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Антон Беляков
Подлинная история древней Руси

 
От автора

 
Каждый из вас хотя бы раз в жизни сталкивался с начальной историей Руси. И почти

наверняка возникало ощущение невнятности повествования летописей и нелогичного поведе-
ния первых русских князей. А уж вопросов о том «откуда есть пошла русская земля» возни-
кало гораздо больше, чем ответов.

Сегодня начальная русская история выглядит так (цитирую по учебнику для 6-го класса):

«Образование государственных центров.
В 862 году восточнославянские и финноязычные племена, находившиеся под властью

варягов, прекратили платить им дань и прогнали их «за море», т.е. в ту землю, откуда они
пришли. Однако очень скоро племена рассорились, дело дошло до вооруженных столкнове-
ний. А в это время на их земли стали нападать какие-то другие враги. Возможно, это были
хазары, либо нанятые ими иные племена. Ведь, взяв под свой контроль часть днепровского
пути «из варяг в греки», хазары хотели прибрать к своим рукам и выходы к Балтике. Поэтому
в IX веке угроза хазарского завоевания нависла над северо-западными землями. И тогда собра-
лись представители всех племен на вече и решили послать своих послов «за море» к знако-
мым варягам сословами: «Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет (управления). Да
пойдите (приходите) княжить и володети нами». На приглашение откликнулся варяжский
князь Рюрик. Он обосновался со своей дружиной в городе Ладоге. Так в северо-западных землях
возникло крупное объединение (княжество), центром, которого стал построенный Рюриком
новый город – Новгород.

В первой трети IX века отряды руссов появились и на юге. Варяжские князья Аскольд
и Дир по великому торговому пути отправились в столицу Византии Царьград. Спустив-
шись вниз по Днепру, они увидели раскинувшийся на трех холмах город. Это был центр полян
Киев, который, по преданию, основали три брата: Кий, Щек и Хори в. Жители Киева пла-
тили дань хазарам, к тому же их «обижали» древляне и другие племена. Поляне пригласили
в город варяжские дружины (возможно, сначала сюда прибыл Аскольд, а Дир жил несколько
позже). Русы освободили полян от хазарской зависимости. Более того, став правителем
Киева Аскольд принял титул хакана. Демонстрируя тем свое равенство с повелителем Хаза-
рии. Затем варяги вступили в борьбу и с другими «обидчиками» полян – древлянами, печене-
гами, булгарами.

Так в IX веке сложились два крупных восточнославянских объединения, в которых пра-
вили варяжские князья. Одно находилось на севере, в Приильменье, с центром в Новгороде,
другое – на юге, в Приднепровье, с центром в Киеве.

Образование Древнерусского государства. Его внутренняя организация.
В 879 году в Новгороде умер Рюрик. Новгородским князем стал его родственник Олег. В

882 году, собрав большое войско он двинулся в поход на юг. По пути Олег подчинил себе землю
кривичей, на которую претендовали южные князья. Подойдя к Киеву, он хитростью выманил
из города князей Аскольда и Дира и убил их. Киев Олег объявил «матерью городов русских»,
столицей своих земель. В дальнейшем он победил ближайших соседей полян – древлян. Затем
князь разгромил хазар и освободил от их зависимости северян и радимичей.

В результате объединения двух главных центров восточных славян – южного во главе
с Киевом и северного во главе с Новгородом – образовалось государство, получившее название
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Русь. Поскольку это было первое, самое древнее государство восточных славян, то историки
называют его Древнерусским государством или Киевской Русью».

В каждом предложении нелепости, алогизмы, натяжки. Нет ответа и на главный вопрос
– ради чего все вышеописанное происходило? Если вы что-то создаете, то уже знаете, как это
будет применяться. Но что и зачем возникло в Поднепровье? – Ответов на эти вопросы пока
нет. Все летописи разобраны досконально и добросовестно, археологические находки тща-
тельно описаны и реконструированы, но окончательной картины начальной истории Руси нет.
Нет фундамента. Есть только некий компромиссный вариант, который и отражен в школьной
программе. Дальнейшие исторические исследования с основой на эту околесицу неизбежно
приводят в тупик. За последние две сотни лет научных версий возникало очень много, но у
каждой оказывался свой индивидуальный набор аргументов. И каждый такой набор противо-
речил другим. Кем были русы, когда и почему создали государство Киевскую Русь – никто
вразумительно ответить не может. Не уговорились научные круги даже о том, каким народом
были русы. Здесь научный мир поделился на два лагеря – норманистов, считающих, что пер-
выми русами были скандинавские варяги, и антинорманистов, утверждающих, что русы были
славянами. И первые, и вторые приводят в подтверждение своей правоты цитаты из первоис-
точников, но «воз и ныне там» – одни первоисточники противоречат другим. Именно на осно-
вополагающих направлениях, – кто, где, когда и зачем создал Киевскую Русь – историческая
наука буксует. Попробуем подтолкнуть…

Я не профессиональный историк, моя профессия – создавать кино, но именно основы
режиссерской работы и учение К. С. Станиславского с опорой на факты поможет понять, чем
жили наши предки, за что боролись и как мыслили. Помните знаменитое: «Не верю!». Вот
мы и постараемся в отношении русской истории исключить предлог «не», добиваясь реакции
«верю».
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Глава 1

Повесть временныхлет
 

Огромное количество трактовок и прочтений русских летописей вынуждает нас отверг-
нуть все разом, собрать голые факты, и на их основе заново выстроить логичную версию про-
исходивших событий. Для построения версии на другой принципиальной основе, применим
испытанный дедуктивный метод, которым так увлек мир Артур Конан-Дойл. Его принцип
прост: когда вы встречаете человека с нечетным количеством цветов, то не можете определить,
идет он на свидание, в театр или в гости. Но если вы заметите в его руках еще и торт, то сомне-
ния отпадут. Другие детали могут подсказать к кому, куда, на сколько, и по какому случаю
движется изучаемый объект. Факт, мотивация, причинно-следственная связь – вот необходи-
мый набор, который потребуется для восстановления нашей затуманенной начальной истории.
Мы будем изучать характерные детали.

За основной первоисточник мы возьмем, как полагается, «Повесть временных лет»,
созданную монахом Киево-Печерского монастыря Нестором. Он использовал более ранние
хроники и своды, обобщил все и привязал события к годовой сетке. После Нестора ПВЛ
писали еще два летописца, но мы не будем заходить так далеко – там все подробно, понятно и
логично. Для удобства автором «Повести временных лет» будем называть Нестора. Сохрани-
лось несколько списков летописи – мы возьмем самый древний – Лаврентьевский (1377 года),
получивший такое название по имени переписчика. Нам будет достаточно адаптированной Д.
С. Лихачевым версии. Принцип расследования следующий: там, где описания ПВЛ будут под-
тверждаться, либо в других источниках, либо археологическими данными, либо логикой, мы
будем принимать их за основу. Но в первую очередь мы постараемся отслеживать политиче-
ские и экономические мотивы, оправдывающие логику описываемых в летописях событий.

Перед тем как начать, хочу указать на несколько важных деталей. Поскольку в те времена
не было телевидения, люди думали собственной головой и были гораздо дальновиднее совре-
менных. Непростые условия существования постоянно стимулировали их мозг, и он людей не
подводил – иначе нас, потомков, просто не было бы. Только благодаря уму и проницательно-
сти наших предков нам досталось их наследство. Будем же относиться к ним соответственно
– глупых среди них было мало. Но глупые попадались – как же без них!

Сообщения летописи следует рассматривать подобно сообщениям современных выпус-
ков новостей – глава государства прибыл, решил, указал и т.п. Подробности, которых нет у
летописца, постарайтесь представить самостоятельно. Если князь пошел войной, то это целый
аппарат заработал – от заготовки фуража, до строительства судов, и от поставщиков оружия
до создания административного центра на завоеванных территориях.

Дорог (транспортных артерий) на территории проживания славян в лесной зоне не было
– сообщения были водными. Путешествие водным транспортом было менее энергозатратным
и хлопотным, сравнительно безопасным, но сезонным. Основой экономического развития, как
и всегда, была торговля. Чем дальше забирались купцы, тем выше оказывалась их прибыль.
Торговый караван мог составлять более тысячи человек и нескольких десятков судов. Купцы
самостоятельно защищали свой товар от разбойных нападений и соединялись в целые отряды.
Активно использовался рабский труд. Основу перевозимых по миру купцами товаров состав-
ляли кожа, шерсть, ковры и хлопчатобумажные ткани, золотошвейные ткани, шелк, косметика,
военное снаряжение, золото и серебро, полудрагоценные камни и изделия из стекла, фарфор
и металлическая посуда, лакированные изделия, чай, рис, соль, пряности, лошади, охотничьи
собаки и птицы. Был и самый дорогой товар – рабы.
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Если не возражаете, начнем. Первым делом давайте поищем мотивы возникновения
древнерусского государства. Искать попробуем в географическом расположении. И пока уче-
ные мужи закапываются все глубже в архивы, мы, наоборот, постараемся вознестись как можно
выше и посмотреть на начало русской истории с высоты птичьего полета.

Внимательно присмотритесь к карте – на пути купеческих караванов следующих по Шел-
ковому пути из Средней Азии в Европу, в IX веке становится неспокойно: участились разбои
и войны, а значит, растут и налоги. Причина неспокойствия региона – экономическая – торго-
вые пути из Азии в Европу и контроль над ними. Арабское завоевание сменяют постоянные
раздоры шиитов и суннитов, что приводит регион к раздробленности и междоусобицам. В этой
борьбе отстаивает свои экономические интересы и империя ромеев (Византийская империия).

Купечество в тревоге: как торговать, как не потерять товар и сверхприбыль (транскон-
тинентальная торговля приносила до 1500% прибыли)? Можно ли сэкономить на накладных
расходах? Еще раз взгляните на карту и поищите альтернативные маршруты из Средней Азии
в Европу. Рекомендую искать водные пути – передвижение на корабле выгоднее, безопаснее,
быстрее. Для купечества только плюсы: проблем с вьючными животными нет, грузоподъем-
ность выше, на стоянках экономится время и средства, рабы не разбегаются, опасность зара-
жений болезнями снижается.

Рис. 1. Карта речных путей и расселения племен

Надеюсь, что вам удалось разглядеть пару-тройку маршрутов, и мы можем сравнить наши
результаты. Маршруты начнем от юго-восточного побережья Каспийского моря и далее через
Хазарию по Куме, затем Кубани в Черное море, оттуда по Дунаю до империи франков, или по
Днестру до Западного Буга, затем в Вислу и Балтику. Другой маршрут – опять через Хазарию,
но по Волге до Белоозера и далее в Ладогу и Финский залив. Есть и другой путь из Каспия на
Балтику – по Волге до Ржева, далее в Западную Двину и в Балтику. Почему я так подробно
останавливаюсь на водных торговых путях? Да потому, что вся начальная русская история тес-
нейшим образом связана с битвой за контроль над этими «золотыми жилами». Это вполне
сравнимо с сегодняшней углеводородной войной. Торговые пути Средневековья также напол-
няли бюджеты, как сегодняшние газо– и нефтепроводы. Под таким углом зрения мы и попы-
таемся исследовать первоисточники.

Слово монаху Киево-Печерской лавры летописцу Нестору:
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«В год 6360 (852), индикта 15, когда начал царствовать Михаил, стала прозываться
Русская земля. Узнали мы об этом потому, что при этом царе приходила Русь на Царьград,
как пишется об этом в летописании греческом. Вот почему с этой поры начнем и числа поло-
жим. «От Адама и до потопа 2242 года, а от потопа до Авраама 1000 и 82 года, а от Авраама
до исхода Моисея 430 лет, а от исхода Моисея до Давида 600 и 1 год, а от Давида и от начала
царствования Соломона до пленения Иерусалима 448 лет» а от пленения до Александра 318
лет, а от Александра до рождества Христова 333 года, а от Христова рождества до Кон-
стантина 318 лет, от Константина же до Михаила сего 542 года». А от первого года цар-
ствования Михаила до первого года княжения Олега, русского князя, 29 лет, а от первого года
княжения Олега, с тех пор как он сел в Киеве, до первого года Игорева 31 год, а от первого года
Игоря до первого года Святославова 33 года, а от первого года Святославова до первого года
Ярополкова 28 лет; а княжил Ярополк 8 лет, а Владимир княжил 37 лет, а Ярослав княжил
40 лет. Таким образом, от смерти Святослава до смерти Ярослава 85 лет; от смерти же
Ярослава до смерти Святополка 60 лет.

…
В год 6366 (858). Царь Михаил отправился с воинами на болгар по берегу и морем. Бол-

гары же, увидев, что не смогли противостоять им, попросили крестить их и обещали поко-
риться грекам. Царь же крестил князя их и всех бояр и заключил мир с болгарами.

В год 6367 (859). Варяги из заморья взымали дань с чуди, и со словен, и с мери, и с криви-
чей. А хазары брали с поля, и с северян, и с вятичей по серебряной монете и по белке от дыма.

…
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. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а
иные норманны и англы, а еще иные готландцы, – вот так и эти. Сказали руси чудь, словене,
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 варяж-
ского рода, а прежде были словене. Через два же года умерли Синеус и брат его Трувор. И при-
нял всю власть один Рюрик, и стал раздавать мужам своим города – тому Полоцк, этому
Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих городах– находники, а коренное население в Новго-
роде– словене, в Полоцке– кривичи, в Ростове – меря, в Белоозере – весь, в Муроме – мурома, и
над теми всеми властвовал Рюрик. И было у него двамужа, не родственники его, но бояре, и
отпросились они в Царьград со своим родом. И отправились по Днепру, и когда плыли мимо,
то увидели на горе небольшой город. И спросили: «Чей это городок?». Те же ответили: «Были
три брата, Кий, Щек и Хорив, которые построили городок этот и сгинули, а мы тут сидим,
их потомки, и платим дань хазарам». Аскольд же и Дир остались в этом городе, собрали у
себя много варягов и стали владеть землею полян. Рюрик же княжил в Новгороде».

Только задумайтесь, во что нам Нестор предлагает поверить: купеческие города ищут
себе руководителя! Причем, на удалении в сотни километров друг от друга (от Новгорода до
Белозерска по прямой 400 км!) несколько народов нуждаются в установлении у них порядка.
Олигархам требуется премьер-министр! А то ведь налоги некому платить! Новгород такой же
купеческий город, как Венеция и вдруг приглашает варягов, которые уже несколько десятиле-
тий держат в страхе всю Европу! А новгородские купцы зовут их к себе! Порядок навести…

Как эти варяги, наевшись мухоморов (транквилизаторов), наводили порядок в Европе,
мы знаем из средневековых хроник – в 820 г. отряд викингов проник в устье Сены и опустошил
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ее берега. В 832 году флотилия датских кораблей по притоку Рейна дошла до крупного торго-
вого центра Дорестад во Фризии и разграбила его. Дорестад викинги опустошали ежегодно до
837 года. В 841 году норманны поднялись по Сене и разграбили монастырь Сен-Вандриль-де-
Фонтенель. В 842 году скандинавы захватили Нант. В 844 году флот викингов из 100 кораб-
лей атаковал северное побережье Испании, Лиссабон, Кадис и северное побережье Марокко.
В 845 году флот датского разбойника Рагнера захватил и разграбил Париж. В том же 845 году
норманны разграбили Гамбург. В 859 году Бьерн Железнобокий во главе флота из 62 кораблей
прошел через Гибралтарский пролив, ураганом опустошил земли Северного Марокко, южной
Франции, разорил итальянские Пизу, Луну и Фьезоле. Затем корабли скандинавов достигли
Византийских пределов… Не было от них житья и славянам.

Как оказалось, не только удача сопутствовала норманнам при атаках на европейские
города. У них были сообщники. В ряде случаев, выжившие свидетели нападений, рассказы-
вали, что викинги прибывали под прикрытием торговых караванов. Жители городов просто
не ожидали столь подлого нападения. О том, кто предоставлял северным разбойникам свои
корабли, мы поговорим чуть позже.

И вот в такой нервной обстановке, изгнавши разбойников-варягов, славянские купече-
ские города решили вновь пригласить их «судить по праву»! Свои сомнения по поводу версии,
изложенной монахом Киево-Печерской лавры, высказывал еще Карамзин:

«Начало Российской Истории представляет нам удивительный и едва ли не беспример-
ный в летописях случай. Славяне добровольно уничтожают свое древнее правление и тре-
буют Государей от Варягов, которые были их неприятелями. Везде меч сильных или хитрость
честолюбивых вводили Самовластие (ибо народы хотели законов, но боялись неволи): в России
оно утвердилось с общего согласия граждан: так повествует наш Летописец…»

Кстати, у византийского императора Константина Багрянородного в сочинении «Об
управлении империей», составленном в 948 – 952 гг. мы можем прочесть историю о том как
торговому городу славян – Венеции предложил «навести порядок» вполне цивилизованный
европейский монарх:

«Когда король Пипин явился против венетиков с крупным сильным войском, он обло-
жил переправу, ведущую с суши на острова Венеции, в месте, называемом Аивола. Поэтому
венетики, видя, что на них идет со своим войском король Пипин и что он намерен отплыть
с конями к острову Мадамавку (этот остров лежит близ материка), бросая шпангоуты,
перегородили всю переправу. Оказавшись в бездействии, войско короля Пипина (ибо он был не
в состоянии переправить их в ином месте) простояло напротив венетиков, на суше, шесть
месяцев, воюя снимиежедневно. Тогда как венетики поднимались на свои суда и устраивались
позади набросанных ими шпангоутов, король Пипин стоял со своим войском на морском берегу.
Венетики, воюя луками и пращами, не позволяли им переправиться на остров. Так, ничего не
достигнув, король Пипин заявил венетикам: «Будьте под моею рукою и покровительством,
ибо вы происходите из моей страны и державы». Но венетики ему возразили: «Мы желаем
быть рабами василевса ромеев, а не твоими». Однако побуждаемые долго сваливавшимися на
них бедами венетики заключили мирный договор с королем Пипином на условии уплаты ему
крупного пакта. Но с тех пор ежегодно пакт уменьшается, хотя сохраняется и доныне. Ибо
венетики уплачивают правителю королевства Италии, или Папии, ежегодно легкую дань из
36 литр. Таким-то образом прекратилась война между франками и венетиками. Когда же
народ начал спасаться бегством в Венецию и скапливаться здесь, так что собралось множе-
ство народа, они провозгласили дукой над собой человека, превосходящего прочих благород-
ством. Первый дука появился в их среде прежде, чем против них пошел король Пипин. Дукат в
то время находился в месте, именуемом «Цивитанува», что означает «Новая крепость». Но
поскольку названный островок находится близко от суши, с общего решения они перенесли
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дукат на другой островок, на котором он расположен и ныне, так как тот отдален от суши
настолько, насколько можно различить человека, сидящего на коне».

Вот такая история. Вполне реалистичная для торгового города, так сказать, нормальная,
адекватная реакция. А у нас что? «Приходите княжить и владеть нами». А два мужа «не род-
ственники его, но бояре», Аскольд и Дир вообще отправились за сотни верст в Киев и там их
тоже приняли с распростертыми объятиями. Возникло даже понятие Киевская Русь – мощного
государственного образования дерзнувшего нападать на Византийскую империю:

«В год 6374 (866). Пошли Аскольд и Дир войной на греков и пришли к ним в 14-й год цар-
ствования Михаила. Царьже был в это время в походе на агарян, дошел уже до Черной реки,
когда епарх прислал ему весть, что Русь идет походом на Царьград, и возвратился царь. Эти
же вошли внутрь Суда, множество христиан убили и осадили Царьград двумястами кораблей.
Царь же с трудом вошел в город и всю ночь молился с патриархом Фотием в церкви святой
Богородицы во Влахерне, и вынесли они с песнями божественную ризу святой Богородицы, и
смочили в море ее полу. Была в это время тишина и море было спокойно, но тут внезапно
поднялась буря с ветром, и снова встали огромные волны, разметало корабли безбожных рус-
ских, и прибило их к берегу, и переломало, так что немногим из них удалось избегнуть этой
беды и вернуться домой».

Нападение действительно было в 860 году, о чем мы узнаем из византийских источни-
ков. 18 июня 860 года русы под предводительством Аскольда громили окрестности ромейской
столицы, а Константинопольский патриарх Фотий вопрошал в Софийском соборе:

«Что это? Что за удар и гнев столь тяжелый и поразительный? Откуда нашла на нас
эта северная и страшная гроза? Какие сгущенные облака страстей и каких судеб мощные
столкновения воспламенили против нас эту невыносимую молнию?.. Где теперь император
христолюбивый? Где воинство? Где оружие, машины, военные советы и припасы? Не других
ли варваров нашествие удалило их и привлекло к себе все это?.. Народ вышел от страны север-
ной, устремляясь как бы на другой Иерусалим, и племена поднялись от краев земли, держа
лук и копье. Они жестоки и немилосердны; голос их шумит как море; мы услышали весть о
них или, лучше, увидели грозный вид их, и руки у нас опустились… Неожиданное нашествие
варваров не дало времени молве возвестить о нем, дабы можно было придумать что-нибудь
для безопасности. Не выходите в поле и не ходите по дороге, ибо меч со всех сторон».
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Глава 2

Иоакимова летопись
 

Так откуда есть пошла русская земля? Проблема исследования начальной истории Рус-
ского государства заключается в отсутствии альтернативных ПВЛ источников. Их может заме-
нить археология, но именно строки о призвании Рюрика и его варягов археологическими
исследованиями не подтверждаются. Вопросы о том, кто же такие русы, кто такой Рюрик и
почему его призвали, зачем русь ходила на Царьград и множество других остаются без ответа.
Зацепиться не за что: Новгород возник на столетие позже, русы никак не соответствуют нор-
маннам, других источников нет… Впрочем, еще один спорный источник все же есть – Иоаки-
мова летопись. Ее представил Татищев, в своей «Истории Российской», приведя рассказ о том,
как эта летопись к нему попала. Одни исследователи считают летопись Иоакима, «епископа
новгородского» фальсификацией, если не самого Татищева, то тех, от кого он ее получил, дру-
гие не сомневаются в ее подлинности. Татищев же пребывал в растерянности – он не смог найти
сам первоисточник, откуда происходила история старца Иоакима, и честно об этом написал.
По этой причине он не стал совмещать летопись Нестора и дополнения Иоакима, – «Я намерен
был все это в Несторову дополнить, но рассудив, что мне ни на какой манускрипт известный
сослаться нельзя, и хотя то верно, что сей архимандрит, поскольку мало грамоте умеющим
был, сего сам не сочинил, да и сочинить так довольно сложно, ибо требуется для того чело-
век, многих древних книг прочитавший и в языке греческом искусный…»

Очень подкупает в Иоакимовой летописи одна фраза: «О князех руских старобытных
Нестор монах не добре сведем бе, что ся деяло у нас славян во Новеграде…»

Давайте все же попробуем сделать то, на что не решился Татищев, и совместим «Повесть
временных лет» с  Иоакимовой летописью. А заодно «примерим» к  ним и различные ино-
земные первоисточники. Итак, рассказ о начальной русской истории в изложении епископа
Иоакима и в пересказе Татищева:

«…Буривой, имея тяжкую войну с варягами, неоднократно побеждал их и стал обла-
дать всею Бярмиею до Кумени (совр. р. Кумийоки в Финляндии. – Авт.). Наконец при оной
реке побежден был, всех своих воинов погубил, едва сам спасся, пошел во град Бярмы, что на
острове стоял, крепко устроенный, где князи подвластные пребывали, и, там пребывая, умер.
Варяги же, тотчас пришедшие, град Великий и прочие захватили и дань тяжелую возложили
на славян, русь и чудь.

Люди же, терпевшие тяготу великую от варяг, послали к Буривою, испросить у него
сына Гостомысла, чтобы княжил в Великом граде. И когда Гостомысл принял власть, тот-
час варягов что были, каких избили, каких изгнали, и дань варягам отказался платить, и,
пойдя на них, победили, и град во имя старшего сына своего Выбора при море построил, заклю-
чил с варягами мир, и стала тишина по всей земле. Сей Гостомысл был муж великой храб-
рости, такой же мудрости, все соседи его боялись, а его люди любили, разбирательства дел
ради и правосудия. Сего ради все близкие народы чтили его и дары и дани давали, покупая мир
от него. Многие же князи от далеких стран приходили морем и землею послушать мудрости,
и видеть суд его, и просить совета и учения его, так как тем прославился всюду.

Гостомысл имел четыре сына и три дочери. Сыновья его или на войнах убиты, или в
дому умерли, и не осталось ни единого его сына, а дочери выданы были соседним князьям в
жены. И была Гостомыслу и людям о сем печаль тяжкая, пошел Гостомысл в Колмогард
вопросить богов о наследии и, восшедши на высокое место, принес жертвы многие и вещунов
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одарил. Вещуны же отвечали ему, что боги обещают дать ему наследие от утробы женщины
его. Но Гостомысл не поверил сему, ибо стар был и жены его не рождали, и потому послал
в Зимеголы (район совр. Елгавы – Авт.) за вещунами вопросить, чтобы те решили, как сле-
дует наследовать ему от его потомков. Он же, веры во все это не имея, пребывал в печали.
Однако спящему ему пополудни привиделся сон, как из чрева средней дочери его Умилы произ-
растает дерево великое плодовитое и покрывает весь град Великий, от плодов же его насы-
щаются люди всей земли. Восстав же от сна, призвал вещунов, да изложил им сон сей. Они
же решили: «От сынов ее следует наследовать ему, и земля обогатиться с княжением его». И
все радовались тому, что не будет наследовать сын старшей дочери, ибо негож был. Госто-
мысл же, предчувствуя конец жизни своей, созвал всех старейшин земли от славян, руси, чуди,
веси, меров, кривичей и дряговичей, поведал им сновидение и послал избранных в варяги просить
князя. И пришел после смерти Гостомысла Рюрик с двумя братья и их сородичами. (Здесь об
их разделении, кончине и пр. согласно с Нестором, только все без лет – прим. Татищева).

Рюрик по смерти братьев обладал всею землею, не имея ни с кем войны. В четвертое
лето княжения его переселился от старого в Новый град великий ко Ильменю, прилежа о
разбирательстве о земле и управлении, как то делал и дед его. И чтобы всюду разбиратель-
ство справедливое и суд не оскудел, посадив по всем градам князей от варяг и славян, сам же
проименовался князь великий, что по-гречески архикратор или василевс, а оные князи подруч-
ными. По смерти же отца своего правил и варягами, имея дань от них.

Имел Рюрик несколько жен, но более всех любил Ефанду, дочерь князя урманского, и
когда та родила сына Ингоря, ей обещанный при море град с Ижорою в вено дал (как дар
жениха за невесту. – Прим. Татищева).

Славяне, живущие по Днепру, называемые поляне и горяне, утесняемы будучи от казар,
которые град их Киев и прочие захватив, собирали дани тяжкие и работами изнуряющие,
прислали к Рюрику старших мужей просить, чтобы послал к ним сына или иного князя кня-
жить. Он же дал им Оскольда и воинов с ним отпустил. Оскольд же, придя, стал править
Киевом и, собрав войско, победил сначала казар, потом пошел в ладьях ко Цареграду, но буря
разбили на море корабли его. И возвратясь, послал в Цареград ко царю».

В приведенном отрывке мы узнаем, что приглашать князей – устоявшаяся традиция.
Сначала пригласили Гостомысла, затем Рюрика. Функция «судить по праву» равносильна сего-
дняшнему «гаранту конституции». Это означает, что основы государственности у приглашав-
ших уже были! Главная особенность приглашаемых князей – наличие родственных связей,
а значит, знание традиций и обычаев народа. В какой же город пригласили Гостомысла и
Рюрика? Рюрик через четыре года переехал в Новый град и стал там княжить. Где эти города?
Новгород у Ильменя есть, Старгорода или Великого града нет. Более того, Новгород Великий
возник на сотню лет позже приглашения Рюрика. Это подтверждает археологическое исследо-
вание. Но где же Старый город, в котором правил Гостомысл? Может, их и не было – ни того
ни другого?

То, что Гостомысл был, подтверждается еще одним документом – в Ксантентских анналах
под 844 годом есть такая запись:

«…В том же году король Людовик выступил с войском против вендов. И там погиб один
из их королей по имени Гостимусл, остальные же пришли к нему и принесли клятву верности.
Когда он ушел, они тотчас нарушили ее. После этого Лотарь, Людовик и Карл собрались в
Диденхофене и, после совещания, расстались в мире».

И дальше под 845 годом читаем еще интересней:
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«…король Людовик, собрав большое войско, отправился в поход против вендов. Когда
язычники узнали об этом, они, со своей стороны, отправили в Саксонию послов, и препод-
несли ему дары и передали ему заложников и просили о мире. И тот предоставил мир и
вернулся в Саксонию. После же этого на разбойников нашла чудовищная смерть, при этом
также и вожак нечестивцев, по имени Регинхери, который грабил христиан и святые места,
умер, пораженный Господом. Тогда, посоветовавшись, они бросили жребии, которыми их боги
должны были указать им средство к спасению, но жребии упали без пользы. Когда же некий
пленный христианин посоветовал им бросить жребий перед христианским богом, они это сде-
лали и их жребий упал удачно. Тогда их король по имени Рерик вместе со всем народом языч-
ников в течение 40 дней воздерживался от мяса и медового напитка, и смерть отступила, и
они отпустили в родные края всех пленных христиан, которых имели».

Вот те раз! В 844 году убивают короля венедов Гостомысла, а в 845-м у венедов-язычни-
ков новый король – Рерик! Может быть, это совпадение? Где обитали венеды и был ли у них
старый или новый град?

Венеды или венды – славяне, обитавшие на южном балтийском берегу, особенно в устьях
Эльбы, Одера, Вислы. Название венеды происходит от слова вено – территории личного поль-
зования. Смотрим на карту: на правом берегу Одера в районе современного Щецина находим
Старогард (Щецинский) и рядом Новогард, кстати, на берегу озера. Совсем недалеко от них –
славянская языческая святыня – остров Рюген, а напротив Рюгена есть даже крохотный горо-
док Рерик… И хотя назван он так лишь в 1938 году, думается, что дыма без огня не бывает.
В России и такого нет. Другой Рерик, более ранний, находился в Вагрии («Датский конунг
Готфрид напал на ободеритов и разрушил их главный город Рерик». Лоршские анналы. 808
год) по соседству с другим старым городом – Ольденбургом Гольштинским (Ольденбург-ин-
Хольштайн). Есть еще Старогард Гданьский. Обратите внимание на написание слова город –
гард. Именно от такого произношения скандинавы называли славянскую страну городов – Гар-
дарика. Наконец, эта территория граничит с владениями франкских королей. И именно здесь
нам следует поискать города Гостомысла и Рерика.

Если мы внимательно изучим южное побережье Балтики, то заметим несколько мелких
хуторов вокруг Вислы с говорящими названиями Русиново, и целое Куявско-поморское вое-
водство, соединившее в своем названии Киев и Померанию. Да и у самой Пруссии те же про-
блемы с этимологией, что и у России (слово Пруссия стали повторять за баварским анонимным
географом, назвавшим в своем сочинении это место «Брусы»). Но все эти совпадения мерк-
нут на фоне уникального водного пути «из варяг в греки», где волок судов вообще не требу-
ется! Это редкое природное явление существует и сегодня1. На приличном судне, размером
с прогулочный речной трамвайчик вы можете попасть из Балтики в Черное море: по Висле,
Западному Бугу, свернув прямо у Брестской крепости – в речку Мухавец, по ней в Припять и
далее в Днепр! Откройте в интернете фотоглобус www.earth.google.com и проверьте. Эту вод-
ную трассу немного спрямили каналом, но осталось и старое русло.

1 Полесье– огромная заболоченная территория. Припять пересекает эту территорию и наполняется ее водными ресурсами.
Воды так много, что она растекается в разных направлениях – сначала в общее русло, из которого стекает в противоположных
направлениях. Этакий постоянно пополняемый сосуд с двумя разнонаправленными отверстиями стока.
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Рис. 2. Современная карта южного побережья Балтики

Все перечисленные аргументы подводят нас к тому, чтобы прочесть Иоакимову летопись
и ПВЛ с учетом новых координат во времени и в пространстве. Заодно проверим, как зазвучат
и многие другие первоисточники.

Итак, славянский князь Буривой из Великого града вел войну с варягами и отвоевал у них
Бярмию (Карелия) до реки Кумени. Тогда-то и заселили словене берега Белого моря и тогда-то
появилась народность зыряне (вытесненные), а на Ладоге, у Ильменя и Онеги осели словене.

Затем Буривой потерпел поражение, и в одном из завоеванных городов Бярмии, лежа-
щем на острове, умер. Варяги же после его смерти пришли в Мекленбург, Померанию, Прус-
сию, Прибалтику, захватили там многие города и обложили словен, русь и чудь непомерной
данью. (Обратите внимание на уже существовавшую русь). Его сына Гостомысла пригласили
княжить в Великом граде и он, приняв власть, быстро дал отпор норманнам, и построил город в
честь сына своего Выбора. Наследники Гостомысла мужского пола все погибли, остались лишь
дочери и их дети. Чтобы определиться с наследником Гостомысл даже ходил в Колмогард и
советовался с вещунами. Затем отправлял посланников к земгалам и те присоветовали при-
звать князя по женской линии – сына средней дочери – Рюрика. Свою волю Гостомысл сообщил
старейшинам славян, руси, чуди, веси, меров, кривичей и дряговичей и все очень обрадовались
такому решению. После смерти Гостомысла призвали Рюрика, и он пришел с братьями своими
и с их родичами в Великий град, он же Старый град. И было это в 844 году. Братьев быстро не
стало, и Рюрик стал править один. Через четыре года он отстроил на озере Новый град и пере-
селился туда, назвался великим князем и правил там, сажая по городам князей и славянских и
норманнских. После смерти своего отца – варяжского конунга, Рюрик стал получать дань и от
варягов. Имел он нескольких жен, но больше всех любил Ефанду, дочь норманнского конунга.
Ефанда родила Рюрику сына Ингоря, за что получила подарок – приморский город в Ижоре –
на содержание. Воевода Аскольд по рекам Висле, Западному Бугу, Припяти и Днепру прибыл
в Киев, прогнал хазар и остался управлять регионом. Поскольку русы сидели и на Балтике и
в Киеве, то на помощь киевским поспешили русы поморские, иными словами, русь из дельты
Вислы пришла на помощь своим землякам в Киеве и составила значительную часть в армии
Аскольда. Вот такая история. Весьма гладкая и непротиворечивая.

Теперь, с учетом всех вышеперечисленных обстоятельств попробуем подобрать возмож-
ного исторического кандидата на роль Рюрика. Требования будут следующими:

1. Его имя должно быть созвучно Рюрику.
2. Его годы жизни должны укладываться в описываемый период.
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3. Его родители должны быть: из норманнов – отец и из славян – мать.
4. Кандидат должен быть знатного происхождения и иметь большую грозную дружину.

Из предлагаемых историками Йориков, Хрориков и Эйриков, всем вышеперечисленным
требованиям соответствует только Рерик Ютландский, маркграф Фризский, из рода Скьель-
дунгов – сводный брат короля данов Харальда II Клака. Генеалогия Рерика такова: сын дат-
ского наследственного конунга Haitabu (Хедебю в Земле Шлезвиг-Голштиния) Хальфдана (767
– 810), чей дед, норвежец Эйштейн I Фарт, силой оружия получил Хедебю в личное пользова-
ние. Несмотря на большое количество детей у Хальфдана, ничего не известно о его женах –
единственное белое пятно в генеалогии Скьельдунгов. То что их было несколько не вызывает
сомнения – слишком велика разница в возрасте у сыновей, но ни одного имени их матерей
пока не обнаружено. Впрочем, если предположить, что последней его женой была дочь Госто-
мысла, то Рерик полностью будет удовлетворять искомой кандидатуре и все события его бур-
ной жизни прекрасно наложатся на историю Иоакима и Нестора.

Генеалогия Скьельдунгов

Рис. 3. Генеалогия Скьельдунгов
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Глава 3
Рёрик

 
Теперь, переходя к биографии нашего кандидата, давайте немного освежим в памяти

европейскую историю. Император франков Карл Великий (ок.742 – 814), воодушевленный
наступлением христианской эры в Европе завоевал огромные пространства и создал империю
Франков. Она просуществовала недолго. Его сын Людовик Благочестивый поделил ее и оста-
вил своим наследникам Карлу, Лотарю и Людовику. Те же никак не могли смириться с грани-
цами своих владений и постоянно ссорились и мирились между собой. Мирились в те моменты,
когда им угрожала внешняя опасность. Огромной головной болью франков, славян и данов
были саксы. Этот грозный народ, не только отказывался подчиниться Карлу Великому, но и
не уживался со своими соседями. Вот что мы можем узнать из «Деяний саксов» Видукинда
Корвейского (X век):

«Франки с удивлением взирали на людей, превосходящих их физически и духовно, они были
удивлены и новой одеждой саксов, и их оружием, и длинными волосами, ниспадающими на
плечи, но больше всего они были удивлены огромным постоянством духа. Одеты саксы были
в военные плащи, вооружены копьями, стояли, опершись на малые щиты, а у бедра имели
большие ножи»

А вот описание сцены после победы саксов над славянами:
«В тот же день лагерь противника был взят, многие в нем были убиты или уведены

в плен; и кровопролитие продолжалось до глубокой ночи. На следующий день голову короля
[славян] выставили в поле, а возле [этого места] обезглавили семьсот пленных, советнику
[короля] выкололи глаза, вырвали язык и оставили как бесполезного среди трупов».

Это не значит, что славяне были запуганы и собирались такое терпеть. Ведь слово «вен-
детта» происходит от обычаев вендов. Против саксов выступили союзными силами: славяне,
часть данов и франки. Хальфдан, отец нашего Рерика, выступал на стороне франков и сла-
вян, а старший Годфрид, король данов – на стороне саксов. Предводителем саксов был Виду-
кинд, по совместительству дядя Годфрида по материнской линии. Причины такого семейного
разлада остаются загадкой, но братья Скьельдунги оказались по разные стороны франко-сак-
сонской войны. Впрочем, загадка вполне решаема. В шведской «Саге о Рорике и его потом-
ках», записанной Д. М. Михайловичем, мы можем найти ответ на вопрос, почему в датском
семействе Скъельдунгов царил разлад. В академических исследованиях эту сагу не используют,
поскольку народное творчество – не документ. Но посмотрите, как зазвучит эта сказка теперь:

«У ярла Гаутланда (о. Готланд – Авт.) воспитывался Рорик из рода Скильвингов, конун-
гов Восточного пути. Его отец, Арнвид Незаконнорожденный, был убит в Гардарике людьми,
посланными шведским конунгом… Арнвид по праву владел Альдейгьюборгом (Старогард.  –
Авт.) и собирал дань с Хольмграда, Бьярмии и других земель Восточного пути. Шведский
конунг послал корабли с большим войском, его воины бились с людьми Арнвида, и многие пали
с обеих сторон в этой битве. Конунг Альдейгьюборга был убит, и с ним погибли почти все его
воины. Но и от людей шведского конунга осталось меньше половины. И тогда жители Гарда-
рики, называвшиеся словене, объединились с бьярмами и прочими племенами, разбили их и про-
гнали за море… Тогда им пришлось вспомнить о том, что в Гауталанде воспитывается враг
шведского конунга. Они послали своего человека и тот тайно встретился с Рориком…Посол
из Гардарики по имени Лют сказал Рорику: «Мы обещаем опять отдать тебе Альдейгьюборг,
если ты сумеешь защитить нас от людей конунга».

Вот что разделяло семейство Скъельдунгов – отец Рерика считался незаконнорожден-
ным! Властью с ним никто делиться не собирался – Хальфдану и его детям пришлось мечом



А.  В.  Беляков.  «Подлинная история Древней Руси»

18

завоевывать свою часть наследства. Этим вполне объясняется брак с дочерью славянского
князя и союз с франками.

Франки победили. К 804 году оставшихся в живых саксов Карл расселил в разные углы
своей империи, а союзникам, и первым и вторым, были пожалованы земли во Фризии (совр.
Нидерланды), где и разместились торговые предприятия славян и данов. Но и защищать эти
жалованные земли они должны были самостоятельно. Эта область с городом Дорестадом полу-
чила название Рустрингии. На языке франков Rüstr¡ngen означало круговую оборону (Rüst –
оружие, Ring – кольцо). В какой-то период командовал этой обороной и Рерик Ютландский.
Возможно, что и брак его родителей был результатом такого соседства данов и славян в Руст-
рингии.

В 843 году Лотарь, Людовик и Карл согласовали границы и подписали Верденский дого-
вор. В том же году Лотарь I, в чьих владениях оказалась Фризия, решил отобрать эти земли
обратно (возможно, из-за изгнанных христианских священников). И тут началось. И даны, и
славяне поднялись против франков. Внуки Карла Великого объединились и пошли в наступле-
ние – в этой войне погибли и Гостомысл, и Харальд II Клак. Остался Рерик – наследник погиб-
ших родственников и новый предводитель славянско – датского сопротивления – «…Норманн
Рерик, брат упоминавшегося уже юного Гериольда, который бежал прежде, посрамленный
Лотарем, снова взял Дуурстеде и коварно причинил христианам множество бедствий…»
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