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ВОСТОЧНЫЙ ПОХОД РЁРИКА ФРИСЛАНДСКОГО 

О. Л. Губарев 

В статье рассматривается ряд вопросов, вызывающих у некоторых историков со-

мнения в вероятности гипотезы тождества двух  исторических фигур - легендарного 

князя Руси Рюрика и вождя норманнов Рёрика Фрисландского. А именно: мог ли Рёрик 

Фрисландский знать и что он мог знать о Восточной Европе? Каковы могли быть при-

чины похода Рёрика в земли славян и финнов? А также мог ли Рёрик управлять и за-

падными и восточными владениями? Принятие гипотезы тождества этих двух исто-

рических фигур во многом меняет взгляд на историю Начальной Руси. 
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In order to understand the strange attraction 

 which the interior of Russia came to hold for the Vikings, 

 it is necessary to focus upon Old Ladoga.  

When and why did Scandinavians come to Old Ladoga 

 and what prompted them to leave 

 the safety of the northern seacoast 

 for the winds of the Russian interior?1 

 Th. S. Noonan "Why the Vikings First Came to Russia"

 

Историография восточного по-

хода Рёрика Фрисландского/Рюрика1 

Краткая историография вопроса о 

первом князе Руси приведена в работах 

Л. В. Войтовича [8, С.111-112] и Е. В. Пче-

лова [31, С.314-315]. Количество публика-

ций по данному вопросу, начиная с XVIII 

в. настолько велико, что привести их все 

просто не представляется возможным. 

Гипотезу тождества первого князя 

Руси Рюрика и известнейшего вождя 

норманнов Рёрика Фрисландского на 

сегодняшний день признавало и признает 

большинство историков – Ф. Крузе, 

Н. Т. Беляев, Г. В. Вернадский, А А. Ва-

сильев, Б. А. Рыбаков, М. Б. Свердлов, 

А. Н. Кирпичников, И. В. Дубов, Г. С. Ле-

бедев, А. А. Молчанов, А. и Х. Касиковы, 

                                                           
1
 "Чтобы понять то странное влечение, которое внут-

ренняя Русь оказывала на викингов необходимо сфо-

кусировать внимание на Старой Ладоге. Когда и по-

чему скандинавы пришли в Старую Ладогу, и что 

заставило их покинуть безопасное побережье Север-

ного моря ради ветров внутренней Руси?" - перевод 

О. Л. Губарева. Если не оговорено особо, все даль-

нейшие переводы с английского яз. О. Л. Губарева. 

Е. В. Пчелов, А. А. Горский, А. А. Хлевов, 

П. А. Атанов и др. Из зарубежных истори-

ков статью данной гипотезе посвятил 

Р. Ю. Дживан [48, С. 193-201].  

Историография по гипотезе тожде-

ства Рюрика и Рёрика Фрисландского 

приведена в моей статье [9, С. 9] и кни-

ге [11, С. 16-33]. 

В XIX в. сторонники скандинав-

ской гипотезы происхождения Руси 

П. Г. Бутков, М. П. Погодин, А. А. Ку-

ник считали русов свеонами [шведами] 

Такие убеждения сформировались на 

основе сообщения Бертинских анналов 

о послах руси в составе византийского 

посольства, прибывшего в 839 г. ко дво-

ру Людовика Благочестивого. Кроме то-

го гипотеза о происхождении имени 

Русь от финского обозначения шведов 

ruotsi, казалось бы, подтверждала это 

убеждение.  

Поэтому любые другие гипотезы о 

природе русов, в том числе гипотеза 

дерптского профессора Крузе о том, что 

они были данами, сторонниками швед-
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ской природы русов была встречена нега-

тивно, сразу отвергалась и подвергалась 

жесткой критике, не всегда объективной 

[7; 29; 55, сol. 129-151,171-224, 273-302, 

314-359]. Этому также способствовали 

ошибки Крузе [19, С. 43-73], который был 

излишне увлечен своей гипотезой. 

Гипотеза франкского происхожде-

ния варягов К. Фрицлера основывалась 

на лингвистических сопоставлениях 

терминов "варяги (wärang)" и "фряги 

(friang) и ее справедливо критиковал 

А. В. Флоровский [38, С. 551–559]. Русов 

Фрицлер считал тюрками. Флоровский, 

критикуя книгу Фрицлера о франко-

тюркской природе Руси, ссылался на 

работу Ю. Бартошевича, оставшуюся 

неизвестной Фрицлеру. Польский исто-

рик Бартошевич весьма поэтично обри-

совал гипотезу о Рюрике, пребывавшем 

и в Дорестаде, и в Ладоге, которого яко-

бы гнала вперед жажда славы и при-

ключений [42, С. 45]. 

Позднее против гипотезы тождест-

ва в рамках советского антинорманизма 

выступили польский историк Г. Лов-

мянский [20, С. 221-250] и историк 

В. Е. Яманов [39, С. 127-137], статья ко-

торого была ответом на статью Касико-

вых, поддержавших данную гипотезу. 

И. Н. Данилевский считает, что 

вопрос о происхождении и личности 

Рюрика не имеет никакого значения и 

отвергает гипотезу его тождества с Рё-

риком Фрисландским [14, С. 43-44]. Тем 

не менее, значение исторической фигу-

ры Рюрика подчеркнуто в работе 

С. Булина, поставившего первого князя 

Руси в один ряд с такими исторически-

ми личностями как Магомет и Карл 

Великий [44, С. 5-39]. 

Собственно описанию восточной 

части похода Рёрика/Рюрика посвящена 

работа Д. Карлссона и А. Селина [16]. 

Продвижение Рёрика на Восток [занятие 

им в 857 г. владений с центром Хедебю 

за Датским валом с согласия Хорика II 

Дитя] описано С. Коуплендом со ссылка-

ми на анналы франков [45, С. 97]. 

О появлении Рюрика на Востоке "со 

всей русью" рассказывает ПВЛ [28, С.18], 

а в НПЛ мл сообщается, что он пришел 

с "дружиной многой и предивной" [26, С. 

106]. Рассказы о Рюрике в списках древ-

нерусских летописей, отделенные почти 

двухсотлетним периодом от времени со-

ставления летописей, скупы. Рюрик 

в них предстает легендарной личностью, 

о которой сообщаются только самые об-

щие и скупые сведения. 

Реальная поздняя Никоновская ле-

топись сообщает дополнительно о "при-

мучивании" Рюриком новгородцев и вос-

стании Вадима Храброго, но достовер-

ность этих сообщений вызывает сильные 

сомнения [17]. Кроме того о Рюрике как 

потомке Гостомысла якобы рассказыва-

лось в дошедшем до нас отрывке Иоаки-

мовской летописи в версии Татищева, 

которая по мнению многих историков 

является фальсификатом [36]. Хотя не-

которые историки и признают и исполь-

зуют сообщения этой гипотетической ле-

тописи [18, С. 98-111; 2, С. 6-27]. 

Сообщения о Гостомысле появля-

ются не ранее XV в., а до того о нем ни-

каких сведений в источниках нет. Ми-

фическая фигура Гостомысла понадо-

билась, чтобы связать Рюрика со сла-

вянством и указать на его славянские 

корни [3, С. 598–618].  

Целью настоящей статьи является 

попытка рассмотреть различные аспек-

ты, связанные с походом Рёрика и его 

данов на восток. Новизна моего похода 

к вопросу заключается в том, что до это-

го исследователи поддерживавшие ги-

потезу тождества не пытались детально 

ее аргументировать с привлечением ар-

хеологии и лингвистических доказа-

тельств, а основывались на совпадении 

имен и хронологических лакунах в из-

вестиях о Рёрике в анналах франков.  

Данная статья актуальна, по-

скольку в 2021 г. известный историк 

Е. А. Мельникова в статье о Рюрике в 

"Православной энциклопедии" посчи-

тала приход Рюрика из Фризии мало-

вероятным. Мельникова считает, что 
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Рёрик происходил из рода конунгов 

Южной Ютландии и не был связан со 

Скьёльдунгами, правителями Зелан-

дии. "Распространенное ныне его ото-

ждествление с Рориком, правителем 

Дорестада сер.— 3-й четв. IX в.... якобы 

пришедшим с франк. войском на севе-

ро-запад Вост. Европы... не имеет на-

дежных оснований... Обширная инфор-

мация о его деятельности во франк. ан-

налах не содержит ни малейших на-

меков на его интерес к Балтийскому 

региону, тем более к Вост. Европе... По-

мимо крайне малой вероятности немо-

тивированного переноса деятельности 

Рорика, которому к этому времени 

должно было быть не менее 60 лет, из 

Фризии в Вост. Европу..." [24, С. 655]. 

Эти же сомнения, просто иногда в иной 

формулировке, характерны и для неко-

торых других историков и археологов 

[27, С. 99-126].  

Я же хочу показать необоснован-

ность этих сомнений и высокую вероят-

ность данной гипотезы и для этого рас-

смотреть более подробно некоторые ас-

пекты данной гипотезы. 

Кроме того, во избежание недоразу-

мений хочу уточнить. То, что я признаю 

и стараюсь рассмотреть все аспекты ги-

потезы тождества Рюрика и Рёрика 

Фрисландского отнюдь не значит, что я 

вслед за Н. Т. Беляевым произвожу имя 

Русь от названия провинции Рустрингия 

и фризов. В этом вопросе я сторонник 

происхождения имени русь от финского 

ruotsi, о чем неоднократно писал. 

Для разбора различных аспетов 

данной гипотезы нужно ответить на ряд 

вопросов. Принадлежал ли Рёрик к 

клану Скьёльдунгов? Мог ли Рёрик или 

кто-то из его родичей присутствовать 

при прибытии ко двору Людовика Бла-

гочестивого византийского посольства 

839 г., в составе которого были русы-

свеоны? Мог ли и что мог узнать Рёрик 

о Восточной Европе? Были ли у него 

причины для похода на Восток? Была 

ли у него база для такого похода? Мог 

ли он одновременно управлять своими 

западными и восточными владениями? 

Какова могла быть продолжительность 

такого похода и его последствия? Как 

связана со смертью Рюрика/Рёрика по-

теря его западных владений и как она 

связана с дальнейшей историей Руси? 
 

Принадлежал ли ли Рёрик к 

клану Скьёльдунгов? 

Первые сообщения о датском клане 

Скьёльдунгов содержатся в англо-

саксонском эпосе "Беовульф". В этом эпо-

се они названы Скильдингами. Один из 

сыновей вождя данов Хродгара носит 

имя Хредрик [Рёрик]. Таким образом, это 

имя является родовым именем Скьёль-

дунгов [6, С. 283]. 

Существует множество генеалогий 

клана Скьёльдунгов разнящихся между 

собой. Но наиболее распространенной яв-

ляется генеалогия Sögubrot или "Фраг-

мента о некоторых древних конунгах..." 

[65, с. 44-58]. Этот же вариант генеалогии 

Скьёльдунгов мы встречаем в "Песни о 

Хюндле" и в родословных "Саги о Ньяле"и 

в родословной норвежских конунгов от 

Альфа Старого [Ættartölur konunga og 

konungatöl í Noregi]. На этот вариант ге-

неалогии я и буду опираться вслед за 

Г. Хоувортом, который также считал эту 

генеалогическую линию наиболее устой-

чивой, упоминаемой и в сагах "о древних 

временах" и в родовых сагах [49, С.192]. 

Кстати, родовое имя Хререк (Rørik) 

Скьёльдунгов перешло к потомкам Ха-

ральда Харфагра через Тюрни дочь Ха-

ральда Клака, дочерью которой была 

Рагнхильд, мать Харальда Харфагра [25, 

С. 44-47].  

Хререк Метатель Колец был конун-

гом Зеландии. Но в Зеландии, как пола-

гают, был расположен пиршественный зал 

датских Скьёльдунгов Хеорот [47, С. 164], 

который сопоставляют с резиденцией дат-

ских королей в Лейре [47, С. 163-165]. 

Кроме того, Хрёрек стал мужем 

Ауд дочери Скьёльдунга Ивара Широ-

кие Обьятья и тем самым, в любом слу-

чае, даже если бы сам изначально не 

был Скьёльдунгом, породнился с этим 
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кланом. Их сыном был Харальд Боезуб. 

Согласно саге Ауд бежала на Русь к ко-

нунгу Рабарду и вышла за него замуж, 

прося защиты от своего отца. У них ро-

дился сын Рандвер. Его сыном в свою 

очередь был Сигурд Кольцо (Ринг) сра-

жавшийся в Бравалльской битве, имев-

шей место согласно А. А. Кунику в 

775 г., против своего дяди Харальда Бое-

зуба [65, С. 44-58].  

Эта же легендарная генеалогическая 

линия Скьёльдунгов прослеживается в 

древнескандинавской "Песни о Хюндле". 
 

"Хальвдан до этого 

лучший был Скьёльдунг; 

победные войны 

вел он, воитель, 

до края небес 

неслась его слава... 

... 

Харальд Клык Битвы, 

Хрёрека сын, 

Колец Расточителя, 

сыном был Ауд, 

Ауд Премудрая — 

Ивара дочь, 

а Радбарда сын 

Рандвером звался..." [32, С. 364-375]. 
 

С этого момента начинается собст-

венно историческая линия клана Скьёль-

дунгов, смыкающаяся с легендарной. 

Хальфдан, первый исторически подтвер-

жденный анналами франков вождь да-

нов, посетивший империю в 782 г., пред-

положительно был родичем Харальда 

Боезуба. Хоуворт считает его сыном Ха-

ральда Боезуба [49, С. 198].  

Хальфдан в 807 г. получил от Кар-

ла Великого в качестве бенефиция ост-

ров Валхерен. Сыновьями Хальфдана, 

судя по всему, были погибший в 837 г. 

"христианнейший" герцог Хемминг, а 

также Ануло, Регинфрид и Харальд 

Клак [45, С. 91].  

Факт крещения Скьёльдунга Ха-

ральда Клака при дворе Людовика 

Благочестивого с родичами и четырь-

мястами знатными людьми зафиксиро-

ван почти во всех современных событию 

источниках. В поэме Эрмольда Нигел-

луса, посвященной крещению Хараль-

да, упомянут его племянник, оставший-

ся жить при дворе императора "по обы-

чаю франков". Племянником Харальда 

Клака согласно Бертинским анналам 

франков был Рёрик Фрисландский, 

брат Харальда младшего согласно 

Ксантеннским анналам [45, С. 91].  

Таким образом, легендарная ветвь 

Скьёльдунгов оказывается тесно свя-

занной родством с историческими вож-

дями данов во Фризии и данное заме-

чание Е. А. Мельниковой теряет силу. 
 

Мог ли Рёрик или кто-то из его 

родичей присутствовать при при-

бытии ко двору Людовика Благо-

честивого византийского посольст-

ва 839 г.? 

Из анналов франков мы знаем, что 

при императорском дворе обычно нахо-

дились заложники или просто вельмо-

жи, представители разных народов и 

кланов. Их присутствие обеспечивало 

верность знати в этот век измен, заго-

воров и предательств. Это была обыч-

ная практика средневековья [54]. 

Недаром знать империи после 

принесения оммажа императору полу-

чала звание fideles (верные). Титулы 

honores, например, графские титулы, 

знать получала или по наследству или 

из рук императора. Вхождение в число 

знати включало два этапа – представ-

ление ко двору (commendation) и полу-

чение владений в лен (beneficio). Ино-

гда оба действия могли быть разделены 

по времени, а иногда могли происхо-

дить одновременно. 

То, что отдельные представители 

клана Скьёльдунгов находились при 

императорском дворе, мы знаем из сооб-

щений франкских анналов. А поскольку 

нападения викингов продолжались поч-

ти непрерывно, задача обороны побере-

жья Фризии Скьёльдунгами требовала 

постоянных  гарантий их верности импе-

ратору и присутствия тех или иных пред-

ставителей этого клана при дворе. 
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Хальфдан сначала был прислан ко 

двору императора в 782 г. в качестве по-

сла, а позже принял крещение и получил 

в бенефиций остров Валхерен в 807 г. 

Хемминг, сын Хальфдана, был отпущен 

на родину по просьбе своих братьев Ха-

ральда и Регинфрида в 812 г., когда они 

заняли трон Дании. Но потом он, види-

мо, вернулся во Фризские владения отца, 

потому что погиб в 837 г., защищая ост-

ров Валхерен от викингов [45, С. 87].  

В 826 г. после крещения Харальда 

Клака и возвращения основной части да-

нов на родину согласно поэме Эрмольда 

Нигеллуса "...сын короля [Godfrid] и пле-

мянник [Rørik] остались на месте служить 

императору, живя по обычаю франков..." 

[35, С. 123]. Готфрид Харальдссон оста-

вался в числе придворных своего крестно-

го отца Лотаря до 840-х гг., после чего он 

вернулся в Данию [45, С. 93].  

Поскольку франкских миссионеров 

часто встречали враждебно, практикой 

Каролингов было обучать заложников, 

саксов и данов, христианской религии, 

знанию молитв и священных книг, а 

также основам латыни (рис.1), чтобы 

после возвращения на родину они спо-

собствовали распространению там хри-

стианства [53, С. 123-147]. 
 

 
Рис.1. Заложники при дворе Каролингов [61, с. 78] 

Итак, мы видим, что кто-то из 

Скьёльдунгов постоянно находился 

при дворе императора, что должно 

было обеспечивать верность "неукро-

тимых" норманнов. Поэтому весьма 

вероятно, что посещение императора 

послами свеонской руси не могло 

пройти незамеченным для Скьёль-

дунгов, если считалось настолько 

важным, что рассказ о нем был внесен 

в Бертинские анналы. 

Мог ли и что мог узнать Рё-

рик о Восточной Европе? 

Поэтому сам Рёрик или кто-то из 

его родичей вполне могли находиться 

при дворе Людовика в 839 г. и знать о 

посольстве русов, при расследовании со 

стороны императора оказавшихся све-

онами. А тогда, общаясь с послами на 

Old Norse, Рёрик мог получить инфор-

мацию о Восточной Европе и Старой 

Ладоге [Альдейгьюборге] из первых рук. 

А послы эти прибыли, скорее все-

го, из Старой Ладоги или Рюрикова 

Городища, если судить по их пути 

возвращения на родину (рис.2), про-

слеживаемого по редчайшим наход-

кам монет императора-иконоборца 

Феофила2 [63, С. 41-60]. 

                                                           
2
 Находки монет императоров-иконоборцев столь 

редки, потому что императоры-почитатели икон 

приказывали уничтожать монеты с изображения-

ми этих императоров-еретиков. Известен всего 

один клад таких монет. Клад найден в Лагбе, Тур-

ция, в составе клада 102 золотые монеты от Льва 

III до Феофила, дата сокрытия, по предположению 

его исследователя, — около 832 г. [34, С.50-63].  
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Рис.2. Находки монет императора Феофила, отмечающие путь посольства 839 г. на  

родину от Ингельгейма через Хедебю и Бирку до Рюрикова Городища [63, С. 49]. 

И если послы свеоны были, в са-

мом деле, послами той свеонской руси 

Северо-Запада, которая получила край-

не неудачное обозначение в качестве 

"Русского каганата" [13, С. 43-51], то 

Скьёльдунги вполне могли получить хо-

тя бы приблизительную информацию о 

землях славян и финнов. 
 

Были ли у Рёрика Фрисландского 

причины для похода на Восток? 

Ряд историков считает, что Рёрик 

так держался за свои фризские владе-

ния, что у него не было других интере-

сов. Обычно оппоненты гипотезы тож-

дества его с Рюриком используют в от-

ношении Рёрика термин "мелкий дат-

ский конунг". Отмечу только, что ис-

точники франков называют Рёрика ко-

ролем (rex), хотя королем он не был, а 

был только претендентом на трон Да-

нии. А если так его называют враждеб-

ные данам источники, то одно это уже 

говорит о его роли и значении в исто-

рии. К этому "мелкому датскому конун-

гу" под защиту от преследования самого 

императора бежал граф Болдуин с до-

черью императора Юдифью. 

Тому, что его интересы выходили 

далеко за пределы Фризии, могло быть 

несколько важных причин.  

Во-первых, жемчужина владений 

Рёрика имперский эмпориум Дорестад, 

где была имперская таможня, монет-

ный двор, а рядом в Утрехте резиден-

ция епископа, в 860-х гг. стал прихо-

дить в упадок из-за изменения течения 

Рейна [46, С. 95-105]. Это видно по то-

му, как удлинялись мостки от парцелл 

(рис.3) к причалам кораблей [около 150 

метров за 100 лет], пока Дорестад не 

оказался совсем отрезанным от реки 

[56, С. 155-157]. 
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Рис.3. Удлинение мостков от парцелл к причалам для кораблей в Дорестаде в связи с 

изменением течения Рейна [55, С. 157]. 

Во-вторых, Рёрик очевидно тяготил-

ся своим положением fidelis императо-

ров, хоть и обладал определенной неза-

висимостью, на что указывает бегство к 

нему графа Болдуина с дочерью импера-

тора Карла Лысого Юдифью. Знатные 

франки хорошо относились к Рёрику, по-

скольку он выполнял повинность оборо-

нять побережье от викингов, ранее ле-

жавшую на вельможах франков.  

И если знать относилась к нему 

как к "одному из нас" [45, С. 101], то 

простой люд в империи франков нена-

видел норманнов, не верил их обраще-

нию в христианскую веру, считая по-

прежнему язычниками, и терпел их 

только потому, что боялся их многочис-

ленности и военного превосходства.  

Тем более, что некоторые из вож-

дей норманнов из клана Скьёльдунгов, 

такие как Готфрид и Родульф, хотя и 

получили в бенефиций владения во 

Фризии и крестились, продолжали на-

беги и разоряли страну. Например, Ро-

дульф брал плату [locarium] за участие 

в раздорах Каролингов [58, С. 9].  

Такое отношение отразилось в Ксан-

тенских анналах, где Рёрик был назван 

"желчью христианства". Рёрик не участво-

вал в походе викинговв 863 г., как считает 

В. Г. Лушин со ссылкой на Е. В. Пчелова 

[22, С. 17], а просто будучи не в силах ос-

тановить их, пропустил их через свои вла-

дения далее по Рейну [45, С. 100-101]. 

А сил у него могло не хватать, поскольку 

основная дружина осталась на Востоке. 

В случае участия Рёрика в набеге 

Хинкмар Реймсский не высказывал бы 

подозрений в содействии Рёрика ви-

кингам в их проходе через его владения 

далее по Рейну, а точно знал бы об этом 

факте.  Несмотря на эти обвинения, 

Карл Лысый, тем не менее, противопос-

тавлял "верного" Рёрика "неверному" 

Родульфу [45, С. 99].  

И все же Рёрику в 850 г. пришлось 

силой оружия принуждать Лотаря в 

850 г. вернуть ему его ранее отобранные 

Лотарем владения во Фризии. Кстати, 

здесь стоит отметить, что многочислен-

ность норманнов Рёрика была столь ве-

лика, что император Лотарь II не ри-
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скнул вступать с ними в битву, а пред-

почел уладить конфликт, вернув Рёри-

ку его владения. Да и сам Рёрик был 

вынужден в 867 г., приведя подкрепле-

ния из Дании, подавлять восстание 

фризов-"коггингов", экипажей когов, 

набираемых Рёриком из местного насе-

ления подобно скандинавскому ледунгу 

[64, С. 44], не желавших принимать 

участие в защите побережья.  

Эти вынужденные рейды Рёрика у 

некоторых историков, например у Фер-

динанда Лота, вызывали сомнения в 

способности Рёрика защитить побере-

жье в период 830-840 гг. и вообще в ус-

пешности подобной практики защиты 

побережья от викингов [59, С. 681].   

За нежелание оборонять побережье 

от язычников-данов императоры фран-

ков  неоднократно осуждали фризских 

графов [46, С. 101]. "Now the Emperor 

summoned a general assembly and held 

an inquiry in public with those magnates 

to whom he had delegated the task of 

guarding that coast. It became clear from 

the discussion that partly through the 

sheer impossibility of the task, partly 

through the disobedience of certain men, it 

had not been possible for them to offer any 

resistance to the attackers"3 [40, С. 37]. 

Только суровая необходимость в 

борьбе за королевский трон Дании могла 

заставить гордых и независимых вождей 

норманнов креститься и принять вассаль-

ную зависимость от императоров франков. 

Вспомним историю, рассказанную Дудо из 

Сент-Квентина, о том, как дружинник 

Роллона, присягая, целовал сапог импера-

тора, при этом поднес его к своему рту и 

опрокинул императора на землю. Роллон 

извинился тем, что у его дружинников 

спина не гнется ни перед кем. 

И если в империи франков Рёрик 

получал земли во Фризии  в бенефиций 

                                                           
3
 "Теперь император созвал генеральную ассамблею и 

провел публичное расследование в отношении тех 

магнатов, которым он делегировал задачу оборонять 

побережье. Из обсуждения стало ясно, что частично 

из-за явной невозможности выполнить задачу, час-

тично из-за неповиновения некоторых людей, они бы-

ли неспособны оказать сопротивление атакующим". 

от императора и был обязан за это кре-

ститься и нести повинности и оборонять 

побережье Фризии, то на Востоке он 

был независимым правителем и сам 

раздавал земли своим соратникам [28, 

С. 18]. Причем, чтобы уйти в поход на 

Данию в 857 г. Рёрик должен был от-

проситься у своего сюзерена Лотаря II 

[45, С. 97], точно также как на Востоке 

вассалы Рёрика Аскольд и Дир "испро-

систа" у своего сюзерена в поход на Ви-

зантию в 860 г. [28, С. 18]. 

Франки были вынуждены терпеть 

норманнов в связи с их многочисленно-

стью и военной доблестью. То, что ни 

один из Каролингов не пытался изгнать 

Рёрика и его данов из их владений во 

Фризии говорит о том, что императоры 

его рассматривали как равного себе по 

мощи его войск. Заключение в тюрьму 

в 840-х гг. вместе с Харальдом Клаком 

по ложному обвинению в измене, где 

Харальд, судя по всему и погиб, не мог-

ло улучшить его отношения к франкам 

[45, с.100].  

Кроме того, пока он вместе с Ха-

ральдом Клаком и Готфридом вел борь-

бу за трон Дании [60, С. 29-48], исполь-

зуя свои владения во Фризии как воен-

ную базу, ему приходилось мириться с 

подчиненным положением как вассала  

Каролингов. 

Но когда ему стало ясно, что граж-

данская война Скьёльдунгами проиг-

рана, фризские владения во многом по-

теряли для него свое значение, хотя он 

и продолжал их сохранять, отправив-

шись на восток. Во всяком случае, он 

был заинтересован в оживлении тор-

говли в Дорестаде, а этого можно было 

добиться только открывая новые торго-

вые пути. Если принять гипотезу тож-

дества, то своим восточным походом Рё-

рик объединил западный и восточный 

участки торгового пути "из фризов в 

греки" и вписал его в систему мировой 

торговли [12]. 
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Рис.4. Слева – средиземноморские торговые пути со времен римской империи до периода 

Меровингов, разрушенные экспансией Халифата [Ansary 2010: С. 2]. Справа – новые тор-

говые пути в  рамках системы мировой торговли, сместившейся со Средиземноморья на 

север [44, С.27-31], получившей дальнейшее развитие и укрепившейся с появлением  

Рюрика на востоке [50, С.160-161]. 

Именно поэтому С. Булин поста-

вил его в один ряд с Магометом и Кар-

лом Великим, поскольку появление 

Рюрика и его варягов создало новую 

систему мировой торговли (рис.4) вме-

сто прерванных нашествием арабов 

средиземноморских торговых путей. 
 

Была ли у Рёрика база для  

такого похода? 

В ходе гражданской войны в Да-

нии последним успехом Рёрика было то, 

что он вынудил в 857 г. Хорика II Дитя 

передать ему владения между рекой 

Айдер и морем [Северным или Балтий-

ским] расположенные за Датским ва-

лом. Очевидно, что под власть Рёрика 

подпал и эмпориум Хедебю - крупный 

торговый центр на пути из "фризов в 

греки" [12, С. 38-46].  

О тесной связи между Дорестадом и 

Биркой на западном отрезке торгового 

пути говорит история Фридебург, жи-

тельницы свеонской Бирки, поручившей 

перед смертью своей дочери Катле в ка-

честве богоугодного дела раздать деньги 

нищим Дорестада [57, С. 127-137]. 

Хедебю лежал почти на середине  

торгового пути из Дорестада в Старую 

Ладогу и таким образом, у Рёрика поя-

вилась промежуточная база на пути из 

Дорестада на Восток. И она могла при-

надлежать Рёрику до 873 г., когда Хеде-

бю принадлежал уже другим конунгам 

[45, С. 97].  

Естественно, что Рёрику не было 

нужды постоянно перемещаться между 

западными и восточными владениями, 

как это пытаются представить оппонен-

ты данной гипотезы, поскольку инсти-

тут наместничества был с давних пор 

известен и франкам и скандинавам. 
 

Мог ли Рёрик Фрисландский 

одновременно управлять своими за-

падными и восточными владениями? 

В империи франков, как и в Скан-

динавии, в раннем средневековье суще-

ствовал институт наместничества. По-

этому императору или конунгу необяза-

тельно было постоянно перемещаться 

по своим обширным владениям, чтобы 

поддерживать в них порядок. Именно 

на это и была направлена ленная сис-

тема, когда каждый из fideles отвечал 

за порядок в своей области.  

Так в "Саге о Ньяле" рассказывает-

ся история о том, как скотты убили на-

местника ярла Оркнейских островов Си-

гурда, управлявшего его отдаленными 

владениями в Шотландии [15, С. 189]. 

Естественно наместников нужно было 

время от времени контролировать, что-

бы они не приобрели слишком большую 

власть и независимость, как например, 

Аскольд и Дир.  

О том, что Рюрик раздавал земли в 

лен своим соратникам, т.е. наместни-

кам, говорит ПВЛ [28, С.18]. Кроме то-

го, если на Западе Харальду и Рёрику 
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противостояли многочисленные дружи-

ны сыновей Готфрида, совершавших 

набеги на Фризию или войска франков, 

на Востоке наместникам Рёрика, если и 

приходилось отбивать, то только набеги 

бродячих дружин немногочисленных 

викингов-свеонов и поэтому числен-

ность гарнизонов могла быть относи-

тельно небольшой [37, с. 207-212]. 

Иногда фигура наместника, ярла, 

такого как Свенельд, может даже засло-

нить в глазах некоторых историков фи-

гуру конунга, князя [21, С. 45–57], вплоть 

до возведения нему династии [23, С. 14-

27]. В действительности, как следует из 

ПВЛ, Свенельд был ярлом с определен-

ной степенью независимости и как пока-

зывает НПЛ мл фактически воеводой и 

наместником Игоря [26, С. 109-110]. И 

как показывает история ярла Хакона 

Могучего, ярл мог как быть наместни-

ком, так и управлять страной, не при-

сваивая себе не принадлежащего ему 

звания конунга [33, С. 92-96, 101-109]. 

Кроме того Рёрик, вероятно воз-

вращался на Запад с немногочислен-

ными спутниками, оставив дружину 

"многу и предивну" на Востоке, потому 

что при встречах с Каролингами он на-

чал принимать меры предосторожности, 

заключавшиеся в обмене заложниками 

[45, С. 99]. О чем раньше анналы фран-

ков не сообщали. 

Готфрид, уже после смерти Рёри-

ка, несмотря на немногочисленность 

своих соратников, пренебрег этой пре-

досторожностью, считая, что брак с до-

черью Лотаря II Гизелой охраняет его 

от покушений со стороны франков. 

И погиб вместе со своими немногими 

спутниками в 885 г.[62, С. 191-194]. 
 

Какова могла быть продолжи-

тельность восточного похода  

Рёрика и его последствия? 

Для ответа на этот вопрос нужно 

посмотреть на мореходные характери-

стики кораблей норманнов. Построен-

ные в соответствии с археологическими 

данными реплики кораблей скандина-

вов позволили изучить этот вопрос. 

 

  
Рис.5. Реплика корабля норманнов обнаруженного археологами во фьорде Роскильде 

Skuldelev 2 под названием Sea Stallion. Photo: Werner Karrasch [5, С. 110]. 

Судно норманнов под условным 

обозначением Skuldelev 2 было боевым 

кораблем норманнов [longship] длиной 

30 м, построен из дубовых досок [класса 

skeiр]. Корабль норманнов был постро-

ен в районе Дублина примерно в 1042 г.  

Рассчитан на 60 гребцов, при полном 

экипаже в количестве 80 чел. Судно, 

возможно, входило в состав флота, ко-

торый привели дочь и сын последнего 

англо-саксонского короля Харальда Го-

двинсона в Данию в 1068-1069 гг. 

Судно «The Sea Stallion Of Glen-

dalough» длиной 30 м и шириной 3,8 м с 

осадкой 0,9 м при площади паруса 120 м2 

и 60 веслах при экипаже в 65 чел. было 
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построено в 2004 г. как реплика корабля 

норманнов Skuldelev 2 (рис.5).  

 Судно совершило плавание от 

Роскильде до Дублина и от Дублина об-

ратно до Роскильде, пройдя в один ко-

нец расстояние 1700 км за 44 дня. Оно 

могло плыть со скоростью 5–6 узлов4, 

развивая на отдельных участках при 

благоприятных условиях под парусом 

скорость до 13 узлов5 согласно Антону 

Энглерту, археологу, работнику музея в 

г. Роскильде [5, С. 120].  

К счастью у нас есть и данные 

раннесредневековых источников, по-

зволяющие определить продолжитель-

ность плавания на кораблях норманнов 

от одной географической точки до дру-

гой. Оттер, норвежский путешествен-

ник (рис.6) рассказал королю англосак-

сов Альфреду Великому о своем плава-

нии в Биармию [на север Кольского по-

луострова] с описанием затрат времени 

в днях на плавание от одного пункта на 

этом пути до другого [52, С. 1-23].  

Кроме того Адам Бременский при-

водит в книге II данные о продолжи-

тельности плавания из Дании в Русь, 

занимавшее по его сообщению 7 дней 

пути от Хедебю до Юмне (Волина) и 14 

дней от Юмне до Острогарда Руссии, 

итого 21 день. В другом месте в книге IV 

он указывает, что из Дании до Остро-

гарда можно доплыть примерно за ме-

сяц [1, С. 340, 427]. И. В. Дьяконов в 

примечаниях к переводу Адама Бремен-

ского отмечает, что под Острогардом  

Адам имел в виду, скорее всего, Ладогу. 

Согласно Адаму Бременскому плава-

ние от Шлезвига [Хедебю] до Руси занима-

ло от 21 дня до месяца, что соответствует 

рассказу Оттера о затратах времени при 

его плавании в Биармию [1, С. 340, 427]. 

При таких мореходных качествах 

кораблей норманнов Рёрик при необхо-

димости мог посещать свои владения на 

востоке и на западе по нескольку раз в 

                                                           
4
 Узел - единица измерения скорости корабля равная 

1,852 км/ч. 
5
 Для справки: скорость 12-13 узлов - это средняя 

скорость современного теплохода. 

год. Поэтому даже такой противник 

данной гипотезы как Г. Ловмянский 

считал, что возражение об удаленности 

западных и восточных владений Рёри-

ка не убедительно [20, С. 224].  

Эта быстрота перемещений данов и 

русов отмечена источниками. Две визан-

тийских хроники называют русов "от рода 

франков" дромитами за быстроту их пе-

ремещений, Титмар Мерзебургский уже 

позже сообщает о "быстроногих данах" на-

селяющих Киев [51, С.359; 10, С. 78-83], а 

Равеннский Аноним рассказывает, что 

Дания  производит "саых быстрых людей 

среди всех народов" [30, С. 236] 

Поэтому вовсе необязательно связы-

вать деятельность Рёрика на Востоке 

только с лакунами во франкских источ-

никах, если в течение года он мог как ми-

нимум пару раз навестить свои восточные 

владения. И с учетом мореходности ко-

раблей норманнов нельзя отрицать воз-

можность появления Рёрика на Востоке, в 

тот же период времени, когда его упоми-

нают франкские источники на Западе. 

Время прибытия Рюрика в земли 

славян и финнов можно определить 

только приблизительно, поскольку хро-

нология ПВЛ сомнительна. Например, 

первый поход Руси на Константинополь, 

имевший место согласно Брюссельской 

хронике в 860 г., в ПВЛ указан под 866 г.  

Летописец сам сообщает, что даты он 

указывает на основе вычислений, беря за 

основу отдельные даты: "отсюда почнем и 

числа положим" [28, С. 17]. Однако от-

дельные даты он видимо все же брал из 

каких-то источников, близких событиям. 

Поэтому, хотя некоторые даты, ка-

жется, соответствуют реальности, как на-

пример, дата смерти Рюрика в 879 г. и 

поход Олега с Игорем на Киев в 882 г., 

точную дату появления Рюрика на Вос-

токе мы не знаем (ок.854-860 гг.). Впер-

вые он мог прибыть на Восток даже ра-

нее 857 г., когда он получил в свое вла-

дение Хедебю, непосредственно из Доре-

стада. Но скорее всего он пришел именно 

из Хедебю и тогда это 857 г. или не-

сколько позже. 



Социогуманитарные коммуникации.    2024 № 3 (9). 

- 18 - 

 
Рис.6. Путь Оттера в Биармию согласно его рассказу Альфреду Великому о своем путе-

шествии. Для сравнения показан намного более короткий путь, занимавший меньше 

месяца от Хедебю [с 857 г. по, возможно,  873 г. владение Рёрика Фрисландского] через 

свеонскую Бирку в Старую Ладогу на основе карты Келлера [52, С. 8]. 

Как связана со смертью Рюри-

ка/Рёрика потеря его западных владе-

ний и с дальнейшей историей Руси? 
 

В 882 г. анналы франков сообщают, 

что в связи с его смертью были переданы 

его родичу Готфриду западные владения 

Рёрика: "comitatus et beneficia, quae 

Rorich Nordmannus Francorum regibus fi-

delis in Kinnim tenuerat"6. Дату смерти 

Рёрика франкские источники не называ-

ют. Готфрид взял в жены незаконнорож-

денную дочь Лотаря II Гизелу [62, С. 187].  

После чего в 885 г. вместе с немно-

гочисленными оставшимися при нем 

норманнами он был убит франками во 

время переговоров на острове Бетуве. 

Регино Прюмский особо отмечает, что 

при Готфриде оставалось слишком мало 

норманнов, так что все они были пере-

биты франками. "Godfrid's end suggests 

that he was accompanied by so few men 

                                                           
6
 "Графства и бенефиции в Кеннерманланде, которые 

Рёрик Норманн, держал как вассал франкских королей". 

that they could all be slaughtered at the 

same time as their master"7 [45, С. 112]. 

Если не принимать гипотезу тож-

дества, то нужно объяснять, куда же 

ушли те многочисленные норманны, что 

держали в страхе франков все 70 лет 

своего пребывания во Фризии. Описание 

Фризии у Регино в точности соответству-

ет сообщениям арабов об "острове русов: 

"... inaccessible for an army due to the 

countless watercourses and impenetrable 

marches..."8 [45, С. 192]. Вспомним, что 

арабы определяли население "острова 

русов" в 100 тыс. чел.  

И даже, если мы не согласимся с 

А. А. Александровым относительно того, 

что таким было население острова Валхе-

рен в то время [4, С. 222-224], то для всех 

владений норманнов и периода почти в 

                                                           
7
 "Судьба Готфрида подтверждает, что его сопровож-

дало так мало людей, что они все были перебиты од-

новременно со своим господином". 
8
 "... так как те страны, по многочисленности своих 

рек и непроходимых болот, вовсе недоступны для 

войска". 
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70 лет такая цифра, может быть несколь-

ко завышенная,  вполне допустима.  

Согласно ПВЛ Рюрик умер в 879 г., 

видимо в Старой Ладоге, что соответст-

вует сообщению франков о передаче его 

владений другому лицу. В том же 882 г. 

регент Олег с младенцем Игорем, види-

мо, узнав о потере для себя владений во 

Фризии, отправляются в поход на Киев, 

с целью приобретения новых земель.  

И тогда с занятием Киева, "матери 

городов русских" история Начальной 

Руси начинает развиваться своим пу-

тем, хотя память о связях с Северной и 

Западной Европой остается, и эти кон-

такты продолжают поддерживаться. И 

династические связи со Скандинавией 

в правление Ярослава Мудрого и позже 

со Священной Римской империей Отто-

нов, преемницей Каролингов являются 

напоминанием о "фризской Норман-

дии" [43, С. 446-452], которую сменила 

"Нормандия на Волхове". 
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THE EASTERN CAMPAIGN OF RØRIK OF FRIESLAND 

O. L. Gubarev 

The article examines a number of issues that raise doubts among some historians about 

the likelihood of the hypothesis of the identity of two historical figures - the legendary Prince of 

Rus' Rurik and the leader of the Northmen Rørik of Friesland. Namely: could Rørik of Fries-

land know and what could he know about Eastern Europe? What could be the reasons for 

Rørik’s campaign in the lands of the Slavs and Finns? And also could Rørik control both the 

western and eastern possessions? Accepting the hypothesis of the identity of these two historical 

figures largely changes the view on the history of Early Rus'. 

Keywords: Rurik, Rørik of Friesland, hostages, Carolingians, embassy of 839, replicas of 

Norman ships 
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