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ДАНЫ РЮРИКА НА ЗАПАДЕ И НА ВОСТОКЕ В IX-XI ВВ. 

(КАК МЕНЯЕТ ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ НАЧАЛЬНОЙ РУСИ  

ГИПОТЕЗА О ТОЖДЕСТВЕ РЮРИКА И РЁРИКА ФРИСЛАНДСКОГО) 

О. Л. Губарев  

Что просто написано, то и понимать надо просто 

В. З. Завитневич 

 

В статье рассматривается гипотеза тождества двух личностей - легендарного 

первого князя Руси Рюрика и исторической фигуры вождя норманнов Рёрика Фрисланд-

ского. Рассматривается влияние принятия данной гипотезы на историю Начальной 

Руси. Отмечено, что с принятием данной гипотезы получают простое и логичное объясне-

ние многие ранее непонятные сообщения источников и археологические находки.  

В научный оборот по истории Начальной Руси с принятием гипотезы вводятся новые ис-

точники или заново должны быть пересмотрены сообщения уже известных источников. 
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Введение 

История Начальной Руси до сих 

пор во многом была скрыта от нас, по-

скольку русы не имели в IX в. письменно-

сти и первые сообщения летописей отно-

сятся к XI в. Но гипотеза тождества пер-

вого князя Руси Рюрика и вождя норман-

нов Рёрика Фрисландского позволяет 

пролить новый свет на эту историю. 

Частью в научный оборот русисти-

ки вводятся новые источники, частью 

сообщения старых, уже известных нам 

источников приобретают иное звучание. 

Сообщения древнерусских летописей, 

ранее вызывавшие недоумения получа-

ют вполне логичное и простое объясне-

ние. Отпадает необходимость нагромож-

дения одна на другую дополнительных 

гипотез, чтобы объяснить возникающие 

вопросы и картина истории Начальной 

Руси значительно упрощается. 

Любые сообщения древнерусских 

летописей требуют критического подхо-

да и осмысления. Однако, если непо-

нятные прежде сообщения получают  

 

простое и логичное объяснение с помо-

щью данной гипотезы, то исчезает необ-

ходимость нагромождения дополни-

тельных гипотез и допущений, срезае-

мых "Бритвой Оккама" [см.эпиграф]. 

Гиперкритический подход, как по-

казала история развития исследований, с 

попытками как-либо по-другому объяс-

нить сообщения летописей, либо вообще 

отбросить их, предлагая свое собственное 

прочтение, хорош далеко не всегда.  

Конечно, после того как непонят-

ные прежде сообщения летописей с по-

мощью выдвинутой Ф. Крузе и 

Н. Т. Беляевым гипотезы получают 

простое объяснение без нагромождения 

дополнительных гипотез и догадок, без 

геропизма, исследователя можно обви-

нить в "начетничестве", то есть бук-

вальном понимании сообщений летопи-

си, как это сделал в отношении меня 

А. С. Щавелев [28, с. 53]. 

Ранее исследователей в сообщени-

ях древнерусских летописей озадачива-

ло многое.  



Социогуманитарные коммуникации.    2024 № 1 (7). 

- 8 - 

Например, А. А. Шахматова при-

вело в недоумение упоминание в ПВЛ 

Руси как на Востоке, так и на Западе 

среди варяжских народов (см. рис.1). 

 

 

Рис.1. Русь на Западе и на Востоке и торговые пути и направления походов  

в VII-IХ вв. [18, с. 468]. 

 

«Помещение Руси среди варяжских 

народов, живущих на западе, могло бы 

дать придирчивой критике основание 

отметить противоречие этого места с со-

общением сказания о том, что Рюрик и 

его братья "пояша по собъ всю Русь", но 

согласимся пока с Гедеоновым, что это 

выражение летописца нельзя понимать 

в буквальном смысле» [28, с. 3]. 

А гипотеза тождества Рюрика и 

Рёрика Фрисландского объясняет то,  

 

что было непонятно Шахматову. 

Рёрик /Рюрик привел с Запада из Фри-

зии, с территории империи франков 

"дружину многу и предивну", которая 

состояла из данов и примкнувших 

к ним фризов. А после избиения остав-

шихся на Западе данов и убийства их 

вождя Готфрида в 885 г. (см.рис.2), да-

нов во Фризии не осталось и получает-

ся, что Рюрик действительно привел 

с собой "всю русь". 
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Рис.2. Предательское убийство Готфрида, к которому перешли владения  

Рёрика, в 885 г. на переговорах с франками (картина голландского художника 

Якоба ван Дейка). 

 

И тогда не нужно нагромождать 

одна на другую дополнительные гипо-

тезы, поскольку критерий простоты 

является одним из важных критериев 

достоверности гипотезы. Кроме того эта 

гипотеза отвечает критериям уменьше-

ния неопределенности  и широты и ос-

новательности. Она отвечает крите-

рию основательности, так как, объясняя 

ряд фактов, данная гипотеза позволяет 

ожидать подтверждающих сообщений 

источников и археологических под-

тверждающих находок. И их находят 

или они уже найдены, но на них не об-

ращали внимания и интерпретировали 

по-другому [14, с. 60-62; 12, с. 220-224]. 

Но обязательно ли нужно по при-

меру Шахматова объяснять то, что 

трудно понять современному человеку 

с его рациональным мышлением "позд-

ними вставками", или по примеру его 

ученика М. Д. Приселкова вообще не 

доверять сообщениям древнерусских 

летописей, объявляя их написанными 

по заказу князей, в стремлении угодить 

политическим требованиям момента. 

"К сожалению, в исторической ли-

тературе последних десятилетий, когда 

искусство критики источника достигло 

совершенства, появилось течение, вся-

чески старающееся опровергнуть чуть 

ли не любое известие древних летопис-

цев, все и вся ставящее под сомнение... 

Шлиманы полезнее для науки, чем Ка-

ченовские" [17, с. 67].  

Гипотезу тождества Рюрика и Рё-

рика Фрисландского принимает явное 

большинство российских историков, но, 

похоже, никто не задумывается над по-

следствиями, проистекающими из при-

нятия данной гипотезы.  
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Советскими историками во време-

на антинорманизма, как господствую-

щей идеологии в исторической науке, 

было сделано множество безуспешных 

попыток признания русов славянами и 

удревнения русов-славян и их культу-

ры, достаточно хотя бы вспомнить "эпоху 

Кия" Б. А. Рыбакова и признание славя-

нами скифов-сколотов Геродота тем же 

Рыбаковым [21, с. 23-32]. В ходу тогда 

был очередной оксюморон: "русские сла-

вяне". А то, что арабы, и не только арабы, 

рассматривали русов и славян как два 

совершенно отдельных народа в те вре-

мена старались не замечать. 

В то же время принятие гипотезы 

тождества Рюрика и Рёрика Фрисланд-

ского ведет начало клана Скьёльдун-

гов-Рюриковичей во времена англо-

саксонского эпоса "Беовульф", в VI в. 

Имя Хрёрек [Рёрик/Рюрик], довольно 

редкое среди скандинавских имен, было 

родовым именем королевского датского 

рода Скьёльдунгов [19, с. 44-47]. 

 

1. Основные этапы истории 

Древней Руси в IX в. 

 

1.1. Легендарная Древняя Русь 

"Саги о Скьёльдунгах" и "Старшей 

Эдды". 

Если доказано, что Рёрик Фрис-

ландский принадлежал к королевскому 

датскому роду Скьёльдунгов, то согласно 

гипотезе, что князь Рюрик и известней-

ший вождь норманнов Рёрик Фрисланд-

ский это один и тот же человек, то дина-

стия Рюриковичей автоматически свя-

зывается с датскими Скьёльдунгами. 

Что же указывает на принадлеж-

ность Рёрика Фрисландского к Скьёль-

дунгам? 

К Скьёльдунгам согласно "Песни 

о Хюндле" [26, с.364-375] принадлежал 

Хальфдан Сньялли (Смелый), один из 

вождей норманнов, легендарный вождь 

клана.  

 

 

"Хальвдан до этого 

лучший был Скьёльдунг; 

победные войны 

вел он, воитель, 

до края небес 

неслась его слава. 

В родство он вступил 

с Эймундом смелым, 

холодным мечом 

поразил он Сигтрюгга, 

женился на Альмвейг, 

лучшей из женщин, 

у них родилось 

восемнадцать сынов. 

Отсюда род Скьёльдунгов, 

отсюда и Скильвинги, 

отсюда и Аудлинги, 

отсюда и Ильвинги..." 

 

Согласно "Саге об Инглингах" 

Ивар Широкие Обьятья был сыном 

Хальфдана, а значит тоже принадле-

жал к клану Скьёльдунгов. Рёрик и его 

брат Хельги  после женитьбы Рёрика на 

дочери Ивара Ауд породнились и тоже 

стали Скьёльдунгами. Имена  Рёрик и 

Хельги стали родовыми именами клана 

Скьёльдунгов, как об этом говорит упо-

мянутый выше А. А. Молчанов. 

Таким образом, имена героев 

Sögubrot совпадают с именами первых 

Рюриковичей и такое совпадение едва 

ли могло быть случайным [11, с.1-11]. 

Генеалогическая линия Скьёльдун-

гов "Песни о Хюндле" полностью совпа-

дает с генеалогией из Sögubrot. Если 

битва при Бравалле имела место ок.  

770 г., то все события, описанные 

в Sögubrot, относятся к концу VII в. и 

к VIII в. Во вступлении к "Саге о Хрольве 

Пешеходе" говорится, что события, о ко-

торых рассказывают саги о древних вре-

менах (Fornaldarsögur), на деле происхо-

дили значительно позднее [22, с.13]. Т. е. 

это признавали сами скальды. 

События, описанные в Sögubrot, 

происходят в Дании и на Руси, что 

лишний раз подчеркивает связь рода 

Скьёльдунгов с Русью. 
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Имена конунгов Руси в Sögubrot 

скорее напоминают прозвища Радбард 

["Рыжебородый"] и Рандвер ["Щитоно-

сец"], что соответствует названию клана 

Скьёльдунгов, от "скьёльд" - щит].  

Клан получил это имя, поскольку 

легендарный сын Одина Скьёльд был 

младенцем, приплывшим в Данию на 

щите. События, описанные в эпосе "Бео-

вульф" имеют, как выяснилось, истори-

ческую основу. В частности, в "Истории 

франков" Григория Турского упомянут 

поход Хлохилаиха [Хигелака согласно 

"Беовульфу"] на фризов, имевший место 

в VI в.[10, с.139]. А события, о которых 

рассказывает Sögubrot, содержат, по 

мнению некоторых ученых, историче-

ское зерно, в связи с описанием Бра-

валльской битвы, датируемой примерно 

770 г. Акад. А. А. Куник считал битву 

при Бравалле поворотным пунктом 

в истории Скандинавии и Руси. В эпосе 

"Беовульф" Скьёльдунги названы 

Скильдингами. 

 

1.2. Историческая свеонская 

Русь 839 г. 

Ближе всех к землям финнов и 

славян Северо-Запада был расположен 

Уппланд с эмпорием Бирка. Поэтому 

понятно, что первые дружины норман-

нов, проникавшие на Восток, состояли 

в основном из свеонов Бирки. Именно об 

этих варягах, собиравших дань с север-

ных племен и деливших зоны влияния 

с хазарами на Юге, говорит ПВЛ. Исто-

ричность этой эфемерной Руси, возмож-

но состоявшей из бродячих скандинав-

ских дружин, подтверждается сообще-

нием Бертинских анналов франков. Су-

дя по всему, именно эти свеоны вошли 

в состав византийского посольства к им-

ператору франков в 839 г.  

А это говорит о том, что уже в на-

чале IX в. скандинавы проникали в Ви-

зантию. Это соображение подтвержда-

ется появлением в начале IX в. среди 

имен византийской знати имени Ингер 

[35, p.17-27; 34, p.119-136 ]. 

Освоение норманнами земель как 

на Западе, так и на Востоке состояло из 

двух этапов. 

На первом этапе это были нерегу-

лярные набеги для сбора дани и захва-

та добычи с последующим возвращени-

ем на родину, в Скандинавию. 

На втором этапе норманны начи-

нали селиться в местных центрах и 

приступали к регулярному сбору дани, 

что было тяжелой повинностью для ме-

стного населения. Судя по редчайшим 

монетам императора-иконоборца Фео-

фила посольство русов в 839 г. возвра-

щалось через Скандинавию в Рюриково 

Городище [36, p. 41-60]. 
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Рис.3. Находки редчайших монет императора Феофила, согласно гипотезе  

Дж. Шепарда, отмечают обратный путь посольства русов, прибывших вместе  

с послами императора Феофила в 839 г. ко двору Людовика Благочестивого:  

Ингельгейм, Хедебю, Стюрнас, Бирка, Рюриково городище [36, p. 8]. 

 

Занятие свеонами финских и сла-

вянских городищ, видимо, и вызвало 

восстание финнов и славян против све-

онской руси, согласно ПВЛ имевшее 

место ок. 859 г.1 

 

1.3. Раннегосударственная Русь 

Рюрика Скьёльдунга  

Усобица после изгнания русов-

свеонов, когда встал "род на род", пока-

зала местным племенам, что нужно для 

защиты своих земель пригласить таких 

же варягов, только не свеонов, а данов  

у которых были давние враждебные от-

ношения со свеонами. Это было воз-

                                                           
1
 Хронология ПВЛ сомнительна, на что указы-

вает неправильная дата первого похода 860 г. 

на Константинополь, отнесенного в ПВЛ 

к 866 г. хотя отдельные даты как указывает 

С. Л. Кузьмин, кажется, подтверждаются ар-

хеологией [15, с. 90]. 

можно, поскольку в 857 г. Рёрик Фрис-

ландский вынудил короля данов Хори-

ка Дитя выделить ему владения за дат-

ским валом с эмпорием Хедебю. И та-

ким образом владения Рёрика оказа-

лись значительно ближе к Восточной 

Европе.  

Плавание Оттера в Биармию [на 

юг Кольского полуострова] при быстро-

ходности норманнских кораблей заняло 

всего полтора месяца, а расстояние от 

Хедебю до Старой Ладоги было гораздо 

меньше [33, p.1-23]. 
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Рис.4. Карта длительности плавания Оттара в Биармию [33, p. 8]. 

 

НПЛ мл сообщает нам, что Рюрик 

привел с собой дружину "многу и пре-

дивну". Дружина Рюрика могла пока-

заться финнам и славянам, видевшим 

неоднократно викингов с их разнород-

ным вооружением, "предивной" из-за 

однородности и качества вооружения. 

Поскольку в империи франков на 

данов Рёрика была возложена задача 

обороны побережья, то они могли иметь 

неограниченный доступ к вооружению 

франков, продажа или  дарение которого 

за рубежи империи запрещалась капи-

туляриями императоров под страхом 

смерти.  

Рюрик и его знать обладали всеми 

необходимыми знаниями для создания 

предпосылок для образования раннего 

государства: были знакомы с диплома-

тией, таможенными вопросами, чекан-

кой денег, латинской письменностью 

[по крайней мере, некоторые], социаль-

ной структурой империи, ленной систе-

мой, военным делом франков и т. д. Это 

отличало Русь Рюрика от варягов - "на-

ходников", позже призывавшихся рус-

скими князьями себе в помощь из 

Скандинавии, где государственность 

сложилась позже. 

 

2. Дополнительные источники 

по истории Древней Руси 

В связи с ограниченным объемом 

доклада я здесь упоминаю только неко-

торые новые источники, которые рас-

сказывают нам предисторию династии 

Рюриковичей на Западе, до прихода 

Рюрика на Восток с "со всей русью". 

 

Франкские источники 

Если мы вслед за Б. А. Рыбаковым 

[24, с. 299], В. А. Назаренко [20, с.91-95], 

А. А. Молчановым [19, с.44-47], 

М. Б. Свердловым [25, с. 36-37], 
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Г. С. Лебедевым [16, с. 211], А. и 

X. Касиковыми [13, с. 98-109], 

Л. В. Войтовичем [4, с.111-121; 5, с. 6-

41], Е. В. Пчеловым [23], А. А. Горским 

[6, с.55-59; 7, с.38-39; 8, с.25-33; 9, с. 103-

108], А. А. Хлевовым [27, с. 46-47], 

П. А. Атановым [1,с. 28-40; 2, с.186-188; 

3, с.90-98] и др. историками, принимаем 

гипотезу о том, что первый князь Руси 

Рюрик и вождь норманнов Рёрик Фрис-

ландский это один и тот же человек, то 

у нас появляются дополнительные ис-

точники по истории Начальной Руси. 

Из современных зарубежных исто-

риков только Р. Ю. Дживан заинтересо-

вался гипотезой Крузе-Беляева. Он 

впервые поставил вопрос о том, что ис-

тория Начальной Руси на Западе 

с принятием гипотезы тождества Рюри-

ка и Рёрика Фрисландского может изу-

чаться на основе сообщений франкских 

источников. Хотя он и критикует Бе-

ляева и не согласен с его гипотезой [32, 

с.193-201]. 

О жизни и деятельности Рёрика 

Фрисландского и других Скьёльдунгов  

мы узнаем в первую очередь из франк-

ских анналов - Ведастинских, Бертин-

ских, Фульдских и Ксантеннских. 

О первой выдаче земель в бенефиций в 

807 г. Карлом Великим вождю норман-

нов Хальфдану рассказывает франк-

ский поэт Poeta Saxo. О крещении ко-

роля данов Скьёльдунга Харальда 

Клака с родичами и знатью нам повест-

вует большая поэма Эрмольда Нигел-

луса [30, с.173-180]. 

 

Рис.5. Карта владений вождей «фризских данов», предоставленных им в  

качестве бенефиция императорами франков [31, p. 447]. 
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О гибели Готфрида и оставшихся 

во Фризии немногочисленных норман-

нов, т. е. об исчезновении фризских да-

нов2 на Западе  нам сообщает Регино 

Прюмский. Из письма на латыни Хин-

кмара Реймсского, адресованного лично  

Рёрику, мы узнаем о значении этого 

вождя норманнов в истории империи 

франков. Упоминания о Харальде Кла-

ке, Рёрике и фризских данах встреча-

ются в различных франкских источни-

ках. Житие Св.Матильды сообщает что 

ее мать Рейнхильда была дочерью дана 

и фризки. А поскольку Рейнхильда 

принадлежала к королевскому роду, то 

и ее родители должны были быть коро-

левского рода. Тогда этим даном, отцом 

Рейнхильды, вполне мог быть Рёрик 

Фрисландский [9, с.103-108]. 

 

Скандинавские источники 

Среди скандинавских источников, 

повествующих о генеалогии датского 

королевского рода Скьёльдунгов и 

о Бравалльской битве рассказывает 

"Фрагмент о некоторых королях..." 

(Sögubrot), а также "Сага о Рагнаре 

Лодброке", "Сага о сыновьях Рагнара", 

"Перечень шведских королей" и другие 

саги о древних временах. Генеалогия 

Скьёльдунгов упоминается в некоторых 

родовых сагах, например в "Саге о Нья-

ле". Эта же генеалогия упоминается, 

правда, не в скандинавском, а в близ-

ком к скандинавским источникам анг-

ло-саксонском эпосе "Беовульф". 

 

3. Источники, сообщения кото-

рых приобретают иной смысл 

Здесь в связи с ограниченным объ-

ёмом доклада можно привести только 

отдельные примеры источников сооб-

щения которых приобретают новое зву-

чание и новый смысл. Интересующихся 

вопросом отсылаю к моей книге 2019 г. 

"Рюрик Скьёльдунг" 

 

                                                           
2 В Восточной Европе финны, а вслед за ними 

восточные славяне назовут их русами [ruotsi]  

3.1. Византийские источники 

Две византийских хроники - Про-

должателя Феофана и Симеона Лого-

фета говорят о руси Игоря напавшей на 

Константинополь, что "...росы приплы-

ли к Константинополю на десяти тыся-

чах кораблей, которых называют также 

дромитами, происходят же они от рода 

франков" [6,с. 55-59].  

Кроме того в хронике Симеона Ло-

гофета в версии Псевдо-Симеона есть 

еще один фрагмент, рассказывающий, 

что "...дромитами они назывались по-

тому, что могли быстро двигаться. Про-

исходят же они от рода франков". Если 

принять гипотезу тождества Рёрика 

и Рюрика, то эти сообщения хроник 

становятся вполне понятны. 

 

3.2. Книга "Иосиппон" 

В книге Иосиппон указано, что 

Русь находится между саксами и англа-

ми, что соответствует расположению 

Фризии. То есть речь идет о русах 

("фризских данах") во время пребыва-

ния их на территории империи франков. 

 

3.3. Баварский Географ 

В Баварском Географе, франкском 

источнике, русы (Ruzzi) упомянуты ме-

жду хазарами (Caziri) и фризами 

(Fresiti). Очевидно, что речь здесь идет 

о реминисценциях, о пребывании 

"фризских данов", будущих русов, во 

Фризии. 

 

3.4. Сообщения арабских гео-

графов и путешественников 

Сообщения многих арабских путе-

шественников и географов о заболочен-

ном "острове русов" можно отнести 

к островной территории раннесредневе-

ковых Нидерландов. 

 

3.5. Древнерусские летописи.  

Ну и становятся понятны ставив-

шие в тупик Шахматова сообщения 

древнерусских летописей, в частности, 

ПВЛ о Руси на Западе и на Востоке. 

А также о том, что Рюрик пришел по со-
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общению ПВЛ "со всей русью", поскольку 

в 885 г. оставшиеся во Фризии норманны 

во главе с Готфридом, родичем Рюрика, 

были перебиты франками. А также, что, 

по сообщению НПЛ мл, он пришел 

с дружиной "многой и предивной". Воо-

ружение дружины Рюрика действительно 

могло восприниматься как удивительное 

для того времени, поскольку "фризские 

даны", оборонявшие для франков побе-

режье Фризии, имели доступ к лучшему 

франкскому вооружению. 

 

 

Заключение 

Таким образом, принятие гипотезы 

тождества Рюрика  и Рёрика Фрисланд-

ского вводит в научный оборот новые 

источники по истории Начальной Руси 

IX в. Эти новые источники позволяют 

нам многое понять в истории Древней 

Руси и сообщают нам новые сведения 

о такой исторической фигуре как пер-

вый князь Руси Рюрик. С учетом этих 

новых источников становится более по-

нятно происхождение ранней государ-

ственности на Руси и связь ее в после-

дующем с европейской культурой. 
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DATA OF RURIK IN THE WEST AND IN THE EAST IN THE IX-XI  

CENTURIES (HOW DOES THE HYPOTHESIS ABOUT THE IDENTITY OF 

RURIK AND RORIK OF FRYLAND CHANGE THE VIEW OF THE HISTORY 

OF ANCIENT RUSSIA) 

O. L. Gubarev 
 

The article examines the hypothesis of the identity of two personalities - the legendary first 

prince of Rus' Rurik and the historical figure of the leader of the Northmen Rørik of Friesland. 

The influence of the adoption of this hypothesis on the history of Early Rus' is considered. It is 

noted that with the acceptance of this hypothesis, many previously confusing source messages 

and archaeological finds receive a simple and logical explanation. With the acceptance of the 

hypothesis, new sources are introduced into scientific circulation on the history of Early Rus', 

or messages from already known sources must be revised anew. 

 

Keywords: Rurik, Rørik of Friesland, identity hypothesis, sources, sagas, Frankish Em-

pire, Rus' of  839 year., Rurik's Rus'. 
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