакову). На ней видно схематическое изображение понтонного моста, 

удерживаемого киями. О существовании здесь подобного сооружения в 

                                                           
19

 Янович, В.С. О происхождении Киева и его названия.– Санкт-Петербург, 12–14 

мая 2008 года.– Режим доступа: http://www.organizmica.org/archive/505/opki.shtml.
 

20
 Славянское слово «кый» означает «палка», «шест». 

21
 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://www.organizmica.org/archive/505/opki.shtml. 
22

 Материал взят в Интернете по адресу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Киев. 
23

 Янович, В.С. О происхождении Киева и его названия.– Санкт-Петербург, 12–14 

мая 2008 года.– Режим доступа: http://www.organizmica.org/archive/505/opki.shtml. 
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древности нет никаких сведений»
24

. 

При этом современная ширина реки у города 400–600 м, что совсем 

немало для организации даже понтонного моста в Средние века, когда ширина 

реки в этом месте могла быть и более, а вот именно перевоз на лодках и вёслах 

вполне мог существовать, только какова была его роль – нам неизвестно. 

Допустимо согласиться с В.С. Яновичем и считать, что «Людей, 

обслуживающих «киев перевоз», могли называть киянами, а их хозяина – 

Кием (независимо от его имени собственного), город же, в котором они жили, 

– Киевом»
25

. Однако известно не менее 15 населённых пунктов с подобным 

именем. Если их хозяином мог быть некий Кий, то тогда он явно был 

«предводителем» некоего племени. 

Имеющиеся исторические материалы свидетельствуют о появлении на 

территории Киева не просто поселений, а города не ранее VI–VII веков н. э. 

При этом часть историков и археологов считает, что образование Киева как 

города проходило в VIII–X веках: в VIII веке уже на площадке городища [на 

Старокиевской горе]
26

 возникает поселение волынцевской культуры
27

, 

основанное новой группой населения с Левобережья Днепра. В первой трети 

IX века волынцевское поселение
28

 сгорело, скорее всего, одновременно с 

ближними Ходосовкой I и Обуховом, а также более отдалённым 

волынцевским центром – Битицким городищем
29

,
30

… …данные археологии 

на сегодня позволяют уверенно датировать проникновение хазар к Киеву 

                                                           
24

 Материал взят в Интернете по адресу: 

https://www.booklot.org/genre/nauchnoobrazovatelnaya/istoriya/book/kievskoy-rusi-ne-byilo-

ili-chto-skryivayut-istoriki/read/50/. 
25

 Янович, В.С. О происхождении Киева и его названия.– Санкт-Петербург, 12–14 

мая 2008 года.– Режим доступа: http://www.organizmica.org/archive/505/opki.shtml. 
26

 Старокиевская гора (другое название Верхний город) – исторический центр 

Киева, место, где по легенде изначально княжил Кий. 
27

 Волынцевская культура – археологическая культура раннего Средневековья 

(VIII–IX вв.), расположенная в междуречье Днепра и Дона. 
28

 Волынцевское поселение – славянский памятник VIII в., по-видимому, племени 

северян, расположено у с. Волынцево Путивльского района Сумской области, Украина. 
29

 Битицкое городище – городище, расположенное на реке Псел в окрестностях 

села Битица Сумской области, Украина. 
30

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://maxpark.com/community/politic/content/3510449. 
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началом VIII века…
31

 

И Битица, и Киевское городище погибли в рамках первой трети IX 

века, что в сумме с переселением групп волынцевцев на восток, в вятичский 

ареал, а также с резким падением хазарского влияния в материальной 

культуре северян раннероменского этапа, может быть связано только с 

вторжением на Левобережье ранних русов… Масштабный разгром населения 

волынцевской культуры обусловил серьезное запустение Днепровского 

Левобережья, а также заметное падение хазарского влияния в материальной 

культуре северян раннероменского этапа, что в первой трети IX века трудно 

связать с иными событиями, кроме начала проникновения русов в Среднее 

Поднепровье и возникновения «Русского каганата»
32

,
33

. 

В «Велесовой книге» (которая, конечно, не может считаться 

достоверным источником)
34

 Кий описан как выдающийся полководец и 

администратор, который, объединив под своим началом большое количество 

славянских племён, создал могучее государство. 

«После смерти Кия, Щека и Хорива, наследники по прямой линии, их 

сыновья и племянники много лет господствовали у русинов, пока 

преемственность не перешла к двум родным братьям Аскольду и Диру
35

»
36

. 

Летопись связывает освобождение полян от хазарской дани с мирным 

появлением в г. Киеве варягов Аскольда и Дира
37

. «В Устюжском 

                                                           
31

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://nethistory.su/blog/43619826558/Istoriya-Kieva-(arheologiya)?tmd=1. 
32

 Русский каганат – гипотетическое государственное образование русов в 1-й 

половине IX века, хронологически предшествовавшее Древнерусскому государству. 
33

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://nethistory.su/blog/43619826558/Istoriya-Kieva-(arheologiya). 
34

 «Велесова Книга» – наиболее спорный ведический источник славяно-арийской 

культуры, официальной наукой отнесённый к фальсификации, не имеющей никакого 

отношения к реальным историческим документам. 
35

 Аскольд и Дир – легендарные князья (бояре, дружинники новгородского князя 

Рюрика), в конце IX века правившие в граде Киеве, принявшие христианство и 

заложившие основы древнерусской государственности. 
36

 Материал взят в Интернете по адресу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кий_(князь). 
37

 В Повести временных лет говорится, что Аскольд и Дир были варяжскими 

дружинниками новгородского князя Рюрика. При этом историк Б.А. Рыбаков говорит, что 

«Личность князя Дира нам не понятна. Чувствуется, что его имя искусственно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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летописном своде сказано, что Аскольд и Дир были «ни племени княжа, ни 

боярска, и не даст им Рюрик
38

 ни града, ни села»
39

.Тогда они, согласно 

Радзивиловской летописи, стали просить Рюрика отпустить их в поход на 

Царьград (рис. 2). 

  

Рис. 2. 

 

По Лаврентьевскому списку под годом 6370 (т. е. 862 г., по иным 

данным – 866 г.), сообщается – два боярина Рюрика пошли в Царьград и 

обнаружили на Днепре город Киев
40

. 

Согласно летописному преданию эти дружинники варяга Рюрика 

княжили в конце IX века в г. Киеве. Во время их правления в первый раз в 

860 году упоминается г. Киев. Утверждается, что проплывая по Днепру 

мимо, Аскольд и Дир узнали, что в этом месте есть народ, но нет правителя, 

и решили княжить в нём, вероятно с целью получить и земли города, и 

княжеский титул. Историки считают, что их стремление отправиться в Киев 

стимулировалось желанием получить земли и княжеский титул»
41

. 

                                                                                                                                                                                           

присоединено к Аскольду, потому что при описании их совместных действий, 

грамматическая форма даёт нам одиночное, а не двойное число, как это должно было бы 

быть при описании совместных действий двоих лиц». 
38

 Рюрик (Рерик, Рарог) – варяг, сын датского (ютландского) конунга, родившийся 

в начале IX века (810 (ок. 817–879 гг.); новгородский князь, родоначальник княжеской, 

впоследствии царской, династии Рюриковичей. 
39

 Материал взят в Интернете по адресу: http://deduhova.ru/statesman/askold-i-dir/. 
40

 Материал взят в Интернете по адресу: http://www.rusif.ru/info-help-

russia/kievskoi_rusi_ne_bylo.htm. 
41

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://belayaistoriya.ru/blog/43150561998/Glavnyie-zagadki-Kievskoy-

Rusi?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&

paid=1&pad=1&mid=A53CCB59A87970B6A73924BFA7289B5C. 
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Согласно Никоновской летописи им ответили: «Были три брата Кий, 

Щек и Хорив, которые построили городок этот и сгинули, а мы тут сидим, их 

потомки, и платим дань хазарам». 

Реальная хронология событий относит их к первой трети IX века и 

указывает на совершенно другой, насильственный сценарий подчинения 

Киева русам, разгромившим старокиевское городище
42

. 

При этом выдвигается версия, что Аскольд и Дир – это одно и тоже 

лицо. В византийских источниках при описании осады Царьграда летописец 

говорит, об одном военачальнике, правда, не называя его имени…». Об этом 

говорил и наш историк Борис Рыбаков
43

,
44

. По мнению В.Н. Татищева
45

 

«Нестор, не разумея сего слова, пременил в Дир и сделал из одного имяни 

два: Оскольд и Дир»
46

. Косвенным подтверждением является и то, что в 

Киеве сохранилась Аскольдова могила (часть парка на правом берегу 

Днепра), а о Дире ничего неизвестно. 

Как мы знаем из «Повести временных лет», в 882 году Олег
47

, с целью 

сместить незаконную власть самозванцев, убил Аскольда и Дира и завладел 

Киевом
48

. Вероятно, такие его действия были связаны с тем, что эти варяги-

князья Киева не выполнили волю Рюрика – не пошли на Царьград. Причём в 

войско Олега, с которым он завоевал Киев, входили варяги, словене, 

кривичи, чудь, меря и весь. 

                                                           
42

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://nethistory.su/blog/43619826558/Istoriya-Kieva-(arheologiya). 
43

 Рыбаков Борис Александрович (1908–2001 гг.) – советский и российский 

археолог, исследователь славянской культуры и истории Древней Руси, академик РАН 

(1991 г.). 
44

 Материал взят в Интернете по адресу: http://russian7.ru/post/glavnye-zagadki-

kievskoy/. 
45

 Татищев Василий Никитич (1686–1750 гг.) – российский историк, географ, 

экономист и государственный деятель. 
46

 Татищев, В.Н. История Российская.–гл. 3, н. 10; часть II, н. 51; гл. 32, н. 13.–

режим доступа: http://www.magister.msk.ru/library/history/tatisch/tatis004.htm. 
47

 Считается, что после смерти Рюрика опекуном при его малолетнем сыне Игоре 

был Олег. О нём читайте в моей статье «Россия». 
48

 Что было до Рюрика http://nethistory.su/blog/43405934265/CHto-byilo-do-

Ryurika?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.r

u&paid=1&pad=1. 
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Академик РАН Валентин Янин
49

, утверждал, что Киев к моменту его 

захвата новгородцами
50

 (IX век) не был славянским городом, об этом также 

свидетельствуют и «берестяные грамоты»
51

. Любопытно привести здесь 

мнение В.С. Яновича
52

, согласно которому «…киевляне под мощной рукой 

Олега быстро забывают своё прошлое…»
53

. Интересно, что он имел ввиду?! 

Итак, в 882 году Киев был завоёван родственником Рюрика, 

новгородским князем Олегом (по другим данным – воеводой Олегом и 

сыном Рюрика – княжичем Игорем
54

), который перенёс в город свою 

резиденцию, сказав: «сє буди мт(и) городомъ Русьскимъ»
55

. При этом 

«истребили поголовно всю местную славянскую знать, сотрудничавшую с 

хазарами. Так что элита Древней Руси с самого начала была чужда местному 

населению...  …сын Святослава – Владимир Великий
56

 – принял от Византии 

православную веру и соответствующую культуру. Только тогда князья стали 

по-настоящему обустраивать Киев»
57

. 

По пути к Киеву Олег подчинил кривичей, взял Смоленск и Любеч. 
                                                           
49

 Янин Валентин Лаврентьевич (род. 1929 г.) – российский историк и археолог, 

действительный член Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор, 

член Комиссии по особо ценным объектам культуры при Президенте РФ и др. 
50

 Под «новгородцами» В.Л. Янин видимо имел ввиду дружинников Рюрика и 

Вещего Олега… 
51

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://belayaistoriya.ru/blog/43150561998/Glavnyie-zagadki-Kievskoy-

Rusi?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&

paid=1&pad=1&mid=A53CCB59A87970B6A73924BFA7289B5C. 
52

 Янович Виктор Сергеевич – известный современный украинский писатель. 
53

 Янович, В.С. О происхождении Киева и его названия. Докл. на Пер-м междунар. 

конгрессе «Докирилловская славянская письменность и дохристианская славянская 

культура».–Ленинградск. Гос. Ун-т имени А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург, 12–14 мая 

2008 год.–Киевский Дом Учёных, изд. Книга– Режим доступа: 

http://www.organizmica.org/archive/505/opki.shtml. 
54

 Материал взят в Интернете по адресу: Андрюхин Вадим Какое отношение 

нынешние украинцы имеют к Древней Руси?: http://ruspravda.info/Kakoe-otnoshenie-

nineshnie-ukraintsi-imeyut-k-Drevney-Rusi-11270.html. 
55

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://obshestvomt.ru/blog/43151767752/«Kievskaya-Rus»-poshla-ne-iz-Kieva?tmd=1. 
56

 Владимир I Святославич (Великий, Святой, Владимир Креститель и Владимир 

Красное Солнышко; ок. 960/947–1015 гг.) – сын Малуши, Киевский великий князь, при 

котором произошло крещение Руси. 
57

 Материал взят в Интернете по адресу: Андрюхин Вадим Какое отношение 

нынешние украинцы имеют к Древней Руси?: http://ruspravda.info/Kakoe-otnoshenie-

nineshnie-ukraintsi-imeyut-k-Drevney-Rusi-11270.html. 
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Причём «Присоединение Киева ничем принципиально не отличалось от 

присоединения, допустим, этих городов (Смоленска, или Любеча)»
58

. Киев 

того времени, был небольшим захолустным городком, на окраине 

славянского мира. Объединив Новгород и Киев, Олег образовал 

Древнерусское государство с центром в г. Киеве, которое в XIX веке назовут 

«Киевской Русью»
59

. 

Переносить куда-то столицу Олег просто-напросто не мог, потому что, 

…вообще не был князем. Князь (Игорь, видимо не без помощи Олега) решил, 

что с учётом новых политических реалий, с учётом того, что теперь власть 

Руси распространяется и на Византию – следует переместить свою ставку 

поближе к покорённым землям, поближе к югу. Его выбор пал на Киев
60

. 

Считается, что до завоевания Киева Олегом, город был древне 

хазарским и назывался «Самватас», что на языке хазар означает «верхние 

укрепления», а при тюрках – «Манкерман» (в переводе с тюркского 

буквально означает «хвалимый город»). 

Из сказанного выше выходит, что с 882 года освобождаются 

днепровские земли от дани Хазарскому каганату, а Киев становится столицей 

древнерусского государства – так называемой мифической «Киевской Руси»
61

. 

Напрашивается также и вывод о том, что представители славянских 

племён в той или иной мере изначально существовали на территориях вокруг 

нынешнего нахождения города Киева, хотя самим поселением, а в 

                                                           
58

 Материал взят в Интернете по адресу: http://vremya4e.com/articles/3453-

slabonervnym-ne-chitat-ukraincy-i-russkie.html. 
59

 Первым словосочетание «Киевская Русь» употребил историк Михаил 

Максимович в работе «Откуда идёт русская земля», законченной в год смерти А.С. 

Пушкина (1837 г в смысле географического местоположения. Позднее, в начале XX 

столетия этот термин стал использоваться в державно-политическом смысле, как 

именование государства восточных славян с единым политическим центром в Киеве. 
60

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://supermnenie.mirtesen.ru/blog/43763070738/Russkie-i-ukraintsyi.-Shodstvo-i-razlichiya.-

Realnaya-istoriya-

b?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&pad=1. 
61

 Этот вопрос рассматривается отдельно. При этом первой столицей 

Древнерусского государства (там, где находился стол, трон русского князя) был г. Ладога 

на реке Волхов (ныне – Старая Ладога), затем – г. Новгород и лишь потом г. Киев. 
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дальнейшем городом, до IX – начала X века вряд ли владели. «Достоверно 

известно, что в IV–VII веках н. э. Среднее Приднепровье занимает союз 

славянских племён, представителей которого средневековые писатели и 

ученые называют антами, а позднее – русами или росами. К VII–VIII векам 

на территории современной Украины жили восточнославянские племена 

полян, северян, древлян, белых хорватов, дулебов, уличей и тиверцев»
62

. 

Однако некоторые историки утверждают, что «…в Киеве нет 

славянского культурного слоя древнее IX века» (Шаскольский, 1974, Клейн 

Л., 2004). Киев возник в начале VIII века на подвластной хазарам территории 

на берегу Днепра как пограничная хазарская крепость, населяли эти 

территории тюркские и иранские племена да еврейские купцы, а крепость 

охраняли наемные восточноиранские войска. Город-крепость Киев захватили 

в 910 году русы (варяги) и заселили его славяне, принявшие христианство в 

самом конце Х века, когда Хазария, достигнув расцвета, фактически, уже 

стояла на пороге своего развала (она существовала примерно с 650 по 965 

годы)
63

. Причём в 988-м году при князе Владимире возле города на Днепре 

происходит Крещение. 

Бытует мнение, что славяне никогда не признавали над собой никакой 

власти, и заставить их создать государство могла только внешняя угроза. 

Такими угрозами были германцы на севере, и Византия на юге. Город Киев 

возник на пути из Византии в заселённые славянами северные земли, в земли 

Новгородские. Степь не была заселена, но через неё по реке (по Припяти или 

дальше по Днепру) проходил торговый путь. Киев формировался под 

влиянием Византии. Для византийцев Киев был первым из городов русских... 

в смысле на пути в Русь. То есть ещё тогда Киев был окраиной, но с 

амбициями подмять под себя всех и создать государство. 

 

                                                           
62

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://evolv.ho.ua/Slovjane/Site%20Slavjane/strana/ukr.html. 
63

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://world.lib.ru/g/genis_d_e/hazaryievrei.shtml. 
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В 915 году Киев в одностороннем порядке расторгает союз с 

печенегами, и они осенью этого же года атакуют Киев. Предполагается, что 

печенеги были возмущены не только разрывом с ними дипломатических 

отношений, но и прямым предательством киевской элиты, которая после 

смерти Олега стала сближаться с Хазарией
64

. 

В 1015 году Ярослав Владимирович Мудрый
65

 начал борьбу за 

киевский престол с братом Святополком. Используя новгородскую и 

наёмную варяжскую дружины, в 1016 году Ярослав разбил войско 

Святополка
66

 и осенью занял Киев. Затем, в 1018 году приглашённый 

Святополком, польский король Болеслав Храбрый
67

, разбил на берегах р. Буг 

войска Ярослава и захватил Киев. Весной 1019 года Ярослав осуществил 

новый поход на Святополка и окончательно разбил последнего. 

В 1023 году брат Ярослава – тмутараканский князь Мстислав
68

 – 

победил войска Ярослава под Лиственом и занял Киев, который в 1026 году 

Ярослав, собрав большое войско, вернул, и заключил мир с братом 

Мстиславом. 

В XI веке, Киев, один из самых больших городов Европы. В те времена 

город насчитывал около 400 церквей, 8 рынков и более 50 000 жителей. Для 

сравнения: в это же время в Новгороде, втором по величине городе Руси, 

было 30 000 жителей; в Лондоне, Гамбурге и Гданьске – по 20 000
69

. По 

крайней мере, до смерти Владимира Мономаха и его сына Мстислава 

                                                           
64

 Материал взят в Интернете по адресу: http://alexfl.ru/vechnoe/vechnoe_mist-

1a.html. 
65

 Ярослав Владимирович (Мудрый; ок. 978–1054) – князь Ростовский (987–1010 

гг.), князь Новгородский (1010–1034 гг.), князь Киевский (1016–1018, 1019–1054 гг.), сын 

полоцкой княжны Рогнеды Рогволодовны. 
66

 Святополк Владимирович (ок. 979–1019 гг.) – князь Туровский (с 988 г.), 

великий князь Киевский в 1015–1016 и 1018–1019 гг. 
67

 Болеслав Храбрый (Болеслав I Храбрый, Болеслава I Великий; 966 или 967–1025 

гг.) – Польский князь с 992 года, коронованный в 1025 году – первый король Польши. 
68

 Мстислав Владимирович («Храбрый» или «Удалой»; ок. 983–1036 гг.), в 

крещении Константин) – князь Тмутараканский (990/1010–1036 гг.), князь Черниговский 

(1024–1036 гг.), сын Владимира Святого и предположительно Адельи. 
69

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://nethistory.su/blog/43619826558/Istoriya-Kieva-(arheologiya. 
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Великого
70

 Киев оставался реальным политическим центром Руси. 

На Древнерусских землях продолжаются междоусобные войны. 

Очевидно, весьма удобное расположение города привлекало к нему не 

только с целью жизни и работы в городе, торговли и т. п. Многие соседние 

владыки (князья, ханы и др.) стремились завоевать или подчинить себе и 

город, и его окрестности. 

В 1159 году Мстислав Изяславович Волынский
71

 и галицкое войско 

изгнали из Киева Изяслава Давыдовича. 

Некоторые авторы отмечают, что с XII века по 1240 год – это время 

древней славы Киева, с которой связаны имена Ярослава Мудрого, 

Владимира Мономаха
72

 и т. д.
73

 Последняя дата связана с набегом монголо-

татар и разорением Киева. 

В 1169 году серьёзный удар городу нанесли его захват и разграбление 

войсками владимиро-суздальского князя Андрея Боголюбского
74

 (внука 

Владимира Мономаха), ставший первым в истории случаем разорения 

великокняжеского престола. Интересно, что в разгроме Киева в 1169 году 

помимо владимиро-суздальских принимали участие смоленские, полоцкие, 

рязанские, новгород-северские и другие войска, представлявшие 

большинство русских земель. Сам же Андрей Боголюбский в разгроме Киева 

участия не принимал, а руководил походом его сын Мстислав, сместивший 

княжившего там волынского князя Мстислава Изяславича. 

                                                           
70

 Мстислав Владимирович Великий (1076–1132 гг., в крещении Феодор, в 

Европе был известен как Гаральд, наречён в честь деда — Гарольда II Годвинсона, 

последнего англосаксонского короля) – Великий князь Киевский (1125–1132 гг.), сын 

древнерусского князя Владимира Мономаха и английской принцессы Гиты Уэссекской. 
71

 Мстислав Изяславович Волынский (в крещении Феодор; ок. 1125/1126 – 1170 

77.) – князь Переяславский, Луцкий, Волынский и великий князь Киевский, сын Изяслава 

Мстиславича. 
72

 Владимир Всеволодович Мономах (в крещении Василий; 1053–1125 гг.) – князь 

Смоленский (1073–1078 гг.), Черниговский (1078–1094 гг.), Переяславский (1094–1113 

гг.), великий князь Киевский (1113–1125 гг.), государственный деятель, военачальник, 

писатель, мыслитель. 
73

 Материал взят в Интернете по адресу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/716. 
74

 Андрей Юрьевич Боголюбский (ок. 1111–1174 гг.) – князь Вышгородский 

(1149, 1155 г.), Дорогобужский (1150–1151 гг.), Рязанский (1153 г.), великий князь 

Владимирский (1157–1174 гг.). 
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В 1203 году погром войсками смоленского князя Рюрика 

Ростиславовича
75

 окончательно ослабил Киев. Причём черниговские 

Ольговичи вместе с половцами подвергли Киев разгрому, какому, по 

свидетельству киевского летописца, он никогда ранее не подвергался: 

«…Створися велико зло в Русстеи земли якого же зла не было от крещеныя 

надъ Кыевомъ. Напасти были и взятыя не якоже ныне зло не сстася» 

(Киевская летопись)
76

. 

Наконец, в 1240 году так называемые «монголы»
77

 во главе с Батыем
78

 

(Бату) под руководством полководца Субэдея
79

 осадили и взяли город 

Манкерман (напомним, что Киев у восточных авторов, а также у некоторых 

европейских и еврейских писателей, назывался Манкерманом). Киев осадили 

в сентябре 1240 года, а 6 декабря город был взят, разграблен, сожжён и попал 

в зависимость от Золотой Орды. При этом уцелевший народ был угнан в 

рабство. «…после чего город пришёл в крайнее запустение и перестал играть 

роль политического и культурного центра Руси»
80

. «Немногочисленные 

европейские путешественники отмечали в своих записях, что от Киева 

осталась убогая деревня, домов в 200–300, в которых живут несчастные 

люди, жестоко угнетаемые татарами
81

»
82

. Русский историк Михаил Погодин, 

                                                           
75

 Рюрик Ростиславич – сын Ростислава Мстиславича, князь Новгородский (1170–

1171 гг.), Овручский (1173–1194 гг.), великий князь Киевский (1173, 1181, 1194–1201, 

1203–1204, 1205–1206, 1207–1210 гг.), Черниговский (1210–1212 гг.). 
76

 Материал взят в Интернете по адресу: http://ruspravda.info/I-stvorisya-veliko-zlo-v-

Russtei-zemli-1701.html. 
77

 Относительно монгол и Монголо-татарского ига существует несколько, в том 

числе полярных, мнений, кои будут рассмотрены отдельно. 
78

 Батый (Бату, монг. «Бат хан»; ок. 1209–1255/1256 гг.) – монгольский полководец 

и государственный деятель, сын Джучи, внук Чингисхана. 
79

 Субэдэй (Субеетай, Субеетай-Баатур, Субээтэй, Субэтай Субэдай, Субэдай-

бахадур, Субудай, Супатай; 1176–1248 гг.) – виднейший монгольский полководец, 

соратник Тэмуджина-Чингисхана. 
80

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://belayaistoriya.ru/blog/43256628077/Padenie-

Kieva?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&pai

d=1&pad=1. 
81

 Так примерно в 1245 году писал итальянский путешественник Джованни да 

Плано Карпини. 
82

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://supermnenie.mirtesen.ru/blog/43763070738/Russkie-i-ukraintsyi.-Shodstvo-i-razlichiya.-
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основываясь на археологических данных, утверждал, что Киев после 

сожжения не существовал пару столетий
83

. 

Да и от большинства территорий, ныне входящих в состав Украины, 

оставалось выжженное поле. Опустошённые земли стали захватывать как 

соседние княжества, так и различные, главным образом беглые, люди. 

После чего город 120 лет платил дань ордынцам. «Киев, вместе со всем 

окрестным населением, был полностью уничтожен татаро-монгольским 

нашествием!»
84

. Причём в период XIII–XVI веков город бывал почти 

полностью покинут населением, а его храмы стояли в руинах
85

. 

Подтверждает сие и персидский автор Рашид-ад-дин
86

 в своём 

сочинении «Сборник летописей» (в главе об «Истории царевичей Дешт-и-

Кипчака»), где он писал о взятии Киева татарами в 1240 году: «Царевичи 

Бату с братьями, Кадан, Бури и Бучек направились походом в страну 

русских и народа Черных шапок и в 9 дней взяли большой город русских, 

которому имя Манкеркан»
87

. 

С 1249 по 1263 годы титул князя Киевского носил Александр Невский, 

но в этом городе никогда не был
88

. 

Потом город оказался в составе Великого Княжества Литовского. В 

1324 году в битве на реке Ирпень литовское войско князя Гедимина
89

 

                                                                                                                                                                                           

Realnaya-istoriya-

b?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&pad=1. 
83

 Материал взят в Интернете по адресу: https://russian7.ru/post/kievskaya-rus-kakie-

narody-k-ney-imeyut/. 
84

 Материал взят в Интернете по адресу: http://www.posprikaz.ru/2015/04/kakoe-

otnoshenie-nyneshnie-ukraincy-imeyut-k-drevnej-rusi/. 
85

 Материал взят в Интернете по адресу: http://fishki.net/anti/1524776-istorija-

drevnego-kieva.html. 
86

 Рашид ад-Дин Фазлуллах ибн Абу-ль-Хайр Али Хамадани (Рашид ад-Доулэ; Рашид 

ат-Табиб – «врач Рашид»; ок. 1247–1318 гг.) – персидский государственный деятель, врач и 

учёный-энциклопедист; министр государства Хулагуидов (1298–1317/1318 гг.). 
87

 Тизенгаузен, II, стр. 37; в примеч. 17 сказано, что следует читать «Маякерман» 
88

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://belayaistoriya.ru/blog/43256628077/Padenie-

Kieva?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru

&paid=1&pad=1. 
89

 Гедимин (лат. «Gedeminne», «Gedeminnus», «Godeminnus», ок. 1275–1341 гг.) – 

великий князь литовский с 1316 по 1341 год, основатель династии Гедиминовичей. 
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разгромило войско киевского князя Станислава. В результате Киев попадает 

сначала в «зону влияния» Великого Княжества Литовского (стал вассалом 

Литвы), а потом, с 1362 года по 1569 год, окончательно входит в его состав. 

Ольгерд
90

 посадил там наместником своего сына Владимира Ольгердовича
91

. 

Новым правителем города стал Миндовг Гольшанский
92

 – основатель новой 

династии киевских правителей – князей Гольшанских. 

При этом в период подчинения города Великому Княжеству 

Литовскому 2 сентября 1483 года к Киеву подошёл крымский хан Менгли 

Гирей
93

 с большим войском «и град Кыев взя и огнем пожегл, а воеводу 

кыевского, пана Ивашка Хотковича, изымал»
94

. 

Где-то между 1494 и 1497 годами Киеву дают магдебургское право 

(самоуправление). Люблинская уния
95

 1569 года привела к созданию Речи 

Посполитой
96

 (Rzeczpospolita) – единого польско-литовского конфедера-

тивного государства
97

, и с 1569 года по 1654 год Киев входит в Речь 

Посполитую в составе Киевского воеводства, получив статус «коронных 

земель» – то есть подчиняется не Вильно, а Польше. 23 декабря 1648 года 

казаки Богдана Хмельницкого взяли Киев. 

Заметим, что до этого Киев не раз захватывали, в том числе казаками 

Косынского в 1592 и Наливайка в 1596 годы. 

                                                           
90

 Ольгерд (ок. 1296–1377 гг.) – великий князь литовский, сын Гедимина. 
91

 Владимир Ольгердович – князь киевский, правил в городе с 1362 по 1398 гг. 
92

 Миндовг Гольшанский – литовский удельный князь, назначенный Гедимином 

своим наместником в Киеве с 1321 или 1324 г.; упоминается только в поздних источниках. 
93

 Менглы-Гирей (Герай) I (1445–1515 гг.) – хан крымской орды, один из младших 

сыновей основателя татарского царства в Крыму, Хаджи-Гирея. 
94

 Материал взят в Интернете по адресу: http://fishki.net/anti/1524776-istorija-

drevnego-kieva.html. 
95

 Люблинская уния (польск. «Unia lubelska») – государственный союз (уния) 

между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским, положивший начало 

федеративному государству, известному как Речь Посполитая. 
96

 Речь Посполитая – федерация Королевства Польского и Великого княжества 

Литовского, возникшая в результате Люблинской унии в 1569 году и ликвидированная в 

1795 году с разделом государства между Россией, Пруссией и Австрией. 
97

 Польское и Великое княжество Литовское сливаются в одно, превратившись в 

«одну общую Речь Посполитую», руководимую королем польским, одновременно 

являющимся и великим князем литовским. 
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Позже, в 1651 году произошла Берестецкая битва
98

, в результате 

которой польская армия под предводительством короля Яна Казимира
99

 и 

Николая Потоцкого
100

 нанесла сокрушительное поражение казакам во главе с 

гетманом Войска Запорожского Богданом Хмельницким и крымским ханом 

Ислям III Гиреем, а в августе 1651 года литовский гетман Радзивилл
101

 занял 

Киев. Крымское войско бежало с поля боя, а победители захватили в плен 

Хмельницкого. 

Итак, С 1362 года по 1569 год Киев входит в состав Великого 

княжества Литовского, с 1569 года по 1654 год – в состав Речи Посполитой. 

В 1654 году в городе происходит антипольское и антилитовское восстания Б. 

Хмельницкого. После присоединения Запорожской Сечи к государству 

Московскому, последнее выкупает город у поляков, с 1654 по 1917 годы, 

Киев входит в состав Русского царства, а потом Российской империи
102

. При 

этом «С 1648 и до 1708 года город Киев был полковым центром Киевского 

полка – административно-территориальной и военной единицы 

Гетманщины»
103

. 

 

                                                           
98

 Берестецкая битва – сражение между армией Речи Посполитой и казацко-

крымским войском, прошедшее 18 (28) июня – 30 июня (10 июля) 1651 года у волынского 

села Берестечко. 
99

 Ян II Казимир Ваза (польск. «Jan II Kazimierz Waza»; 1609–1672 гг.) – 

последний король польский и великий князь литовский из династии Ваза (правил в 1648–

1668 гг.). 
100

 Потоцкий Николай по прозванию «Медвежья Лапа» (польск. «Mikołaj Potocki», 

1595–1651 гг.) – крупный польский магнат, государственный и военный деятель. Ротмистр 

королевский (1620 г.), полковник (1626/1627 г.), генеральный староста земли подольской 

(1633 г.), воевода брацлавский (1636–1646 гг.), польный гетман коронный (1637–1646 гг.), 

каштелян краковский и великий гетман коронный (1646–1651 гг.) и др. 
101

 Радзивилл Януш (польск. «Janusz Radziwiłł», лит. «Jonušas Radvila», 1612–1655 

гг.) – государственный и военный деятель Великого княжества Литовского из рода 

Радзивиллов, великий подкоморий литовский (1633 г.), генеральный староста жмудский 

(1646–1653 гг.), польный гетман литовский (1646–1654 гг.), воевода виленский (1653–1655 

гг.), великий гетман литовский (1654–1655 гг.), князь Священной Римской империи. 
102

 Материал взят в Интернете по адресу: http://otvet.mail.ru/question/56104202. 
103

 Материал взят в Интернете по адресу: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/История_Киева. 
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В 1654 году после Переяславской рады
104

, венчавшей антипольское 

восстание, население Киева присягнуло московскому царю Алексею 

Михайловичу
105

. Причём Хмельницкому до этого пришлось несколько раз 

обращаться с такой просьбой, и в корреспонденциях с Русским царством он 

употреблял термин «Малая Русь»
106

. По Договору запорожцам 

гарантировалось самоуправление: «чтоб Войско Запорожское само меж себя 

Гетмана избирали и Его Царскому Величеству извещали, чтоб то Его 

Царскому Величеству не в кручину было, понеже тот давный обычай 

войсковой»
107

. 

В 1667 году, следом за подписанием с Польшей Андрусовского 

перемирия
108

, Киев окончательно входит в состав Русского царства. Сам 

город сначала в 1667 году (по Андрусовскому мирному договору) был взят 

Москвой у поляков во временное владение, а затем в 1686 году окончательно 

выкуплен
109

. 

В соответствии с мирным договором между Русским царством и Речью 

Посполитой о разделе Гетманщины
110

, в Москве 26 апреля (6 мая) 1686 года 

                                                           
104

 Переяславская рада – собрание представителей запорожского казачества во 

главе с гетманом Богданом Хмельницким, состоявшееся 8 (18) января 1654 года в г. 

Переяславе, на котором было всенародно принято решение об объединении территории 

Войска Запорожского с Русским царством, закреплённое присягой на верность царю. 
105

 Алексей Михайлович Тишайший (1629–1676 гг.) – второй русский царь из 

династии Романовых (1645 – 1676 гг.), сын Михаила Фёдоровича и его второй жены 

Евдокии. 
106

 Материал взят в Интернете по адресу: http://otvet.mail.ru/question/56104202. 
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 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://nethistory.mirtesen.ru/blog/43225050820/%C2%ABCHTOB-NAVEK-I-IMYA-

GETMANOV-

ISCHEZLO%C2%BB?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&dom

ain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1. 
108

 Андрусовское перемирие – соглашение, заключённое в 1667 году между 

Россией и Речью Посполитой и завершившее активную фазу Русско-польской войны 

1654–1667 гг. за территории современной Украины и Белоруссии. 
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 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://sobytiyavmire.com/blog/43106237825/CHto-nuzhno-otvechat-

ukrayinstvuyuschim?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain

=mirtesen.ru&paid=1&pad=1. 
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 Гетманщина (в официальных документах – Войско Запорожское) – 

историографическое название части казацких земель на территории современной 
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Речь Посполитая получала 146 тысяч рублей компенсации за отказ от Киева. 

Причём после 27 октября 1625 года и до 1708 года город Киев был полковым 

центром Киевского полка – административно-территориальной и военной 

единицы Войска Запорожского. При первом разделении Государства 

Российского на губернии 18 декабря 1708 года появилась Киевская губерния 

с центром в городе Киеве, включавшая 55 городов. А в 80-е годы XVIII века 

(1781 г.) …было создано Киевское наместничество
111

 с девятью уездами. 

Наконец, в конце 1796 года из части уездов Брацлавского, Киевского и 

Волынского наместничеств была учреждена новая Киевская губерния, 

причём часть территории, находившаяся на левобережье Днепра, отходит к 

Малороссийской губернии. Ниже (рис. 3) представлена карта Киевского 

наместничества из Атласа Российской Империи от 1796 года. 

Подлинный расцвет города начинается после промышленной 

революции второй половины XIX века. Киев становится одним из самых 

крупных, культурных и богатых городов царской России. 

Дальнейшие вехи существования Киева рассмотрим несколько ниже, 

поскольку они связаны не просто с самим городом, но и с государствами, в 

состав которых он входил и ныне входит. 

                                                                                                                                                                                           

Украины, России (Стародубье), Белоруссии (Лоев) и Приднестровья, на которые в разные 

исторические периоды распространялась власть гетмана Войска Запорожского. 
111

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://evolv.ho.ua/Slovjane/Site%20Slavjane/strana/ukr.html. 
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Рис. 3. Карта Киевского наместничества 

 

Упомянутый выше «термин «Малая Россия» (греч. «Μικρὰ Ῥωσσία», 

Малороссия) был введён в употребление греческими епископами, в 

церковной юрисдикции которых (Константинопольский патриархат) до 1686 

года находилась часть русского народа, жившая в составе Великого 

княжества Литовского, а, впоследствии, – Речи Посполитой. Поляки эти 

земли называли своей окраиной (Украиной). То есть то, что для поляков 

было «Украина», для греческих епископов и для русского народа, который 

там жил, называлось «Малая Россия» (Малороссия)»
112

. 
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 Алексей Элпиадис. Украинский кризис глазами грека.–Режим доступа: 

http://rossijane.mirtesen.ru/blog/43262341232/UKRAYINSKIY-KRIZIS-GLAZAMI-

GREKA.?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.

ru&paid=1&pad=1. 
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После 1917 года греческий церковный термин «Малая Россия» 

(Малороссия) и производные от него слова были практически выведены из 

историографического употребления и заменены на термин польского 

происхождения – Украина
113

. 

1 сентября 1917 года город Киев, Киевская губерния и управление 

военного округа вошли в состав Российской Республики. В ноябре 1917 года 

провозглашается Украинская Народная Республика – исторический прототип 

нынешней Украины. 7 (20) ноября 1917 года власть в городе переходит к 

Украинской Центральной Раде. 1 марта 1918 года город был взят войсками 

Украинской Народной Республики (УНР) под командованием С.В. 

Петлюры
114

 и в него вернулось правительство Центральной Рады. Вскоре (29 

апреля 1918 г.) её сменяет гетманство Скоропадского
115

 – город становится 

столицей нового Украинского государства (Украинской державы). 

Заметим, что Киев не раз «переходил из рук в руки» различных сил – 

13 (по другим подсчётам – 14) раз, воевавших тогда на территории, которая 

стала называться Украиной. 

5 февраля 1919 года Красная Армия заняла Киев. 30 августа 1919 года 

красные вынуждены были оставить Киев, в который вошли украинские части 

Симона Петлюры, других националистов и русские добровольческие войска. 

При взятии Киева Деникин
116

, отрицавший независимость Украины, не смог 

договориться с руководством Украинской Народной Республики. 
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 Материал взят в Интернете по адресу: https://politikus.ru/articles/43717-ukrainskiy-

krizis-glazami-greka.html. 
114

 Петлюра Симон Васильевич (1879–1926 гг.) – украинский военный и 

политический деятель, глава Директории Украинской Народной Республики в 1919–1920 

годах, Главный атаман войска и флота. 
115

 Скоропадский Павел Петрович (1873–1945 гг.) – генерал-лейтенант Русской 

императорской армии, после революции 1917 года – украинский военный и политический 

деятель; гетман Украины с 29 апреля по 14 декабря 1918 года. 
116

 Деникин Антон Иванович (1872–1947 гг.) – российский военачальник, 

политический и общественный деятель, писатель, мемуарист, публицист и военный 

документалист. 
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21 августа (3 сентября) 1919 года Петлюра договорился с Юзефом 

Пилсудским
117

, который выступил с обращением к украинскому народу, 

подтвердив его право на независимость и собственный выбор 

государственного устройства
118

. 

Воспользовавшись моментом, Польша вторглась на территорию тогда 

уже Советской Украины. 25 апреля 1920 года польские войска атаковали 

позиции Красной Армии по всей протяжённости украинской границы, и 6 

мая советские войска оставили Киев. К 7 мая 1920 года части Войска 

Польского захватили Киев
119

. 8–9 мая 1920 года польские войска захватили 

плацдарм на левом берегу Днепра. 

Киевляне не обратили внимание на вступающие польские войска – это 

была уже пятнадцатая смена власти в течение трёх лет. Но и полякам 

удержать Киев не удалось. 5 июня 1920 года части Буденного
120

 прорвали 

фронт и вышли в тыл польским войскам. 10 июня 1920 года 3-я польская 

армия Рыдз-Смиглы
121

, чтобы избежать окружения, оставила Киев, а 12 июня 

1920 года в город вошли войска Красной Армии
122

. 

С этого дня Киев входит в состав Украинской Советской 

Социалистической Республики (УССР). 
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 Рыдз-Смиглы Эдвард (польск. «Edward Rydz-Śmigły2, 1886–1941 гг.) – 

польский военачальник и политик, маршал Польши (с 1936 г.), верховный 

главнокомандующий польской армии в войне 1939 года. 
122
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В 1934-м году из Харькова в Киев переносится столица УССР. 

Наконец, с декабря 1991 года и по сей день город Киев является 

столицей новой (независимой, укр. – «незалэжноi») Украины. 
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Киев – мать городов русских 

Общеизвестен миф, связанный с широко популярной фразой: «Киев – 

мать городов русских». Полагаю, что это неверный перевод слов, якобы 

сказанных Олегом: «сє буди мт(и) городомъ Русьскимъ». По Нестору 

летописцу из «Повести временных лет» эти слова Олег сказал, возвращая 

город Юрьевскому роду Русских Князей. Отсюда логически следует, что 

следует читать не «мати», а «имати». 

Название города «Киев» (рис. 4) мужского рода и, следовательно, он 

никак не может быть матерью. Хотя в переводе из летописи пишут «мати 

городом...», это может означать совсем не мать, а, например, «имати», то 

есть он стал одним из городов «руських», что вероятнее всего! 

 

Рис. 4. 

 

С другой стороны, Лидия Грот
123

 считает: «ещё с XIX века сложилось 

мнение, что термин «мати» здесь следует понимать как «метрополия», что в 

греческом означает также «материнский город». При этом особенно не 
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 Грот Лидия Павловна – историк, кандидат исторических наук. 
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задумываются над тем, что греческое «metropolis» от «meter» – мать и «polis» 

– город, существовало совершенно в ином историческом контексте. В 

Древней Греции – это название города-государства по отношению к 

основанным им поселениям в чужих землях или обозначение для 

государства, владевшего захваченными им землями. Совершенно очевидно, 

что термин «мати» имеет здесь другое значение»
124

. 

На этой основе она выдвигает гипотезу, что «мати» «сохраняет за 

собой особую, именно русскую (или праславянскую) лексическую форму, 

являющую собой тот факт, что древнерусская традиция, отражённая в 

«Голубиной книге»
125

, считает материнскую линию старшей, главной, 

первичной»
126

. И в этом случае речь не идёт о некой «матери городов 

русских», а говорится о «материнском» в значении главный город, что могло 

свидетельствовать о мысли Олега сделать Киев стольным городом. Хотя 

мне6 более импонирует значение данного слова – иметь, становиться. 

В любом случае именно с этого момента – после завоевания русичами 

– город Киев стал называться (имати, иметь) русским городом – «мати 

градам Руским». В подтверждения данных размышлений приведём 

следующий текст: «Слова «Се буди мати городом русскымъ», которые 

летопись приписывает Олегу, означают провозглашение Киева главным 

городом Руси, а не происхождение Руси из Киева»
127

. 

Дмитрий Евгеньевич Добров выдвинул свою версию. Отметив, что в 

«Повести временных лет» написано «ясно и прозрачно, черным по-русски 

(почти)»: «Се буди мати городомъ русскымъ», то есть: «Этот [город] будет 

(букв. «будем иметь») городом русским». …если иметь в виду, что «буди» – 

форма глагола «есть» в сослагательном наклонении; тогда перевод будет 
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 Материал взят в Интернете по адресу: http://pereformat.ru/2014/08/kiev-mati/. 
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звучать так: «Да будем иметь это[т город] городом русским». «Мать, 

мати» – то же, что «иметь» (см. Даля). То есть, Олег, захватив Киев 

(Самбатион), сказал то, что обычно говорят все завоеватели: «этот город 

будет (отныне) (русским, французским, сомалийским, ... нужное 

подчеркнуть)»
128

. С чем трудно не согласиться! 

Ну, и ещё одно соображение: когда в 882 году родич Рюрика – Олег 

(наставник его малолетнего сына Игоря) – захватил Киев, им правили варяги 

Аскольд и Дир, не бывшие князьями. Следовательно, его крылатые слова 

могли означать, что им был захвачен город, ставший ещё одним городом 

русским, относящимся к владению Рюриков. 

Тому подтверждением есть соображение, что Киев стал центром 

независимого от Булгарии Русского княжества, так как династию 

Рюриковичей называли «урусской» – «русской» по-славянски
129

. 

Таким образом, можно говорить, что Киев, как славянское поселение, 

вероятнее всего полян, с неизвестно каким названием появился примерно в V 

веке. По данным археологии, в конце V–VI века на называемых ныне 

Киевских горах уже существовало укреплённое поселение городского типа, 

бывшее центром Полянского союза племён. 

В VIII–IX веках Киев становится главным центром торговли 

славянских племён. Просуществовал он до первой трети IX века, когда, по 

мнению археологов, погибло Киевское городище. 

В «Повесть временных лет» упоминается временная власть над 

полянами и Киевом во второй половине VIII века. Вероятно, эти территории 

были завоёваны хазарами (Хазарским каганатом), которые в VII–Х века 

полностью контролировали степи и лесостепи к северу от Черного моря. 
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Точная дата перехода Киева в их владение неизвестна. При этом 

бытует мнение, что на месте Киева или рядом с ним существовала хазарская 

пограничная крепость, первоначально называвшаяся «Куйава» (Kuyawa). Её 

название связано не с именем «полянского князя Кия», а с именем вазира
130

 

хазарских войск (командующего хорезмийской гвардией кагана) хорезмийца 

Куйи, основавшего эту крепость во второй половине IХ века
131

. 

Согласно летописи, около 862 года Киев был освобождён от хазар 

варягами Аскольдом и Диром, правивших в нём порядка 20 лет. После чего, в 

882 году Киев был завоёван родственником Рюрика, новгородским князем 

Олегом (по иным данным – воеводой Олегом и сыном Рюрика – княжичем 

Игорем) и стал их резиденцией («сє буди мт(и) городомъ Русьскимъ») – 

центром объединения славянских племён. 

Видимо с этого времени следует говорить о его статусе русского 

города, то есть одного из русских городов, на некоторое время ставшего 

столицей Древней Руси (Киевского княжества, Древнерусского государства). 

Насколько непростым был этот период, можно узнать из источников, в 

коих приводится историография правления русских князей в Древнерусском 

государстве со столицей в городе Киеве. Приведём лишь некоторые 

сведения, касающиеся данного периода. 

После Олега (882–912 гг.), городом правили: князь Игорь (912–945 гг.) 

– сын Рюрика, его жена Ольга (945–957 гг.), князь Святослав (957–972 гг.) – 

сын Ольги и Игоря, Ярополк Святославич (972–978 гг.) – сын Святослава 

Игоревича, Владимир «Святой» (978–1015 гг.) – сын Святослава Игоревича, 

Святополк «Окаянный» (1015–1016 гг.) – сын Владимира «Святого», Ярослав 

Владимирович «Мудрый» (1016–1018 гг.), Святополк «Окаянный» (повторно 

с 1018 по 1019 гг.), Ярослав «Мудрый» (повторно с 1019 по 1054 гг.), Изяслав 

Ярославович (1054–1068 гг.) – сын Ярослава «Мудрого», Всеслав «Чародей» 
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 Визирь (вазир, везер, везир, визир) – титул министра или высшего сановника в 

странах мусульманского Востока. Арабское слово визирь (араб. « ») буквально 

означает «носильщик тяжестей». 
131

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://narvasadataa.livejournal.com/21243.html. 
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(1068–1069 гг.) – правнук Владимира «Красное Солнышко» и Рогнеды, сын 

Брячислава Изяславича, Изяслав Ярославович (повторно с 1069 по 1073 гг.), 

Святослав Ярославович (1073–1076 гг.) – сын Ярослава «Мудрого», Всеволод 

Ярославович (1076–1077 гг.), первым из киевских князей носил титул «князя 

всея Руси» – сын Ярослава «Мудрого», Изяслав Ярославович (в третий раз с 

1077 по 1078 гг.), Всеволод Ярославович (повторно с 1078 по 1093 гг.), 

Святополк Изяславич (1093–1113 гг.). 

С 1113 года по 1125 годы Киевом правил Владимир Мономах
132

, сын 

Всеволода Ярославича. После его смерти с 1125 по 1132 годы в Киеве правил 

его сын – Мстислав «Великий». 

До 1139 года на киевском престоле восседали Мономашичи: после 

Мстислава Великого к власти пришёл его брат Ярополк (1132–1139 гг.), а 

затем Вячеслав (1139 г.). После этого престол перешёл в руки захватившего 

его силой черниговского князя Всеволода Ольговича
133

. В 1146 году власть 

перешла к Изяславу Мстиславичу
134

 (представителю Мономашичей). Со 

второй половины XII века, в связи со смещением политического и 

экономического центра в ростово-суздальские земли Руси, титул великого 

князя стали носить также владимирские князья. В 1154 году власть захватила 

суздальская ветвь Мономашичей (Юрий Долгорукий был на киевском 

престоле до своей кончины в 1157 году). Затем власть опять перешла к 

Ольговичам, а в 1159 вернулась к Мстиславичам. 
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 Мономахи (греч. «Μονομάχος» – единоборец) – знатный византийский род, из 

которого происходили император Константин IX (единственный император этой династии 

на троне), а также его неизвестная по имени родственница – мать киевского князя 

Владимира Мономаха. 
133

 Всеволод Ольгович (ок. 1094–1146 гг.) – князь северский (1115–1127 гг.), 

черниговский (1127–1139 гг.), великий князь Киевский (1139–1146 гг.). 
134

 Изяслав Мстиславич (в крещении – Пантелеймон) (ок. 1097–1154 гг.) – князь 

Курский (1125–1129 гг.), Полоцкий (1129–1132 гг.), Туровский (1132–1134 гг.), 

Волынский (1135–1142 гг.), Переяславский (1142–1146 гг.) и великий князь Киевский 

(1146–1149, 1150, 1151–1154 гг.). 
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С 1240-х годов Киев находится в формальной зависимости от князей 

владимирских (Александра Невского, затем Ярослава Ярославича)
135

. 

Правивший в 1240 году Ростислав Мстиславич
136

 (ветвь Мстиславичей–

Мономаховичей династии Рюриковичей) фактически был последним князем, 

находившимся в Киеве лично. После него князья, носившие титул киевских, 

в самом городе «не сидели». Во второй половине XIII века, после монголо-

татарского нашествия, разорения Киева в 1240 году, киевские князья 

утратили звание великих (за владимирскими князьями данный титул 

сохранился на протяжении XIII–XV веков)
137

. 

За свою долгую историю Киев был столицей: полян, Киевского 

княжества, Киевского наместничества и Киевской губернии Российской 

Империи, Украинской Народной Республики, Украинской Народной 

Республики Советов, Украинской державы, Украинской Советской 

Социалистической Республики, а с 1991 года, после распада СССР, Киев – 

столица независимой Украины. 

Известный кинорежиссер Владимир Бортко
138

 отметил, что «Киев – это 

…один из центров Русского мира, как Санкт-Петербург и Москва»
139

. Город 

многократно уничтожался различными завоевателями (последний раз во 

время ВОВ). При этом, «…нынешний Киев – это вовсе не древнерусский, а 
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 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://actuallno.com/blog/43969455630/%22Suschestvovanie-otdelnoy-ot-Rossii-Ukrainyi-% 

http://fb.ru/article/43899/kievskoe-knyajestvo. 
136

 Ростислав Мстиславич (ок. 1108–1167 гг.) – Смоленский князь (1127–1167 гг.), 

князь Новгородский (1154 г.), великий князь Киевский (1154–1155, 1159–1161, 1161–1167 

гг.) сын Мстислава, внук Владимира Мономаха. Мать – Христина Шведская, дочь 

шведского короля Инге Старшего. 
137

 Более подробно историографию киевских князей можно посмотреть на ресурсе в 

интернете по адресу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Великие_князья_Киевские. 
138

 Бортко Владимир Владимирович (род. 1946 г.) – российский кинорежиссёр, 

сценарист и продюсер, общественный деятель. Заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации (1994 г.), народный артист Российской Федерации (2000 г.), народный артист 

Украины (2003 г.). 
139

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://actuallno.com/blog/43969455630/%22Suschestvovanie-otdelnoy-ot-Rossii-Ukrainyi-

%E2%80%93-nonsens%22?. 



32 

во многом польско-литовский город, построенный в XVI–XVII веках...»
140

 и 

советский город, строившийся и восстанавливавшийся после ВОВ. 

А не менее известный украинский академик Петр Толочко141 в ноябре 

2018 года сказал, что «Киев является исторически русским городом, именно 

отсюда начинался Русский мир. Митрополит Иларион142, сподвижник 

Ярослава Мудрого143, в своём знаменитом «Слове о законе и благодати»144 

говорит, что русские князья «не в худой и неведомой стране 

владычествоваша, но в Русской, яже ведома и слышима всеми четырьмя 

концами земли», …и «даже если бы не было всей нашей последующей 

истории, если бы случилось так, что моя родная Украина осталась в составе 

Великого княжества Литовского или Польши, то и в этом случае мы имели 

бы полное право причислять себя к Русскому миру»145. 

 

Создано 25.03.2016 г. 

Дополнено 17.09.2019 г. 
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 Материал взят в Интернете по адресу: Андрюхин Вадим. Какое отношение 

нынешние украинцы имеют к Древней Руси?: http://ruspravda.info/Kakoe-otnoshenie-

nineshnie-ukraintsi-imeyut-k-Drevney-Rusi-11270.html. 
141

 Толочко Петро Петрович (род. 1938 г.) – советский и украинский археолог, 

историк, профессор, академик НАН Украины (1990 г.), иностранный член Российской 

академии наук (2011 г.), директор Института археологии НАН Украины. 
142 Митрополит Иларион (прозвище Русин; умер ок. 1055 года) – митрополит 

Киевский и всея Руси времён Ярослава Мудрого, святитель. Первый митрополит 

славянского происхождения в Древнерусском государстве. Автор «Слова о законе и 

благодати» (1030–1050 гг.). 
143

 Ярослав Владимирович (Мудрый; ок. 978–1054 гг.) – князь Ростовский (987–

1010 гг.), князь Новгородский (1010–1034 гг.), князь Киевский (1016–1018, 1019–1054 гг.), 

сын полоцкой княжны Рогнеды Рогволодовны. 
144

 «Слово о законе и благодати» (полное название: «О Законе, через Моисея 

данном, и о Благодати и Истине через Иисуса Христа явленной, и как Закон отошел, (а) 

Благодать и Истина всю землю наполнили, и вера на все народы распространилась, и до 

нашего народа русского (дошла). И похвала князю нашему Владимиру, которым мы 

крещены были. И молитва к Богу от всей земли нашей» – один из древнейших памятников 

древнерусской литературы, созданный за несколько десятилетий до «Повести временных 

лет»; представляет торжественную речь митрополита Илариона в середине XI века. 
145

 Материал взят в Интернете по ссылке: 

http://commentarii.mirtesen.ru/blog/43106578570/Ukrayinskiy-akademik-ne-poboyalsya-

priehat-v-Moskvu-i-vyistupit-

?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=

1&pad=1. 


