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Аннотация
В  представленной читателям книге С.  Аверкова

поднимается вопрос о  целесообразности возвращения Руси
ее исторического названия «Древняя» вместо «Киевская»,
введенного Н. Карамзиным и Н. Погодиным в начале XIX века.
Вся древняя русская история начиналась в Великом Новгороде.
В  книге делается попытка еще раз рассмотреть общеизвестные
факты и показать, что некоторые из этих фактов преувеличены,
а о других представлялись не полные, малозначимые сведения,
что  привело к  появлению «Киевской Руси». В  книге читатель
найдет описание жизни новгородцев, приведены былины о Садко
и  Василии Буслаеве  – яркими показателями жизни жителей
Древнего Великого Новгорода. Книгу с удовольствием прочитают
и молодежь, и люди старшего поколения.
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Об авторе

 
Станислав Иванович Аверков  – специалист отдела си-

стем управления баллистических, стратегических, меж-
континентальных ракет и ракет-носителей КБ «Южное»
В 1962–1989 гг., Днепропетровск.

С 1989 по 1996 годы редактор газеты «Конструктор» КБ
«Южное», член союза журналистов СССР и Украины, на-
гражден Федерацией космонавтики СССР медалью М. К. Ян-
геля За большой вклад в пропаганду достижений советской
космонавтики, автор многочисленных публикаций в москов-
ской и региональной прессе о ракетостроении и космонав-
тике, о ракетостроителях, о велекой отечественной войне
1941–1945 годов, о «Золотой скарбнице» запорожских каза-
ков в Ростове-на‑Дону и о сокровищах наказного атамана
Павла Полуботка, связанных с Ростовом-на‑Дону, А также
и о сражении на Курильском острове Шумшу за запрятан-
ные в его катакомбах золотые сокровища на 200 миллиар-
дов долларов.

На основании этих публикаций изданы в Москве, в изда-
тельстве «Литрес» книги С. Аверкова «Как нашей стране
доставались победы» и «современные страсти по древним
сокровищам»



 
 
 

 
Аннотация

 
Поводом к написанию этой книги послужило несколько

причин. Во-первых, в настоящее время на Западе и в неко-
торых бывших советских республиках активно пересматри-
вается древняя русская история и в не нашу пользу.

Во-вторых, в Киеве 16  апреля 2015  года был застрелен
киевский историк и писатель Олесь Бузина, активный про-
тивник возвеличивания современными украинским истори-
ческими деятелями значения труда львовского профессора
начала XX века М. С. Грушевского «Истории Украины-Ру-
си». В нем пропагандировалась идея обособленности в сере-
дине I тысячелетия нашей эры украинского племени славян
от остальных племен, в результате чего будто было создано
древнее государство «Украина-Русь» со столицей в Киеве.

В книге «Почему Древний Киев не достиг вершин Вели-
кого Древнего Новгорода» рассказывается с помощью книг
убитого Олеся Бузины и авторов – современников М. Гру-
шевского о том, что «Украина-Русь» и ее киевская столи-
ца – это выдумка некомпетентного львовского профессора.
Показано так же, что зарождение Древней Руси произошло
между озерами Ладогой и Ильменем на берегах реки Волхов
и к нему имеет непосредственное отношение Великий Нов-
город.

Сегодня надо это подчеркивать особенно, потому что



 
 
 

на Украине официально объявлен святой князь Владимир
основателем «Украины-Руси».

Этому противостоял Олесь Бузина. Вероятно, поэтому
и был убит. Его книги «Докиевская Русь» и «Тайная исто-
рия Украины-Руси» почти не известны в России, но надела-
ли много шума на Украине. Общий тираж книг Бузины со-
ставил много сотен тысяч экземпляров.

Читатель познакомится на  страницах книги «Почему
Древний Киев не достиг вершин Великого Древнего Новго-
рода» с образцами творчества Олеся Бузины, сможет оце-
нить его едкую сатиру.

В представленной читателям книге С. Аверкова поднима-
ется вопрос о целесообразности возвращения Руси ее исто-
рического названия «Древняя» вместо «Киевская», введен-
ного Н.  Карамзиным и  Н.  Погодиным в  начале XIX  века.
Вся древняя русская история начиналась в Великом Новго-
роде. В книге делается попытка еще раз рассмотреть обще-
известные факты и показать, что некоторые из этих фактов
преувеличены, а о других представлялись не полные, мало-
значимые сведения, что привело к появлению «Киевской Ру-
си».

Например, читатель узнает из книги о том, что не отмече-
но в других исторических изданиях. Княгиня Ольга, будучи
первой правительницей на Руси, отказавшейся от язычества,
не  сумела внедрить христианство в  свое Киевское княже-
ство из-за непонимания государственной стратегии своего



 
 
 

сына князя Святослава. Его стратегия заключалась в созда-
нии Русской империи от Северной Руси до Дунайских зе-
мель со столицей Переяславец на Дунае. Святослав понимал,
что Дунай – это торговый перекресток между Византией, За-
падной Европой, Азией, Китаем и Русью. В летописи монаха
Нестора приведены его слова:

«Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце
на Дунае – ибо там середина земли моей, туда стекаются все
блага: из Греческой земли золото, паволоки, вина, различные
плоды; из Чехии и из Венгрии серебро и кони; из Руси же
меха и воск, мед и рабы».

Другим торговым перекрестком между Северной Евро-
пой, Византией, Северной Русью, Персией и Китаем был Ве-
ликий Новгород.

Киеву была уготовлена роль всего лишь быть неким
посредственным звеном между Дунайским Переяславецем
и Великим Новгородом. Но планам князя Святослава не бы-
ло суждено сбыться, так как он погиб из-за предательства
правителей Византии, направивших печенегов на убийство
Святослава, возвращавшегося домой с  богатой византий-
ской данью.

Малоизвестный российский и советский историк акаде-
мик М.  Н.  Покровский в  своем труде «Русская история
с древнейших времен» (изданном в 1910 году и запрещен-
ном в СССР с 1937 года и переизданном только в 2005 году),
констатировал, что  в  Великом Новгороде зародился один



 
 
 

из первых в мире торгово-купеческих центров, ставших ос-
новой современного торгового капитализма. Он обеспечил
процветание Великому Новгороду. Из-за почти семидесяти-
летнего запрета книга М. Н. Покровского и ныне не полу-
чила широкого распространения в исторических кругах. Чи-
татель с удивлением узнает о ней и с интересом прочитает
биографию этого видного исследователя влияния экономи-
ки на развитие человечества на примере Древней Руси.

Из  книги С.  Аверкова читатель узнает, как  Киев, бога-
тейший во время действия пути «из варяг в греки», законо-
мерно, по словам М. Н. Покровского, рухнул в 1204 году,
когда Константинополь сдался крестоносцам. Это воинство
римского папы было направлено венецианцами для уничто-
жения Константинополя – конкурента Венеции в  торговле
с Азией. Столица Византии пала, пал и путь «из варяг в гре-
ки», обнищал Киев, но Великий Новгород остался торговой
звездой на европейско-азиатском небосклоне.

Читатель присоединится к мнению автора книги, что по-
сле того, как хан Батый окончательно ускорил падение Киева
в 1240 году, княжеская столица на Днепре никогда не возро-
дилась до былого величия в то время, как северные русские
города восстали из пепла.

Отдельные главы книги посвящены началу удельной вой-
ны между русскими князьями – потомками князя Владими-
ра – Крестителя Руси. У него было тринадцать сыновей, а мо-
жет быть и более. Каждый из сыновей, доживших до кончи-



 
 
 

ны отца, получил свой удел! Тогда Киев не сумел отстоять
свою независимость в удельных распрях и оказался под вла-
стью Великого княжества Литовского, затем Польского ко-
ролевства, а потом и конфедерации Речи Посполитой (союз
Польши и Литвы под эгидой Варшавы). Почти четыреста лет
Киев был провинцией Польско-Литовского объединения.

В книге отмечается, что впервые название «Украина» по-
явилось в 1660 году на карте французского картографа Гий-
ома де Боплана, работавшего по приглашению польских ко-
ролей Сигизмунда III и Владислава IV для составления кар-
ты Польского королевства.

В наше время впервые опубликовал материал о Боплане,
о его карте Польского королевства с провинциальной Укра-
иной и об инициаторе издания этой карты польском короле
Яне Казимире Олесь Бузина в своей книге «Тайная история
Украины-Руси». Это тоже могло послужить поводом для его
убийства.

Только во время Екатерины II в 1793 году после раздела
Польши между Россией и Пруссией Киев оказался провин-
цией России.

Читатель впервые узнает из книги, как, благодаря четы-
рехсотлетнему нахождению правобережья Днепра в  Поль-
ско-Литовском союзе, образовался украинский язык. Про-
изошло это потому что, местным населением управляла
польская шляхта. Она говорила по-польски. Местное насе-
ление – по-русски. В результате контакта русских и польских



 
 
 

слов в течение четырех сотен лет появился коктейль под на-
званием «украинский язык». Приведен список разговорных
украинских слов, безупречно соответствующих польским.
Их насчитывается более тысячи, то есть они составляют ос-
новную часть украинского языка. Другая часть  – русские
слова и заимствования из других языков.

В  книге читатель найдет описание жизни новгородцев,
приведены былины о Садко и Василии Буслаеве – яркими
показателями жизни жителей Древнего Великого Новгорода.

Язычество представлено в книге, не как примитивное со-
стояние славян, а как ступень развития человечества с его
интереснейшими богами и удивительным блудом. В книге
отмечается, что язычество до сих пор является основной ре-
лигией Индии.

Отдельные страницы посвящены влиянию политики
на исторические исследования. Показательно в этом смысле
возникновение юбилейной даты «1500‑летие Киева». В со-
ветское время партийные и административные руководите-
ли Киева решили отметить древность украинской столицы.
Но какую дату принять за основу? Киевские археологи под-
сказали – 2700 лет, потому что при раскопках на киевской
территории была обнаружена стоянка, как  будто, племени
той поры.

На заседании Совета международной организации ЮНЕ-
СКО разгорелись недоуменные споры – неужели Киев древ-
нее Рима? Участники заседания – представители города Ки-



 
 
 

ева, посовещавшись, решили, чтобы не остаться в дураках,
надо занять позицию «ни  вашим, ни  нашим». И  согласи-
лись на юбилейные «1500 лет». Международные эксперты
из ЮНЕСКО подмахнули эту дату.

Книгу с  удовольствием прочитают и  молодежь, и  люди
старшего поколения.



 
 
 

 
1. ИЗ-ЗА ДРЕВНЕЙ РУСИ

В КИЕВЕ БЫЛ РАССТРЕЛЯН
УКРАИНСКИЙ ИСТОРИК

И ПИСАТЕЛЬ ОЛЕСЬ БУЗИНА
 

Уважаемые читатели! Вспомните, что произошло 16 ап-
реля 2015 года. В тот день президент России Владимир Вла-
димирович Путин отвечал на вопросы российских граждан.
Вопросов было за миллион. Касались они и общежитейских
проблем, были и политические, были и вопросы, касавшие-
ся международных «распрей». И вдруг к Путину приблизил-
ся сотрудник его аппарата и подал какое-то сообщение. Вы-
ражение лица Путина тут же изменилось, и он произнес то,
что взбудоражило весь зал:

– Только что из Украины пришла трагическая весть. В Ки-
еве застрелен известнейший на Украине историк, писатель
и журналист Олесь Бузина. Нельзя не исключать, что это по-
литическое убийство!

В России об Олесе Бузине, как о человеке и как об ис-
торике, писателе и журналисте мало что знают. Его книги,
наделавшие много шума на Украине, практически неизвест-
ны в России. И все потому, что до России они еще не до-
шли. Весь 2014  год и  в  начале 2015  года перед гибелью



 
 
 

Бузина принимал участие в российских телевизионных по-
литических ток-шоу на  Первом канале и  на  канале «Рос-
сия‑1». В этих передачах обсуждались политические собы-
тия на Украине и в связи с этим отношения между Россией
и Украиной. Но Олесь Бузина не обладал таким ораторским
искусством, какой, например, есть у  В.  В.  Жириновского.
Поэтому, как ни крути, ни верти, но, к сожалению, не смог
Олесь Алексеевич построить свое общение с российскими
телезрителями таким образом, чтобы миллионная телезри-
тельская «аудитория» запомнила его.

Не выделился он среди российских ораторов-аналитиков
еще и потому, что у всех, у них было практически одно ми-
ровоззрении с  Бузиной. На  Украине  же он был почитаем
как публицист из-за своего особого взгляда на историю Руси,
России и Украины, противоречившего взглядам украинских
националистов.

Олесь Алексеевич Бузина родился в 13 июля 1969 года
в Киеве. В 1992 году закончил филологический факультет
Киевского национального университета им. Тараса Шевчен-
ко по специальности – преподаватель русского языка и ли-
тературы.

Но  Олесь Алексеевич стал заметен не  из-за преподава-
тельской деятельности, а способностью разыскать в древней
истории факты, будоражущие воображение обычных жите-
лей Украины.

Работал он в ряде киевских изданий: газетах «Киевские



 
 
 

ведомости» (1993–2005), «2000» (2005–2006), с  2007  го-
да – был автором многочисленных исторических публика-
ций в киевской газете «Сегодня» и книг, заставлявших на-
ционалистов подавать на Олеся Алексеевича в суд.

Из-за книг Бузины и  его публикаций против него бы-
ли возбуждены следственные дела и  проведено 11 судеб-
ных процессов. Все их он выиграл, доказав, что те украин-
ские историки, что выступили против него, о древней исто-
рии не имеют ни малейшего представления или сознательно
фальсифицируют ее.

В  январе 2015  года Бузине было предложено занять
кресло шеф-редактора газеты «Сегодня». Проработал Олесь
шеф-редактором недолго. Понял, что это «кресло» сковало
его творческие и политические возможности из-за требова-
ний его непосредственных руководителей отказаться от по-
литических выступлений в московских телевизионных ток-
шоу и от создания исторических книг. Националисты назы-
вали его книги «Докиевская Русь», «Тайная история Укра-
ины-Руси», «Воскрешение Малороссии», «Вурдалак Тарас
Шевченко», «Союз плуга и трезуба. Как придумали Украи-
ну» не только скандальными, но даже вредными. Но читате-
ли их расхватывали. Эти книги выдержали многочисленные
переиздания. Их тираж перевалил на Украине за миллион
экземпляров.

В марте 2015 года Олесь уволился с поста шеф-редактора
из-за «несогласия с цензурой руководства» украинского ин-



 
 
 

формационного холдинга, в который входила редакция га-
зеты «Сегодня». По словам Олеся, такое его решение было
связано с цензурой его деятельности и в холдинге вообще,
и отсутствием полномочий менять кадровую политику в ре-
дакции, а также запретом для него на общение с зарубежной
прессой. На его публикации в газете «Сегодня» была нало-
жена ее руководством практически цензура.

Бузина придерживался идеи «русского мира», триедин-
ства российского народа («малоросов, белорусов и Велико-
россии»), поддерживал федерализацию и двуязычие Украи-
ны, её независимость и двуязычие украинской культуры, ши-
рокое развитие украинского и русского языков на Украине.

Чтобы подтвердить сказанное выше, настало время об-
ратиться к одной из публикаций Олеся Бузины, вызвавшей
ярость у противников Олеся. Называется она «Тайна «Сло-
ва о полку Игореве». Опубликована она была в украинской
газете «Сегодня» 7 июня 2014 года.



 
 
 

 
2. В ЧЕМ КРИМИНАЛ ТАЙНЫ

В «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»?
 

Привожу публикацию Олеся Бузины «Тайна «Слова
о полку Игореве» в сокращении:

«… Среди древнерусских книг одна всегда вызывала
во мне мистический ужас – «Слово о полку Игореве». Я про-
чел ее в раннем детстве. Лет в восемь.

…Что вызывало у меня ужас? Не поверите: больше все-
го я уже тогда боялся, что снова вернутся «времена первых
усобиц» и встанет брат на брата. Было ли это предчувстви-
ем того, что ждет наше поколение? Я рос в Советском Со-
юзе – одном из сильнейших государств в мире. Чувство за-
щищенности, которое тогда было у советских людей, нынеш-
ние украинские дети даже не могут представить. Китайская
стена на Дальнем Востоке. Западная группа советских войск
в Германии. Ядерный щит над головой. И песня: «Пусть все-
гда будет солнце! Пусть всегда буду я!». В школе нас учи-
ли, что Киевская Русь – колыбель трех братских народов.
В Москве правил Брежнев – выходец из Днепропетровска.
Сомневаться, что  народы  – братские, не  было оснований.
Московский инженер получал столько же, как и киевский.
«Динамо» Лобановского выигрывало один чемпионат СССР
за другим. Бомжа не только на Крещатике (нигде в Киеве!)



 
 
 

ни днем, ни ночью было не найти. И все-таки я боялся. Бо-
ялся, что это незаслуженное счастье уйдет. Смута, феодаль-
ная раздробленность – эти слова преследовали меня уже то-
гда, как кошмар.

Наверное, был  у  меня дар предчувствия. И  когда
в  1991  году в  Беловежской Пуще трое новых «феодалов»
разделили  нас, как  когда-то князья смердов, а  мы только
молчаливо внимали, и границы пролегли между прежними
братскими республиками, я  вспомнил «Слово о  полку…»
снова. И постоянно вспоминал в «бандитские 90‑е», когда
новые «князья» делили все вокруг, как и современники Иго-
ря. Разве не  современно звучало вот это: «Стал говорить
брат брату: «Это  мое! И  то тоже мое!». И  начали князья
по малое «се великое» молвити, а сами на себя крамолу ко-
вать, а погании со всех стран приходили с победами на зем-
лю Русскую».

Автор «Слова…» всю суть наших бед еще 800 лет назад,
в конце XII века определил.

…Рукопись «Слова о полку Игореве» сгорела в Москве
в 1812 году, во время войны с Наполеоном. Все последую-
щие перепечатки были сделаны по первому печатному изда-
нию 1800 года, озаглавленному «Ироическая песнь о похо-
де на половцев удельного князя Новгорода-Северского Иго-
ря Святославича». Неудивительно, что именно французы по-
том стаи утверждать, что «Слово…» – подделка. Кому же хо-
чется признаваться, что твои земляки уничтожили, как вар-



 
 
 

вары, великий славянский шедевр?
…Рыцарственный Игорь был, однако, не  так бел,

как изображает его автор «Слова…». Симпатию на Руси он
вызвал, когда стал жертвой – попал в плен к половцам. У нас
всегда прощают прежние грехи страдальцам. В 1169  году,
согласно «Повести временных лет», юный Игорь Святосла-
вич оказался среди банды князей, ограбивших Киев. Ини-
циатором нападения выступил суздальский князь Андрей
Боголюбский. Впоследствии, уже в XX веке, кое-кто из на-
ционалистических украинских историков пытался предста-
вить этот поход как первый наезд «москалей» на Украину.
Но  на  самом деле Москва тогда была всего лишь мелким
острожком, ничего не решавшим, а в якобы «москальском»
воинстве рядом с сыном Андрея Боголюбского – Мстисла-
вом – почему-то оказались Рюрик из «украинского» Овруча,
Давид Ростиславич из Вышгорода (это под самым Киевом!)
и 19‑летний черниговец Игорь с братьями – старшим Олегом
и младшеньким – будущим «буй-туром» Всеволодом.

…А в 1184 году Игорь снова «отличился». Великий князь
киевский Святослав отправил объединенное русское войско
на половцев. В походе участвовал и будущий герой поэмы
с братом – неразлучным «буй-туром» Всеволодом. Но стои-
ло союзникам углубиться в степь, как между переяславским
князем Владимиром и нашим героем разгорелась дискуссия
о методах дележа награбленного. Владимир потребовал, что-
бы ему уступили место в авангарде – передовым частям все-



 
 
 

гда достается больше добычи.
Игорь, замещавший в  походе отсутствовавшего велико-

го князя, категорически отказал. Тогда Владимир, плюнув
на патриотический долг, повернул назад и принялся грабить
Северское княжество Игоря  – не  возвращаться  же домой
без трофеев! Игорь тоже не остался в долгу и, забыв о по-
ловцах, в свою очередь набросился на владения Владимира –
переяславский городок Глебов, который захватил, не поща-
див никого.

А  в  следующем году приключился тот самый злосчаст-
ный поход, по  мотивам которого создана великая поэма.
Вот  только за  кадром осталось то, что  в  составе Ипатьев-
ской летописи содержит произведение, трактующее неуда-
чу Игоря с куда более реалистических позиций. Историками
оно условно названо «Повестью о походе Игоря Святосла-
вича на половцев». И неизвестный автор его рассматривает
плен новгород-северского князя как справедливую кару за
погромленный русский город Глебов.

В  отличие от «Слова…», где  многое дано только наме-
ком, «Повесть о походе…» представляет собой подробней-
ший отчет. Игорь в ней выражается не высокопарным шти-
лем, а вполне прозаично. В «Слове…» он вещает:

«Хочу копье преломить край поля Половецкого с вами,
русичи, хочу либо голову свою сложить, либо шлемом ис-
пить из Дону!».

А  в  «Повести…» просто боится людской молвы и  при-



 
 
 

нимает опрометчивое решение продолжать поход несмотря
на затмение солнца, сулящее неудачу:

«Если нам, не бившись, вернуться, то срам нам будет хуже
смерти. Пусть, как Бог дас».

…Бог дал плен. Автор «Слова…» кратко упоминает:
«Тут князь Игорь пересел из седла золотого в седло раб-

ское».
Летописец  же в  «Повести…» детально повествует,

как предводитель распадающегося на  глазах русского вой-
ска пытается повернуть свою побежавшую легкую кавале-
рию – «ковуев» (одно из его вассальных степных племен),
но, не догнав их, попадает в руки половцев «на расстоянии
одного полета стрелы» от своих основных сил:

«И пойманный Игорь видел брата своего Всеволода, ко-
торый крепко бился, и просил он душе своей смерти, что-
бы не видеть падения брата своего. Всеволод же так бился,
что даже оружия в руке его было мало, и бились они, обходя
кругом озера».

Тут на зарвавшегося авантюриста, по словам летописца,
находит раскаяние.

«И рек тогда Игорь: «Помянул я грехи перед Господом
Богом моим, как много убийств, кровопролитий сотворил я
на земле христианской, как не пощадил христиан, но взял
на щит город Глебов у Переяславля. Тогда немало зла испы-
тали безвинные христиане – отлучали отцов от детей, брата
от брата, друга от друга, жен от мужей, дочерей от матерей,



 
 
 

подруг от подруг, и все смятено пленом и скорбью было. Жи-
вые завидовали мертвым, а мертвые радовались, как святые
мученики, огнем от  жизни сей приемля испытание. Стар-
цы умереть порывались, мужей рубили и рассекали, а жен –
оскверняли. И все это сотворил я! Не достоин я жизни. А ны-
не вижу отмщение мне!». Не так просты были и отношения
Игоря с половцами. По одной из версий, он сам был сыном
половчанки. Как бы то ни было, новгород-северский князь
охотно вступал в союзы со степняками. Причем не менее ча-
сто, чем воевал с ними. Ровно за пять лет до того, как попасть
в плен к половецкому хану Кончаку, Игорь вместе с тем же
Кончаком отправились вместе в набег на смоленских князей.
Потерпев поражение на речке Черторый, они в буквальном
смысле оказались в одной лодке. И половецкий хан, и рус-
ский князь, сидя рядышком друг с другом, бежали с поля
битвы. Сегодня – союзники. Завтра – враги.

Да и в плену у Кончака в 1185 году герой «Слова о пол-
ку…» отнюдь не бедствовал. Он даже успел женить своего
сына Владимира на дочери этого хана. Мол, чего время те-
рять?

Воронье выклевывало в степи глаза погибшим дружинни-
кам, а князь уже вел переговоры с врагом – о будущем для се-
бя и своего удела в Новгород-Северском. Наверное, сидели
рядом с Кончаком в юрте, пили кобылье молоко, торговались
об условиях сделки. А когда все уже было решено, и право-
славный священник обвенчал княжича и половчанку, при-



 
 
 

нявшую христианство, Игорь, воспользовавшись доверчиво-
стью степняков, ночью вместе с симпатизировавшим ему по-
ловцем Овлуром вскочили на коней, когда все спали, и рва-
нули на Русь:

«Игорю Бог путь кажет из  земли Половецкой на  землю
Рускую… Погасла вечерняя заря. Игорь спит. Игорь бдит.
Игорь мыслию поля мерит от великого Дона до малого Дон-
ца. Овлур конный свистнул за рекою, велит князю разуме-
ти… Игорь соколом полетел, Овлур волком потек, стряхи-
вая студеную росу, надрывая борзых своих коней…».

…После бегства из плена Игорь проживет еще 18 лет и да-
же станет черниговским князем. Сразу же после смерти Иго-
ря в 1203 году его брат – тот самый «буй-тур Всеволод» вме-
сте «со всею Половецкою землею», как пишет Лаврентьев-
ская летопись, отправится в поход на Киев:

«И взяли и сожгли не только Подол, но и Гору и митропо-
лию святую Софию ограбили и Десятинную святую божницу
разграбили и монастыри и иконы ободрали…». По словам
летописца, «сотворили великое зло в Русской земле, какого
не бывало от самого крещения над Киевом».

…Я отнюдь не желаю развенчивать поэтический образы,
созданные автором «Слова о полку Игореве». Просто обра-
щаю внимание на то, что был Игорь грешен. Было на руках
его немало крови соплеменников. Не отправься он в  свой
последний злосчастный поход в Степь, так и остался бы в па-
мяти потомков одним из бесчисленных феодальных разбой-



 
 
 

ников.
…Но важно даже не это. Почему вспомнился мне в оче-

редной раз поход Игоря в землю Половецкую? Да потому,
что действие знаменитой поэмы, о чем мы не задумываемся,
все ее знаменитые военные сцены, происходят в нынешнем
Донбассе – примерно в тех местах, где сегодня находится го-
род Славянск. Игорь шел в степь вдоль Северского Донца.
Он был северским князем – властителем славянского пле-
мени северян. Целью похода его был Дон, притоком которо-
го является Донец. Где-то рядом с солеными озерами воз-
ле нынешнего Славянска, в местности, где нет пресной во-
ды, князь Игорь был разбит половцами. Большинство иссле-
дователей сходятся именно на этой версии локализации ме-
ста летописной битвы – именно между озерами Вейсовым
и Репным в 1894 г. при прокладке железной дороги через
Славянск рабочие выкопали на небольшой глубине множе-
ство человеческих костяков и остатков железного оружия –
следы знаменитого сражения.

Все мы в той или иной степени – потомки и русичей, и по-
ловцев. Две трети нынешней Украины – это бывшая земля
Половецкая. И только одна треть – северная – принадлежала
Руси. И вот снова в тех же местах, что и восемь веков назад,
льется славянская кровь. Снова пришла Усобица. Брат уби-
вает брата. Что не может не наполнять душу мою печалью».

С начала XXI века подобных исторических публикаций
у  Олеся Бузины было много. И  все они вызывали ярость



 
 
 

у украинских националистов.
Приведенная мною публикация Олеся была напечатана

в украинской газете «Сегодня» в начале лета 2014 года, когда
Юго-Восток Украины не захотел подчиниться украинским
националистическим олигархам.

После этого президент Украины Петр Порошенко публич-
но заявил, что креститель князь Владимир является созда-
телем «Европейской «Украины-Руси».

Но  еще в  2007  году Олесь Бузина опубликовал кни-
гу «Тайная история Украины-Руси», а  в 2014  году  –
«Докиевская Русь». Прочитав  ее, многие на  Украине по-
няли, что  Петр Порошенко подхватил националистиче-
скую выдумку председателя Украинской Центральной Ра-
ды М. С. Грушевского. Еще в начале XX века Грушевский,
впитавший в себя неприятие императором Австро-Венгрии
российского духа, сочинил многотомный труда под необыч-
ным названием «Истории Украины – Руси». Этот многотом-
ник приняла на «Ура!» часть украинской интеллигенция, на-
строенная националистически. Сегодня идеи Грушевского,
заключающиеся в возвеличивании древнего Киева, как буд-
то  бы столицы древнего европейского государства Украи-
ны-Руси, по  сравнении с  которым Великий Новгород был
мелкой сошкой, подхватил нынешний президент Незалеж-
ной Украины Петр Порошенко.

Олесь Бузина, увидев, как  идеи Грушевского поднима-
ются на  щит в  сегодняшней Украине, издал свою кни-



 
 
 

гу под  впечатляющим названием «Тайная история Украи-
ны-Руси». Последовали другие его исторические разоблачи-
тельные публикации. Так что у украинских националистов
причин для убийства Олеся Бузины было более, чем доста-
точно. Не вытерпела националистическая душа, и раздались
выстрелы!

Еще  раз давайте задумаемся: не  нашел М.  С.  Грушев-
ский в своем многотомнике «История Украины-Руси» места
для Великого Новгорода! Петр Порошенко стал вторить ему.
Но в древние времена наши предки даже не предполагали,
что Русью командует украинский Киев. Древние киевляне
прекрасно знали, что их князья захватывали киевский кня-
жеский трон, только придя с могучим войском из Великого
Новгорода. Так кто же был в Древней Руси могучественнее?
Конечно, победитель. А им всегда был Великий Новгород!

Прочитайте, уважаемые читатели, следующие главы этой
книги, и вы убедитесь в этом.



 
 
 

 
3. «ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ

ЛЕТ» – БИБЛЕЙСКАЯ
ВЕРСИЯ «ОТКУДА ПОШЛА

РУССКАЯ ЗЕМЛЯ»
 

Если углубиться в деяния наших предков, то можно обна-
ружить самые интереснейшие, порой даже самые невероят-
ные события. От одних может возникнуть чувство гордости
за смелые и решительные поступки наших пращуров, от дру-
гих будешь улыбаться из-за их сообразительности, от других
волосы встанут дыбом и голова пойдет кругом из-за их аван-
тюризма!

Знакомство с  началом нашей истории обычно происхо-
дит с чтения «Первоначальной летописи». Так иногда назы-
вают труд Киево-Печерского монаха Нестора «По́весть вре-
менны́х лет». Это один из самых ранних из дошедших до нас
древнерусских церковных летописных сводов. Дата написа-
ния «Повести…» около 1110–1118  года. Язык оригинала
древнеславянский.

Следует отметить, что эти годы 1110 1118 не являются
началом славянской истории. О ее начале можно найти мно-
жество самых интереснейших соображений самых именитых
авторов. Однако, прежде всего следует прочитать Несторов-



 
 
 

скую летопись.
Начинается «Повесть…» рассказом о возникновении сла-

вян:
«BOT ПОВЕСТИ МИНУВШИХ ЛЕТ, ОТКУДА ПОШЛА

РУССКАЯ ЗЕМЛЯ, KTO B КИЕВЕ СТАЛ ПЕРВЫМ КНЯ-
ЖИТЬ И KAK ВОЗНИКЛА РУССКАЯ ЗЕМЛЯ!

Так начнем повесть сию.
По  потопе трое сыновей Ноя разделили землю  – Сим,

Хам, Иафет. И достался восток Симу: Персия, Бактрия, да-
же и до Индии в долготу, а в ширину до Ринокорура, то есть
от востока и до юга, и Сирия, и Мидия до реки Евфрат, Ва-
вилон, Кордуна, ассирияне, Месопотамия, Аравия Старей-
шая, Елимаис, Инди, Аравия Сильная, Колия, Коммагена,
вся Финикия.

Хаму же достался юг: Египет, Эфиопия, соседящая с Ин-
дией, и  другая Эфиопия, из  которой вытекает река эфи-
опская Красная, текущая на восток, Фивы, Ливия, соседя-
щая с Киринией, Мармария, Сирты, другая Ливия, Нуми-
дия, Масурия, Мавритания, находящаяся напротив Гадира.
B его владениях на востоке находятся также: Киликня, Пам-
филия, Писидия, Мисия, Ликаония, Фригия, Камалия, Ли-
кия, Кария, Лидия, другая Мисия, Троада, Эолида, Вифи-
ния, Старая Фригия и острова некии: Сардиния, Крит, Кипр
и река Геона, иначе называемая Нил.

Иафету же достались северные страны и западные: Ми-
дия, Албания, Армения Малая и Великая, Каппадокия, Па-



 
 
 

флагония, Галатия, Колхида, Босфор, Меоты, Деревия, Сар-
матия, жители Тавриды, Скифия, Фракия, Македония, Дал-
матия, Малосия, Фессалия, Локрида, Пеления, которая на-
зывается также Пелопоннес, Аркадия, Эпир, Иллирия, сла-
вяне, Лихнития, Адриакия, Адриатическое море. Достались
и острова: Британия, Сицилия, Эвбея, Родос, Хиос, Лесбос,
Китира, Закинф, Кефаллиния, Итака, Керкира, часть Азии,
называемая Иония, и  река Тигр, текущая между Мидией
и Вавилоном; до Понтийского моря на север: Дунай, Днепр,
Кавкасинские горы, то есть Венгерские, а оттуда до Днепра,
и прочие реки: Десна, Припять, Двина, Волхов, Волга, кото-
рая течет на восток в часть Симову. В Иафетовой же части
сидят русские, чудь и  всякие народы: меря, мурома, весь,
мордва, заволочская чудь, пермь, печера, ямь, угра, литва,
зимигола, корсь, летгола, ливы. Ляхи же и пруссы, чудь си-
дят близ моря Варяжского. По этому морю сидят варяги: от-
сюда к востоку – до пределов Симовых, сидят по тому же мо-
рю и к западу – до земли Английской и Волошской. Потом-
ство Иафета также: варяги, шведы, норманны, готы, русь,
англы, галичане, волохи, римляне, немцы, корлязи, венеци-
анцы, фряги и прочие, – они примыкают на западе к южным
странам и соседят с племенем Хамовым.

Сим же, Хам и Иафет разделили землю, бросив жребий,
и порешили не вступать никому в долю брата, и жили каж-
дый в своей части. И был единый народ. И когда умножились
люди на земле, замыслили они создать столп до неба, – бы-



 
 
 

ло это в дни Нектана и Фалека. И собрались на месте поля
Сенаар строить столп до неба и около него город Вавилон;
и строили столп тот 40 лет, и не свершили его. И сошел Гос-
подь Бог видеть город и столп, и сказал Господь: «Вот род
един и народ един». И смешал Бог народы, и разделил на 70
и 2 народа, и рассеял по всей земле. По смешении же народов
Бог ветром великим разрушил столп; и находятся остатки
его между Ассирией и Вавилоном, и имеют в высоту и в ши-
рину 5433 локтя, и много лет сохраняются эти остатки.

По разрушении же столпа и по разделении народов взя-
ли сыновья Сима восточные страны, а сыновья Хама – юж-
ные страны, Иафетовы же взяли запад и северные страны.
От  этих  же 70 и  2 язык произошел и  народ славянский,
от племени Иафета – так называемые норики, которые и есть
славяне.

Спустя много времени сели славяне по Дунаю, где теперь
земля Венгерская и  Болгарская. От  тех славян разошлись
славяне по  земле и  прозвались именами своими от  мест,
на которых сели. Так одни, придя, сели на реке именем Мо-
рава и прозвались морава, а другие назвались чехи. А вот
еще те же славяне: белые хорваты, и сербы, и хорутане. Ко-
гда волохи напали на славян дунайских, и поселились среди
них, и притесняли их, то славяне эти пришли и сели на Висле
и прозвались ляхами, а от тех ляхов пошли поляки, другие
ляхи – лутичи, иные – мазовшане, иные – поморяне.



 
 
 

Так  же и  эти славяне пришли и  сели по  Днепру и  на-
звались полянами, а  другие – древлянами, потому что се-
ли в лесах, а другие сели между Припятью и Двиною и на-
звались дреговичами, иные сели по Двине и назвались поло-
чанами, по речке, впадающей в Двину, именуемой Полота,
от нее и назвались полочане. Те же славяне, которые сели
около озера Ильменя, назывались своим именем – славяна-
ми, и построили город, и назвали его Новгородом. А другие
сели по Десне, и по Сейму, и по Суле, и назвались северяна-
ми. И так разошелся славянский народ, а по его имени и гра-
мота назвалась славянской…» (перевод академика Д. С. Ли-
хачева).

Родилась эта «Повесть…» в  Киеве-Печерской лавре.
Но уже в XIII веке в Киеве ее было не сыскать. Не удержал
Киев в своих руках величайшую летопись о своем народе.
Она  сохранилась на  Севере Руси. Почему? Причина тому
веская. Но о ней будет рассказано ниже.

В XVI веке «Повесть временных лет», один из экземпля-
ров которой сохранился в Великом Новгороде, основатель-
но изучил австрийский дипломат, писатель и историк Си-
гизмунд фон Герберштейн. Впоследствии он издал в  Ав-
стрии книгу о Русском государстве, не потерявшую значение
и в наши дни, потому чо в ней Герберштейн добросовестно
переписал многое из летописи монаха Нестора.

Барон Сигизмунд фон Герберштейн (родился в 1486 го-
ду – скончался в 1566 году) по поручению императоров Свя-



 
 
 

щенной Римской империи Максимилиана I и его внука Фер-
динанда дважды посетил Русское государство. В  1517  го-
ду выступал посредником в мирных переговорах Московии
и Великого княжества Литовского, а в 1526 году – в возоб-
новлении Договора 1522 года между ними.

Первое посольство Герберштейна (1517 год), направлен-
ное в Московию императором Максимилианом I, не достиг-
ло успеха. Целью Герберштейна было склонить московско-
го царя Василия III к миру с Литвой для совместной борь-
бы с турками. Литовцы потребовали для подписания Дого-
вора возвращения Москвой завоеванного ранее ею Смолен-
ска. Герберштейн пытался склонить царя Василия III к воз-
вращению Смоленска. Однако царь был настроен решитель-
но, ответил отказом.

Второе посольство в  Россию (март  – ноябрь 1526  го-
да), в котором Герберштейн представлял правителя Австрии
эрцгерцога Фердинанда, совместно с  послом императора
Карла V Леонардом Нугаролой, преследовало похожую цель.
Надо было поспособствовать превращению пятилетнего пе-
ремирия между Россией и  Литвой, срок которого истекал
в 1527 году, в вечный мир. В результате, однако, перемирие
было лишь продлено на шесть лет.

Продолжительность этих визитов (например, 9 месяцев
в  1526  году), наряду со  знанием языка, позволила бароне
Герберштейну изучить во многом загадочного тогда для ев-
ропейцев Русского государства. Результатом глубого позна-



 
 
 

ния Руси стала изданная в  1549  году на  латинском язы-
ке книга «Rerum Moscoviticarum Commentarii» (буквально
«Записки о московских делах», в русской литературе обыч-
но именуется «Записки о Московии»).

В основу книги был положен не только дипломатический
отчет о России, который составил Герберштейн по итогам
деятельности своего второго посольства, но и его подробней-
шее знакомство с русскими летописями, в том числе и с «По-
вестью временных лет». Кроме того, Герберштейн, как по-
казывает его труд, не только подробно расспрашивал множе-
ство русских людей об истории и нынешнем состоянии Рос-
сии, но и непосредственно знакомился с русской летописной
литературой тех лет.

В  его книгу были включены пересказы и  переводы ря-
да древнерусских сочинений. В их числе – церковный устав
Владимира Святого, «Вопрошание Кириково», Судебник
Ивана III.

«Вопрошание Кириково» Герберштейн, несомненно,
имел в более полной редакции, чем та, что дошла до нас –
современных почитателей древностей.

Кроме того, Герберштейн пользовался не  только лето-
писями, но  и  «Русским Дорожником» для  описания пути
в Печору, Югру и к реке Оби. Этот дорожник стал основой
для написания «Книги Большого Чертежа» – первого рос-
сийского Атласа российских дорог. Герберштейн также вни-
мательно изучил существовавшую к тому времени европей-



 
 
 

скую литературу о России, но относился к ней скептически.
Герберштейн отличался уникальной выверкой полученных
им сведений и как сам писал, никогда не полагался на вы-
сказывания одного человека, а доверял только совпадающим
сведениям от разных людей.

В  результате исследований Герберштейн смог создать
первое всестороннее описание России, включающее торгов-
лю, религию, обычаи, политику, историю и даже теорию рус-
ской политической жизни. Сочинение Герберштейна поль-
зовалось большой популярностью в Европе. Еще при жизни
Герберштейна оно выдержало 5 изданий и было переведено
на итальянский и немецкий (самим Герберштейном) языки.
Оно надолго стало основным источником знаний европейцев
о России.

В книге Герберштейна можно найти следующие строки:
«О происхождении же народа (славянского – С. А.) они

(в  Московии  – С.  А.) не  имеют никаких известий, кроме
летописных; именно, что этот народ славянский из племе-
ни Иафета, что прежде он жил на Дунае, где ныне Венгрия
и Булгария, и назывался тогда норцами, что наконец он рас-
сеялся по разным землям и получил названия от мест по-
селения. Одни прозвались моравами от реки, другие очеха-
ми, т. е. богемцами; таким же образом прозвались хорваты,
белы, серблы (сербы) и хоронанты, которые остались жить
на Дунае, но, выгнанные валахами и пришедши к Висле, по-
лучили мя лехов, от некоего Леха, польского князя, от кото-



 
 
 

рого поляки и теперь называются также лехами. Другие на-
звались литвинами, мазовами, померанцами; третьи, живу-
щие по Борисфену, где нынче Киев, полянами; четвертые –
древляне, живущие в рощах, поселившиеся между Двиной
и Припятью, названы дреговичами, другие – полочане, по ре-
ке Полоте, которая впадает в Двину, другие около озера Иль-
меня, который заняли Новгород и поставили у  себя князя
по имени Гостомысл…».

И  далее Герберштейн также добросовестно пересказал
«Повесть временных лет» и  другие русские документы.
Но никто из русских не решился обвинить его в плагиате,
ибо благодаря Герберштейну на Западе узнали многое о да-
леком ранее практически неизвестном Древнем Русском го-
сударстве. В Европе, конечно, были удивлены, что русские
были способны на такие значительные исторические деяния.



 
 
 

 
4. В ДРЕВНЕЙ РУСИ

ГОРОДОВ БЫЛО МНОГО,
А ЗАПОМНИЛИСЬ ТОЛЬКО ДВА,

ПОВЯЗАННЫХ В ТУГОЙ УЗЕЛ
 

В «Повести временных лет» написано, что в Европе бы-
ло множество славянских племен. И в Древней Руси их бы-
ло не мало – словене, поляне, древляне, дреговичи, полоча-
не, севера, кривичи… У каждого племени было свое обне-
сенное деревянным частоколом поселение, то есть городок.
Но в летописях отдано предпочтение двум из них. Конечно,
из-за их превосходства над другими в боевой силе и в эко-
номической тоже.

Советский академик Б. Д. Греков придерживался такого
мнения о них:

«Киевское государство, или  держава Рюриковичей, об-
разовалось из  слияния двух Восточно-Славянских госу-
дарств – собственно Киевского и Новгородского.

Из них Новгородскому необходимо отдать пальму первен-
ства хотя бы из-за того, что князь Рюрик – основатель Рус-
ского государства – никогда не жил в Киеве, а в Ладоге, а по-
сле нее в Великом Новгороде и умер в нем».

Как понимать академика Грекова? Какое государство ос-



 
 
 

новал Рюрик – Киевское или Русское? Если держава была
Киевской, то почему Рюрик не жил в столице Киеве, а руко-
водил державой из Великого Новгорода?

Напутал что-то уважаемый академик! Или такая уж запу-
танная наша древняя история?

История Руси, действительно, не  из  легких детективов.
И не только Руси! И все из-за того, что каждый правитель
старается, чтобы историки писали летописи под его диктов-
ку. Есть и свободомыслящие летописцы. Например, донской
писатель и краевед Евграф Петрович Савельев.

В 1915 году в столице Донского казачества Новочеркас-
ске впервые было издано исследование знаменитого писате-
ля и краеведа Евграфа Петровича Савельева. В своей кни-
ге «Древняя история казачества» Евграф Петрович собрал
многочисленные сведения об его истоках и пришел к выводу,
что к возникновению Донского казачества приложили свои
усилия и жители Древнего Великого Новгорода.

Из книги Е. П. Савельева можно узнать, что
«… по  падении Македонского царства часть македонце

около 320 года до Рождения Христа переселилась к Балтий-
скому морю; народ этот там стал известен под именем Бод-
ричей, сохранивший до самого падения своего герб Алек-
сандра Македонского, изображавший буцефала и  грифа.
Бодричи говорили на  славянском языке и  от  натиска гер-
манцев переселились на Ильмень и Ловать около 216 года
до Рождения Христа (Птоломей). Славяне во все века с гор-



 
 
 

достью называли себя этим именем. Мы славяне, то есть лю-
бящие славу, говорили они. Родовое же название этого на-
рода, как сказано выше, были Руссы или Россы, то есть по-
клонники росы, воды…

Греки и римляне называли славян: ставани, стлавани, сво-
вени, слави, славини, склавини, склавы и т. д.

Как написал Евграф Петрович в своем исследовании, «че-
рез почти пятьсот лет в IV веке готы в правление знаменито-
го их предводителя Эрмана покорили почти всю нынешнюю
Европейскую Россию, в том числе и Новгород (350 год) и на-
ложили дань на все жившие там народы: …чудь, весь, мерю,
мордву, корелу, рокасов (Русь), венетов… Но скоро господ-
ство их, со смертею 110‑летнего Эрмана, было свергнуто…

…Кроме того, не так давно в Новгороде ремонтировали
один из  старейших соборов, построенный еще в  XI  веке,
во время работ обвалилась на одной из стен штукатурка, от-
крылась фреска, происхождение которой относится к перво-
начальной постройке собора. Фреска изображает воинов, во-
оружение и одеяние которых совершенно сходны с древни-
ми казачьими, сохранившимися до конца XVIII века».

По книге Е. П. Савельева основное переселение на Дон
новгородцев – «повольников», ушкуйников произошло по-
сле разгрома Новгорода царями Василием III и Иваном IV
Грозным.

Следует отметить, что до нынешнего времени происходит
борьба двух направлений, каждое из которых объясняет про-



 
 
 

исхождение русских по-своему. Одни придерживаются чи-
сто славянского рождения русских. Другие – германского.

Но мы отклонились от основной линии книги, которую вы
держите в своих руках.

Сейчас же обратим свое внимание на древность Великого
Новгорода – 216 год до нашей эры и 350 год нашей эры. Ве-
ликий Новгород будто бы чисто русский город.

Что такое город Киев? О нем идут бесконечные споры.
Но нам никуда не деться от них. Сама история повязала эти
два города в тугой узел. Один без другого не могли суще-
ствовать в Древнем Мире. И в XXI веке идут попытки по-
нять, как можно было бы разобрать наслоения на этом древ-
нем тугом узле.

Начнем с простого. В самом древнем на Руси Новгород-
ском государстве родились древнейшие в русском эпосе бы-
лины. Они превосходят по древности «Повесть временных
лет» Киево-Печерского монаха Нестора.

Следует отметить, что в Киеве не было создано ни одной
былины. Они  приоритет Новгорода и  его северных владе-
ний!

Далее, уважаемые читатели, позвольте обратить ваше
внимание на книгу XVIII  века «История Российская с  са-
мых древнейших времен, неусыпными трудами через трид-
цать лет собранная и описанная покойным тайным советни-
ком и астраханским губернатором Васильем Никитичем Та-
тищевым», вышедшую в свет через 18 лет после его смерти



 
 
 

в 1768 году в царствование императрицы Екатерины II.
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