
     
 

Название познавательного 

маршрута 

«Смоленск на пути ״из варяг в греки״» 

(Смоленская область: г. Смоленск, Руднянский район) 

Ресурсы о регионе в районе 

маршрута 

https://nasledie.admin-smolensk.ru/ 

https://www.smolensk-museum.ru/  

https://gnezdovo-museum.ru/ 

Предполагаемая целевая 

аудитория 

Обучающиеся общеобразовательных организаций  

возрастом 14–17 лет. Ступени образования: 8–11 класс, 

в том числе с углубленным изучением предметной 

области «История России», победители школьных 

конкурсов и олимпиад по предмету «История». 

Дополнительно: 

Обучающиеся организаций дополнительного 

образования по туристско-краеведческому 

направлению; участники проектов этого направления, 

организованные группы детей из других регионов. 

Степень интеллектуальной, эмоциональной, 

физической, сенсорной нагрузки - высокая.  

Сезонность Маршрут может быть реализован круглогодично 

Ключевые направления 

(теги) 

#История #Родной край #Из варяг в греки 

#Гнёздовский комплекс 

Маршрут интегрируется в 

образовательные программы 

Возможные образовательные и воспитательные 

эффекты: 

 - образовательные программы основного общего 

образования, предметные области по ФГОС - 

предметная область «История России»; 

- в рамках внеурочной деятельности: научно-

историческое, индивидуальный проект; 

- дополнительные общеобразовательные программы 

(туристско-краеведческой направленности); 

- программы воспитания /воспитательной работы: 

познавательные (развитие познавательных интересов, 

накопление знаний, формирование умственных 

способностей), ценностно-ориентационные 

(формирование убеждений и взглядов, нравственных и 

иных норм жизни), общественные (взаимодействие в 

коллективе, умение работать в группе, разрешение 

возникающих конфликтов, свое мнение), 

формирование сознания личности (взглядов, 

убеждений, идеалов); организация деятельности, 

общения, опыта общественного поведения; 

стимулирование и мотивация деятельности и 

поведения, исследовательская и проектная 

деятельность. 

https://nasledie.admin-smolensk.ru/
https://www.smolensk-museum.ru/
https://gnezdovo-museum.ru/


Образовательные и воспитательные эффекты: 

воспитание в обучающихся самостоятельности в 

принятии решении, целенаправленности в действиях и 

поступках, развитие способности к самовоспитанию и 

саморегулированию. 

Прогнозируемые результаты: 

- вовлечение в исследовательский процесс, 

самостоятельная работа с источниками; 

- формирование целостной картины исторического 

развития территории; 

- ознакомление с современным процессом 

реконструкции исторического места; 

- развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся. 

Возможный уровень 

познавательной/образовательной 

нагрузки 

Ознакомительный 

Углубленный в рамках изучения учебного предмета 

Исследовательский 

Проектировочный 

Доступность для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Доступен для обучающихся с ОВЗ при отсутствии 

противопоказаний к средней физической, 

интеллектуальной, сенсорной и эмоциональной 

нагрузке. 

Доступность только в составе смешанных групп при 

сопровождении ассистентом/тьютором. 

Есть ограничений для лиц, передвигающиеся в 

инвалидных колясках 

Продолжительность маршрута 7 часов 

Протяженность маршрута 170 км 

Населенные пункты маршрута и 

(или) ключевые объекты (точки) 

маршрута 

Исторический музей в Смоленске – Гнёздовский 

археологический комплекс – городище Рокот – 

Заозерский археологический комплекс. 

Цели и задачи маршрута 1. Образовательная: Расширить знания экскурсантов об 

истории образования Руси, опорным каркасом которой 

были речные торговые пути – «из варяг в греки» и 

Волжский путь. Основной акцент на роли торгово-

ремесленного и транзитно-перевалочного центра 

Гнёздово (летописного Смоленска) в международной 

торговле IX-XI вв. 

2. Воспитательная: Прививать ребятам любовь к истории 

родного края и страны.  

Образовательные задачи 

маршрута 

- формирование межпредметных связей и умения 

самостоятельно пользоваться различными 

источниками с целью выполнения исследовательских  

работ, закрепление на практике знаний, полученных в 

процессе изучения предмета «История России»; 

- самостоятельное ознакомление с литературными 

источниками по теме экскурсии (согласно заданного 

педагогом плана до поездки), 

- постановка исследовательских задач; 

- сбор материала для выполнения исследовательских 

работ (формы: записи и зарисовки в блокноте, 

диктофон; фото и видеосъемка), 



- подготовка группового или индивидуального 

исследовательского проекта и его защита (на уроке, 

конкурсе, олимпиаде и т.д.). 

Для обучающихся старшего школьного возраста 

применяются личностное общение и учебно-

профессиональная деятельность, вовлечение в 

рассуждение, беседу, размышление, учебное 

проектирование. На основе полученного материала 

формулируется собственное аргументированное 

мнение, выдвигаются предположения (гипотезы). 

По окончанию маршрута предлагается оформить 

результаты полученных знаний в виде проекта, 

презентации, выступления. 

Программа маршрута Сбор группы в г. Смоленске у «Смоленскотеля» на ул. 

Ленина. Вступительное слово, инструктаж по технике 

безопасности. Движение по маршруту экскурсии 

соответствует порядку ключевых объектов.  

В ходе экскурсии, помимо Исторического музея и 

музея-заповедника Гнёздово, предполагается поездка 

на два археологических комплекса на территории 

Руднянского района – Рокот и Заозерье, между 

которыми в IX-XI вв. проходил один из самых 

активных волоковых маршрутов между бассейнами 

Западной Двины (Балтийское море) и Днепра (Чёрное 

море). 

Карта маршрута 

 
Дополнительные условия Проезд группы – организованный, на заказном 

автобусе. Всем участникам заранее ознакомиться с 

материалами по теме экскурсии, во время экскурсии 

иметь ручки и блокноты. Педагогу необходимо задать 

тему исследования до начала маршрута, развить ее в 

полевых условиях со сбором материала, а затем 

оформить проект по завершению маршрута. 

 

Экскурсионный маршрут «Смоленск на пути «из варяг в греки»  

Место проведения: Смоленск, Руднянский район 

Продолжительность: 7 часов 

Передвижение: автобусно-пешеходная 

 

Разработан Аниськиным В.О., участником экспедиции «Путь ˝из варяг в греки˝ 

глазами учителя географии». Апробирован 30 октября 2018 г. во время планового 



мероприятия, организованного в рамках экспедиции, - информационно-обучающего 

семинара-экскурсии для учителей географии и руководителей школьных музеев 

совместно с ГАУ ДПО СОИРО (г. Смоленск) по маршруту: Смоленский исторический 

музей – музей-заповедник Гнёздово – городище Рокот – Заозерский археологический 

комплекс. 

 

Программа экскурсии: 

10:00 – экскурсионное посещение тематической экспозиции «Смоленск на пути ˝из 

варяг в греки˝» в Историческом музее. 

11:10 – посещение природного и историко-археологического музея-заповедника 

«Гнёздово»: экскурсия по территории курганного могильника Лесной 

группы, селища и городища; мастер-класс на территории этнографической 

деревни IX-XI вв. 

12:30 – отправление к месту одного из главных волоковых участков в междуречье 

Западной Двины и Днепра на территории Руднянского района с проездом 

через р. Катынка, входившую в нить волокового маршрута. 

13:20 – посещение городища Рокот в верхнем течении р. Клец – в начале/конце 

волока межу рр. Рутавечь и Клец. 

14:30 – посещение Заозерского археологического комплекса (городище, селище, 

курганный могильник (в т.ч. КСДК) в начале/конце волока между рр. 

Рутавечь и Клец. 

15:10 – полевой обед на территории зоны отдыха на берегу оз. Бол. Рутавечь рядом 

с археологическим комплексом. 

17:00 – возвращение в Смоленск. 

  

Основные объекты показа 

г. Смоленск 

Смоленский исторический музей 

  

  
Экспозиция, посвящённая торговому пути «из варяг в греки» и роли Гнёздова 

(Смоленска) в международной торговле между Севером и Югом, размещается во 2-м зале 

постоянной экспозиции Исторического музея. В основном здесь представлены материалы 

из раскопок Гнёздовского комплекса археологических памятников (IX-X вв.).  

 



Среди уникальных экспонатов/коллекций, не встречающихся в других музеях на 

древнем торговом пути, отметим: 

 корчагу-амфору с древнейшей русской надписью, датированной 1-й четв. X в. 

(обнаружена Д.А. Авдусиным в 1949 г. в кургане №13 Лесной группы). В 

экспозиции представлена копия. Оригинал хранится в фондах музея; 

 большую коллекцию (5 шт.) мечей каролингского типа, владельцами которых в 

X в. были лица аристократического положения (князья, конунги). Эти мечи 

называют оружием викингов: 4 экземпляра из курганов Гнёздова и один – из 

кургана у городища Рокот (Руднянский р-он). Всего на территории Гнёздовского 

комплекса к 2018 г. обнаружено 27 мечей (самая высокая концентрация в 

Европе), 19 из которых находятся в экспозиции и фондах Государственного 

исторического музея (г. Москва), а оставшиеся 3 – в музее археологии МГУ им. 

М.В. Ломоносова; 

 редчайшие золотые монеты – солиды византийских императоров Феофила 

(правление: 829-842 гг.) и Александра (правление: 912-913 гг.), а также медные 

византийские монеты-фоллисы (византийские монеты встречаются на 

Смоленщине как единичные находки в составе погребений). 

Также, об участии жителей Гнёздова (Смоленска) в международном товарообмене 

и о постоянном присутствии на этой территории большого количества этнических 

скандинавов, и особенно воинов, можно судить по: 

 предметам вооружения воина-дружинника X в: наконечник копья, наконечники 

стрел, наконечник ножен меча и скоба для подвешивания меча, боевые топоры, 

пряжки и фибулы, элементы поясного набора – «пояс с кошачьими 

мордочками», обувные шипы для передвижения по льду и др.; 

 предметам импорта с территории Скандинавии, X в.: элементы мужского и 

женского костюма (фибулы-застёжки, элементы ножен боевого ножа, пинцет 

для бороды; равноплечевые фибулы, овальные фибулы-застежки, кольца для 

подвешивания амулетов), а также предметы убранства конской сбруи; 

 предметам импорта с территории Византии и стран исламского Востока, X в.: 

ложка (рог, резьба), ножницы железные, золотые нашивки на одежду в виде 

плетения, бусы стеклянные; 

 предметам импорта с территории Кавказа, X в.: сердоликовые и хрустальные 

бусы; 

 предметам импорта с территории Волжской Булгарии, X в.: поясной набор 

(бронза, литьё); 

 серебряным арабским монетам-дирхемам, весовым гирькам и частям складных 

весов (дирхемы встречаются на Смоленщине как в виде кладов, и в виде 

отдельных монет или их частей). 

Музей-заповедник Гнёздово 

  



  
Гнёздово привлекло внимание археологов и любителей истории в 1867 г. – после 

находки на его территории, в ходе строительства Варшавской железной дороги, клада X 

в., состоявшего из 107 предметов (серебряных и серебряных с позолотой женских 

украшений, двух фибул, общим весом 2,7 кг.), а также фрагмента меча X в. (находки 

хранятся в Государственном Эрмитаже). Научное изучение комплекса начато в 1874 г. В 

конце XIX–XX вв. В.И. Сизовым, С.И. Сергеевым, И.С. Абрамовым и др. было раскопано 

более 500 курганов. В 1922-1935 гг. смоленский археолог А.Н. Лявданский исследовал 

всю территорию Гнёздовского археологического комплекса, составил его первое 

подробное описание и схематический план. С 1949 г. по настоящее время здесь работает 

Гнёздовская экспедиция МГУ им. М.В. Ломоносова, с 1999 г. совместно с 

Государственным историческим музеем, изучающие как курганы, так и поселение. 

В структуре Гнёздовского комплекса выделяют два поселения (Центральное и 

Ольшанское, расположенные на расстоянии 2 км относительно друг друга) и семь 

курганных могильников (шесть на правом и один на левом берегу Днепра). Общая 

площадь комплекса составляет не менее 200 га; весь комплекс вытянут примерно на 6 км 

вдоль Днепра как главной коммуникационной артерии и одновременно вдоль сухопутной 

дороги, шедшей по его правому берегу. Это самый крупный археологический памятник 

раннесредневековой Европы.  

Площадь Центрального поселения составляет 30 га (крупнейшее поселение в 

Восточной и Северной Европе на рубеже I и II тыс., сравнимое с датским Хедебю и 

шведской Биркой). Общая численность курганов в семи могильниках в начальный период 

изучения составляла не менее 4500 насыпей. Это крупнейший курганный могильник в 

мире. К н.в. исследовано более 1200 курганов и около 1 га территории поселения. 

Собранные во время археологических раскопок коллекции являются важной 

частью таких музеев, как Государственный исторический музей (г. Москва), 

Государственный Эрмитаж (г. Санкт-Петербург), Смоленский государственный музей-

заповедник (отдел истории), музей кафедры археологии МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Гнёздово возникло на правом берегу Днепра, в 12-15 км. к западу от современного 

Смоленска, на рубеже IX-X вв. как небольшой поселок со смешанным населением. 

Расположенный на водоразделе Днепра и Западной Двины он довольно быстро стал 

важным перевалочным и крупным торгово-ремесленным центром на торговом пути «из 

варяг в греки» – своеобразном стержнем формирования древнерусского государства. 

Время расцвета Гнёздово – сер.- 2-я пол. X в.  

В этот период население раннегородского центра было полиэтнично: славяне 

(выходцы с левобережья Днепра и совр. Чехии, Словакии), скандинавы (в основном 

выходцы с территории совр. Средней Швеции: воины, торговцы, ремесленники), местные 

славяне-кривичи, балты. На полиэтничность населения Гнёздово указывают разные 

погребальные обряды и разные наборы украшений. Численность постоянного населения в 

X в. достигала предположительно 800-1000 чел.  

Жители Гнёздова обслуживали международную торговлю, а также занимались 

ремеслами (гончарным, ювелирным, кузнечным, косторезным). Причем предметы ремесла 

предназначались не только для внутреннего употребления или торговли, но и для расчетов 

со славянами-кривичами – жителями многочисленных селений вокруг Гнёздово, 



обслуживавших волоки и снабжавших Гнёздово продуктами земледелия (в качестве 

расчета с кривичами гнёздовские мастера использовали украшения (трапециевидные и 

ромбовидные подвески), подвески-цепедержатели, гончарные изделия; они часто 

встречаются в смоленских длинных курганах (погребениях ранних кривичей). 

На географию торговых связей указывают достаточно выразительные серии 

скандинавских застежек-фибул и подвесок к ожерельям, языческих амулетов, славянских 

и балтских височных колец, восточных ременных наборов, отдельные предметы 

вооружения североевропейского, западнославянского и восточного происхождения и пр. 

предметы, относящиеся к IX-X в.  

К наиболее выдающимся находкам Гнёздовского археологического комплекса в 

период с 1867 по 2018 гг. относятся: 

 корчага-амфора с древнейшей надписью на русском языке «горо(у)хща», 

датированной периодом 910-930 гг. Обнаружена проф. Д.А. Авдусиным в кургане 

№13 Лесной группы; 

 самое большое на Руси количество кладов Х в. – 14 (преимущественно украшений 

и арабских дирхем, с самой младшей монетой 953 г.). 13 кладов найдены на 

территории поселения и 1 – за его пределами, но в непосредственной близости; 

 самое большое на Руси сосредоточение находок скандинавского происхождения; 

 самая высокая на Руси концентрация мечей каролингского типа X в., 

изготовленных в мастерских на Рейне. Обнаружено 27 мечей (целых и 

фрагментов), из них 15 – в курганах, фрагменты остальных – на территории 

Центрального городища и селищах.  

 единственный в мире ременной набор «Кошачий пояс», найденный в 1960 г. 

(хранится в Смоленском историческом музее); 

 самая большая концентрация на Руси Х в. предметов византийского импорта 

(особенно, шёлка); 

 самое большое на Руси количество византийских монет IX-X вв.; 

 самое большое на Руси количество крестиков византийского образца; 

 самое большое на Руси количество погребений Х в. «со свечами» – 7 захоронений 

(для сравнения: в Пскове – 2, под Ярославлем и Черниговым – по 1). 

 

Гнёздово – самый развитый торгово-ремесленный центр на пути «из варяг в греки» 

и один из крупнейших центров международной торговли в Восточной и Северной Европе 

в X в. 

В 2011 г. на части территории археологического комплекса создан музей-

заповедник «Гнёздово», включающий Центральное городище, часть селища и Лесную 

(самую крупную) группу курганов. На территории музея, у шоссе «Смоленск – Витебск» 

ведутся работы по строительству этнографической деревни X в. С 2011 г. на территории 

комплекса проходит ежегодный международный историко-этнографический фестиваль 

«Гнёздово». 

Руднянский район 

Городище Рокот 

  



Древнее городище находится у д. Рокот (Руднянский р-он). Городище датируется  

VIII-XVII вв. Занимает западную оконечность моренной гряды на правом берегу р. Клец, 

впадающей в оз. Каспля. Состоит из двух площадок – западной и восточной 40×30 м. и 

170×50-60 м. соответственно, - возвышаясь над рекой на 8-10 м. В обоих частях городища 

хорошо сохранились фрагменты оборонительных валов.  

Особенно впечатляющей оказалась западная оконечность городища, 

представляющая собой систему из трёх оборонительных валов. Западный вал с восточной 

стороны возвышается на 4 м над рвом (следы которого сохранились перед ним); перед 

рвом заметны следы еще двух валов, ныне почти снивелированных. Восточная площадка с 

восточной напольной стороны защищена валом высотой до 2 м, в средней части которого 

имеется разрыв для проезда на площадку. Культурный слой на площадке достигает 

мощности 2 м. В нём археологами были обнаружены 10 арабских дирхемов и 

византийская монета. 

На левом берегу р. Клец, напротив городища, расположен курганный могильник 

Рокот. В 1940-е гг. он насчитывал 10 насыпей; в н.в. сохранились 5 курганов. В 1950 г. 

при раскопках в одном из курганов был обнаружен меч каролингского типа, ныне 

представленный в экспозиции Смоленского исторического музея. 

Заозерский археологический комплекс 

  
Данный комплекс расположен у истока р. Рутавечь из оз. Бол. Рутавечь в 1 км от д. 

Заозерье с двух сторон от автодороги Рудня–Понизовье (Руднянский р-он). 

Состоит из селища, курганного могильника и городища. 

Селище растянулось на 460 м. вдоль р. Рутавечь между городищем и автодорогой. 

Частично территория селища распахивается, частично нарушена при строительстве 

автодороги. Археолог Е.А. Шмидт трижды приступал к исследованию комплекса в 1957, 

1968, 1979-1988 гг. (изучал курганный могильник и раскопал участок площадью 112 м2 в 

западной части селища). Культурный слой составляет 0,2-0,4 м. Среди находок 

преобладает лепная керамика, преимущественно без орнамента. Найдены также железные 

наконечники копий, ножи, шилья, иглы, кресала, обломки топоров, рыболовные грузила, 

бронзовые проволочные височные кольца, браслеты, трапециевидные подвески, 

подковообразные фибулы и пр. Выявлены остатки наземных построек столбовой 

конструкции с очагами внутри, развал глинобитной сводчатой печи, остатки горнов и 

производственных сооружений, хозяйственные ямы. Обнаруженные предметы переданы в 

Смоленский музей-заповедник. 

Курганный могильник VIII-XII вв. расположен на краю селища, к западу и востоку 

от автодороги Рудня-Понизовье; протянулся вдоль берега озера Б. Рутовечь и р. Рутавечь 

на 0,5 км. В 1955 г. насчитывал 90 курганов, к 1988 г. осталось 49 насыпей округлых в 

плане, длинных и удлиненных. 

В восточной части селища, на левом берегу р. Рутавечь, расположено городище, 

культурный слой на котором отсутствует. Оно возвышается над поймой реки на 6-8 м.; 

диаметр верхней площадки – около 40 м. В настоящее время площадка оборудована для 

отдыха местного населения. 

 


