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Легенды Древней Руси 
 
Любой человек должен знать историю своей Родины. Моя Родина – Россия, которую я 

люблю и которой горжусь. Это страна с великой историей, выдающимися достижениями, 
победами, личностями. Причем история России не только великая, но и очень древняя.  

Кто только не населяет древний, хранящий тысячи тайн и загадок, волнующе-
притягательный мир славянских языческих преданий!  

«Там чудеса, там леший бродит…» И не только он: добрые домовые и опасные водяные, 
соблазнительные русалки и коварные ведьмы, чудо-птицы и говорящие звери, могучие 
великаны и прекрасные лебединые девы,  берегини…  

Древние боги были грозны, но справедливы и  добры. Они как бы родственны людям, но в 
то же время призваны исполнять все их желания. Перун поражал молнией злодеев, Лель и Лада 
покровительствовали влюбленным, Чур оберегал границы владений.  Мир языческих богов был 
величавым - и в то же время простым, естественно слитым с бытом и бытием. Именно поэтому 
никак, даже под угрозой самых суровых запретов и расправ, не могла душа народная 
отрешиться от древних поэтических верований. Верований, коими жили наши предки, 
обожествлявшие - наравне с человекоподобными властителями громов, ветров и солнца - и 
самые малые, самые слабые, самые невинные явления природы и натуры человеческой.  

Славяне традиционно были земледельцами и без надобности меч в руки не брали. Но если 
враг наступал, все как один становились в ряды ополченцев. Во главе войска шли богатыри – 
могучие славные воины. Былины гласят, что в далекой древности воин-исполин одним ударом 
мог положить целое вражеское полчище. Кем же были те древние богатыри?  

Былины и легенды Древней Руси сохранили сведения об этих воинах-героях. Согласно 
информации, в них изложенной, богатырь Святогор ростом был выше леса, а когда поднимался 
на ноги, земля начинала сотрясаться, и реки выходили из берегов. В народных преданиях 
именно он ин передаёт свою силу Илье Муромцу, богатырю Муромской земли. 

Главный защитник русской земли, обладает всеми чертами реального исторического 
персонажа, однако все его похождения все еще сопоставлены с мифом. Илья до 33 лет не мог 
ходить; а потом чудесным образом, по одной из версий, получает силу от богатыря Святогора, 
отправляется в Киев, по дороге берёт в плен Соловья Разбойника, освобождает Чернигов от 
татар.  

Богатырь, кроме небывалой физической силу, представляет собой  образец 
нравственности. Ему свойственны спокойствие, стойкость, простота, нестяжательство, 
отеческая заботливость, благодушие, независимость характера.  

Интересовал наших предков вопрос о том, как богатыри получали свою невиданную силу?  
Среди славянских племен существовало поверье, что в бою лучше любых доспехов 

защитит обережный пояс. Пояс ткался женщиной, при этом занятии она произносила 
заклинания особого рода, именно они обеспечивали воину покровительство главного 
языческого бога Перуна. Чем крепче нить, тем сильнее связь с родным домом, тем скорее 
вернется богатырь домой с поля битвы целым и невредимым. 

Из легенд и сказаний мы узнаем, что оберегом воина также мог выступать гребень. Такой 
оберег получил в подарок Алеша Попович от молодой колдуньи, дочери Бабы-яги. Гребень 
защищал своего владельца от негативных событий. 

Мог получить герой сказки и русский богатырь в дар и путеводный клубок. Назначение его 
- верный путь указать, от беды уберечь. Что представлял собой этот предмет, который очень 
часто встречается в русских сказках и легендах? 

До появления азбуки, созданной болгарскими братьями Кириллом и Мефодием, на Руси 
была распространена узелковая письменность. Узелковая грамота сматывалась в клубочки. 
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Таким образом, герой получал не просто путеводную нить, как сегодня предполагают, а целую 
книгу. 

Не стоит забывать и о силе родной земли, горсть которой богатыри брали, отправляясь в 
военный поход. Земля напоминала о Родине, предавала ему сил. 

Ряд легенд и сказаний представляют собой попытку объяснить явления природы, в 
частности, смену времен года. 

  Одна из сказок начинается традиционно для славянских сказаний: «жили-были старик со 
старухой». Далее мы узнаем, что они занимались обычными крестьянскими делами - 
перебирали горох, а одна горошина упала на землю. Найти старики её не смогли. А дальше 
начинается настоящее волшебство – горошинка проросла, а вскоре побег стал выше 
крестьянского дома и добрался до самого неба. 

Старик решил, что выросший город не должен пропасть и полез на небо его собирать. На 
небе он увидел зеркальное отражение жизни на земле – те же города, деревни, леса, горы и 
реки. А дальше он поочередно увидел четыре времени года: весну (так как год начинался 
именно с первого весеннего месяца), лето, осень и зиму. 

Весна предстает перед нами в образе юноши на коне и с тугим луком в руках. Куда бы он 
ни посылал свои стрелы - там деревья зеленели, люди землю начинали пахать. 

Лето изображено удалым молодцем с соколом на руке. Сокол улетал от хозяина, везде где 
была птица, плоды на ветвях спели, нивы колосились. 

Осень пришла в обличье всадника, трубящего в рог. В какую сторону ни протрубит, там 
плоды в садах собирали, озимые пахали, свадьбы играли. 

Ближе к ночи явилась зима - старец с седой бородой на белом коне. В руках трезубец 
серебряный,  позволяющий ветра вызывать, снегом леса и поля устилать. 

Замерз старик и спустился по стеблю гороховому на землю. Оказалось, что старуха и 
ждать его уж перестала, так как отсутствовал он целый год, который для него прошёл как один 
день. Здесь славяне противопоставляли небо и землю, считая их противоположными – Небо – 
совершенное, божественное, а земля – несовершенна. 

У древних славян было принято делить год на две половины - летнюю и зимнюю, начало 
года отсчитывалось с марта, с того месяца, в котором природа возрождалась к новой жизни. 
Наши предки полагали также, что сотворение и мира и возникновение первого человека 
произошли именно в марте. 

В 1492 году русская православная церковь по согласию с великим князем Московским 
принимает константинопольский календарь, и первым месяцем стал сентябрь, именно в это 
время завершался сбор урожая. Традиционное в наше время начало года с 1 января было 
введено в конце 17 века Петром Великим. 

Сами времена года получили названия, тесно связанные с состоянием растительного 
царства. "Весна", или "ярь", - это дословно "ясное, светлое, теплое время года". "Лето" в 
переводе с санскрита - "знойная, жаркая пора". Кстати, счет годам славяне вели по летам, то 
есть по числу летних периодов. "Осень" буквально значит "время желтых и красных листьев", а 
"зима" - "время падающих снегов". 

Итак, легенды Древней Руси – это величайшее достояние, неиссякаемый ресурс историй. 
Каждый народ в ходе своего исторического развития создает немало мифов и легенд, 
передающихся из поколения в поколение. Это настоящая сокровищница, полная загадок и тайн. 
Благодаря удивительному миру легенд, мифов, сказаний и былин Древней Руси мы знакомимся 
с таинственным и великим прошлым нашей Родины. 

 
Литература 

1. Лосина И.Н., Капустин Н.С. Мифологическая энциклопедия. – М.: ЭКСМО, 1999. 
2. Мячин А.Н. Мир русской истории. – М.: Вече, 1998. 
3. Прокопенко, И.С. Неизвестная Русь. Тайны Русской цивилизации. / Игорь Прокопенко. – 

Москва: Эксмо, 2016. – 288 с. 
4. Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. – М.: Наука, 1990. 
5. Шуклин В.В. Мифы русского народа. Екатеринбург, 1995. 
6. https://womanadvice.ru/bogi-drevney-rusi 
7. http://fb.ru/article/218847/drevnie-mifyi-rusi-geroi-mifov-drevney-rusi 
8. http://sokrnarmira.ru/index/0-4008 
 


