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В ряде работ я рассмотрел различ-

ные аспекты гипотезы о тождестве пер-

вого князя Руси Рюрика и вождя нор-

маннов Рёрика Фрисландского. 1 Неко-

торые историки отвергают данную ги-

потезу без конкретных возражений про-

сто считая ее маловероятной, или считая 

Рюрика легендарной фигурой и вымыш-

ленным персонажем [22, С.247; 23, С. 308; 

14, С. 136; 15, С. 653-656; 9, С. 269;]. 

Поэтому представляется актуаль-

ным проверить данную гипотезу на со-

ответствие критериям вероятной досто-

верности по Л. С. Клейну [12, С. 59-69]. 
 

Условия (критерии) состоя-

тельности гипотез 

Л. С. Клейн цитирует шведского 

археолога М. Мальмера: "чтобы гипоте-

за выполнила свои задачи и продвину-

ла науку вперед, она должна отвечать 

ряду условий. Она должна опираться 

на факты, должна быть как можно бо-

лее простой и должна нуждаться в ми-

нимуме дополнительных вспомогатель-

ных (вторичных) гипотез и, наконец, ее 

                                                           
1 Далее просто "гипотеза тождества". 

объяснение имеющихся фактов должно 

быть плодотворным" [12, С. 58-59].  

Ниже я постараюсь показать, что 

данная научная гипотеза отвечает этим 

требованиям и буду следовать порядку 

перечисления критериев достоверности 

гипотез в статье Л. С. Клейна2. 
 

А. Условия научности 

Проверяемость 

Клейн указывает, что гипотеза 

обязательно должна иметь возможность 

проверки, т. е. содержать в себе возмож-

ность ее опровержения. Гипотезы кото-

рые в принципе невозможно опроверг-

нуть, как например, гипотезу Л. Н. Гу-

милева о пассионарности, ненаучны [11, 

С. 228–246]. 

С этой точки зрения гипотеза тож-

дества проверяема, и ее вполне возмож-

но опровергнуть. С попытками опровер-

жения гипотезы выступили польский 
                                                           
2 Следует оговориться сразу, что я проверяю вероят-

ность гипотезы не по всем рассмотренным у 

Л. С. Клейна критериям, поскольку "если предъявить 

разом все критерии состоятельности, выдвигавшиеся 

при проверке гипотез, то ни одна гипотеза не пройдет 

проверки — все они будут забракованы сразу" [12, С. 

56]. Тем более, что часть критериев относится в основ-

ном к естественным наукам. 
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историк Г. Ловмянский [13, С. 221-250] и  

В. Е. Яманов [26, С. 127-137]. Против 

гипотезы выступил также В. Т. Пашуто, 

основываясь на книге Г. Ловмянского 

опубликованной в Польше в 1957 г. и 

изданной в русском переводе в 1985 г. в 

период господства идеологии антинор-

манизма [20, С. 23-24]. Е. А. Мельникова 

в "Православной энциклопедии" в статье 

"Рюрик", помимо ссылки на статью Лов-

мянского, ссылается на хронологический 

сдвиг, предложенный Цукерманом как 

еще один аргумент против данной гипо-

тезы. Но тезис о необходимости сдвинуть 

хронологию ПВЛ на более позднее вре-

мя был подвергнут критике и призна-

ния не получил. 

Интересно, что в своей статье Лов-

мянский признает как тождество имен 

обоих личностей, так и возможность бы-

стро перемещаться между западными и 

восточными владениями благодаря мо-

реходным качествам кораблей норман-

нов. И только потому отрицает данную 

гипотезу, что в его время отсутствовали 

данные о фризско-русских связях. В на-

стоящее время такие связи обнаружены 

археологами и историками и общепри-

знанны, поэтому статья Г. Ловмянского 

устарела [6, С. 4-15]. Тем более, что, бу-

дучи честным ученым, он сам признал-

ся в своей ангажированности [13, С. 

223-224]. И еще более интересно, что 

некоторые из историков выступают про-

тив гипотезы тождества, продолжая 

ссылаться на устаревшую статью Лов-

мянского от 1963 г. и не утруждают себя 

серьезной аргументацией, предпочитая 

ограничиваться общими словами о "ма-

лой вероятности" данной гипотезы.  
 

Непротиворечивость 

Это требование относится к внут-

ренней структуре гипотезы и понятно 

само по себе. Гипотеза тождества внут-

ренне непротиворечива. Вполне можно 

допустить, что вождь данов, долгое вре-

мя пробывший на территории империи 

франков, убедившись, что борьба за 

трон Дании проиграна, а столица его 

западных владений Дорестад приходит 

в упадок [29, С. 95-103], мог отправить-

ся на Восток в поисках новых торговых 

путей по следам свеонских викингов [32, 

С. 321-348]. Кроме того смерть Рюрика в 

879 г. согласно ПВЛ [21 ч.1, С.19] соот-

ветствует передаче западных владений 

Рёрика его родичу Готфриду в 882 г. [28, 

С. 97] и походу Олега в том же 882 г. на 

Киев, возможно связанного с потерей 

для него западных владений Рёрика 

[21 ч.1, С. 20]. 
 

Б. Условия повышения вероят-

ности 

Л. С. Клейн отмечает, что гипотеза 

не является истиной в конечной инстан-

ции, а всего лишь правдоподобным, т. е. 

вероятностным предположением [12, С. 

60]. И далее Клейн предлагает рассмот-

реть критерии сравнительной оценки 

гипотез. К таким критериям относятся 

принципиальная простота, уменьшение 

неопределенности, широта, конкуренто-

способность. Рассмотрим, насколько ги-

потеза тождества удовлетворяет этим 

критериям. 
 

Принципиальная простота 

Гипотеза тождества позволяет из-

бежать нагромождения дополнительных 

допущений и гипотез при попытках объ-

яснения непонятных мест и противоре-

чий в рамках общепринятой скандинав-

ской гипотезы происхождения Древней 

Руси. Более развернуто я рассматриваю 

простое объяснение ряда возникающих в 

рамках скандинавской гипотезы вопро-

сов в своей книге [8, С. 34-54]. 

Здесь же достаточно привести в ка-

честве только одного примера простое 

объяснение термина fresiti встречающе-

гося в источнике под названием Бавар-

ский Географ. Первоначальное прямое 

прочтение термина как "фризы", поста-

вило историков в тупик, потому что было 

непонятно, откуда могли взяться фризы 

среди славян и финнов в достаточном 

количестве для упоминания их  при пе-

речислении племен. Те, кто переводил 

этот термин в его прямом смысле, вы-
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двинули дополнительную гипотезу о том, 

что эти фризы сидели с готами в Крыму, 

куда попали в эпоху Великого переселе-

ния народов [30, С. 7-9]. 

Чувствуя неудовлетворительность 

такого объяснения, И. Херрман выдви-

нул дополнительную гипотезу, напри-

мер, что эти слова обозначают "свобод-

ных людей" от Freigesessenen, Freisassen 

[24, С. 168]. 

Так вместо прямого прочтения тер-

мина, подсказываемого самой его фор-

мой и сопоставлением (по словам самого 

А. В. Назаренко) с «широко известным 

германским этнонимом Fresi», Назарен-

ко вслед за другими исследователями 

искал его в форме названия славянского 

племени βερξίται, считая этот термин 

искаженным названием славянского 

племени [18, С. 44]. 

С такой гипотезой был согласен и 

польский историк К. Т. Витчак. Но по-

скольку это племя обитало на Дунае, 

сторонники этой гипотезы должны были 

дополнительно предполагать, что туда 

они переселились, а часть племени ос-

талась на родине [2, С. 32].  

Гипотеза тождества объясняет этот 

термин просто и само собой понятно. 

Вождь норманнов Рёрик пришел со 

своими данами в земли славян и фин-

нов из Фризии, где к нему могли 

примкнуть фризы-язычники, не желав-

шие мириться с покорением фризов и 

принуждением их к принятию христи-

анства франками [7, С. 10].  
 

Уменьшение неопределенности 

Согласно Л. С. Клейну следует 

предпочесть ту из простых гипотез, ко-

торая более конкретна, менее расплыв-

чата и точнее указывает условия, дейст-

вия и объекты [12, С. 61]. 

Другой простой альтернативной 

гипотезой является предположение, что 

Рюрик был просто легендой, конструк-

том летописца введенного по каким-то 

причинам в летопись. Чаще всего среди 

этих причин предполагают необходи-

мость легитимации династии. Так, на-

пример, объясняли это С. В. Бахрушин 

[1, С. 91] и Д. С. Лихачев [31, С.178].  

Из современных историков на том, 

что «Сказание о призвании» и введение 

в него фигуры Рюрика должно было ле-

гитимизировать династию, настаивают 

В. К. Зиборов, Д. С. Николаев [10, С. 52; 

19, С. 184–199]. 

Однако непонятно как мог легити-

мировать династию никому не извест-

ный мелкий конунг из народных преда-

ний и легенд. И совершенно другое дело, 

если согласно гипотезе тождества это 

был Рёрик из клана Скьёльдунгов ве-

дущих род от Скьёльда, сына самого 

верховного бога скандинавов Одина и 

героя скандинавских саг и англосаксон-

ского эпоса "Беовульф". Имя которого 

было родовым именем клана Скьёль-

дунгов [17, С. 45–46]. И более того пре-

тендент на трон Дании, которого франк-

ские источники именуют королем (rex) 

[28, С. 98]. 
 

Широта 

Гипотеза должна объяснять не 

только те явления, для объяснения ко-

торых было создана, но и гораздо более 

широкий класс явлений [12, С. 61]. Ги-

потеза тождества удовлетворяет этому 

критерию, так как объясняет помимо 

личности Рюрика вопрос о происхожде-

нии ранней государственности на Руси. 

А именно, почему ранее государство на 

Руси сложилось ранее, чем в самой 

Скандинавии. Понятно, что знакомство 

с основами социальной структуры и 

культуры империи Каролингов (воен-

ным делом, таможней, чеканкой монеты, 

ленной системой и т. д.) в процессе пре-

бывания там данов Рёрика на протяже-

нии почти 70 лет помогло заложить 

предпосылки образования раннего госу-

дарства на Руси [3, С. 28]. 
 

Конкурентоспособность 

Гипотеза тождества является, на 

мой взгляд, наиболее конкурентоспособ-

ной среди других гипотез о личности 

Рюрика, первого князя Руси и основате-

ля династии Рюриковичей. Гипотезы о 
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том, что Рюрик был зачем-то придуман 

летописцем, что это скандинавское ска-

зание о призвании Рюрика зачем-то бы-

ло включено в летопись, причем не в са-

мую древнейшую редакцию [25, С. 1-11], 

не объясняют убедительно, зачем это 

могло быть сделано.  

Ответ, что этим была легитимизи-

рована династия Рюриковичей не убе-

дителен, поскольку Рюрик нигде кроме 

древнерусских летописей не упомянут, а 

легитимация династии с помощью ни-

кому не известной личности невозможна. 

Предположение, что Рюрика вооб-

ще не существовало, а династия начина-

ется с Игоря Старого упомянутого в 

"Слове о Законе и Благодати" митропо-

лита Илариона, также не объясняет, за-

чем Рюрик был включен в летопись. 
 

В. Критерии доказанности 

Критерии доказанности согласно 

Л. С. Клейну есть критерии основатель-

ности гипотезы, подтверждающие ее и 

делающие ее доказанной, т. е. превра-

щают из гипотезы в достоверное знание 

[12, С. 62]. 
 

Проверка импликаций (ожиданий) 

по независимым фактам 

Работа над гипотезой тождества 

привела к открытию в составе клятвы 

русов в договоре с греками древнефриз-

ской формулы устойчиво употребленной 

два раза [5, С. 16-22]. Более того эта же 

древнефризская формула была обнару-

жена акад. А. М. Молдованом в молитве 

митрополита Илариона и актовых древ-

нерусских документах [16, С. 21]. Алли-

терация и поэтическая форма показы-

вают, что данная формула должна была 

существовать в устной традиции, до того 

как была записана. Что указывает на 

фризско-руские связи не только в облас-

ти археологических находок, но и в об-

ласти лингвистики. Д.и.н. А. А. Горский 

на основе той же гипотезы тождества об-

наружил родственные связи между ди-

настиями Рюриковичей и Оттонов [4, С. 

103-108]. 

Преемственная связь выдвигаемой 

гипотезы с предшествующим знанием. 

Гипотеза тождества действует в 

рамках общепринятой скандинавской 

гипотезы происхождения Древней Руси, 

а значит, сохраняет преемственность с 

предыдущим знанием. Она убедительно 

объясняет те противоречия и непонят-

ные места, которые были ранее обнару-

жены исследователями в составе скан-

динавской гипотезы. 
 

Г. Критерии познавательной 

ценности 

Как показывает Л. С. Клейн, этот 

вид критериев действует на стадии по-

сле реализации гипотезы, только тогда 

можно оценить ее плодотворность и 

предсказательную силу[12, С. 64]. 
 

Плодотворность 

Гипотеза тождества смогла объяс-

нить целый ряд вопросов, перед кото-

рыми вставали в тупик многие исследо-

ватели, придерживавшиеся скандинав-

ской гипотезы происхождения Древней 

Руси, начиная еще с А. А. Шахматова. 

Его озадачивало постоянное упомина-

ние Руси как на Западе среди варяж-

ских народов, так и на Востоке, грани-

чащей с хазарами [25, С. 3]. 

Если только кратко перечислить 

другие вопросы, которые объясняет дан-

ная гипотеза, то это: постоянные упоми-

нания арабами русов в связи с мусуль-

манской и Испанией (Ал-Андолус) и 

Францией. Упоминания происхождения 

Руси "от рода франков" в двух византий-

ских хрониках. 

Помещение Руси между англами и 

саксами в "Иосиппоне". 

Сообщение Баварского Географа о 

русах (ruzzi) совместно с фризами (fresiti) 

и хазарами (kaziri).  

Эта гипотеза помогла сделать 

предположение (на основе сопоставле-

ния гипотетической могилы Харальда 

Клака в Бусдорфе, близь Хедебю с по-

гребением на вершине сопковидной на-

сыпи Плакуна, Старая Ладога) о месте 

погребения Рюрика [8, С. 188-197]. 
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Предсказательная сила 

Данная гипотеза помогла обнару-

жить фризские следы в тексте договоров 

Руси с греками и акцентировать внима-

ние исследователей на фризско-русских 

связях на основе археологических нахо-

док. На Руси, как впрочем, и в других 

местностях, имеют место многочислен-

ные находки "каролингских" мечей типа 

Н. Если когда-нибудь на территории Ру-

си удастся обнаружить мечи типа К по 

Петерсену (стандартные мечи из воору-

жения армии Каролингов [27, С. 125-

130]) или пробирные камни и иглы, ис-

пользуемые торговцами IX-X вв. (в связи 

с редкостью таких находок в IX в., при-

чем единственная игла найдена во Фри-

зии в Вейналдуме [33, С.54]), то гипотезу 

можно будет считать доказанной. Также, 

как если бы был найден в Старой Ладо-

ге, Рюриковом Городище или Гнездове 

рунический камень, датируемый IX в. 

с упоминанием имени Рёрика/Рюрика. 

В заключение следует отметить, что 

все доказательства данной гипотезы яв-

ляются косвенными и каждое из них 

можно поставить под сомнение или оспо-

рить. Но в комплексе они представляют-

ся весьма убедительными и невозможно, 

на мой взгляд, допустить такое количе-

ство случайных совпадений. Кроме того 

сила косвенных доказательств зависит от 

их уникальности, а некоторые из косвен-

ных доказательств, говорящих в пользу 

гипотезы тождества являются действи-

тельно уникальными. 

Кроме того в данной статье, наде-

юсь я сумел показать, что данная гипо-

теза отвечает если не абсолютному 

большинству, то во всяком случае, 

большей части критериев вероятностной 

достоверности. 

На основании всего вышесказанного 

можно заключить, что вероятность ис-

тинности данной гипотезы весьма высока. 
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The article is devoted to the question of whether the hypothesis of the identity of the first 

prince of Rus' Rurik and the most famous leader of the Northmen Rørik of Friesland meets the 

reliability criteria. These criteria for the stochastic evaluation of scientific hypotheses are given 

in the article by L.S. Klejn. These include criteria such as: verifiability, fundamental simplicity, 
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