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Славяне – один из самых многочисленных народов на планете. Они оставили
заметный след в исторических событиях Европы и Азии на протяжении тысяч
лет. Однако вопросов в их истории очень много. Откуда они пришли в Европу
и приходили ли вообще? Кем были венеды – славянами или кельтами? Был
ли единым язык славянских племен? Как произошли сами эти племена? Кем
был вещий Олег? И как выглядит пантеон славянских богов?..Многие ученые
пытаются ответить на все эти вопросы, но каждый имеет свою точку зрения и
выдвигает свои гипотезы. В этой книге читатель не найдет подробного разбора
каждой из них, но будут упомянуты многие гипотезы, чтобы можно было
представить, какие точки зрения существуют на затронутые вопросы. Книга
написана доступным языком и будет интересна широкому кругу читателей,
от взрослых любителей истории до детей, заинтересовавшихся языческими
богами.
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Ирина Станиславовна Пигулевская
История, мифы и боги древних славян

 
Введение

 
Славяне – один из самых многочисленных народов на планете, если считать южных,

западных и восточных. Они оставили заметный след в исторических событиях Европы и Азии
на протяжении двух тысяч лет. И однако, вопросов в их истории есть немало. Откуда они при-
шли в Европу и приходили ли вообще? Может, они жили на этой территории издревле. Начи-
ная с Ломоносова многие историки, литераторы, филологи и даже дипломаты выдвигали соб-
ственные версии происхождения славянских племен. Дискуссии на эту тему разворачивались
самые жаркие. И они не утихают до сих пор. И это если еще не брать в расчет псевдоистори-
ческие построения о славянах миллионы лет назад (есть и такие). Многие племена, о которых
упоминают античные или арабские авторы, до сих пор не имеют точной привязки к той или
иной нации. Кем были венеды – славянами или кельтами? Вопрос важный, ведь от ответа зави-
сят дальнейшие построения гипотез о праславянах. И такие вопросы возникают чуть ли не по
каждому пункту каждой гипотезы.

Был ли единым язык 15 славянских племен, в конце концов объединившихся в Киевской
Руси? Раньше считалось, что сначала был один язык, потом он разделился на диалекты, как у
всякой общины, живущей достаточно замкнуто. А сейчас выясняется, что чем дальше в глубь
веков, тем больше различий в языке полян (живших вокруг Киева) и ильменских словеи (жив-
ших в Новгородской земле). Откуда произошли сами эти племена? Как они связаны с южными
и западными славянами, насколько близко их родство? Не были ли уже в те дальние времена
эти племена не единым народом, а объединением более мелких и при этом разнонациональных
племен? Слишком мало источников осталось от той поры. Историкам помогают археологи и
лингвисты, но все же гипотезы только множатся.

Кажется, что про первых киевских князей мы все выучили еще в школе, даже если и
забыли потом. Но стоит только присмотреться к источникам, прочитать биографии длиннее
двух абзацев, как выясняется, что неизвестного в них гораздо больше, чем известного. Доходит
до того, что ставится под сомнение само бытие того или иного князя. Существовали ли Аскольд
и Дир? Кем был Вещий Олег? А был ли Рюрик? Ответы на эти вопросы зависят от точки зрения
исследователя.

Как выглядит пантеон славянских богов? Вроде бы, о них известно немало, и список
обширный, но нет стройной системы и нет родственных связей, нет сохранившихся мифов.
Версии, версии, версии… Предположений море. С существованием некоторых богов все еще
более не ясно, чем с князьями. Есть имена богов, но если они упоминаются один раз в сочине-
нии писателя XVI или XVII века, то как мы можем быть уверены, что этот автор не сам при-
думал данного бога, обидевшись, что у славян нет такого стройного пантеона, как у древних
греков. И таких богов «под вопросом» множество. Кто хочет – верит в то, что они были, кто
не хочет – не верит. А ученые пытаются как-то обосновать свою точку зрения и выискивают
аргументы снова и снова.

В этой книге читатель не найдет подробного разбора каждой гипотезы с аргументами
«за» и «против», но будут упомянуты многие гипотезы, чтобы можно было представить, какие
точки зрения существуют на затронутые вопросы.
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Древнешняя история славян

 

В большинстве современных концепций считается, что время происхождения индоевро-
пейцев – III–II тысячелетия до н. э., то есть эпохи нового каменного и бронзового веков. В
качестве возможной прародины указываются разные территории – Южная Германия, Причер-
номорье, Малая Азия и другие. Разумеется, такой точки зрения придерживаются не все иссле-
дователи этой темы, и разумеется, споры продолжаются и научные дискуссии проходят весьма
жарко. Однако, чтобы объяснить систему доказательств той или иной версии, пришлось бы
углубиться в такие детали, что сначала было бы необходимо дать курс филологии и истории
в рамках университетской программы.
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В древнейшие времена народы не сидели на одном месте. Даже если они не вели коче-
вой образ жизни, а занимались земледелием и собирательством, все равно время от времени
они меняли место жительства в поисках более плодородных мест. За тысячелетия получался
довольно приличный маршрут. И часто эта история странствий сохранялась в памяти людей в
виде преданий и легенд. В этих легендах может быть много фантастических деталей, но они
указывают именно на реальное направление этнических передвижений, хотя и не говорят о
конкретном времени этих странствий. Причем если переселение было добровольным, то про
древнюю прародину не особо вспоминали, а вот если народ был изгнан завоевателями, то оста-
валось желание вернуться и найти те места, где протекала счастливая и беззаботная жизнь.

И в этих переселениях есть одна любопытная деталь: оказывается, если переселился не
весь народ, а какая-то его часть, то именно переселенцы часто оказываются хранителями тра-
диций, существовавших на родине, тогда как на основной территории развитие может приве-
сти к коренному изменению не только культуры, но и самого этноса (например, русские эми-
гранты сохраняют те традиции, которые были в России на момент их отъезда).
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В поисках прародины славян

 
Проблема происхождения славян состоит в том, что в письменных источниках они под

своим именем впервые упоминаются в VI веке нашей эры. Если считать венетов тоже славя-
нами (а ниже будут приведены разные варианты их принадлежности), то упоминания углубля-
ются до II века н. э. Но откуда-то праславяне появились?

Древнеславянский язык как общий для всех славянских племён существовал, скорее
всего, ещё в первой половине I тысячелетия н.  э. Даже в IX в., когда в русских летописях
уже упоминались отдельные славянские народы – болгары, чехи, ляхи и др., летописцы отме-
чали, что все они говорят на одном языке. Отдельные славянские языки появились лишь в тот
период, когда славяне давно уже пользовались железом и имели значительно развитые ремёсла.
Также общеславянской является ремесленная терминология, как и само название «ремесло», и
многочисленные названия профессий – кузнец, гончар, суконщик, ткач и т. д. При этом линг-
висты установили, что славянский язык сохранил архаичные черты некогда общего индоев-
ропейского языка. А это значит, что славяне уже в глубокой древности могли отделиться от
общей семьи индоевропейских народов.

Встает вопрос: где же находились предки славян до середины I тысячелетия н. э.? На этот
счет существует множество теорий с разной степенью доказательности.

По данным, полученным из изучения и реконструкции языка славян, получается, что:
– отделение праславянских племен от родственных или соседних индоевропейских пле-

мен произошло около 4000–3500 лет назад;
– соседями славян из индоевропейских народов были германцы, балтийцы, иранцы, дако-

фракийцы, кельты и т. д.;
– судя по общим для всех славянских народов обозначениям элементов ландшафта, пра-

славяне проживали в зоне лиственных лесов и лесостепи, где были поляны, озера, болота, но
не было моря; где были холмы, овраги, водоразделы, но не было высоких гор.

Вот в таких местах ученые и ищут прародину славян, ориентируясь на легенды о переме-
щениях разных народов, на антропологические и генетические исследования, на данные архео-
логии.

Итак, считается, что древние славяне обитали в областях Центральной и Восточной
Европы: на территории от Эльбы и Одера на западе, в бассейне Вислы, в Верхнем Поднестровье
и до Среднего Поднепровья на востоке. Северными соседями славян были германцы и балты,
восточными соседями – западноиранские племена (скифы, сарматы), южными – фракийцы и
иллирийцы, западными – кельты. А вот где жили праславяне – этот вопрос до сих пор порож-
дает много споров.

Так, чешский ученый П. Шафарик в XIX веке писал, что прародина славян находится
в Европе, по соседству с родственными им племенами кельтов, германцев, балтов и фракий-
цев. Он утверждал, что славяне уже в глубокой древности занимали обширные пространства
Средней и Восточной Европы, а в IV в. до н. э. под натиском кельтов переселились за Карпаты.
Однако это не значит, по его мнению, что все славяне жили в Карпатах. Их территория рас-
селения простиралась от устья Вислы и Немана до Дона, на севере доходила до нынешнего
Новгорода Великого, а на юге доходила до низовьев Днепра.

В конце XIX – начале XX вв. академик А.А. Шахматов различал две прародины. На
одной, по его мнению, сложился праславянский язык, а вторая та, из которой славянские пле-
мена начали расселяться по Центральной и Восточной Европе. Он считал, что сначала из индо-
европейцев выделилась балтославянская группа, и произошло это на территории Прибалтики.
Когда эта общность распалась, славяне заняли территорию между нижним течением Немана и
Западной Двины. Здесь и сложился праславянский язык. Когда началось Великое переселение
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народов, германцы в конце II века н. э. ушли на юг и освободили бассейн реки Вислы, куда и
пришли славяне – это их вторая прародина. Здесь славяне разделились на две ветви: западную
и восточную.

Еще один вариант предложил академик А.И. Соболевский в начале XX века. Он счи-
тал, что названия рек, озер, гор в пределах расположения древних поселений славян являются
более древними, дославянскими, по его версии – иранского происхождения (скифскими). Эти
скифы слились с жившими далее к северу предками славяно-балтийцев и дала начало славя-
нам где-то на берегах Балтийского моря, откуда славяне и расселились.

Академик Б.А. Рыбаков поддерживает висло-днепровскую гипотезу, о которой сказано
ниже, и считает, что две тысячи лет предки славян жили на одной территории, хотя и очень
обширной: от Одера на западе до левобережья Днепра на востоке.

Видный советский археолог В.В. Седов выделяет три крупные группировки славян на
территории Европы. Первая находилась на территории от Эльбы до Припятского Полесья. Вто-
рая располагалась в лесостепных землях междуречья Днепра и Дуная, в Среднем и Нижнем
Подунавье и на Балканском полуострове. Третья группировка, по данным археологии, распо-
лагалась на северо-западе Европы.

О.Н. Трубачев на основе фактов языка считал местом первичного расселения предков
славян Среднее Подунавье – территорию стран бывшей Югославии (Словения, Хорватия, Бос-
ния и Герцеговина, Сербия и Черногория), юг Чехословакии и земли бывшей Паннонии (на
территории современной Венгрии).

ГА. Хабургаев полагает, что праславянские племена возникли в результате скрещива-
ния западнобалтийских племен с италиками, фракийцами (в районе современной северной
Польши) и иранскими племенами (на р. Десне).

Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванов, авторы крупнейшего советского труда об индоевропей-
цах, считают, что в IV тысячелетии индоевропейскую прародину можно размещать «от Бал-
кан (включая Ближний Восток и Закавказье) вплоть до Южной Туркмении». И любой участок
можно обосновать результатами изучения языка. Народы, как уже было сказано, не сидели
на месте, и за тысячу лет могли пройти достаточно большое расстояние. А могли не пройти.
Может быть, это другие племена, проходя мимо, осели рядом с ними на какое-то время и
поконтактировали.

Наиболее популярной среди лингвистов гипотезой о прародине славян является висло-
днепровская. Ее поддерживали М. Фасмер (Германия), Ф.П. Филин (Россия), В. Георгиев (Бол-
гария), Л. Нидерле (Чехия) и другие. По их мнению, прародина славян располагалась между
средним течением Днепра на востоке и верховьями Западного Буга и Вислы на западе, а также
от верховий Днестра и Южного Буга на юге до Припяти на севере. В общем, это террито-
рия современной северо-западной Украины, южной Белоруссии и юго-восточной Польши. Эта
гипотеза поддерживает то, что написано в древнейшей русской летописи. Летописец Нестор в
«Повести временных лет» утверждает:

«…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 Морава и прозвались морава, а другие назвались чехи. А вот еще те
же славяне: белые хорваты, и сербы, и хорутане. Когда 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 – помо-
ряне.

Так же и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие – древ-
лянами, потому что сели в лесах, а другие сели между Припятью и Двиною и назвались дре-
говичами, иные сели по Двине и назвались полочанами, по речке, впадающей в Двину, именуе-
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мой Полота, от нее и назвались полочане. Те же славяне, которые сели около озера Ильменя,
назывались своим именем – славянами, и построили город, и назвали его Новгородом. А другие
сели по Десне, и по Сейму, и по Суле, и назвались северянами. И так разошелся славянский
народ, а по его имени и грамота назвалась славянской».

Примерно в XIII веке появилась «скифо-сарматская» теория прародины славян. Воз-
можно, ее придумали еще раньше, но записана она была в Баварской хронике как раз в XIII
веке. Потом ее поддержали многие западноевропейские авторы. По ней считается, что предки
славян пришли из Передней Азии вдоль Черноморского побережья на север и стали известны
древним авторам под этнонимами (именами племен) «скифы», «сарматы», «аланы» и «роксо-
ланы». Постепенно славяне из Северного Причерноморья расселялись на запад и юго-запад.

И это еще не все теории. Существует и «азиатская», выводящая славян с территории
Средней Азии, где предполагалась общая для всех индоевропейцев «прародина», и «среднеев-
ропейская», по которой славяне и их предки пришли из Ютландии и Скандинавии, расселяясь
отсюда по Европе и Азии, вплоть до Индии, и еще разные теории.



И.  С.  Пигулевская.  «История, мифы и боги древних славян»

11

 
Первые упоминания славян в письменных источниках

 
Где бы ни находилась прародина славян, к началу нашего тысячелетия их племена жили

на территории Европы, отделяясь полосой земель германских, кельтских, фракийских, сармат-
ских и других племён от античного мира. Эта отдаленность имеет значение, поскольку в те
времена только античные авторы оставляли письменные памятники об окрестных землях и
народах, и, конечно, больше они писали о тех, с кем непосредственно общались. А если сла-
вяне жили далеко, то и писали о них мало. Археологи подтверждают такое расселение: в начале
тысячелетия к северо-востоку от Эльбы жили самые северные из германских племён, затем за
ними славяне, а далее на север и северо-восток – финские племена.

Античные авторы писали о разных племенах, и сейчас не всегда возможно точно опреде-
лить, к какой группе народов относилось то или иное племя. Кроме собственно славян, назва-
ние которых впервые появилось в сочинениях II в. н. э., к славянским племенам относят вене-
дов, антов, склавинов.

Плиний Старший, римский ученый I в. н. э., рассказывая о происхождении янтаря, кото-
рый поставлялся в Рим, упоминает: «Некоторые писатели передают, что эти местности вплоть
до реки Вистулы (Вислы) заселены сарматами, венедами, скифами, гиррами». Под «местно-
стью» он понимает юго-восточное побережье Скифского (Балтийского) моря. При этом вене-
дов он относит к сарматам.

Примерно в это же время название племени «венеды» появляется у Тацита в работе «О
происхождении германцев и местоположении Германии», написанной в 98 г. н. э. В последней
главе он пишет:

«Я колеблюсь, причислить ли народы певкиное, венетов и феннов к германцам или сар-
матам. Впрочем, певкины, которых некоторые называют бастарнами, в отношении речи,
образа жизни, мест обитания и жилищ ведут себя как германцы. Все они живут в грязи, а
знать в бездействии. Смешанными браками они обезображивают себя, почти как сарматы.
Венеты многое усвоили из их нравов, ведь они обходят разбойничьими шайками все леса и
горы между певкинами и феннами. Однако они скорее должны быть отнесены к германцам,
поскольку и дома строят, и носят [большие] щиты, и имеют преимущество в тренированно-
сти и быстроте пехоты – это все отличает их от сарматов, живучих в повозке и на коне».

Византийский историк Иордан (VI век) считает их родственными антам и склавинам.
И вполне возможно, что к этому времени именем «венедов» действительно назывались пле-
мена славян, поскольку это название (венедов, вентов, виндов) сохранялось за западными сла-
вянами достаточно долго. Само слово «венеды» происходит от кельтского vindos, что означает
«белый».

Что касается мест проживания, то географ Птолемей, живший во II в. н. э., расположил
венедов по всему Венедскому заливу (так он называл юго-восточную часть Балтийского моря)
и далее в глубь Европы. Причем наряду с общим наименованием – венеды – Птолемей знает и
славян в качестве одного из венедских племён под именем стлаваны или суовены. Он пишет:

«Европейская Сарматия окружена с севера Сарматским океаном вдоль Венедского
залива… И иными горами опоясана Сарматия, из которых называют… и Венедские горы… А
занимают Сарматию очень большие народы – венеды вдоль всего Венедского залива…».

Сейчас считается, что венеды жили вдоль Балтийского побережья между Штетинским
заливом, куда впадает Одра, и Данцигским заливом, куда впадает Висла, а далее по Висле от
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ее верховьев в Карпатских горах и до побережья Балтийского моря. В IV в. н. э. на Певтинге-
ровой карте венеды уже показаны у западных склонов Карпат и на Нижнем Днестре. В те вре-
мена многие народы переходили с одного места на другое, не зря эпоха была названа временем
Великого переселения народов.

Вообще-то, названия с корнем «вен-» можно встретить от берегов Испании до Балтики:
Вандея (франц. Vendee) – департамент и одноименная река на западе Франции; расположен-
ные неподалёку Вьенна (франц. Vienne) – департамент и река на западе Франции; Вена (лат.
Vindabona, нем. Wien, польск. Wieden) – столица Австрии; итальянские Венеция и окрестная
провинция Венето, заселённая в прежние времена племенем Венети (Veneti); прибалтийская
река Вента и расположенные на ней города Вента и Вентспилс (Виндава); наконец, Вятка, про-
износимая с носовым звуком В(ен) тка. Названия Wenden, Winden употреблялись немцами в
средние века для обозначения славян вообще, и их много в Германии. Кроме того, финны и
эстонцы до сих пор называют Россию «Venaja» и «Уепе» соответственно.

Но вопрос кем же были венеды, относились ли они к славянам – не закрыт до сих пор.
Жаркие споры идут среди ученых, и аргументов «за» выдвигается не меньше, чем «против».
По одной из теорий венеды являются славянами. По другой – не являются, причем их либо
выделяют в отдельную группу, жившую на перечисленных выше территориях изначально, либо
считается, что они – пришельцы. Возможно, часть венедов на рубеже VII–VIII веков пересе-
лилась восточнее и влилась в состав восточных славян.

Позднее те племена, которые назывались венедами, уже совершенно точно являются сла-
вянскими и относятся к группе западных славян. Они продолжали жить на территории между
Эльбой и Одером и совершали набеги на племена германцев до начала X века, когда император
Генрих I начал на венедов наступление, выставив в качестве одного из условий заключения
мира принятие ими христианства. Покоренные венеды часто восставали, но всякий раз терпели
поражение, после чего все большая часть их земель переходила к победителям. В 1147 году
католическая церковь санкционировала крестовый поход против венедов, который сопровож-
дался массовым уничтожением славянского населения, и впредь венеды не оказывали герман-
ским завоевателям сколько-нибудь упорного сопротивления. На их землях расселялись гер-
манцы, а сейчас от всего союза венедских племен остались только лужичане, или лужицкие
сербы.

Что касается антов и склавинов, то обычно они тоже считаются либо славянскими племе-
нами, либо объединениями славянских племен, и однако существуют гипотезы, отрицающие
их «славянство».

Самая распространенная версия гласит, что «анты – название славянских племён IV–
VII веков, применявшееся византийскими писателями VI–VII веков». Они жили в основном
между Днепром и Доном, а также на юге Восточной Европы. Основные сведения по истории
антов содержатся в работах писателей VI–VII  вв.: Прокопия, Иордана, Агафия, Менандра,
Феофилакта, Псевдо-Маврикия, Феофана.

При этом про антов известно совершенно точно, что у них было свое государство уже
в IV веке (известно про короля Божа и придворную знать, войска). При Боже анты победили
готов, но были разгромлены войсками остгота Витимира. Однако в 602 году н.  э. на антов
напали авары, и больше наименование антов в исторических сочинениях не встречается. Веро-
ятнее всего, они были разбиты, а остатки народа влились в другие племена. Археология сви-
детельствует, что в V–VII вв. анты были отдельной группировкой славян, живших среди ира-
ноязычного населения. Их нельзя отнести ни к южным, ни к восточным славянам, поскольку
как раз это время (VI–VII века) – последний период существования общеславянского языка
и единства.

Название «словены» (что вообще является первым упоминанием именно этого корня)
впервые употребил Птолемей во II веке нашей эры. До того никаких сведений в письменных
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источниках не было. Либо эти источники не сохранились. Откуда мы знаем, сколько произве-
дений было потеряно за прошедшие тысячелетия? Сколько было сожжено, разбито (если над-
пись высечена на камне), просто сгнило в земле? Все, что мы знаем о прошлом, все дошедшие
труды – малая, ничтожная часть того, что существовало. Соответственно, мы изучаем прошлое
по отрывочным, чрезвычайно неполным данным.

Итак. Первым о славянах написал Птолемей, точнее будет сказать, что он употребил это
слово, поскольку как раз ничего более в его труде о славянах и нет. Согласно его точке зрения,
вся северная часть Скифии до неисследованных земель на севере и Имаоса (Уральских гор)
была населена скифами (сарматами), аланами, словенами и аварами. Все. То есть где-то на
территории нынешней России жили славяне еще на рубеже новой эры.

После Птолемея название «славяне» почти на четыреста лет исчезает из исторических
сочинений. Только в VI веке византийский историк Прокопий Кесарийский упоминает о
«скловенах» («склавинах»), говоря, что их племена захватили район Нижнего Дуная. То есть
они жили там, где сейчас располагаются южные славяне.

Современник Прокопия, римский историк Иордан, пишет о склавинах в сочинении «О
происхождении и деяниях гетов», указывая, что они заселяют территорию между карпатскими
горами и Вислой и далее на восток до Днепра.

Множество племен с течением веков расселились на запад, юг и северо-восток, и сейчас
это название встречается на разных землях. Это и словенцы на Балканах, и словаки в Словакии,
и словинцы в Померании, и славяне на псковской и новгородской Руси.

Следует сказать, что в VI–VII веках славяне были очень активны. В частности, они не
один раз нападали на Византию (иногда вместе с кочевыми народами). Наступление это было
настолько сильным, что, по словам писателя VI–VII вв. Исидора Севильского, «славяне захва-
тили у ромеев (то есть у византийцев) Грецию». В то время славяне заселили большую часть
Балкан, проникли в Пелопоннес и в Малую Азию. Первое известие о славянах в Далмации
содержится в письме папы Григория I салонскому епископу Максиму от 600 г.: «По поводу
же народа славян, который сильно вам угрожает, я весьма сокрушаюсь и тревожусь. Сокруша-
юсь от того, что уже, вместе с вами, претерпеваю. Тревожусь, ибо через истрийский вход они
начали уже вторгаться в Италию».

История же восточнославянских племён в первые века нашей эры известна очень мало.
Они жили в лесистых областях Среднего и Верхнего Поднепровья, и о них античные авторы
знали еще меньше, чем о западных славянах. Именно поэтому первые упоминания о них в
европейских письменных источниках приходятся только на VI век н. э. Ко второй половине
VII в. относятся первые упоминания о славянах у арабских авторов.

Основным занятием у восточных славян было земледелие, охота и скотоводство. Были и
ремесла. Считается, что каждое племя управлялось своим вождём, также были совет старей-
шин и общее собрание племени.
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О названии народа и государства. Кто такие русы

 
Когда славяне начали вести летописи, то они записали и то, что знали о собственном

происхождении. Конечно, мы не можем точно утверждать, что так думали все славяне во всех
племенах или даже все люди в Киеве, но, увы, приходится опираться на те документы, которые
дошли до нашего времени. Вопрос «откуда есть пошла Русская земля» задал летописец Нестор
в своем сочинении «Повесть временных лет». В первых абзацах он написал: «Иафету же
достались северные страны и западные… В странах же Иафета сидят русские, чудь и всякие
народы: меря, мурома, весь, мордва, заволочская чудь, пермь, печера, ямь, угра, литва, зими-
гола, корсь, летгола, ливы… Потомство Иафета также: варяги, шведы, норманны, готы,
русь, англы, галичане, волохи, римляне, немцы, корлязи, венецианцы, фряги и прочие, – они при-
мыкают на западе к южным странам…». Русь здесь упоминается два раза, по разные стороны
Финского залива. Одна русь живет рядом с чудью, другая – с варягами.

Предположений о происхождении слова и названия «Русь» есть множество. Его произ-
водили от имени речки Роси и города Русы. От древнесеверного «drot» (дружина) и от фин-
ского «ruotsi» (так финны называют шведов). От древнескандинавского «roder» (гребец) и от
сирийского «hros», переделанного греческого слова «heros» – «герой».

И это отнюдь не все предположения. Например, в карельском языке есть слово «ruskej» –
«красный» и производные от него. А в Восточной Европе некогда была система цветового
обозначения сторон горизонта: юг в ней обозначался красным цветом, север – черным, восток
– синим (голубым), а запад – белым. То есть племя «русь» могло быть южной частью какого-
либо народа. А в «Повести временных лет» написано: «И пошли за море к варягам, к руси. Те
варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные
готландцы, – вот так и эти прозывались». Вот и еще один вариант: южная часть варягов.

Арабский путешественник Абу Али Ахмед ибн Омар ибн Русте в книге начала X века
«Дорогие ценности» пишет:

«Что же касается ар-Руссийи, то она находится на острове,
окруженном озером. Остров, на коем они живут, протяженностью в три дня
пути, покрыт лесами и болотами, нездоров и сыр, так что стоит человеку
ступить ногой на землю, как она трясется из-за обилия в ней влаги.

У них есть царь, называемый Хакан русов. Они нападают на славян,
подъезжают к ним на кораблях, высаживаются, забирают их в плен, везут
в Хазарам и Булгар и там продают…

Они не имеют пашен, а питаются лишь тем, что привозят из земли
славян… Единственное их занятие – торговля соболями, белками и прочими
мехами… У них много поселений, и живут они привольно. Гостям оказывают
почет, с чужеземцами, которые ищут у них покровительства, обращаются
хорошо, как и с теми, кто часто у них бывает…».

Другой автор, Тахир ал-Марвази Шараф аз-Замана, в книге «Природа сельджуков» опи-
сывает русов так: «… И они народ сильный и могучий, и ходят в дальние места с целью набе-
гов, а также плавают они на кораблях в Хазарское море, нападают на их корабли и захваты-
вают товар. Храбрость и мужество их хорошо известны, так что один из них равноценен
многим из других народов. Если бы у них были лошади и они были наездниками, то они были
бы страшнейшим бичом для человечества».

То есть «русы нападают на славян» – вот так вот. Вряд ли при таком описании русов
можно считать славянами.
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Имя русов встречается еще в «Песни о Нибелунгах», которая была создана в XII–XIII
веках, но повествует о событиях, происходивших лет на 800 раньше. Причем там русы суще-
ствуют отдельно от «бойцов из Киевской земли».

Древние источники, как уже было показано, разделяют русов и славян. Но следует ска-
зать, что современные исследователи ищут их не только на севере, у Балтики, но и на юге,
в Причерноморье. И в этом им помогают различные тексты. Например, в некоторых средне-
вековых памятниках русы отождествляются с роксаланами – ветвью иранского племени алан.
Эту версию принял еще М.В. Ломоносов и позднее поддержал Д.И. Иловайский. Ее приняли
и многие советские ученые. Аланы прошли до побережья Северного моря и Атлантического
океана, прошли в Испанию и Северную Африку объединяясь то с готами, то с вандалами, то с
иными племенами, всюду участвуя в сложении новых государств и народностей.

Что касается названия «Русь» в Европе начала и середины первого тысячелетия нашей
эры, то недостатка в нем нет. Только в Прибалтике упоминаются четыре Руси: остров Рюген,
устье реки Неман, побережье Рижского залива и западная часть Эстонии (Роталия-Руссия) с
островами Эзель и Даго. В Восточной Европе это наименование, помимо Поднепровья, связы-
вается с Прикарпатьем, Приазовьем и Прикаспием.

Также область «Рузика» входила в состав Вандальского королевства в Северной Африке.
Была «Русь» и на Дунае. В X–XIII веках здесь упоминаются Ругия, Рутения, Руссия, Рутен-
ская марка, Рутония. Эта Ругия-Рутения находилась на территории нынешней Австрии (ныне
земля Бургеланд) и северных Балканах, то есть именно там, откуда «Повесть временных лет»
выводила всех славян. А ведь были еще два княжества «Русь» (Рейс и Рейсланд, то есть Рус-
ская земля) на границе Тюрингии и Саксонии. Они известны источникам, по крайней мере,
с XIII века вплоть до 1920 года, когда были упразднены. Сами «русские» князья этих земель
догадывались о какой-то связи с восточной Россией, но не знали, в чем она заключалась.

Кроме всех этих местностей русские летописцы знали «Пургасову Русь» на нижней Оке,
причем даже в XIII веке эта Русь не имела отношения ни к Киеву, ни к Владимиро-Суздаль-
ской земле. Академик М.Н. Тихомиров упоминал о «русской» колонии в Сирии, возникшей в
результате первого крестового похода. Город носил название Ругия, Руссия, Росса, Ройа.

Была ли «родственная» связь у этих Русий – не всегда понятно. Это могут быть и сходно
звучащие совершенно различные названия (как Австрия и Австралия), но могут быть и назва-
ния от бродящего разным местам одного племени или частей племени. Эпоха великого пересе-
ления народов дает много подобных примеров. Те же аланы прошли по всей Европе и дошли до
Северной Африки. Еще и в X веке византийцы называют русь «дромитами», то есть подвиж-
ными, странствующими.

Приверженцы варяжско-скандинавского происхождения племени русов обычно привле-
кают финское название шведов «руотси» (это слово в финских языках обозначает «страна
скал»), сторонники южного происхождения названия указывают на обозначение в иранских и
индоарийских языках светлого или белого цвета, который часто символизировал социальные
притязания племен или родов.

В первые века в Галлии существовало кельтское племя рутенов, которое часто называли
«флави рутены», то есть «рыжие рутены». Это словосочетание в некоторых средневековых
описаниях переносилось и на Русь. Во французских источниках дочь Ярослава Мудрого Анна
Русская осмысливалась и как Анна Рыжая. Название Черного моря как «Русского» встреча-
ется более чем в десятке источников Запада и Востока. Обычно это название привлекается
для обоснования южного происхождения Руси. Особенно если вспомнить, что море назвалось
еще Чермное, то есть «Красное». Так же оно называется в ирландских сагах, выводящих пер-
вых поселенцев на острове Ирландия из «Скифии» (в ирландском языке «Маре Руад»), Само
название «рутены» происходит, видимо, от кельтского обозначения красного цвета, хотя на
ругов-русов это название перешло уже в латинской традиции.
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В русской средневековой традиции тоже была версия, что название «Русь» связано с цве-
том «русый». Так, в некоторых ранних славянских памятниках зафиксировано обозначение
месяца сентября как руен, или рюен, то есть почти так, как в славянских языках назывался и
остров Рюген. По существу, все формы обозначения Руси в западноевропейских источниках
объясняются из каких-то языков и диалектов как «красный», «рыжий». Причем это можно
объяснять как цветом, так и символикой красного – могущество, право на власть.

Географ XVI века Меркатор язык рутенов с острова Рюген называл «словенским да вин-
дальским». Очевидно, какое-то время рутены были двуязычными; переходя на славянскую
речь, они сохраняли и свою исконную, которую Меркатор считает «виндальской», то есть
венедской.

Имена послов и купцов «от рода русского», называемые в договорах греками Олега и
Игоря, находят более всего аналогий и объяснений именно в венето-иллирийском и кельтском
языках. Встречаются в их числе и такие, которые могут быть истолкованы из иранских языков.

Вот еще интересные данные. В 770 году у шведского местечка Браваллы произошла битва
между войсками датского конунга Харальда Боевой Клык и шведского конунга Сигурда Ринга.
На стороне Ринга выступал среди прочих и его брат, Регнальд Русский, которого хронист Сак-
сон Грамматик называет в «Истории Данов» королем. То есть в VIII веке был Русский король.

О призвании Рюрика с его дружиной русов «Повесть временных лет» говорит так:
«В год 6370 (862). Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали

сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была
у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: «Поищем себе
князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к варягам,
к руси… Сказали руси чудь, словяне, кривичи и весь: «Земля наша велика
и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И
избрались трое братьев со своими родам, и взяли с собой всю русь, и пришли, и
сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, – на Белоозере, а третий,
Трувор, – в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы
же – те люди от варяжского рода, а прежде были славяне».

То есть постепенно пришлые русы смешались с местными жителями славянского пле-
мени. К этому следует добавить, что в средние века новгородцы называли себя «словене»,
подчёркивая этим своё отличие от населения Киевской Руси. В то же время имеются архео-
логические и антропологические свидетельства того, что в Новгородской земле расселилось
несколько волн мигрантов с юго-западного балтийского побережья.

Когда потомки Рюрика стали княжить в Киеве, Русью стала называться вся их земля –
Киевская Русь со славянским разноплеменным населением.

 
Версии происхождения названия «Русь»

 
Русь от рось, предположительного племени полян, жившего у реки Рось, притока Днепра.

(Однако по данным археологии славянские древности в Приросье датируются временем XI–
XII веков.)

На севере, в землях Великого Новгорода тоже множество названий Русь – Руса – Руза и
подобные. И тоже не подходит по времени.

Русь от «русые» (светловолосые люди). Эта версия появилась еще в X веке, писал о
таком епископ Кремонский Лиутпранд, дважды ходивший послом в Византию: «на север от
Константинополя живут угры, печенеги, хазары, русы, которых мы иначе называем норман-
нами… греки именуют их русиос, то есть светлые, по особенностям их тела, а мы зовём их
по местоположению норманнами, ибо на тевтонском языке это значит северные люди».

Русь от росомонов, племени, враждовавшего с причерноморскими готами.
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Русь от роксаланов – ираноязычного племени Северного Причерноморья начала нашей
эры.

Русы от борусков – племени, жившем на правом берегу в среднем течении Танаиса
(Дона).

Русы от пруссов – поморских литовских племён.
Русы от ругов – племени то ли германского, то ли северо-иллирийского происхождения,

жившего во II веке на балтийском побережье (о. Рюген) до переселения туда готов из Сканди-
навии. Писали о таком средневековые немецкие хронисты. Руги, варианты: роги, русы, розы,
руци, руяны, рутены. В последней форме закрепилось в научной латыни: Ruthenia – Россия.
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