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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

се  почти  народы,  кроме  народа  Божия,  на-
чинают  свою  историю  с  какой-либо  сказ-

ки,  ставя  в  главу  ей  и  родоначальника,  дав-
шего народу своё имя.

Но Русская история начата с такого перио-
да,  когда  Русь  представляла  огромное  звено,
сильный  народ,  заселявший  собою  уже
несколько  сот  тысяч  квадратных  верст;  бога-
тый  торговлей  и  промышленностью  и  разде-
ленный  на  два  главных  государства,  кроме
нескольких  малых,  из  которых  одно -  южное
или  Киевское -  гроза  для  Византии -  осироте-
ло,  лишившись  правителей,  а  другое -  север-
ное,  или Новгородское,  отжив века республи-
ки,  подверглось  уже  обыкновенным  её  след-
ствиям,  т.е.  всеобщему  разъединению  и  со-
вершенному  разладу  в  делах  управления,  и
для  спасения  своей  самобытности  бросилось
в  объятия  монархической  власти,  призвав  к
себе  правителя -  Князя  из  соплеменного  себе
народа.



Тут  уже  нет  мифологического  лица,  по-
ставленного  родоначальником  народа;  нет
сказочных исполинов с волшебным оружием;
нет волчицы-воспитательницы, не поставлен
в праотцы Юпитер или Плутон, или какое-ли-
бо  земноводное  чудовище. -  Нить  Русской  ис-
тории  начинается  с  того  периода,  когда  Рос-
сия  представляет  собою  уже  огромное  поли-
тическое  тело,  свидетельствующее  как  своей
огромностью,  так  и  своим  разладом,  что  оно
существовало уже за много веков до этого пе-
риода.

Это  заключение  основано  не  на  вымысле
или  предположении,  но  на  фактах,  которые
затерты, затемнены пустословием некоторых
западных  историков;  оно  основано  на  выво-
дах  из  естественных законов,  по  которым об-
разуются,  возвышаются  и  падают  царства  и
народы,  и  на  строгом  критическом  разборе
сказаний древних.

Факты,  служащие  основанием  для  сози-
ждения  древнейшей  Русской  истории,  долго
лежали  под  спудом  не  разобранные,  не  рас-
смотренные и не пропущенные сквозь горни-
ло  здравой  и  беспристрастной  критики,  по-



добно тому, как Геркулан скрывался несколь-
ко  веков  под  пеплом.  Между  тем,  история
древнейшей  славянской  Руси  так  богата  фак-
тами, что везде находятся её следы, вплетши-
еся  в  быт  всех  народов  Европейских,  при
строгом разборе которых Русь сама собою вы-
двинется вперед и покажет все разветвление
этого величайшего в мире племени.

Хотя путь к тому, по обширности своей, до-
вольно  трудный,  но  уже  несколько  знако-
мый;  по  нему  пускались  Катанчич,  Венелин,
Шаффарик,  Савельев-Ростиславич  и  многие
другие  и -  скажем  с  благодарностью -  не  без
успеха.  Некоторые  германские  историки  за-
нимались также добросовестно Русскою исто-
рией,  но редко встречающееся у них в одном
лице знание всех главнейших славянских на-
речий  и  происшедших  в  течение  веков  пере-
мен в них от внутреннего развития слова и от
соседнего  влияния,  также  малое  знакомство
их с  характером,  нравами,  обычаями,  домаш-
ним бытом и внутренним движением славян-
ского мира, затрудняло это дело.

Не  станем  много  говорить  о  тех,  которые
ставили  себе  в  обязанность  унижать  все  то,



что относится до Славян, в особенности же до
Руссов;  к этим недобросовестным лицам при-
надлежат:  Байер,  Мюллер,  Шлёцер.  Гебгарди,
Паррот,  Галлинг,  Георги  и  целая  фаланга  их
последователей.  Они  все  русское,  характери-
стическое  усвоили  своему  племени  и  даже
покушались отнять у Славяно-Руссов не толь-
ко  их  славу,  величие,  могущество,  богатство,
промышленность,  торговлю  и  все  добрые  ка-
чества  сердца,  но  даже  и  племенное  их  имя -
имя  Руссов,  известное  исстари  как  Славян-
ское  не  только  всем  племенам  Азийским,  но
и Израильтянам со времени пришествия их в
обетованную  землю.  И  у  них  Руссы  стоят  во
главе  не  только  Римлян,  но  и  древних  Гре-
ков - как их прародители.

Однако  же  не  попустим  им  присваивать
себе наше родное и величаться чужою силою,
славою, могуществом и знаниями! Отнимем у
них  доводами  те  факты,  которые  они  так  на-
сильственно  приурочили  к  истории  своих
предков, ограбив историю Славяно-Руссов!

Мы знаем, что история не должна быть па-
негириком, но не дозволим же и им обращать
Русскую историю в сатиру.



Может  быть,  наши  русские  шлёцерианцы,
не  разбирая  сущности  дела,  по  одному  при-
страстию,  вступятся  за  своего  кумира,  в  чем
нет даже никакого сомнения;  но чтобы напе-
ред уже охладить жар этой партии,  выводив-
шей огромнейшее племя Руссов,  занимавшее
собою  половину  Европы,  из  крошечного  пле-
мечка  скандинавского -  выразимся  сравни-
тельно: натягивавших басовую струну, чтобы
извлечь из неё тон квинты, - для охлаждения
жара  этих  партизанов  напомним  им,  что
Шлёцер -  этот,  по  их  мнению,  великий  кри-
тик  и  филолог  производил  славянское  слово:
«дева» от германского «Tiffe (сука)»: одного та-
кого  производства  достаточно,  чтобы  понять
Шлёцера  без  дальнейших  исследований  его
доводов,  чтоб  уничтожить  апофеозу,  воссо-
зданную  ему  ослепленными  его  поклонника-
ми!

Но чтобы доказать грубое лжеучение шлё-
церианцев, что будто Россия развила свои си-
лы от влияния на нее Скандинавов и что и са-
моё  имя  своё  она  получила  от  них  же,  мы
представляем  здесь  материалы  для  Русской
истории, которых тля не тлит.



Эти  материалы  состоят  из  племенных  на-
званий, рассеянных по всем историям и ныне
очищенных критикою от перелада их на Гре-
ческий,  Римский,  Монгольский,  Немецкий  и
Скандинавский  типы  и  доведенных  тем  до
прототипа  своего;  не  менее  того  служат  тут
названия  городов,  живых  урочищ,  городища,
могилы,  насыпи,  клады,  развалины,  монеты,
медали,  кумиры,  памятники  разного  рода,
оружие,  образ  жизни,  сохранившиеся  мест-
ные  остатки  славянского  языка,  нравы,  обы-
чаи, поверья, порядок ведения войны, домаш-
няя  утварь,  обряды  и  бесчисленные  другие
предметы.

Созвучность  выводов  из  этих  материалов
дает нам не только что надежную точку опо-
ры,  но  и  рисует  ясный  облик  древнейшей
Славяно-русской истории.

Греки  и  Римляне  давали  многим  славян-
ским племенам свои, произвольно составлен-
ные прозвища, относя их то к местности, то к
наружности, то к суровости в войнах, то к об-
разу их жизни; но кое-где в их сказаниях про-
являются  и  настоящие  имена  тех  племён.  От
этого толпится в древней истории более полу-



сотни  имен  лишних,  ничего  особого  не  озна-
чающих,  которые должны быть наперед уни-
чтожены,  если  мы  хотим  прояснить  сколь-
ко-нибудь  этот  хаос  и  отделить  из  него  рез-
кою чертою славянское племя, которое станет
тогда в своё место непринуждённо, ненасиль-
ственно, не по приговору своеволия и красно-
речия, а во однознаменательности и сродству
обстоятельств.

Что мы стоим на незыблемом материке от-
носительно  выбора  фактов,  принадлежащих
Славяно-руссам,  из  исторического  конгломе-
рата,  пущенного  под  названиями  Скифов,
Сарматов,  Этрусков,  Кельтов,  Алан,  Норман-
нов,  Варягов  и  пр.,  то  подтвердят  живые  уро-
чища  и  разные  другие  памятники,  повсюду
рассеянные.

Действительно  Славяно-Руссы  как  народ,
ранее  Римлян  и  Греков  образованный,  оста-
вили по себе во всех частях старого света мно-
жество  памятников,  свидетельствующих  об
их там пребывании и о древнейшей их пись-
менности,  искусствах и просвещении.  Памят-
ники пребудут навсегда неоспоримыми дока-
зательствами;  они  говорят  нам  о  действиях



наших предков на языке, нам родном, состав-
ляющем  прототип  всех  славянских  наречий,
сливающихся в нём как в общем своем источ-
нике.

Объяснением  этих  памятников,  даже  пер-
вою  мыслию  к  способу  их  объяснения,  мы
обязаны  Ф.  Воланскому,  сделавшему  первый
и значительный шаг к тому и неутомимо тру-
дящемуся в продолжение своих разысканий и
объяснений.

Не станем писать ему заслуженных похвал
и  благодарности,  пусть  послужит  таковыми
принятие нами его трудов в параллельное на-
шим  выводам  содоказательство.  Мы  ставим
здесь рука об руку наши критические выводы
с его разъясненными надписями.

Хотя наши выводы взяты из тех же источ-
ников,  из  которых  черпали  и  скандинавома-
ны;  но  мы  взяли  все  то,  что  ими  случайно,  а
большею  частью  с  намерением  пропущено
как противоречащее их  предположению,  что
ими своевольно и без доказательств на то от-
вергнуто и, наконец, все то, что ими преврат-
но  истолковано,  а  нами  возведено  опять  к
прежнему смыслу своему и значению.



Полноты круглой обещать в  этом деле бы-
ло бы и безуспешно, и дерзко, но мы обязыва-
емся  представить  просвещенным  читателям
несколько новых фаз древней Славянской Ру-
си, могущих служить точками опоры для раз-
вития  нити  древней  Русской  истории  и  для
совершенного  поражения  лжеучений  школы
скандинавоманов!

При  дальнейшем  разборе  надписей  на  па-
мятниках  славянских,  которые  в  числе  тьмы
тем рассыпаны по лицу земли, образуется, ко-
нечно,  и  возможность  соединить  всю  древ-
нюю Русь с новой в неразрывную цепь и в по-
стоянно гигантском размере.

Конечно,  подвигаются  такие  труды  мед-
ленно вперед; пойдем и мы медленно, не спе-
ша,  но  верною  стопою  и  пожелаем:  да  свер-
шатся они к чести и славе России!
 



П

ВВЕДЕНИЕ 
 

ринимать  живое  участие  в  минувших  де-
лах  праотцов  своих,  восхищаться  их  сла-

вою  и  величием  и  из  их  опытов,  как  блиста-
тельных,  так и горьких,  созидать законы для
собственной жизни было всегда разительною
чертою  характера  каждого  сколько-нибудь
просвещенного  народа,  перешедшего  уже  за
рубеж политического младенчества и достиг-
шего  опытами  и  рассуждением  внутреннего
самосознания. -  Эти  чувства  столь  близки  и
естественны  человеческому  сердцу,  что  нет
надобности  доказывать  их.  Один  только  бес-
сердечный  космополит  может  быть  равноду-
шен  к  соотчичам  своим,  потому  что  себялю-
бием уже убиты в нем все зародыши высшего
чувства  и  стремления. -  А  потому  чем  бы  че-
ловек ни занимался, чему бы он ни посвятил
трудовую часть жизни своей, во время его от-
дыха история Отечества найдет всегда доступ
к  нему  и  приют  в  его  сердце.  Герой,  сложив
бранные доспехи свои, мудрец, закрыв книгу



идей, и горький труженик, окончив дневную
работу  свою,  найдут  отраду  и  утешение в  по-
вествовании об их предках.

Нет  поэтому  никакой  надобности  утвер-
ждать,  что  занятие  историею  приятно;  такая
мысль  уже  давно  обратилась  в  аксиому.  Но
возведем этот предмет к источнику своему - к
единству, обусловливающемуся не номиналь-
ной личностью,  но общностью приложения. -
Если  история  человека  есть  связный  рассказ
Божеских  путей,  по  которым  он  должен  был
воспитываться и усовершаться, то нет ничего
поучительнее  и  возвышеннее,  как  глубоко-
мысленное занятие ею; несмотря на то, будем
ли  мы  обращать  свои  взоры  преимуществен-
но  на  Творца-Воспитателя  и  вместе  с  тем  на
все  события,  прославляющие  его  всемогуще-
ство  и  мудрость,  справедливость  и  любовь -
или  кинем  взоры  на  человека-воспитанника,
идущего  предназначенным  путем  или  укло-
няющегося  от  того  пути  и  свободно  кующего
жребий  и  потомкам  своим;  будем  ли  смот-
реть на него, как на раба своих страстей, или
будет занимать нас борьба его с пороком и за-
блуждением;  остановимся  ли  пред  картиною



его  величия,  или  со  стыдом  отвратимся  от
изображения  его  позора;  привлекут  ли  нас
его добродетели или оттолкнут гнусные поро-
ки.

Но  как  мы  рассматриваем  судьбы  одного
человека, этого отдельного звена в обширной
цепи народа, так точно можем мы рассматри-
вать  и  судьбу  целого  народа  в  отношении  к
самому себе или к внутренней его жизни и в
отношении  к  другим,  окружающим  его  наро-
дам, или в отношении к его жизни внешней. -
Там  мы  увидим  борьбы  сил  нравственных  и
физических  во  всем  объёме  народного  итога,
увидим  возрождение  одних  часто  из  малого,
но  чистого  источника,  и  погружение  других
всею  гигантскою  массою  своей  в  безличный
хаос. -  Там  мы  увидим,  от  чего  пал  крепкий
Вавилон  и  просвещенный  Египет,  от  чего
разъединили  Эллины  могущество  своё,  что
ниспровергло  знаменитый  Илион,  как  рос-
кошь и разврат наложили цепи на колоссаль-
ный  Рим,  как  раздоры  Славян  подчинили  их
чуждому  владычеству.  Там  мы  изучим  при-
чину скоротечности огромных государств,  со-
ставленных  Александром  Македонским,  Ат-



тилою,  Карлом  Великим,  Наполеоном  и  дру-
гими героями минувшего времени.

Итак,  история  и  в  этом  отношении  имеет
те  же  две  стороны:  приятную  и  полезную.  В
первом  отношении  она  служит  нам  как  па-
мятная книга о событиях минувших, и в этом
случае она рассказывает нам рождение наро-
да,  развитие его  сил,  внутренних и внешних,
его собственное движение в массе всего насе-
ления земного шара, а вместе с тем повеству-
ет нам о делах наших предков, могущие горь-
кими  опытами  своими  утешать  нас  в  бед-
ствиях, а славными одушевлять и вызывать к
подражанию.

Полезная  сторона  истории  заключается  в
поучениях, какие мы можем извлечь из собы-
тий,  раскрывая  причины  всех  явлений,  слу-
чайных  ли  или  подготовленных  целыми  ве-
ками,  и  выводя  естественные  следствия  тех
явлений. В этом отношении история делается
прагматическою и должна читать нам поуче-
ния как над монументами, так и над развали-
нами  древнего  величия,  свидетельствующи-
ми  и  о  бывших  некогда  великих  событиях.
Эта  сторона  истории  есть  самая  трудная  и



требующая  высшей  осторожности.  Ибо,  раз-
вивая  факты  в  их  причины  и  последствия,
должно  отстранять  всякое  предварительное
предубеждение в пользу того или другого на-
рода, всякую современную нам наглядность в
характер  его.  Последнее  важно  потому,  что
настоящее и прошедшее одного и того же на-
рода редко идёт неуклонно по одной и той же
колее,  и  так  настоящее  никак  не  может  слу-
жить основанием и мерилом прошедшему.

Поэтому  основанием  для  прагматических
развитии  должны  служить  только  факты
несомненные.  Всякое  безотчетное  предполо-
жение, всякая гипотеза, внесенная в пределы
истории и служащая потом точкою опоры для
философского  взгляда  на  все  периоды,  затем
следующие,  вносит  ложный  свет  в  науку,  ис-
кажающий дух, характер народа, его внутрен-
нюю  силу,  его  особенность,  а  часто  и  его  до-
стойное величие.

Бесполезно  и  даже  смешно  безусловно
принимать  в  область  истории  какие-либо
сказки,  но  нельзя  отвергать  и  того,  чтобы  в
них не находилась иногда и какая-либо нить
историческая. Все вообще народные сказания



или легенды делятся на мифические и герои-
ческие. Первые произошли от поверья людей
в  сверхъестественные  существа  с  земною
естественною  жизнью  и  страстями  и  заклю-
чают в себе вымыслы, слитые весьма часто с
действительностью.  Это  бывало  тогда,  когда
человек,  одаренный  особыми  против  совре-
менников  своих  способностями,  удивлял  и
очаровывал  их  своими  действиями  и  за  то
причисляем  был  к  существам  сверхъесте-
ственным  или  мифическим.  Героические  ле-
генды  суть  воспоминания  действительных
событий,  в  которых  выставлены  личные  до-
стоинства героя.

Оба рода этих сочинений относятся к обла-
сти поэзии и отнюдь не к истории. Но, разло-
жив  такое  сказание  на  его  составные  части,
отделив  от  него  вымысел  строгою  критикою,
всегда  можно  найди  в  нем  личность  и  дей-
ствия исторические.

Ибо  как  историческая  легенда  берет  свой
предмет  из  круга  действительности,  отстра-
няя  иногда  только  законы  времени  и  про-
странства,  переносит  эти  события  в  область
чудесного  и  претворяет  храбрых  людей  в  ге-



роев,  героев  в  полубогов  и  богов,  и,  наконец,
на  высочайшей  степени  своего  развития  те-
ряется  в  области  чисто  мифической;  так  точ-
но  сказания  о  божествах  спускаются  в  дей-
ствительный  мир,  облачают  вымышленные
ими  существа  именами  и  свойствами  жив-
ших  людей  и  народов.  Совершенное  слитие
того  и  другого  рода  сказаний  в  одном  творе-
нии образует эпопею. -  Но нет эпопеи, в кото-
рой не было бы характеристической черты из
истории.

Возьмем для примера исландские саги. Мы
встречаем  в  них  имена  Valland  (Галлия),
Danmork  (Дания),  Gotthiod  (Готландия),  Rin
(Рейн),  Attli  (Аттила),  Holmgardr  (Холмогоры),
Vana  (Венеды).  Это  все  имена,  принадлежа-
щие  несомненно  истории.  Также  объяснятся
многие  их  слова,  в  которых  прибавляют  они
на  конце  букву  r,  как  aesir,  diar,  iatnar  или
iotar,  thursar  или  thussar,  vanir,  vanaheimr,
Skalogrimr  и  пр.  Отнимите  конечную  букву
r,  будет:  aesi,  dia,  iatna  или  iota,  thursa  или
thussa,  vani,  vanaheim,  skalogrim  (азы  или  по-
лубоги,  духи  или  боги,  юты  или  геты,  фурсы
или  жрецы,  ваны  или  венеты,  Венетия  или



земля  венетов,  Скалогром -  славянин,  пересе-
лившийся с балтийского поморья в Норвегию
при  короле  норвежском  Гаральде,  а  оттуда
перешедший  со  своими  ближними  в  Ислан-
дию и составивший первое её население). Эти
названия взяты все из действительного быта.
Древнейшие  писатели,  каковы,  например,
Этельвард,  Альберикус,  Снорро,  Торфей,  Сак-
сон  Грамматик  утверждают  также,  что  все
встречающиеся  в  древних  скандинавских  ле-
гендах имена взяты с исторических лиц и на-
родов, но перенесены на божества и существа
сверхъестественные.

Сходство имён в легендах с именами исто-
рическими и хотя самые легкие намеки древ-
них  на  подобные  описанным  в  тех  легендах
события,  а  вместе  с  тем  сходство  местностей,
породивших  такие  легенды,  с  местностями
историческими, и сходство обстоятельств доз-
воляют  делать  и  выводы  исторические,  при-
чём только боги разоблачаются в обыкновен-
ных людей.

Разумеется,  что  если  бы  в  скандинавских
легендах  заключались  имена  героев  индий-
ских  или  африканских,  то  трудно  бы  было  и



предполагать соотношение этих имён с  исто-
рией, тогда бы отнесено было это к случайно-
му созвучию слов.

Но совсем не то, когда речь идёт о двух со-
седних  народах,  об  их  взаимных  распрях  и
битвах и когда и сами события расположены
в таком порядке, что они приближаются к на-
шей хронологии,  и  особенно,  когда  вывод  де-
лается о народах, описанных в легенде врага-
ми  и  противниками;  ибо  противников  древ-
ние писатели старались всегда унижать, а по-
тому  извлечение  действительного  быта  из
этой стороны не представляет опасности, что
мы  извлечём  панегирик,  но,  без  всякого  со-
мнения, получим выводы о бывалом.

Действия,  приписанные  преданиями  ка-
ким-либо  лицам,  бывают,  по  обыкновению,
всегда преувеличены; но до этого нам и дела
нет;  если  мы  встретим  в  скандинавской  саге
имя  Ярослава,  то,  не  обращая  внимания  на
все  приписанные  ему  действия,  мы  можем
смело  заключить  о  бывших  в  его  время  ка-
ких-либо  отношениях  Руссов  со  Скандинава-
ми  или  о  достопамятности  его  действий,  со-
хранивших  его  имя  в  сказаниях  инородцев. -



Если сага говорит о битвах Скандинавов с Рус-
сами,  мы  не  верим  подробностям  этих  битв,
но не смеем отвергать ни существования Рус-
сов в то время,  ни их войн со Скандинавами.
А  если  в  легенде  упомянуты  и  местности,  то
мы  знаем  и  то,  где  тогда  Руссы  имели  свою
оседлость.

Но  если,  например,  в  легенде  скандинав-
ской Аттила описан человеком правдивым и
мудрым, а в истории Римлян - злодеем, то мы
поверим легенде, а не истории, которую писа-
ли  ненавистники  Аттилы,  и  в  такое  время,
когда  считалось  делом  не  только  обыкновен-
ным,  но  даже  необходимым  унижать  своего
врага  до  того,  что  из  истории  делалась  эпи-
грамма или сатира.

Илиада  есть  также  легенда;  в  ней  также
много  вымысла,  но  вместе  с  тем  в  ней  ясно
раскрыты  и  лучше,  нежели  в  истории,  по-
следняя  борьба  Трои  и  ее  падение.  Подобно
этому сказание о Царе Лазаре. - Даже сказки о
Бове  королевиче  и  царе  Додоне  заключают  в
себе историческое отношение; первая входит
в  историю  третьего  Одина  (исторического)  и
русской  царевны  Рынды,  а  вторая  есть  паск-



виль  Славян  на  князя  Бодричей  (Obodriti)  До-
дона, соединившегося с Карлом Великим про-
тив  Поморян  и  Полабов  и  погибшего,  вероят-
но, от руки подкупленного убийцы.

Сами  песни  народные  много  содействуют
в  объяснении  славянской  истории;  в  них  по-
чти  всегда  резко  определяется  местность  со-
бытия, например, синим морем, хвалынским,
Дунаем,  Доном,  разными  городами  и  пр.;  из
них  мы  извлекаем  мифологию  народа,  храб-
рость  его,  битвы,  оружие,  одеяние,  обычаи,
пристрастие  к  мореплаванию  и  многие  дру-
гие черты общественного и частного быта.

Нет сомнения, что сплошное и безотчетное
верованье  во  все  такие  сказания  есть  грубая
ошибка.  Строгая  критика  должна  разбирать
такие  и  подобные  тому  источники,  прежде
нежели  позаимствуется  из  них  что-либо  для
пополнения  истории;  однако  же  должно  за-
метить,  что  иногда  даже  один  подобный  вы-
вод может служить связью разорванной исто-
рической нити и явления, казавшиеся как бы
отрывками  или  эпизодами  в  истории,  привя-
зывает  к  источнику  своему.  Одним  словом,
для  историка,  следящего  за  событиями  тем-



ными,  преувеличенными  или  еще  нейтраль-
ными, по неопределению их отношения к то-
му или другому периоду, племени или народу
есть  особенный  такт,  заставляющий  верить
или не верить легенде;  это такт наглядности,
диверсия  исторических  попыток,  случайное
столкновение двух следователей на одном пу-
ти.

Но  отвержение  несомненных  фактов  по
одному  только  предубеждению  или  пристра-
стию  и  причисление  их  к  сказкам  есть  уже
дело  постыдное  и  бессовестное!  Такой  писа-
тель ставит себя  на  чреду лжеца и  клеветни-
ка  и  недостоин  титула  историка! -  Бывают,
конечно, случаи, что факты ускользают, если
можно  так  выразиться,  из-под  обзора  деепи-
сателя,  потому  что  события  раскидываются
иногда  чрезвычайно  ветвисто  и  от  того  весь-
ма трудно бывает при таких обстоятельствах
сконцентрировать их в одном фокусе. В таком
случае  писатель  неповинен  в  упущении;  он
может  пропустить  и  много  фактов  от  одного
недосмотра,  особенно  если  народ  так  огро-
мен, что занимал добрую половину целой ча-
сти света,  и так разнообразен,  что проявляет-



ся  под  сотней  разных  имен,  в  разных,  отда-
ленных  друг  от  друга  концах,  на  разных  сте-
пенях  развития  гражданственности  и  в  со-
прикосновении  с  совершенно  различными
между  собой  народами -  каково  было  и  есть
племя Славянское.

Но  скептицизм  некоторых  западных  писа-
телей  дошел  до  того,  что  они  с  каким-то  ди-
ким  обаянием  хотели  уничтожить  не  только
легенды,  касающиеся  народа  Славянорусско-
го, но и в самых летописях его старались опо-
дозрить  те  места,  которые  ясно  говорят  нам
о  самобытности  Русской  или  выражают  ка-
кую-либо  изящную  черту  его,  выходящую  за
пределы обыкновенной жизни. -  Но странное
дело:  этот  скептицизм  домогается  затмить  в
истории  Русской  всё  прекрасное  и  самобыт-
ное,  а  в  западной истории он отвергает  толь-
ко все дурное. - Так, например, он отвергает в
наших  летописях  высокую  черту  характера
народного, сознавшего свою немощь от разла-
да  многих  властей  своих  и  для  приведения
всего в прежний порядок призывающего к се-
бе  самодержавного  владыку;  а  во  француз-
ских летописях,  говорящих о сожжении Жан-



ны  д’Арк,  совершившемся  при  многих  тыся-
чах свидетелей и в большом городе Франции,
он отвергает сожжение.  Вот образец западно-
го скептицизма!

Итак, небесплодны бывают занятия, посвя-
щаемые  разысканию  и  обследованию  давно
минувших  событий,  уже  обследованных
неоднократно.  Там,  где  почитают  все  источ-
ники  исчерпанными,  все  соображения  недо-
ступными,  часто  можно  найти  еще  много
фактов,  опущенных  случайно  или  с  намере-
нием;  ибо  легко  может быть,  что  один следо-
ватель  выбирал  для  себя  не  ту  точку  воззре-
ния,  с  которой другой смотрит,  и  потому мог
пропустить  много  фактов,  в  числе  которых
может  быть  и  такой,  который  один  достато-
чен,  чтобы  совершенно  разгромить  несколь-
ко  положений,  получивших  уже  в  истории
предикат несомненной истины.

Рудники древней истории так ещё богаты,
что из них можно извлечь множество фактов,
поясняющих  события,  досель  остающиеся
нейтральными  в  истории,  по  неотысканию
доказательств о связи их с тем или другим на-
родом.  Они  свяжут  однородные,  но  разъеди-



ненные  части  в  одно  целое,  а  гетерогенные
приклейки  отсекут  анатомическим  ножом,
как наросты.

Но  есть  и  такие  случаи,  где  историк,  при-
ступая  к  исследованию,  уже  наперед  состав-
лял себе тему, или, лучше сказать, неподвиж-
ную  идею  (idee  fixe),  которую  старался  обста-
вить  фактами,  пока  нейтральными,  преврат-
ными  выводами  и  в  случае  нужды  гипотеза-
ми,  а  потому из самосохранения должен был
отстранять  подозрениями  и  возражениями
или  молча  пропускать  всё  то,  что  ему  явно
противоречило  в  развитии  предсозданной
труду своему идеи, от которой он не желал и
по пристрастию своему не мог уже уклонить-
ся.

Если  собрать  все  те  факты,  которые
ускользнули  от  следователя  беспристрастно-
го, и логически оправдать те, которые неспра-
ведливо заклеймены печатью отвержения ис-
торика  одностороннего  или  причастного  гре-
ху  пристрастия,  то,  конечно,  представится
возможность  изобразить  древнюю  Русь  в  бо-
лее  свежих  красках,  дать  её  характеристике
очерк,  более  верный,  более  близкий  к  под-



линнику.
Есть  ещё  случаи,  в  которых  факт,  относя-

щийся  к  следимому  нами  народу,  открывает-
ся  не  прежде,  как  по  дробном  анализе  како-
го-либо  сказания о  народе  соседственном.  Но
есть и такие случаи, где мы, следя языки, име-
на,  прозвища,  образ  жизни,  верованья,  пове-
рья,  пословицы,  одежду,  пищу,  оружие  и  т.п.
житейские  отношения,  выводим  синтетиче-
ским порядком имя народа безлично или под
псевдонимом  описанного;  а  через  то  созида-
ется новый факт для истории.

Иногда  счастливо  замеченная  одна  черта
характера  какого-либо  лица  или  народа  рас-
крывает нам более, нежели сотня страниц хо-
лодного описания политических действий то-
го  народа,  непричастных его  жизни внутрен-
ней, стороны его сердца.

Все деяния человека или целого народа со-
ставляют  одну  неразрывную  нить  и  характе-
ризуются  каким-то  единством,  если иногда  и
неполным,  но  зато  всегда  ясным.  В  древней
истории  мы  слышим  нередко  отклики,  как
бы  созвучные  с  следимым  нами  предметом.
Прямо употреблять их как вставку в составля-



емую нами историю было бы ошибочно; нуж-
но следить, вглядываться, вслушиваться в эти
отклики,  анализировать  их  и  ставить  в  па-
раллель с  другими. Но,  найдя однажды часть
такой  нити  или  исходный  её  конец,  уже  го-
раздо легче отделить и всю нить, хотя бы она
в иных местах и перепутана была в огромный
узел  встречных  событий. -  Тут  уже  мы  убеж-
даемся  обстановкою  предметов,  их  характе-
ром,  цветом,  отливом,  мягкостью  или  шеро-
ховатостью,  опрометчивостью  или  медли-
тельностью,  теплотою  или  холодом,  одним
словом: тем созвучием, которое ясно выража-
ет сродство предметов.

Так  узнают  земляки  друг  друга,  будучи
брошены судьбою по разным путям в  чужби-
ну.  Что-то  знакомое,  что-то  родное  сближает
их уже с самой первой встречи. Обычаи, при-
вычки, наклонности инстинктивно сводят их
между  собою,  прежде  нежели  они  успеют
объясниться словами.

Философский  взгляд,  брошенный  на  це-
лый ряд фактов быта народного, приводит их
в  стройные  фаланги,  связывает  в  одно  целое
и  дает  бытие  истории.  Всё,  не  принадлежа-



щее сюда, само собою выдвигается из рядов и
отделяется  как чуждое,  стороннее. -  Такой об-
зор  называется  исторической  критикой.  Но
некоторые  писатели  осмелились  назвать  ис-
торической критикой самовластные правила,
по которым можно безнаказанно отнять у на-
рода всё его лучшее достояние: его честь, сла-
ву,  родину  и  любовь  к  отечеству,  сказав  про-
сто:  я  подозреваю  тут  позднейшую  вставку
или что-нибудь тому подобное. Мало ли быва-
ет  в  жизни ложных подозрений! -  каждое по-
дозрение  должно  быть  подкреплено  некото-
рыми доводами, без которых оно не имеет ни-
какой  силы.  Притом  подозрения  могут  рож-
даться  от  разных  причин,  иногда  просто
неосновательных,  а  иногда  даже  и  грешных,
порождённых  не  с  чистым  намерением
оправдать истину и заклеймить ложь, но что-
бы  унизать  один  народ  и  возвысить  другой.
Такова  была  и  критика  Шлёцера,  дозволяв-
шая  себе  притом  и  выражения,  явно  при-
страстные  и  часто  вовсе  не  научные.  И
несмотря на то,  Шлёцер почитается ещё мно-
гими за корифея в Русской истории.

Он  внёс  в  нашу  отечественную  историю



ложный  свет  в  самом  начале  её.  Он  утвер-
ждал,  но только без  доказательств,  что будто
варяги-Руссы  были  Скандинавы,  тогда  как  у
самих  Скандинавов  нет  ни  малейшего  следа
о  варягах,  и  они  сами  долго  не  решались  на-
звать  Руссов  соплеменниками  себе.  Только
Германцы  утверждали  это;  но  в  настоящее
время дошло до того, что предполагают, будто
Русь  состояла  из  скандинавских  колоний  [1 -
примечания вынесены на  стр.  163. -  Ред.];  ма-
ло  этого -  сочиняют,  что  будто  в  одиннадца-
том веке все Славяно-Руссы говорили сканди-
навским языком [2]. Эта выходка необходима
для  поддержания  мнений  Шлёцера,  уже  рас-
качавшихся  на  зыбком  основании  своем. -  И
несмотря на то,  многие из наших русских ис-
ториков приняли сторону Шлёцера и развили
его  мысль  ещё  более;  они  даже  сказали,  что
будто  от  пришествия  варягов-Руссов  привил-
ся северному славянскому народу характер и
дух  скандинавский.  А  это  не  значит  ли,  что
всё развитие прирожденных, внутренних сил
и  способностей  Славяно-Русского  народа  от-
нято  у  него  и  присвоено  Скандинавам,  едва
ли более Китайцев участвовавшим в этом де-



ле? -  Но  что  же  остается  теперь  сказать  о  на-
ших  летописях  одиннадцатого  века?  По  Мун-
ху,  Руссы  говорили  в  этом  веке  скандинав-
ским  языком,  стало  быть,  и  летописи  наши
написаны  на  скандинавском  языке?  Посмот-
рим, как Немцы будут читать славянскую гра-
моту, принимая её за скандинавские руны!

Германцы прошлого столетия считали Рус-
сов  и  вообще  всех  Славян  народом  варвар-
ским,  необразованным  и  не  способным  к  об-
разованию;  они  называли  их  пастухами,  но-
мадами,  холопями  [3]  и  ставили  характери-
стикою  народа  невежество  и  зверство,  требо-
вавшие  постоянного  побуждения  [4].  А  как
они тогда полагали, что свет, озаряющий всю
Европу, излился из недр их самосветности, то
и  Шлёцер,  упоенный  народным  предубежде-
нием,  предположил,  что  Руссы  должны  быть
обязаны  Германцам  своим  просвещением,
своею  гражданственностью,  своим  строем  и
самобытностью. Но как сношения Германцев
с  Руссами  не  представляют  никакого  истори-
ческого материала, из которого бы можно бы-
ло  вывести,  что  Руссы  заимствовали  у  них
всю свою гражданственность, то Байер и Шле-



цер  укрыли  свою  мысль  под  эгидою  Сканди-
навов,  причислив  к  ним  как  к  соплеменни-
кам своим и варягов-Руссов. Этим они думали
оживотворить  свою  неподвижную,  тяготею-
щую во мрак произвола идею, предсозданную
исследованием и своду Русских летописей [5].

Если Шлёцер действительно не понял Рус-
ских  летописей,  то  он  слепец,  напыщенный
германскою  недоверчивостью  к  самобытно-
сти  Русских  государств  во  времена  дорюри-
ковские; но если он проник сущностью сказа-
ний  и  отверг  таковые  единственно  из  того,
чтобы быть верным своему плану, то он злой
клеветник!

Но  обратимся  теперь  к  нашим  историкам.
К сожалению, должно сказать, что некоторые
из них смотрели в кулак Немцев и от того, не
стыдясь, говорили, будто великая Россия была
наследным  достоянием  Скандинавов  и  будто
Рюрик  занял  её  как  свою  отчину,  а  не  как
призванный  на  престол  самим  народом;  буд-
то  до  времен  Владимира  обитали  в  ней
немногие  номады,  называвшиеся  рабами,  от-
роками, хлапами, и будто Русские летописцы
изуродовали  эти  слова  в  Словаков,  Славян  и



приписали  их  народу,  никогда  не  существо-
вавшему. Прочитав подобное мнение, неволь-
но воскликнешь с певцом «Славы дщерь»:
  

Stjny Lawritasu! Swatopluku!
Gak was mozno z hrobu wywesti?
Byste uwideli neresti
Narodu a hanbu swogjch wnuku…
Nam krew milau cizj ziesen chlasta,
A syn slawy otcu neznage,
Geste swogjm otroctwjm se chwasta! 

 
(«Тени Лаврета! Святополка! Можете ли вы

восстать  из  гробов  своих?  Вы  бы  познали  го-
ресть  народа  и  стыд  ваших  внуков.  Чужая
жажда испивает нашу кровь, и сыны, не зная
славы  отчей,  величаются  тем,  что  называют
себя потомками холопов!»)

Если  Шлёцер  и  почитал  себя  создателем
высшей  исторической  критики,  если  он  и
мечтал,  что  вознёсся  в  этой  ветви  учености
на  недосягаемую  для  других  высоту,  с  кото-
рой мог дробить их, обращать своим пригово-
ром в сказку или самовольно присваивать то-
му или другому народу; если его последовате-



ли и думают, что зажжённый им светильник
озарил лучами солнца всю Русскую историю,
потому они смело могут ещё более развивать,
усиливать  и  подкреплять  его  скандинавома-
нию,  имеют  право  лишать  Русское  юноше-
ство  того  благороднейшего  чувства,  которое
рождается  от  высокого  уважения  к  своим
предкам -  родоначальникам, то настанет ещё
то  время,  когда  укажут  им,  что  они  прикова-
ны  к  надиру  и  потому  не  видят  зенита;  что
восставленный Шлёцером светоч над Русской
историей давно догорел и померк и представ-
ляет  одну  головню,  марающую  священные
листы истории!

Но благодаря усердным розысканиям неко-
торых  отечественных  тружеников  на  попри-
ще  истории  открыто  уже  много  древней  сла-
вы Руси Славянской,  и есть надежда,  что ско-
ро  воссияет  дохристианская  Русь  во  славе
Троян,  Гетов-Русских  (ошибочно  названных
Этрусками)  и  Македонцев -  в  славе  наставни-
цы  древних  греков  и  римлян  и  перестанет
слыть отчим наследием Скандинавов!

Настанет  время,  когда  потрясут  в  основа-
нии гнилые столпы, поставленные для славя-



но-русской  истории  на  скандинавском  боло-
те,  и укажут их место на огромном материке
от Арала до Адриатики,  от Каспия до Балтий-
ского  прибережья  и  от  Чёрного  моря  до  Мур-
манского!  Там  колыбель  этого  великого  дои-
сторического народа, названного, как бы в на-
смешку, племечком скандинавским! -  Там по-
ложим  и  мы  свой  камень  к  общему  основа-
нию истории древних Славяно-Руссов!
 

Указание  некоторых  славянских  назва-
ний, с их переладом на греческий, латинский,
германский и скандинавский типы, как руко-
водство для приведения и других исковеркан-
ных славянских имен к прототипу своему:
 

Ярослав - Iarysleif.
Святослав - Sfendoslaf.
Игорь - Ingor.
Всеволод - Wesewolok.
Святополк -  Swantopluk,  Zwentibold,

Zwantipluk.
Володар - Baldur.
Ратибор- Radbiart.
Святобор - Suantibor, Suitibor.



Ляшко - Lessek.
Рогволод - Ragnwald.
Годунов - Gudenow.
Ермак Тимофеев - Iermak Timofega.
Сагачь - Sagiz.
Самара - Samora.
Мста - Mstva.
Донец - Domez.
Сызрань - Sauseran.
Муром - Murow.
Рыбинск - Kibinska.
Устюжна - Ustezna.
Кизляр - Kitzlar.
Козлов - Кolzlof.
Ряжск - Rask.
Елец - Ieles.
Москва - Moscau.
Малоруссия - Malorossinskaya.
Моршанский - Mursianus [6].
Девичья гора (на Волге) Diwizagora.
Тмутаракань - Tautorokan.
Смоляне - Smolinzer.
Секира - Sagari.
Угличь - Aulisch.
Каспийские горы - Aspisii montes.



Святовид - Swenthowit, Swantewid.
Устье  над  Лабою -  Aussig  nad  Laben,  Austi

nad Laben.
Очаков - Axiake.
Очаковцы - Axiaka.
Бобруйск - Bobrisk.
Хорваты - Chrobati.
Бель-бог - Biabog.
Воеводы - Boebodi.
Деньги - Denger’s.
Гости (купцы) - Gosi.
Городище - Gredischti, Gradissin, Gradisten.
Ахтырка - Agathyrska.
Следовательно,  Ахтырцы -  Agathyrsi  (а

зная, кто такие
Ахырцы, мы знаем, кто и Alanorsi; т.е. если

Ахтырцы Руссы, то и Alanorsi Te же Руссы).
Весьегонск - Wisigot.
Острогожский уезд - Ostrogotsche Kreis [7].
Новгород - Nowago, Nemogarda.
Смоленск - Milinisk.
Любеч - Teliutzi.
Вышгород - Wusegarda.
Киев - Kujaba.
Славяне - Stavani, Suoveni, Sklavi, Seklab.



 
Так  писали  историки,  довольно  отдалён-

ные от Славян; но вот пример, как описывает
Болеслава  храброго  один  германский  совре-
менный  ему  священник,  живший  в  Польше;
Boleslaus  primus,  qui  dictus  est  Sraba  i.e.
mirabilis vel bilulus, qui dicitur sic Tragbir. - Вот
и выводите из этого «Храбрый»!

Но  чтобы  иметь  понятие  о  том,  как  Гер-
манцы толкуют ещё и ныне значение некото-
рых  русских  слов  и  как  они  знакомы  с  Рус-
ской историей, географией, мифологией и бы-
том  народным,  мы  приведём  также  несколь-
ко  примеров,  достаточно  убедительных  в
этом деле и притом нисколько не подвергаю-
щихся сомнению:
 

Muschiks у них значит крепостные [8].
Naczelnik - начальник инсурекции [9].
Kosma Minin - русский бунтовщик [10].
Robot - барщина [11].
Pulk - отделение Козаков [12].
Jaga - baba - богиня войны у Руссов [13].

 
Также не далее,  как в самом конце минув-



шего  столетия,  а  именно  в  90-х  годах,  мы
встречаем  сочинения,  достопамятные  верно-
стью  описания  России  и  быта  её.  Как,  напри-
мер,  у  Leclerk’a  «il  y  a  (en  Russie)  une  espece
de  vinaigre  qu’on  appelle  Kwasse,  ou  imenй-
imenй»,  или  «в  России  имеются  три  породы
лошадей:  конь,  лошадь  и  кляча»;  или:  в  Рос-
сии зимою нагревают воздух разложением ог-
ня  на  улицах.  Другой  пример  мы  находим  у
Christiani, в его Unterricht fur die zu Kaufleuten
bestimmten  Junginge.  2  Band.  Commerz-
Geographic,  где  Россия  разделена  на  восточ-
ную и западную; где западная состоит из про-
винций:  Двины,  где  Архангельск,  Каргополя,
Пскова,  Белого  Цора,  Ростова,  Суздали,  Решо-
ва,  Бельска,  Северии,  где  Новгород,  Чермгова,
Воротина  и  пр. -  провинции  восточной  Рос-
сии  по  его  описанию  суть:  Поле,  Мордва,
Устюг,  Вядски  Пейорски,  Обдорски  и  пр.  Он
утверждает также, что Дербент лежит в земле
Самоедов,  что  С.-Петербург  находится  при  ре-
ках: Доне, Оби, Двине, Волге, Днепре и Неве. И
это  писали  современники  пресловутого  Шлё-
цера!  Но  не  думайте,  чтобы  сочинение  Хри-
стиани  было  принято  за  дюжинное;  нет,  оно



достигло  второго  издания и  было чрезвычай-
но  расхвалено  в  современных  ему  герман-
ских литературных газетах.

После  этого  можем  понять,  как  судили  о
Русской  истории  и  Байер,  Мюллер  и  Шлёцер,
не  знавшие  основательно  ни  языка  Русского
народа,  ни  обрядов  и  обычаев,  ни  характера
его в самом ядре населения.

Но возвратимся опять к грецизированным
славянским  словам,  рассеянным  по  разным
историям.  Некоторые  до  того  изуродованы,
что  скорее  походят  на  китайские,  нежели  на
славянские;  иные  вымышлены  самими  Гре-
ками и многие составлены из двух названий:
родового  и  видового,  как,  например,  Alan -
orsi, Sebbi - rozzi, Rox - alani.

Неизлишним  будет  прибавить  здесь,  что
для  возведения  к  прототипу  своему  некото-
рых племенных имен славянских,  до сих пор
еще  не  разгаданных,  необходимо,  кажется,
справляться в областных словарях Русских.  У
Славян есть обыкновение называть одних ла-
потниками,  других  махланами  или  зипунни-
ками, третьих аланниками.

Но приведём здесь несколько таких назва-



ний  и  поставим  их  в  параллель  с  племенны-
ми  названиями  славян  в  историях  греческих
и римских.

Алань -  низменное  место,  удобное  для
пастбища  и  покоса,  производное  от  того  сло-
во:

Аланники-Алане  (занимающиеся  ското-
водством) Alani.

Зипунники - Zipani, Sipani.
Какатцы  (от  какаты -  башмаши  из  бере-

сты) Zaccati.
Кисыне (от кисы - оленьи сапоги) Kissini.
Курпинники  (от  курпин -  лапти  из  охло-

пьев) - Carpiani.
Курпы  (носящие  башмаки  с  пряжками)

Carpi.
Лунтайники  (носящие  сапоги  из  оленьей

шкуры) Lantani.
Малахайники - Malachita.
Махланники  (носящие  зимние  шапки  с

ушами) Melanchlani.
Нярыняне  (от  няры -  валеные  сапоги)

Neuri, Nerinani.
Раншина (мореходное судно) Rani.
Сколоты (хлопотуны) Scoloti (так названы у



Геродота Скифы).
Струсни  (носящие  башмаки  с  ушками)

Sturni, Strusi.
Харпайники  (носящие  сырые  кафтаны)

Carpagi.
Чепани (носящие казакины) Cepini.
Шабэра  (носящие  балахоны  из  толстого

холста) Sabiri.
Кажется, что из упомянутых одежд и обуви

каждая  принадлежит  у  нас  в  России  особой
местности.  Может быть,  кто-нибудь займется
подробным  исследованием  этого  предмета  и,
определив местность племен Греками и Рим-
лянами упоминаемых, найдет,  что она совпа-
дает  с  местностью  приведенных  здесь  рус-
ских названий, и тем обратит нашу догадку в
факты  исторические.  Заметим  при  этом,  что
главная  ошибка  большей  части  изыскателей
местностей  славянских  состояла  в  том,  что
они  концентрировали  все  свои  разыскания
преимущественно  около  Дуная,  тогда  как
нужно  обращать  внимание  и  на  дальний  се-
вер,  ибо  между  Финским  заливом  и  Белым
морем  также  сидели  и  Унны,  и  Руссы,  и  Ала-
не,  чему  подробнейшие  доказательства  мы



приведем впоследствии.
 



С

СЛАВЯНЕ  
Откуда производят Славяне это нари-
цательное
имя своё - от «слова» или от «славы»? 

 
тыдно вспомнить, что некоторые из наших
отечественных  историков  колеблются  в

произведении  этого  имени  от  славы,  выстав-
ляя  как-то  нерешительно  и  слово,  и  славу
корнем ему. Имена лиц, городов, рек и других
урочищ, даже улицы носят на себе отпечаток
того,  что слава и честь были постоянной сти-
хией  характера  Руссов  и  их  соплеменников.
Мы даже находим во многих древнейших пес-
нях  слова:  «ищучи  себе  чти  (или  чести),  а
Князю славе». Самое море хвалисское получи-
ло свое название от похвальбы.

Греки  и  Римляне  называли  хотя  Славян
вначале  и  различно,  а  именно:  Stavani,
Stlavani,  Suoveni,  Slavi,  Slavini,  Sklavini,  но бук-
ва  «а»,  господствующая  во  всех  этих  видах,
кроме  слова  Suoveni,  ведёт  к  тому  же  заклю-
чению, что корнем этому прозванию служила



слава,  а  не слово.  Dubravius  то же доказывал,
говоря: ub ipsa praeterea gloria,  quae apud illos
Slava appellatur, Slowutnii dicti.

Производящие  название  Славян  от  слова
должны  бы  были  обратить  внимание  на  то,
что  Славяне  и  Словене  суть  имена  нарица-
тельные.  Но  первое  может  принадлежать  од-
ному, двум, трем или более племенам; однако
же нет необходимости, по словопроизводству,
чтобы оно принадлежало всем племенам без
исключения.  Название  же  Словене  должно
быть  общим,  между  тем  как  по  истории  оно
есть  действительно  частное,  присвоенное  се-
бе славными.

Название Славян существует с давних вре-
мен.  Главное  племя  Мизии  и  Македонии  со-
стояло  из  Славян.  Страна  их  называлась  Сла-
виниею.  Самыми  же  первыми  поселенцами
этой  страны  были  Пеласги,  которые  по  несо-
мненным  доводам  г.  Черткова,  в  исследова-
нии  Пеласго-Фракийских  племен,  оказались
также Славянами.

Дальнейшим  подтверждением  того,  что
Македонцы  действительно  были  Славяне,
пусть  послужит  следующее:  по  падении  Ма-



кедонского  царства  часть  Македонцев,  около
320 года до Р. X., переселилась к Балтийскому
морю и основала свои новые жилища под на-
званием  Бодричей,  сохранивших  до  самого
падения  своего  герб  Александра  Македонско-
го,  изображающий  буцефала  и  грифа.  А  вско-
ре  после  того  одна  часть  их  снова  пересели-
лась на Ильмень и Ловать.

Македонцы  имели,  кажется,  достаточный
повод назваться славными.

Но чтобы убедиться фактически в том, что
Славяне  произвели  это  название  от  славы,
рассмотрим  несколько  собственных  имен
славянских,  принадлежащих  лицам,  городам
и  разным  урочищам,  в  составление  которых
вошла  слава  как  общее  основание,  около  ко-
торого  вертятся  все  действия  народа;  напри-
мер:  Брети-слав,  Боле-слав,  Бури-слав,  Бо-
гу-слав,  Влади-слав,  Все-слав,  Венце-слав,  Ве-
че-слав,  Врати-слав,  Греми-слав,  Добро-слав
(это  был  Стефан,  Князь  Сербский,  Византий-
цами  названный  Буе-славом),  Любо-слав,
Мсти-слав,  Мече-слав,  Миро-слав,  При-
ми-слав, Рости-слав, Свято-слав, Сули-слав, Со-
бе-слав,  Суди-слав,  Славо-мысль,  Славо-мир,



Уни-слав,  Яро-слав,  Пре-слава,  Перея-славль,
За-славль,  Бри-славль,  Яро-славль,  Рос-славль
(на  Лабе,  ныне  Росслау).  Сла-венск,  Славя-
но-сербск,  Славенское озеро,  Славенские клю-
чи,  Сла-витино  (село  Новогодорской  губер-
нии),  Славенка (улица в  Новгороде).  Сюда же
можно  отнести  и  Чести-бор,  Хвалисы  и  Хва-
лисское  море,  иными  называемое  Хвалын-
ским.

Возможно  ли  допустить  хотя  бы  тень  со-
мнения в том, что все эти имена были произ-
ведены от славы? И наоборот: можно ли допу-
стить, чтобы хотя бы одно из этих имен было
произведено  от  слова?  В  первом  случае  каж-
дое имя выражает особое отношение славы к
житейскому быту,  а  во втором все эти имена
означали бы бессмыслицу.

Мы видим, что Стефан, Князь Сербский, по-
лучил от Славян ещё придаточное имя Добро-
слав  как  эпитет  его  характера.  Предположив
и,  кажется,  безошибочно,  что  все  приведен-
ные  нами  имена  суть  эпитетные,  мы  еще  бо-
лее убеждаемся,  что они произведены от сла-
вы. И вообще эти эпитетные имена Славян об-
разовались  на  том  же  пути,  как  у  иностран-



цев  прозвища:  лысый  (Карл),  толстый  (Карл),
рыжебородый  (Фридрих),  птицелов  (Генрих),
молоток  (Карл),  синезубый  (Гаральд  третий),
синяя  борода  (Генрих),  заячьи  ноги  и  пр.  Но
поставьте в параллель Славянские эпитетные
имена  с  иностранными:  какая  разительная
противоположность, ясно говорящая в пользу
Славян  и  ставящая  их  не  только  выше  нома-
дов,  но  и  много  выше  тех  народов,  для  кото-
рых  казалось  приличным  давать  такие  пош-
лые эпитетные названия, как толстый, лысый
и пр.

Но  дабы  сильнее  подтвердить,  что  в  сла-
вянских  именах  заключался  почти  всегда  не
только  глубокий  смысл,  но  и  характеристи-
ка  народа  образованного,  приведем  здесь
несколько примеров.

Имена,  свидетельствующие  о  гостеприим-
стве Славян:

Буди-гость, Целы-гость, Добро-гость - грече-
ский  полководец  из  Антов  против  Персов  в
555  г.  (Агапий), -  Радо-гость,  Любо-гость,  Го-
сте-вид.  Сюда же должно отнести и название
заезжего  купца -  гостем,  свидетельствующее,
что  Славяне  покровительствовали  и  торгов-



ле.
Имена,  свидетельствующие  о  миролюбии

Славян:
Буди-мир, Брани-мир, Драго-мир, Радо-мир,

Рати-мир,  Звони-мир,  Люби-мир,  Миро-вей,
Тати-мир  (959-го  года  военачальник  в  Визан-
тии), Яромир (Кн. Ружан, 1259).

Имена,  свидетельствующие,  что  качества
душевные были высоко чтимы Славянами:

Добро-влад,  Духо-влад,  Душе-влад,  Са-
мо-влад,  Любо-мысл,  Все-влад,  Радо-влад,  Ра-
до-мысл,  Мило-дух  (князь  Сербов),  Влад-дух
(князь Вендов, 772), Все-мил (князь Гломачей).

Имена,  свидетельствующие  геройство,
быстроту и властолюбие:

Чести-мир, Влади-мир, Мой-мир (князь Мо-
равский),  Власти-мир,  Кази-мир,  Хоти-мир
(племянник  князя  Хорутанского,  725),  Гро-
мо-бой,  Скало-гром.  Рого-влад,  Сокол  (у  Вен-
дов - Рюрик, у Бодричей - Рёрик), Орлик, Гром.

Но  спросим  еще:  у  какого  народа,  кроме
Греков,  есть  имена  Веры,  Надежды,  Любови
или  Осмомысла  (мыслящего  за  осмерых  или
имеющего  на  каждое  дело  восемь  мыслей),
Всемысла  (мыслящего  обо  всём),  Премысла



(перемысливающего всё, чешский князь, 750),
свидетельствующие вместе с прочими имена-
ми,  что  Славяне  глубоко  рассуждали  о  всех
фазах жизни человеческой, о всех изгибах ду-
ши  и  сердца;  что  они  были  гостеприимны  и
миролюбивы,  но  храбры  и  отважны,  любили
славу и похвальбу,  чтили душевные достоин-
ства, преданы были вере,  но вместе с тем бы-
ли и властолюбивы.

На что нам тут сказания разных историков
о  характере  и  духе  славянских  племен;  все
это  ясно  видно  из  имен  славянских,  дыша-
щих высокою, разумною жизнью.

Но  для  поверки  нашего  вывода  приведём
слова  древних  писателей:  Геродот  говорит,
что  достойнейшие  люди,  каких  он  только
знал  лично,  все  были  Скифы.  Что  Скифы  ни-
кто  иные,  как  Славяне,  мы  старались  объяс-
нить в статье: Скифы, Сарматы и проч.

Прокопий  говорит,  что  Славяне  не  злы  и
не хитры, но откровенны и добродушны.

Самые  даже  враги  Славян  Маврикий  и
Гельмольд утверждают, что Славяне к чужим
странникам  были  благонамеренны  и  забот-
ливы и всюду их провожали.



Следовательно,  и  у  иностранных  истори-
ков главная черта славян состояла в простоте
без  злоухищрений  и  обманов,  в  откровенно-
сти, услужливости и человеколюбии.

Далее из истории мы видим, что законы и
обычаи Славян дышали добром, что они вери-
ли  в  бессмертие  души  и  в  воздаяние  в  буду-
щей жизни.

В  числе  древнейших  славянских  законов
и  постановлений  было  и  то,  что  каждый
пленник, в чьих бы он руках ни был, пользо-
вался независимостью, ступив на Славянскую
землю.  Этот  образ  мыслей,  которым  кичится
Англия  в  настоящее  время,  составлял  при-
рожденное  чувство  Славян  более,  нежели  за
две тысячи лет до нашего времени.

Такое  человеколюбие  могло  бы  сделать
честь  и  просвещеннейшим  тогда  Грекам  и
Римлянам, но,  к сожалению, оно было чуждо
этим  просвещенным,  но  по  образу  действий
своих варварским народам.

Германцы  поступали  с  своими  пленника-
ми  не  лучше  Римлян;  они  всех  покоренных
ими Славян обратили в рабов, и остатки этого
рабства  сохранились  и  по  сие  время  в  силь-



ной степени в Оснабрюкском округе в Ганно-
вере,  в  Силезии  и  во  многих  других  местах
Германии.
 

В  заключение  скажем,  что  Славяне  нико-
гда  не  заимствовали  имён  для  себя  у  ино-
странцев, напротив того, Германцы и Сканди-
навы ввели в свой быт множество славянских
имён,  как,  например,  Ratwald  (Радовлад),
Ragnwald  (Роговлад  или  Рогволод),  Welemir
(Волимир),  Zwentibold  (Святополк)  и  множе-
ство других.

Но,  впрочем,  над  какою  истиною  ни  тру-
дился  ум  человеческий  или,  лучше  сказать,
его  неразумие,  чтобы  поколебать  её  в  своём
основании;  может  быть,  и  теперь  найдется
какой-нибудь  новый  Байер,  который  станет
доказывать,  что  славянское  имя  Осмомысл
произошло  от  шведского  Osmak  (противный
запах).

В  дополнение  всего,  сличим  теорию  со-
ставления  славянских  имен  с  таковою  же  у
номадных  народов;  мы  найдем  тут,  что  у  по-
следних собственные имена состоят из подра-
жания  случайно  до  них  дошедшим  звукам



или  выражают  предметы,  самые  обыкновен-
ные  из  жизни  человеческой,  близкие  иногда
даже  к  хрюканью  и  мяуканью.  Для  примера
приведем  рассказ  одного  немецкого  путеше-
ственника в  ордах Киргизских:  у  хозяина его
квартиры  родился  сын,  которому  отец  долго
не  давал  имени.  В  это  время  пропала  у  путе-
шественника его  собака,  воротившаяся  через
три  дня  опять  домой.  Путешественник,  уви-
дав  свою  собаку,  воскликнул:  bist  du  da!  Это
произнесено было в присутствии Киргиза, ко-
торый,  вслушавшись  в  означенные  слова,
тотчас нарек сыну своему имя Биштуда.

Когда  путешественник  спросил  хозяина
своего,  отчего  он  назвал  так  сына,  тот  отве-
чал,  что  он  выжидал,  когда  услышит  ка-
кое-либо  слово,  нравящееся  ему,  чтобы  обра-
тить  таковое  в  имя  сыну  своему,  и,  слышав
сегодня это слово от него, воспользовался им.

После  всего  этого  только  невежда  может
утверждать,  что  в  9-м  веке  Славяне  были  но-
мады!  Нет,  не  приводя  никаких  других  дока-
зательств,  нам  служат  одни  уже  имена  сла-
вянские  характеристикою  их  и  свидетель-
ствуют  о  глубоком  их  мышлении;  а  такое  ос-



новательное  и  многостороннее  мышление,  в
свою очередь, доказывает, что славянский на-
род  за  много  веков  до  того  времени  был  уже
на высочайшей степени образованности,  что
подтверждается  и,  с  другой  стороны,  богат-
ством славянского языка и развитием его сло-
ва.

Заключим это рассуждение тем,  что слава
славных  не  прейдет  от  зависти  и  клеветы
неразумных врагов их!
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лёцер,  не  обдумавши,  утверждает,  что
Славяно-Руссы девятого века были нома-

ды. Не станем опровергать этого мнения голо-
словно,  но  постараемся  привести  столько
фактов,  чтобы  достаточно  было  для  убежде-
ния  каждого  в  том,  что  у  Славяно-Руссов  гра-
мотность  древнее,  нежели  у  всех  западных
народов,  даже  древнее  грамотности  римской
и греческой.

А  что  у  Славян  была  грамотность  не  толь-
ко до общего введения между ними христиан-
ства,  но  и  задолго  до  Рождества  Христова,  в
том  свидетельствуют  акты,  возводящие  гра-
мотность Славяно-Руссов от  десятого века на-
зад -  до  глубокой древности,  чрез  все  тёмные
периоды истории,  в  которых изредка  кое-где,
но  ясно  проглядывает  элемент  Славяно-Рус-
ского  народа  с  его  характеристическим  ти-
пом.



Начнем наши доводы:
1) Черноризец Храбр, живший в 10-м веке,

говорит: Славяне погани (т.е. идолопоклонни-
ки) суще чертами и резами чтяху и гатаху.

2)  Константин  Порфирородный  говорит,
что  Хорваты  тотчас  по  принятии  Христиан-
ства,  следовательно,  прежде  чем  могли  на-
учиться  грамоте,  собственными  подписями
подтвердили  свою  клятву  Папе  не  воевать  с
другими народами.

3)  Титмар,  описывая  храм  Ретры,  говорит,
что внутри его стояли идолы и на каждом из
них  было  написано  его  имя. -  Впоследствии
снимки  с  этих  надписей  были  многократно
издаваемы печатно.

4) Массуди при описании Славянского хра-
ма  в  золотых  лугах  говорит,  что  там  на  кам-
нях  начертаны  были  знаки,  которыми  обо-
значены  были  будущие  дела,  т.е.  события
предсказанные.

5) В договоре Игоря с Греками сказано: «Но-
шаху сли печати златы, а гостiе сребряны: ны-
не же уведел есть Князь ваш посылати грамо-
ту  ко  царству  нашему:  иже  посылаеми  сице,
яко послах корабль селько…».



6)  Место  в  договоре  Олега  с  Греками,  где
сказано:  «о  работающих в  Грецех  Руси у  Хри-
стианского  царя:  аще  кто  умрет,  не  урядив
своего  имения,  ци  и  своих  не  имать,  да  воз-
вратить  именье  к  малым  ближникам  в  Русь.
Аще ли створить обряженье, таковой возметь
уряженное  его,  кому  будет  писал  наследите
именье, да наследуете».

7)  Ибн-Фодлан,  писатель  X  века,  пишет,
как  очевидец  о  Руссах  дохристианских,  что
они  на  столбе  намогильном  писали  всегда
имя покойника вместе с именем Князя.

8)  В  житии  св.  Кирилла,  в  списке,  храня-
щемся в Рыльском монастыре, сказано, что он
прежде отправления в Моравию был в Херсо-
не  и:  «Обреть  тоу  Евангелие  и  псалтырь  Ро-
ушкими  писмены  писано  и  человека  обреть
глаголюща тою беседою,  и беседовав с  ним и
силоу  рече  прием,  своей  беседе  прикладае  и
вскоре начеть чисти и сказовати и дивляхуся
емоу  Бога  хваляще», -  из  этого  явствует,  что
Руссы имели не только письмена до Кирилла
и Мефодия, но были уже и христиане до при-
шествия  его  в  Моравию;  ибо  имели  уже  на
своем  языке  Евангелие.  Это  обстоятельство



согласно и с церковной историей, говорящей,
что Руссы Черноморские имели уже свою цер-
ковь в 4-м веке.

9) Что славяне имели уже письмена задол-
го  до  Кирилла  и  Мефодия,  свидетельствуется
весьма  старыми  славянскими  письменами,
находящимися в Мюнхенской библиотеке.

10) В Чешской песне «Суд Любуши», дошед-
шей  к  нам  в  списке  9  века,  у  престола  этой
княжны во время народного собрания стояли
две  судные  девы;  у  одной  из  них  был  «меч
кривду  караючи»  (меч,  кривду  карающий),  у
другой  «дески  правдодатне»  (доски  законов).
Это значит, что законы Чехов были уже писа-
ные.

11)  В  6-м  веке  Византийцы  говорят  уже  о
северных  Славянах  как  о  народе  образован-
ном,  имеющем  свои  собственные  письмена,
называющиеся буквицею. Корень этого слова
сохранился по сие время в словах: буква, бук-
варь, буквально и даже во второй букве алфа-
вита (буки).

12)  Co  2-го  по  7-й  век  мы  часто  находим  у
Скандинавов и Византийцев намеки, что Сла-
вяне  были  образованный  народ,  обладали



многими  знаниями  и  имели  свои  собствен-
ные письмена.

13)  Царь  Скифов  [14]  вызывал  Дария  руга-
тельным  письмом  на  бой  еще  в  513  году  до
Рождества Христова [15].

14) Что жрецы и мудрые между славян пи-
сали народные законы на деревянных дощеч-
ках;  что  употреблялись  у  них  руны для  пред-
сказаний.  И  вообще  в  скандинавских  сагах
Винетов называют образованными людьми.

15)  Что  древние  Руссы  действительно  пи-
сали  на  деревянных  дощечках,  то  подтвер-
ждает  нам  Ибн-Эль-Недим,  приложивший  к
своему  сочинению  снимок  с  письма  Руссов,
найденного  им  у  одного  кавказского  жителя
врезанным на белом дереве.

16) Наконец, что все древние племена Сла-
вян  имели  свои  рунические  письмена,  есть
уже  теперь  дело  несомненное,  сознанное  да-
же  и  Германцами,  оспоривающими  каждый
шаг просвещения славянского.

Только  наши  доморощенные  скептики,
кончившие  изучение  истории  ещё  в  школе,
уверяют,  что  все  руны  должны  быть  сканди-
навские.  Но  прочли  ли  эти  велемудрые  тол-



ковники  хотя  одну  руническую  надпись?  Ви-
дели ль хотя бы одну? -  это подлежит еще со-
мнению. И сам Шлёцер - этот отвергатель все-
го,  возвышающего  Славян  над  другими  наро-
дами,  не смел не согласиться вследствие сви-
детельства Геродота и других греческих писа-
телей,  что  многие  скифские  племена  знали
грамоту и что и сами Греки приняли алфавит
от  Пеласгов,  народа  также  скифского,  или,
что  все  равно,  славяно-русского  происхожде-
ния.

Из  всего,  здесь  выведенного,  явствует,  что
Славяне  имели  грамоту  не  только  прежде
всех  западных  народов  Европы,  но  и  прежде
Римлян и даже самих Греков и что исход про-
свещения был от Руссов на запад, а не оттуда
к  ним.  И  если  что  остановило  на  время  про-
свещение  Руссов,  то  это  были  периоды  губи-
тельных  нашествий  Персов,  Греков,  Римлян,
Монголов,  истреблявших  все  огнём  и  мечом;
равно  внутренние  раздоры,  оканчивавшиеся
всегда  всеистребляющими  пожарами;  пери-
оды,  в  которые  утратили  Славяно-Руссы  не
только  свои  драгоценности  вещественные  и
вынуждены были вводить у себя на время ко-



жаные  деньги,  но  и  сокровища  литератур-
ные,  на  которые мы встречаем намеки в  раз-
ных  позднейших  сочинениях,  которыми,  по-
видимому, пользовался отчасти и творец иго-
риады,  и  которые  в  искаженном  виде  сохра-
нились  в  изустном  предании  народа  уже  в
форме  сказок,  но  сохранивших  ещё  всю  пии-
тическую  красоту  свою  и  силу  в  тех  местах,
где  гладкостью  и  звучностью  стиха  он
невольно  залегал  в  памяти  каждого.  Таково
на  примере  описание  красавицы  или  коня,
которое  нисколько не  уступает  описанию ко-
ней Ахиллесовых в Илиаде.

Теперь  перейдем  к  рассмотрению  Троян-
ского народа.

Известно  из  истории,  что  Трояне  называ-
лись  сперва  Пеласгами,  потом  Фракийцами,
после  того  Тевкрами,  затем  Дарданами  и,  на-
конец, Троянами, а остатки их после падения
Трои Пергамлянами и Кемеянами; ибо Кемь и
Пергам  построил  Эней  после  падения  Трои  и
в них поселились Трояне, избежавшие гибели
в Илионе.

Эти  факты  заимствованы  как  у  греческих
и римских историков, так и из самой Илиады.



Греки называют Троян,  Македонцев и  Фриги-
ян Фракийцами,  да  и  сами Трояне  так  же на-
зывают себя, а вместе с тем и подвластных се-
бе Фригийцев и союзных Македонцев.

Если  бы  мы  даже  и  не  знали,  что  Фракий-
цы  происходят  от  Пеласгов,  то  и  тогда  на  во-
прос, кто же были фракийцы, мы отвечали бы
по  историческим  фактам  так:  у  Фракийцев,
равно как и у Пеласгов, мы встречаем множе-
ство  племенных  названий  чисто  славянских,
между которых, по Геродоту, есть Руссы и Рус-
сины.  Кроме  того,  Фракийцы  носили  чубы,
как Малороссияне; могилы у них делались на-
сыпью,  как  вообще  у  всех  Славян;  при  погре-
бении  покойников  соблюдались  все  славян-
ские  обряды  и  даже  нанимались  плакальщи-
цы.

На  бой  они  выходили  преимущественно
пешие;  вооружение  у  них  было  славянское.
Это  подтверждается  всеми  древними  истори-
ками;  следовательно,  Фракийцы  должны  бы-
ли  быть  Славяне.  Но  теперь,  имея  выводы
Apendini  о  том,  что  Фракийцы  и  Македоняне
говорили  славянским  языком,  и  подробней-
шие  выводы  Г.  Черткова  о  Пеласго-Фракий-



ском  племени,  мы  убеждаемся  несомненно,
что  Фракийцы  были  славяне,  следовательно,
и Трояне также [16].

Относительно  славянства  последних  заме-
тим ещё в дополнение, что два сына Приамо-
вы носили имена чисто славянские, а именно
Троил  и  Дий.  Первое  имя  сохранилось  у  нас
на пушке, стоящей в Московском Кремле; дру-
гое  известно  из  славянской  мифологии.  Кро-
ме  того,  военные  игры,  введенные  Троянами
в  обычай  италийцев,  названы  этими  Trojani
ludi  (Трояни  люди).  Только  впоследствии  из
славянского  слова  «Люди»  образовали  Лати-
ны  своё  ludo  (игра).  Слово  «Трояни»  осталось
без перемены, но уже отнесено было не к на-
роду,  а  к  свойству  игры.  Так  точно  слово
«Швейцарец»  перешло  у  нас  на  дверного
стража, именуемого швейцаром.

Рассмотрим теперь, к какому племени Сла-
вянскому принадлежали Трояне.

В Троянских владениях была река Рса или
Раса.  Везде,  где  сидели  Руссы,  мы  находим  и
реку  этого  имени.  Нынешний  Аракс  есть
древняя Рса; по географии того времени озна-
чают тут народ Рось и страну того же имени,



названных  впоследствии  Скифами.  Аракс  на-
зывался Арабами Эль-Рас,  Монголами -  Орсай
и  Расха,  Греками -  Раса  и  Орос.  Волга  также
называлась  Рсою,  когда  подвинулись  к  ней
из-за Каспийского моря Руссы и Унны; это же
имя сохранила река Руса или Порусье в Ново-
городской  губернии,  где  сидела  Русь  алаун-
ская  древнейшая;  река  Рось,  впадающая  в
Днепр, где сидела Русь Днепровская или Поро-
сяне; Русское море или Чёрное, где была Русь
чёрная;  река  Руса  в  Моравии,  где  сидят  и  те-
перь  Русняки;  река  Руса,  составляющая  пра-
вый  рукав  Мемеля  или  Немана,  называвшая-
ся,  как говорит предание,  этим именем от са-
мого истока своего, по которой сидела, по все-
му  её  течению  Русь  алаунская,  перешедшая
со старого жилища на новое место, дошедшая
наконец  до  взморья  и  распространившаяся
по нему налево до Русни, что ныне Фриш-Гаф
[17], а направо, вероятно, вверх по всему зали-
ву, где и названа она Поморскою.

Это  заставляет  заключить,  что  и  в  Троян-
ских  землях  сидела  некогда  Русь,  следова-
тельно,  хотя  часть  Троян  была  племени  Рус-
ского.



Но обратимся теперь к надписи на могиль-
ном  камне  Энея.  Эта  надпись  разобрана  и
прочтена  Ф.  Воланским  верно,  что  может
каждый  желающий  проверить  сам  на  поме-
щенном здесь в  приложении снимке с  неё.  В
этой надписи Эней призывает для охранения
дома  своего  и  детей  высшее  божество,  назы-
вая его высшим божеством России -  Эзменем.
У  древнейших  Славян  действительно  почи-
тался  высшим  божеством  Ясмень,  называе-
мый иначе Язмень, Яшмун и Шмун, а те, кото-
рых  почитали  происшедшими  от  него,  назы-
вались Яси,  Язи или Азы.  Из этого выводится
следующее:

1.  Что  Эней  троянский  был  не  только  Сла-
вянин, но именно Русс.

2.  Что,  следовательно,  и  жители  Илиона
были Руссы.

3.  Что Язи или Азы,  производящие себя от
Яза  или  Язменя,  Ясмуна,  Яшмуна,  Шмуна,  бо-
жества Русского, также Руссы.

4.  Что  Язики -  уменьшительное  слово
Язей -  пересозданные  неведением  новейших
историков  в  Язигов,  Яцигов,  а  у  некоторых
племен  Славянских -  сообразно  наречию  их -



в Ящагов, от Яшмуна, должны также происхо-
дить  от  Руссов.  Это  подтверждается  ещё  и
тем,  что  Язи  или  Язики  были  постоянно
неразлучны  с  Роксоланами,  т.е.  Руссами  ала-
унскими,  или  аланными,  что  нами  подробно
объяснено в статье о Руссах и Аланах.

Теперь  обратимся  к  доказательствам  того
же предмета, но с другой точки воззрения.

В  песне  о  полку  Игореве  между  прочим
сказано:

«О  Бояне,  соловью  старого  времени!  Абы
ты сиа полки ущекотал, скача славию по мыс-
лену  древу,  летая  умом  под  облакы,  свивая
славы  оба  пола  сего  времени,  рища  в  тропу
Трояню чрез поля и горы».

Из этого явствует:
1. Что певец Игоревых полков называет ка-

кого-то Бояна соловьем старого времени -  это
значит певцом давно минувших времен. Сле-
довательно,  Боян  или  описывал  только  древ-
ние события, или и сам принадлежал к числу
древних поэтов.

2.  Но  что  Боян  был  древний  поэт,  мы  ви-
дим из следующих текстов:

«Скача славию по мыслену древу»



и
«Боян  бо  вещий  аще  кому  хотяше  песнь

творити, то растекашеся мыслию по древу».
Если  переведём  это  на  современный  наш

язык, то выйдет в первом выражении: «скача
соловьем  по  мысленному  древу»,  во  втором:
«Боян, возжелав воспеть кого-либо растекался
мыслию по древу».

Что  должно  подразумевать  здесь  под  сло-
вом - древо?

Нет  сомнения,  что  это  слово  не  представ-
ляет собою ни параболы, ни гиперболы рито-
рической,  а  есть  простое  указание  на  то,  что
Боян  писал  еще  до  изобретения  папируса,  а
потому  писал,  по  тогдашнему  обыкновению,
на деревянных дощечках, на каковых писали
некогда  и  Руссы,  по  свидетельству  Ибн-Эль-
Недима.

Следовательно,  Боян  был  древний  поэт,
ибо  писал  ещё  на  дощечках  и,  может  быть,
резами  и  чертами,  как  говорит  черноризец
Храбр о письменах Славянских [18].

3. Далее мы находим в тексте Игориады:
«А  бы  ты  сия  полки  ущекотал,  …  рища  в

тропу Трояню».



Это значит: если б ты воспел полки Игоре-
вы,  ты  бы  также  воспел  их,  как  и  войну  Тро-
янскую, т.е. теми же тропами и фигурами или
тем же сладкозвучным языком.

А  так  как  у  нас  из  стихотворений  о  Трое
только  и  есть  одна  Илиада,  то  мы  можем  не
только предположить, но и утвердительно за-
ключить, что Боян писал Илиаду.

Ошибочно  заключил  наш  покойный  исто-
риограф  Н.М.  Карамзин,  что  слова  «в  тропу
Трояню»  означают:  in  via  Trajani  (в  путь  Тра-
янов).  Можно  ли  воспеть  что  в  чей  бы  то  ни
было путь? Поют в склад и лад другого, но не
в  путь.  Притом  и  самое  правописание  гово-
рит,  что  речь  идёт  о  чем-то  троянском,  а  не
Траяновом. Да и дальнейший текст игориады
«вступила  (обида)  девою  на  землю  Трояню»
ясно говорит нам, что речь идёт об Илионе.

Итак,  Илиаду  писал  Боян,  а  не  псевдоним
Омир.

Спрашиваем опять: не был ли Боян только
переводчиком Илиады?

На это нам отвечает текст Игориады в двух
местах: нет.

1.  «Летая  умом  под  облакы»  ясно  говорит



нам, что Боян для собрания мыслей возносил-
ся умом до облаков при сочинении своем; че-
го  переводчику  не  нужно,  когда  уже  мысли
лежат  пред  ним  готовые,  и  нужны  только
слова для перевода их.

2.  «Боян  же  вещий  не  10  соколов  на  стадо
лебедей  пущаше,  не  «свои  вещие  персты  на
живые  струны  вскладаше,  они  же  сами  кня-
зем  славу  рокотаху»  свидетельствует  в  свою
очередь,  что  Боян  был  вдохновенный  поэт,
что ему нужны были для сочинения не силы
фактические, а стоило только воодушевиться
и струны под перстами его славили князя.

На  вопрос:  на  каком  языке  была  первона-
чально написана Илиада? -  решительно отве-
чаем: не на греческом; ибо Ликург нашёл пер-
вые  8  песен  её  в  Кеми,  городе  Троянском,  по-
строенном после падения Трои разорёнными
Троянами.  Притом  же  греки  в  продолжение
трех столетий от покорения Трои не знали об
этом  сочинении;  неужели  оно  могло  бы  так
долго укрываться от них, если бы было их ту-
земное? Хотя семь городов греческих и спори-
ли о месторождении творца Илиады, но пото-
му  только,  что  в  каждом  из  них  найдено  по



несколько вариантов тех же кемеянских или
кемских песен, которые легко могли зайти ту-
да  из  Кеми,  бывшей  впоследствии  во  власти
Греков,  Следовательно,  Боян  или  Омир  мог
быть и не Грек родом и действительно он был
Кемеянин,  что  подтверждают  и  сами  Греки,
говоря,  что  слово  Омир  не  есть  имя  певца,  а
означает будто бы на кемеянском языке толь-
ко  слепца.  Вот  тут  сами  Греки  говорят,  что
Илиада  первоначально  написана  была  не  на
греческом  языке,  иначе  не  могло  бы  ино-
странное для Греков слово, означающее не бо-
лее  как  слепца,  попасть  в  оглавление  грече-
ского стихотворения.

Поставив  всеми  этими  доводами  факт  ис-
торический,  присвоенный  Греками  в  пользу
своей  истории,  в  чисто  нейтральное  положе-
ние, продолжим наши выводы.

Имя  Кеми,  месторождения  Илиады  не
только  не  чуждо  славянскому  миру,  но  даже
повторяется  и  в  самой  России  в  разных  ме-
стах,  как,  например,  Кем-пно,  городок  в  По-
знанском  округе,  Кем-тендей,  река  в  Иркут-
ске,  Кемь,  уездный  город  Архангельской  гу-
бернии,  озерко  Кемское  и  речка  Кемь  в  той



же  губернии,  и  несколько  деревень  того  же
имени.

Теперь возьмем опять для доводов Игориа-
ду. Мы в ней далее читаем:

«Чили воспети было вещий Бояне, Велесое
внуче».

Здесь сочинитель Игориады называет Боя-
на, певца Илиады, Велесовым внуком.

Но Велес или Волос был божество у Руссов,
покровительствовавшее коням и волам.

Спрашиваем:  станет  ли  Славянин,  или
лучше сказать Русс, называть Грека или вооб-
ще  иностранца  внуком  божества  своего,  осо-
бенно  тогда,  когда  Греки  имели  постоянные
распри с Руссами и прочими Славянами?

Поэтому  певец  Илиады,  т.е.  Боян,  должен
был быть Руссом.

Далее в Игориаде мы читаем:
«Уже бо  братие,  не  веселая  година встала!

Уже  пустыни  силу  покрыли.  Встала  обида  в
силах  Даж-бога  внука,  вступила  (т.е.  обида)
девою  на  землю  Трояню,  всплескала  лебеди-
ными крылы на синем море, у Дона плещучи;
убуди жирня времена.  Усобица князем на по-
ганыя погибе, рекоста бо брат брату: се мое, а



то мое же; и начата Князи про малое се вели-
кое молвити,  а  сами на себя крамолу ковати;
а  поганые  с  всех  стран  прихождаху  с  победа-
ми на землю Русскую».

Здесь  автор  говорит  о  тяжких  временах,
приводя  в  доказательство  тому,  что  пустыни
покрыли те места,  где прежде процветала си-
ла народная. -  Но что же он причисляет к  пу-
стыням? -  На это он сам отвечает ясно: «Троя-
ню  землю,  окрестности  синего  моря  и  протя-
жение  вдоль  Дона»,  следовательно,  Троян-
скую и Русскую земли. Что прибрежья синего
моря  были  некогда  заселены  Славяно-Русса-
ми явствует уже из преданий, сохранившихся
в  народных  песнях  и  сказках,  переносящих
весь  быт  востока  славянского  на  синее  море,
подобно  тому  как  запад  славянский  концен-
трируется Дунаем. - Спрашиваем: что застави-
ло его поставить Трою в одну категорию с Рос-
сией и даже назвать и ту, и другую страны си-
лою  Даж-бога  внука,  т.е.  Славяно-русского  бо-
жества.

Ответ  выводится  сам  собою  следующий:
то,  что  автор  Игориады  признаёт  Илион  не
токмо  Славянским,  но  даже  Русским  как  ис-



тину,  давно  известную  и  несомненную.  Что
Троя  и  Русь  заняты  были  не  только  одним  и
тем  же  народом,  но  и  одним  его  племенем;
следовательно,  Руссы  были  Трояне  или  Троя-
не  были  Руссы.  Но  как  огромнейшее  племя
Руссов  не  могло  всё  совместиться  в  Трое,  а
часть Руссов могла построить Илион, притом
прозвания:  Трояне,  Дардане,  Тевкры,  Фракий-
цы  и  Пеласги  не  суть  собственные  имена  на-
рода,  а  только  нарицательные,  как  мы  виде-
ли  выше,  следовательно,  Руссы  есть  племен-
ное название народа, заселявшего Трою.

Это подтверждается, в избыток, ещё и тем,
что Трояне и Руссы имели одну общую мифо-
логию, однозвучные и часто одинаковые име-
на, одинаковое оружие, обряды и обычаи.

Далее  автор  Игориады  выводит,  в  каком
виде вступила обида в земли Русские: в Трою
девою -  это  намек  или  на  Гизиопу,  похищен-
ную  Ираклом,  или  на  Елену,  увлеченную  Па-
рисом;  в  Россию вступила она притязаниями
князей  на  доли,  в  дележе  наследия,  имевши-
ми следствием междоусобия их. - Здесь автор,
сливая Трою и Русь воедино, в один народ, го-
рюет, приводя, так сказать, к одному знамена-



телю бедствия, его постигшие.
Из  этого  явствует  уже  несомненно,  что

Трояне были никто иные, как Руссы.
Далее автор Игориады говорит:
«На  седьмом  веце  Трояне  вреже  Всеслав

жребий о девицю себе любу».
К  чему  вошло  здесь  летосчисление  Троян-

ское  в  таковое  ж  Русское?  Хотя  трудно  выве-
сти  из  этого  исходную  точку  летосчисления,
давно  былого,  взятого  от  Троян;  однако  же
несомненно  должно  заключить,  что  у  Руссов
и  Троян  было  оно  некогда  общим  и  начина-
лось,  вероятно,  построением  Трои,  следова-
тельно,  опять  тот  же  вывод,  что  Троя  была
Славяно-русская.

Этот  вывод  согласен  будет  и  с  доводом  г.
Воланского,  полученным  на  пути,  совершен-
но  отличном  от  нашего,  что  Эней  был  Русс.
Кроме того,  имя Энея мы встречаем у славян,
как,  например,  Эней-Сильвий (чешский исто-
рик,  1458  г.),  Юней -  имя  болгарское,  часто
встречающееся и теперь у Болгар.

Нет  никакого  сомнения,  что  Илиада  на
отечественном языке нашем была не у одного
творца  Игориады  в  руках,  а  у  многих  Руссов,



но  с  нашествиями  Половцев,  Монголов  и  по-
чти  всеобщим  сожжением  городов  русских
этот  драгоценный  древнейший  памятник  на-
родной  славы  погиб  безвозвратно.  Но,  впро-
чем,  если  бы  кто  вздумал  отыскивать  древ-
ний  список  Илиады,  тот  должен  искать  его
преимущественно  начертанным  на  деревян-
ных дощечках или на пергаменте, изобретён-
ном  в  Пергаме,  городе,  построенном  Энеем.
Но,  впрочем,  он  мог  существовать  и  в  позд-
нейших списках.

Греция,  достигши  высшего  своего  образо-
вания,  не  могла  достигнуть  в  творениях  сво-
их  псевдонима,  Омира,  как  же  приписывать
ей  Омира  в  те  времена,  когда  она  была  ещё
народ  почти  варварский.  Просвещение  Гре-
ции  началось  только  со  времени  падения
Трои.  Хотя  впоследствии  Греки  и  написали
уже сами Одиссею, но она, несмотря на своей
позднейшее  появление,  суха,  местами  шеро-
ховата,  наполнена слишком грубыми вымыс-
лами  и  очень  растянута  бесцветными  карти-
нами. Одиссея есть образец греческой поэзии,
не  выдерживающей  параллели  с  Илиадою
славянской.  Это  от  того,  что  Славянам  более



свойственна поэзия, нежели всем прочим на-
родам; можно даже сказать, что она составля-
ет  прирожденное  их  свойство.  Возьмите  лю-
бую чисто Русскую сказку и вы найдете в ней
какое-нибудь место, дышащее высокой поэзи-
ей, например описание коня, красавицы - так,
что невольно согласитесь, что это отрывок из
поэмы. Конечно, почти все остальное в сказке
уже  изуродовано  в  изустном  предании  наро-
да: сравните же описание коня в сказке с опи-
санием  коней  Ахиллесовых  в  Илиаде  и  вы
скажете, что оба они одного и того же творца,
только  в  последнем заметно,  что  оно  подвер-
галось  нескольким  переводам  и  обыкновен-
ным  при  таких  случаях  переделкам,  отчуж-
давшим его от родного типа.

Поэтому  мы  можем  полагать,  что  много
древних  стихотворений  обратилось  в  народ-
ные  сказки,  утратив  в  изустном  предании
красоты свои и  сохранив их  только  в  тех  ме-
стах,  которые  по  свойству  своему  у  всякого
легко залегали в памяти.

Видно и по истории, что просвещение Гре-
ции  началось  много  спустя  после  покорения
Трои.  Та  первая  заимствовала  образцы  граж-



данственности,  благоустройства  и  образова-
ния,  подобно  тому,  как  западные  народы  на-
чали просвещаться после крестовых походов.
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НОВГОРОД и древность его
основания 

 
режде, нежели начнём наши доводы, при-
ведём здесь слова г. Бодянского, взятые на-

ми  из  предисловия  его  к  переводу  истории
Червоной  или  Галицкой  Руси,  сочинения  г.
Зубрицкого.

Он говорит: «Новый Карамзин составит но-
вое бытописание не одной какой-либо из ше-
сти Русей, но всей Руси, где каждой отведется
должное  место,  поскольку  она  входит  туда
своею личностью и особенностью. Такая исто-
рия,  конечно,  умерит  несколько  безотчетное
поклонение истории западных народов, един-
ственных, мол, действователей, покажет каж-
дому,  кто  только  нарочно  не  станет  закры-
вать глаз своих, что и мы, Русские, взятые все
вместе,  жили  своей  самостоятельной  и  само-
образной жизнью, тут ровной и плавной, там
бугристой и кипучей, а там самой огненной и
бурной, смотря по обстоятельствам, вызывав-
шим ту или другую сторону нашего народно-



го характера, то или другое наше племя; что и
у  нас  разыгрывалась  когда-то  не  хуже  иных
драма со всеми её излучинами, неровностями
и  шероховатостью,  что  и  мы  были  деятели,
только деятели по-своему. А потому нас нель-
зя  мерить  мерилом  Запада,  судить  и  рядить
по случившемуся и случающемуся там, требо-
вать и от нас того,  что там было доброго или
худого,  заставлять не только теперь,  но даже
и в прошедшем плясать по чужой дудке и по-
гудке  и,  не  находя  сходного  или  не  в  таком
обилии, виде и т.п., объявлять народом прозя-
бающим,  бессильным  ко  всему  самобытному
и только из  особенного человеколюбия осуж-
дать нас на склады и зады азбучные».

Конечно, мы, может быть, ещё долго не до-
ждемся  нового  Карамзина,  предвещенного
нам  г.  Бодянским,  но  на  всех  нас  лежит  обя-
занность  приготовлять  для  будущего  нашего
историка,  хотя некоторые мелкие детали, мо-
гущие  войти  в  великий  чертеж  Русского  на-
рода. Этих деталей можно извлечь множество
из летописей и памятников.

Причина, по которой история Славяно-Рус-
сов дохристианского времени так темна в об-



щих  летописях,  заключается,  во-первых,  в
том,  что  греческих  и  римских  историков  за-
нимали  преимущественно  войны,  грабежи,
сожжения  и  истребления  и  они  мало  заботи-
лись о мирных добродетелях граждан; от это-
го  Славяне,  народ  мирный,  трудолюбивый,
любящий домашнюю жизнь и хозяйство,  так
поздно вошёл в очерк истории народов. Толь-
ко  мельком  кое-где  проглядывают  светлые
точки, озаряющие Славян. Эти светлые места
произошли большею частью от бурных столк-
новений  Славян  с  затронувшими  их  соседя-
ми.  Во-вторых,  Греки  никогда  не  заботились
узнавать  настоящего  имени  сторонних  для
себя племен и называли их как кому вздума-
ется. От этого часто встречаются такие назва-
ния, которые или означают только одежду то-
го  племени,  или  промышленность,  или  даже
бранное  название  соседей -  с  переводом  этих
названий  или  и  без  перевода  на  греческий
язык.

Новейшие  германские  историки  старают-
ся  и  эти  блестящие  точки,  выказывающие
славянский  элемент  возвышенным  пред  дру-
гими,  затмить  отвержениями,  подозрениями



и,  наконец,  бессовестною  и  беспримерною  в
учёном мире ложью. Но, к счастью, имеем мы
двоякого рода источники к воссозданию древ-
него славянского мира: это летописи и памят-
ники,  которые  говорят  совершенно  против
них.  Эти  источники  нужно  сперва  уничто-
жить, дабы дать возможность провозглашать
дерзкую ложь и искажать величие и достоин-
ства великого народа - великого не по счисле-
нию,  а  по  делам  своим  в  продолжение  трёх
тысячелетий!

Доколь  целы  эти  источники,  дотоль  будут
находиться  и  люди,  готовые  защищать  исти-
ну от нападений и очищать историю от втис-
нутых  в  нее  бессмысленных  и  невежествен-
ных толкований.

К сожалению,  должно сказать,  что  и  неко-
торые  славянские  писатели,  как  Карамзин,
Добровский  и  другие -  ведомо  или  неведомо -
но  не  совершенно чужды этого  греха.  Но,  мо-
жет  быть,  эти  ученые  боялись  идти  против
тогдашних  мнимых  авторитетов. -  Не  гово-
рим  о  некоторых  новейших  русских  истори-
ках;  пусть  они,  положа  руку  на  сердце,  сами
скажут,  отчего  стараются  развивать  систему



Шлёцера  и  клеймить  древних  Славян  печа-
тью отвержения.

Можно  бы  дозволить  себе  вставлять  в  ис-
торию  свои  собственные  догадки  и  заключе-
ния,  но  там  только,  где  они  согласны  с  здра-
вым  рассудком  и  вместе  с  тем  не  противоре-
чат источникам и не опровергают их.

Шлёцер  говорит:  Славяне  в  России  жили
рассеянно,  как  звери  и  птицы,  и  не  могли
иметь своих Князей.  Он сравнивает их с  аме-
риканцами при Онтарио, с Киргизами и Кара-
калпаками.  На  основании  шлёцеровских  без-
отчётных  идей  его  последователи  отвергли
всё  достойное  внимания  у  Славяно-Руссов  и
сообща признали их за безнравственных, зве-
рообразных людей, трусов, не имеющих поня-
тия  ни  о  городской  жизни,  ни  о  промышлен-
ности  и  торговле.  Постараемся  опровергнуть
все эти мнения по частям.

Некоторые  из  наших  историков,  опираясь
на  мнения  Шлёцера,  утверждают,  что  Новго-
род  построен  во  время  пришествия  Варягов,
другие  же  полагают,  что  это  случилось  даже
позднее.  Наши  выводы  доказывают,  что  он
построен  за  несколько  веков  до  призвания



Варягов  и  что  мнение  Шлёцера  основано  на
чистом произволе, вопреки всем летописям и
сказаниям, вопреки даже здравому смыслу.

Предположение,  что  народ,  имеющий  го-
рода и торговлю, может быть номадным, есть
химера,  не  заслуживающая  никакого  внима-
ния, а человек, мыслящий подобным образом
и  изъявляющий  при  том  претензию  на  муд-
рый  критицизм  в  своем  определении,  похо-
дит  на  ребенка,  почитающего  море  за  лужу,
по которой он свободно бродить может.  В  та-
ком  мнении  нет  ни  малейшего  отблеска  учё-
ности и рассуждения, и вместо света оно раз-
ливает мрак, больший прежнего, на историю.

Постараемся же теперь доказать, что Руссы
и вообще все Славяне имели множество горо-
дов,  знали  грамоту,  многие  ремесла,  занима-
лись  хлебопашеством,  заграничною  торгов-
лею и имели свои флоты, следовательно, вели
жизнь  не  только  гражданскую,  но  и  строго
политическую. Разберем все это по частям.
 



Ч

ГОРОДА 
 

то Славяне, населявшие Россию в 862 году,
имели множество городов, явствует из ле-

тописей  русских,  греческих,  латинских,
немецких  и  скандинавских;  приведём  здесь
некоторые места из таковых.

1)  Варяги -  Руссы  нашли  в  России  множе-
ство городов, из которых нам известны по ле-
тописям:  Новгород,  Киев,  Белозерск,  Ростов,
Изборск,  Смоленск,  Полоцк,  Муром,  Любечь,
Чернигов,  Псков,  Овручь,  Старая  Руса,  Коро-
стень,  Вышгород,  Переяславль  и  многие  дру-
гие, имена которых хотя и не упомянуты в ле-
тописях,  но  сделаны  на  них  намёки.  Имя  Пе-
реяславля  свидетельствует,  что  Славяне  Рус-
ские  заботились  ещё  до  пришествия  Варягов
о славе своей.

Когда  Ольга  осадила  Коростень,  то  велела
объявить  жителям  его,  что  уже  все  города
древлянские  сдались.  Следовательно,  и  Древ-
ляне это «грубейшее славянское племя»,  име-
ли много городов, ими самими построенных.



2) Баварский географ в 866 году насчитыва-
ет  у  Славян  до  4000  городов,  исключая  Жи-
тичей  (Sittici),  о  которых  он  говорит:  regio
immensa,  populis  et  urbibus  munitissimus.  При
этом  случае  он  упоминает  в  числе  Славян
многих Руссов,  как Atto-rozi  (Uti-Rozi,  Udi-Rozi,
Udini-Rozi,  Uni-Rozi,  Унны-Россы)  с  148-ю горо-
дами  (по  мнению  его,  populus  ferocissimus),
Viillerozi (Великорусов) с 180-ю городами, Zab-
rozi  (Sabbi-Rozi,  Sabbei-Rozi,  Савейские  Руссы)
с  212-ю  городами,  Chosirozi  (Chosir-Rozi,  Хаза-
ры-Руссы)  с  250-ю  городами  и  Ruzzi  (Руссы),
число городов которых не обозначает.

3)  По  другим  источникам,  Бужане  имели
231  город,  Воляне  70  городов,  Нареване  78  го-
родов и Оуличи 318 городов. - Киев в 839 году,
при осаждении его Козарами, был уже укреп-
ленный город. Некоторые Византийские исто-
рики  говорят,  что  Киев  построен  в  430  году,
другие  же  утверждают,  что  он  построен до  Р.
X.

4)  Иорнанд  еще  в  6-м  веке  пишет  о  Новго-
роде.  Он же говорит,  что  в  350  году Новгород
был  покорен  Готами.  Вот  уже  500  лет  суще-
ствования этого города до призвания Варягов.



Прокопий  и  Иорнанд  говорят,  что  Славяне
строили  прочные  деревянные  дома  и  укреп-
ленные  города;  первые  привязывали  их  к
земле,  а  последние  служили  обороною  от
неприятелей.

5)  Тот  же  Прокопий и  Маврикий в  начале
6-го столетия говорят,  что Славяне живут так
же,  как  Римляне,  Греки,  Германцы  и  Кельты,
в  городах  и  деревнях  и  занимаются  хлебопа-
шеством, ремеслами и торговлею.

6)  По  всем  почти  историкам  видно,  что
значительнейшие  города  России,  Польши  и
Померании были уже в полном блеске ещё за-
долго до христианства,  не говоря еще о Вине-
те, этом знаменитейшем городе.

7)  Географ  Баварский  и  Константин  Багря-
нородный  пишут,  что  когда  Славяне  вступи-
ли в Германию, а это было за несколько веков
до  призвания  варягов,  то  они  построили  там
множество  городов,  укрепленных  и  много-
людных,  и  каждый  город  обнесён  был  рвом,
валом  и  палисадами.  Эти  Славяне,  насильни-
цы Германцев, шли из России и несли с собой
её искусство, а по Шлецеру они были номады.

8) Тацит в 60 году по Р. X. говорит, что Гер-



манцы  не  знают  ещё  городов;  Славяне  же
строят прочные деревянные дома и укреплён-
ные города для обороны от неприятелей.

9)  По  сказаниям  многих  писателей,  уже  в
6-м веке христианского летосчисления Славя-
не сидели от Дуная и Днепра на север до взмо-
рья;  владели  многочисленными  укрепленны-
ми  городами,  составляли  огромное  народона-
селение и считались самими Греками, ещё за-
долго  до  введения  христианства,  в  числе  на-
родов образованных, имевших даже свои соб-
ственные  письмена,  называвшиеся  букви-
цею.

10)  Еще  Геродот  описывает  значительный
город  Славян -  Будинов -  Гелонь,  а  это  было
почти за 500 лет до Р.Х. Если в то время город
Гелонь  был  уже  славный,  то  построение  его
должно  отнести,  по  всему  вероятно,  по  край-
ней мере, к одному времени с Римом, если не
ранее.

11)  Какой  народ  жил  в  то  время  в  нынеш-
ней  северной  России,  когда  Скандинавы  на-
зывали ее Gaardarikr, т.е. государство, из горо-
дов состоящее?  Мы знаем,  что  Gaard -  значит
город,  Gaarda -  города,  rikr -  царство.  Сканди-



навы сами же отвечают, что это Ryszaland, т.е.
земля  Руссов.  Что  же  удивляло  Скандинавов,
когда  они  бывали  в  Ризаландии?  Множество
городов и укреплений,  т.е.  то,  чего  не  было у
них самих, или недоставало им; ибо если бы у
них  было  столько  же  городов,  как  и  в  Риза-
ландии, то незачем и давать ей эпитетное на-
звание Gaarderikr. Следовательно, когда Скан-
динавия  не  имела  еще  городов  или  и  имела,
но весьма мало, то Россия обиловала ими уже
чрез  меру,  так  что  заслужила  в  глазах  их  на-
звание царства, состоящего из городов.

А что Россия была не только не скандинав-
ского племени, но и не подвластна Скандина-
вам,  это  видно  из  того,  что  они  называют  ее
не  волостью  своей,  а  царством,  следователь-
но, отдельным владением, состоящим из мно-
жества городов, а по имени землею Руссов.

Не  излишним  будет  присовокупить  здесь,
что  на  пространстве  нынешней  России,  в
стране Будинов и в разных других местах, бы-
ли  значительные  торжища  в  городах,  на  ко-
торые съезжались купцы всех стран, следова-
тельно,  и  Греки  как  народ,  сильно  занимав-
шийся  торговлей.  Скандинавские  купцы  ез-



дили  тогда  в  город  Girkhia,  Girkha,  который
новейшие  историки  принимали  сперва  за
Грецию,  а  после  уже  стали  говорить,  что
Скандинавы  называли  Россию  Грецией.  Судя
по тому, как Скандинавы вообще ломали сла-
вянские  слова,  должно  думать,  что  это  город
Карга,  который,  вероятно,  получил  вторую
половину  своего  названия -  поль -  от  тех  же
греческих купцов, ездивших туда торговать.

Но принятие слова Girkhia за Грецию дало
некоторым  повод  толковать,  что  будто  Скан-
динавы  ездили  из  своего  отечества  пряме-
хонько в Византию, причём они, вероятно, за-
бывали, что Скандинавия отстояла от Греции
и  тогда  на  столько  же,  как  и  теперь.  Эта  же
мысль,  без  сомнения,  весьма  ошибочная,  вы-
звала за собой другую себе подобную, что буд-
то  Русь  была  подвластна  Скандинавам;  ибо,
думали  себе  следователи,  нельзя  же  Шведам
так свободно разгуливать по чужой земле.

Так  лепили  скандинавоманы  к  первой
ошибке  вторую,  третью  и  наконец  дошли  до
того,  что  провозгласили  Россию  скандинав-
ским наследием, скандинавскими колониями
(Rukert)  и  довели  наконец  до  того,  что  хотят



нас уверить,  будто все  Руссы в  11-м столетии
говорили  еще  скандинавским  языком
(Munch).  Остается  ожидать  от  них  ещё,  что
станут  уверять  нас,  будто  настоящий  язык
наш  есть  наречие  скандинавского,  или  что
мы, Руссы, переняли славянский язык у пере-
летных  птиц.  Но  об  этом  поговорим  ещё  в
своём  месте  побольше,  а  теперь  перейдем
опять  к  городам.  По-нашему -  где  есть  город,
там живут  уже не  дикари,  где  же  множество
городов,  там  народ  должен  быть  образован-
ный,  занимающийся  промыслами  и  торгов-
лей;  ибо  без  этих  двух  деятелей  городская
жизнь  была  бы  очень  не  сладкая  и  горожа-
нам  приходилось  бы  погибнуть  от  голода  и
холода.

И так одно только безумие может произне-
сти, что Славяно-Руссы были во время призва-
ния варягов номады! Славяне - это некогда на-
ставники  Римлян  и  даже  более  древних  их
Греков.
 



Б

ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ ИЗ
СЛАВЯН 

 
олее  двадцати  Славян  возведено  было  на
престол Римский; упомянем имена хотя бы

некоторых: Юстин I,  Клавдий, Кесарь-Север и
Валенций -  иллирийцы;  Юстиниан,  Юстин  II,
Проб, Максимиан и Валентиниан - паннонцы;
Диоклетиан -  далмат;  Константин-Хлор -  Ру-
син. Славянское происхождение этих импера-
торов  признано  всеми,  а  по  свидетельству
Гамзы и Геннезия, и император Василий был
также Славянин. Одним словом, величайшие
императоры  римские  последнего  времени
были  Славяне,  и  легионы  их  отечества  игра-
ли  главную  роль  в  Риме  и  Византии,  состав-
ляя собою лучшее войско. После этого весьма
понятно,  что  Царь  Иоанн  Васильевич  мог
иметь причину выводить свое родство с рим-
скими  императорами.  А  сколько  было  в  Да-
нии,  Швеции и Норвегии королей славянско-
го происхождения?

В  680  году  на  VI  Вселенском  Константино-



польском  соборе  заседали  и  подписали  этот
собор  славянские  епископы.  В  765  году  был
даже  Константинопольским  патриархом  Ни-
кита -  Славянин  родом.  Полководцы  же:  Доб-
рогост, Всеград, Татимир, сенатор Онагост, от-
личавшийся  пред  всеми  прочими,  поверен-
ный министр Дамиан, писатель Аммиан - все
были славяне.  Не станем говорить здесь о  се-
верных  Славяно-русских  героях  и  мудрецах,
прославленных Скандинавами,  оставляя этот
предмет для своего места.

А  когда,  начиная  уже  с  третьего  столетия,
Славяне  могли  быть  полководцами,  мини-
страми,  писателями,  епископами,  патриарха-
ми,  даже  императорами  Римскими  и  Визан-
тийскими,  отчего  же  это  племя  вдруг  так
огрубело, одичало, что в девятом столетии об-
рекают  его  к  номадной  жизни  и  к  способно-
сти быть только челядинцами?
 



В

МОРЕХОДСТВО И
КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ

СЛАВЯН 
 

 862-м  году  призваны  Варяги  в  Новгород-
скую  область.  Спустя  несколько  времени

после  того  Оскольд  и  Дир  отправились  из
Новгорода в Киев, и уже в 864 году 200 воору-
женных судов Русских были под Царь-Градом.

Из  этого  выводятся  следующие  заключе-
ния:

1)  Если эти 200 судов были простые лодки
или  челноки,  хотя  даже  и  вооруженные,  то
весь  экипаж  такой  флотилии  не  мог  быть
страшен  для  Византии;  но  судя  по  тревоге,
произведенной  им  в  Царь-Граде,  должно  за-
ключить,  что  суда  Руссов  состояли уже не  из
рыбачьих  лодок,  но  довольно  порядочных
морских  судов,  могших  вместить  экипаж,
грозный для Греков.

2)  Но  построение  и  оснащение  200  воен-
ных судов - для экипажа, могущего делать на-
падение  на  государство,  подобное  Византии



того времени -  требовало многих лет, а не од-
ного года;  следовательно,  должно заключить,
что по пришествии Оскольда в Киев суда уже
были  готовы;  ибо  невозможно  предполагать,
чтобы они сделаны были мастерами, вызван-
ными  Оскольдом  из  своего  отечества.
Оскольд  сколько-нибудь  времени  ведь  про-
был  же  у  Рюрика,  пока  попросился  в  Визан-
тию,  потом нужно было ему довольно време-
ни  на  водяное  путешествие  от  Новгорода  до
Киева,  нужно  было  пройти  сколько-нибудь
времени  на  выписку  из  своего  отечества  ко-
раблестроителей,  ещё  более  времени  нужно
было  на  построение  этих  кораблей,  оснаще-
ние  их  и  отплытие  из  Киева  к  Царь-Граду.
Чтобы сделать все это в два года, необходимо
прибегнуть  к  русскому  ковру-самолету  и  осу-
ществить  сказочную  поговорку:  тяп  да  ляп,
построил корабль.

Что же остается заключить, чтобы не допу-
стить  сказочных  действий  вместо  историче-
ских событий? -  Одно,  что  суда  эти были уже
готовы ещё до прихода Оскольда. -  А если Ки-
евляне имели уже готовые суда до его прише-
ствия,  то они должны были хорошо знать ис-



кусство кораблестроения и, следовательно, не
могли  быть  номадами;  но  составляли  благо-
устроенное  государство  и  вместе  с  тем  мор-
скую державу.

Как  легкомысленны те  историки,  которые
заботятся  только  об  осуществлении  своих
идей  всеми  возможными  натяжками  и  забы-
вают  при  том  время,  место  и  пространство.
По  их  мнению,  устроить  флот,  научиться  це-
лому  племени  грамоте  или  даже  сдвинуть
огромный  народ  с  родового  места  куда-ни-
будь в даль, за тридевять земель в тридесятое
царство,  так  же легко,  как подвинуть шашку
по шахматной доске.

Что  Славяне  и  Славяно-Руссы  были  знако-
мы  с  речным  и  морским  плаванием,  мы  ви-
дим еще из следующих соображений:

1) Когда некоторые Руссы были данниками
Козарам,  то  давали  по  Щлягу  с  дыму.  Но  как
слово Щляг, Шляг и Сляг сохранилось и по сие
время  во  многих  губерниях  в  великороссий-
ском  наречии  и  означает  перевозную  лодку,
то значит,  что Руссы издавна занимались по-
строением судов для речных сообщений [19].

2)  В  Eimundar-Saga  сказано,  что  когда  Га-



ральд  и  Сигур-Ринг  воевали  между  собой  в
735  году,  то  в  морской  битве  в  заливе  Бреви-
кен участвовали и Славяне с огромным своим
флотом.

3) В 6-м ещё веке Авары и Греки приглаша-
ли Славян для кораблестроения.

4)  В  554  году  Славянин  Доброгост  был  гре-
ческим полководцем против Персов и коман-
довал флотом (Агапий).

5)  Славянин  Рача  прибыл  со  многими  ко-
раблями (по Траве) ограбил и сжег Любек.

6)  Славянское  племя -  Раны -  были  знаме-
нитые мореходцы; они отличались торговлей
и  богатством,  но  частью  и  морскими  разбоя-
ми,  за  которые  и  взят  их  остров  Датчанами.
Отличными  моряками  почитались  также  Ва-
гры,  страшные  для  всех  своей  храбростью  и
ловкостью управления судами.

7)  За  300  лет  до  Р.  X.  король  Датский  Фро-
тон  9-й  уничтожил  флот  Русского  государя
Траннора. А за 500 лет до Р. X. при Фротоне 3-
м Руссы и Гунны напали на Данию, царь Рус-
сов  Олимер  начальствовал  флотом,  а  царь
Гуннов сухопутным войском [20].

Должно  ли  после  всего  сказанного  приво-



дить  здесь  слова  Рюкерта,  утверждающего,
что будто Славяне не любили зыбкой стихии
морей  и  боялись  её  непостоянства?  Для  того
разве,  чтобы  сказать  во  всеуслышание,  что
такая  выходка  называется  вообще  неуваже-
нием  к  святыне  и  неприкосновенности  исто-
рических  фактов,  а  в  частности  злонамерен-
ною  клеветою  и  невежеством!  Стыдно  учё-
ным  19-го  века  действовать  так  безрассудно,
пристрастно и злобно!
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 начала  6-го  столетия  славянские  войска
служили  по  найму  у  Византийцев.  Стали

ли  бы  Византийцы  нанимать  трусов  для  сво-
ей защиты?

Известно, что Вагры и Раны были страшны
для  всех  своей  храбростью.  И  Меларское  озе-
ро помнят Шведы, терпевшие там много горя
от  нападений  Руссов.  Даже  Угры  пришли  в
Европу  под  предводительством  Славянских
воевод, которых Германцы называют Boebodi.
Славянин  Всегрд  был  в  554  году  предводите-
лем  византийских  сухопутных  войск  против
Персов  (Агапий).  Тацит,  Юлий  Капитолии,
Прокопий  и  другие  пишут,  что  Славяне  всту-
пили  воинственною  ногой  в  Германию.  Сла-
вянин Радогост первый попытался напасть на
Римлян -  этих  грозных  до  того  времени  побе-
дителей мира. Его примеру последовали мно-
гие.

В  начале  6-го  века  Руссы  черноморские
неоднократно  нападали  на  Греков.  Об  этом



пишут  Иорнанд,  Прокопий,  Агафиас,  Ме-
нандр,  Иоанн  Бикларский,  Маврикий  и  мно-
гие другие.

Историограф наш Карамзин сам себе резко
противоречит,  говоря  о  Славянах,  населяв-
ших  Русь.  Он  называет  их  далекими  от  вой-
ны,  мужества,  довольными  всем  малым.  Он
этими словами повторил те  же  слова  Шлёце-
ра,  но  старался  только  смягчить  их,  уничто-
жить  их  резкость;  ибо  далёкими  от  войны  и
мужества бывают только трусы; довольными
всем  малым -  номады. -  Но,  описывая  тех  же
Славян, оставивших северные свои жилища и
воевавших  с  Грецией  в  VI  веке,  он  решается
сказать,  что  храбрость  была  их  природным
свойством  и  что  она,  с  малой  опытностью,
торжествовала над искусством долголетним.

Если,  по  словам  того  же  Карамзина,  храб-
рость  была  врождённым  свойством  Славян,
то она не могла быть им чуждою и на севере,
в  их  отечестве.  Неужели  же  южный  климат
пробуждает  врожденную  храбрость,  которая
спит в человеке, живущем на севере, в огром-
ных лесах, наполненных дикими зверьми, от
нападений  которых  нужно  защищаться?  Ка-



жется,  что  понимать  должно  обратно.  Холод-
ный климат требует большего движения и де-
лает человека расторопнее,  а  южный клонит
к  неге  и  покою  и  тем  усыпляет  и  деятель-
ность  и  храбрость.  Излишние  физические
возбуждения,  свойственные  южному  клима-
ту, не составляют еще условий храбрости.

Прославляемый  Скандинавами  в  Эдде  ге-
рой Niord был Славянин венедского племени,
а  именно  Нурянин  (из  Нурской  земли);  ибо
славянская  буква  «у»,  также  «ю»  у  Скандина-
вов,  всегда  переменяется  в  «io»,  как,  напри-
мер, люд - liod, тур - tior, блюдо - biord и проч.

Наконец,  приведём  ещё  одно  обстоятель-
ство:  Болгаре-Руссы  называют  Россию  дядею
Иваном,  по  Иван-Озеру,  у  которого  сидели  в
начале  христианской  эры  Руссы  и  из  которо-
го  вытекает  Дон,  последнее  седалище  Болгар
в России. -  Эти Болгаре с  489  года стали напа-
дать  на  Византийскую  империю.  Император
Анастасий  для  защиты  себя  провел  длинную
стену  пред  Царь-Градом  и  наконец  волею  и
неволею  этот  Imperator,  Caesar,  Flavius,
lustinianus,  Alamanicus,  Gothicus,  Francicus,
Germanicus,  Anticus,  Alanicus,  Vandalicus,



Africanus,  pius,  felix,  inclytus,  victor  et
triumphator,  semper  augystus -  униженно  пла-
тит  дань  Болгарам-Руссам.  Надобно  полагать,
что  они  были  не  трусы,  когда  заставили  тре-
петать  пред  собою  гордую  победами  Визан-
тию, не находившую себе равенства в мире!
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лавяне  издревле  занимались  различными
промыслами,  даже  предуспевали  в  откры-

тиях  другим  народам.  Так,  по  сказанию  Кле-
ментия  Александрийского,  прежде  всех  изоб-
рели  сталь  Норопы  или  Норичи,  жившие  в
Паннонии.

Славяне  выделывали  самые  лучшие  меха
и  кожи,  особенно  сыромятные,  которые  всю-
ду  были  искомы.  Плотничество,  кузнечество,
домостроительство,  кораблестроение  и  гор-
ные работы были им весьма известны. В Дан-
циге до сих пор употребляется экстракт, полу-
чаемый из золы букового дерева посредством
выщелачивания  и  кипячения,  употребляв-
шийся  еще  во  время  пребывания  Славян  в
Гданске  (Danzig).  Германцы  по  сие  время  не
нашли  ничего  лучшего  для  замены  его  и  со-
хранили  по  сие  время  как  употребление  это-
го  экстракта,  так  и  славянское  его  название
«окрас».



В саксонском горном календаре на 1783 год
сказано,  что  Славяне  первые  начали  там  об-
рабатывать руду и им принадлежали все пер-
вые  горные  разработки.  Даже  технические
горные названия сохранились там по сие вре-
мя вендо-славянские.  Например,  Blihne от би-
нучь  (возвысить),  Drum -  от  дречь  (драть),
Flotz -  от  пложичь  (класть),  Gopel -  от  гибачь
(двигать), Hunt - от гон (гонт), Kalkow - от кал-
ков (кров, т.е. маленькая надстройка над шах-
той),  Sate -  от  десячь  (десять -  означающее
плетеную корзину, вмещающую в себе 10 мер
уголья),  Kutten -  от  кутло  (кутень,  т.е.  место,
где не видно жил руды), Kuks - от куск (кусок),
Mark -  от  мерка  (мера),  Mulde -  от  мулда  (гор-
ное  корыто),  Plautsch -  от  плавичь  (плавить),
Rabisch -  от  рубачь  (зарубать  метки),  Schacht -
от сход, Schurl - от жорло (родник), Schwaden -
от швад (чад),  Soole -  от соль,  Stufe -  от ступье
(ступень). Что это производство верно, то под-
тверждает  не  только  ныне  существующий
живой  язык  Вендов,  обитающих  в  горах  сак-
сонских,  но  и  сами  Саксонцы  признают  это
(Pfarrer Streiter).

Следовательно, Венды занимались прежде



Германцев горной разработкой.
В  Мекленбурге  (древнем  Микилине),  на

южной стороне Толленского озера,  в  Прилив-
це (ныне Прильвиц), найдены медные истука-
ны идолов славянских;  следовательно,  Славя-
не занимались не одними горными работами,
но и плавильным и литейным искусствами.

Сочинитель  жизнеописания  св.  Отгона  го-
ворит о славянских храмах в Штеттине следу-
ющее:  там  были  четыре  храма;  главный  из
них  отличался  своим  художеством,  украшен-
ный  внутри  и  снаружи  выпуклыми  изобра-
жениями людей, птиц, зверей, столь сходные
с  природой,  что  они  казались  живыми;  крас-
ки же на  внешности храма не  смывались до-
ждем,  не  бледнели и не  тускнели.  Спрашива-
ем: существует ли это искусство сохранять ко-
лорит  на  наружных  стенах  где-либо  в  Евро-
пе -  у  народов,  почитающих  себя  на  зените
просвещения?

Не стыдно ли говорить,  что  Славяне  были
номады,  невежды,  на  которых  будто  до  при-
шествия мнимых Скандинавов не пало ни од-
ного луча просвещения. Летопись Нестора по-
тому уже заслуживает вероятия, что он начи-



нает  её  не  сказкой,  как  просвещённые  греки
и  римляне,  а  прямо  с  событий,  незадолго  до
него  случившихся  и  верно  сохранившихся  в
памяти народа; поэтому он между общим вве-
дением  и  действительной  летописью,  как
инок,  добросовестно  делает  пропуск,  отстра-
няя  тем  всё,  для  него  не  совсем  верное,  и  на-
чинает сказание о Руссах,  определяя год и со-
ответствующие  тому  события  в  Византии.
Нестор  называет  Новогородские  владения
всем  обильными;  что  же  должно  разуметь
здесь под обилием? Не леса же и земли, - разу-
меется,  всё  то,  что  дают  промышленность  и
торговля.
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е подлежит уже никакому сомнению, что
Славяно-Руссы  дорюриковского  времени

имели  сильную  торговлю;  доказательств  на
это  приведено  уже  много  некоторыми  досто-
почтенными  нашими  историками,  но  мы
снова повторим здесь все их доказательства с
дополнением к ним и наших доводов.

Вся  цель  войны  Руссов  с  Греками  была  не
что  иное,  как  желание  оружием  вынудить
для своей торговли выгодный договор. Это мы
видим  из  торговых  трактатов,  заключавших-
ся после каждой войны.  Но народ,  ищущий с
оружием  в  руках  выгодных  торговых  усло-
вий, не может почитаться ни варварским, ни
номадным. А что Руссы действительно имели
торговлю ещё до призвания Варягов, явствует
из того,  что Олег,  прибыв под Киев,  назвался
угорским купцом,  желая тем завлечь Осколь-
да  на свой корабль;  следовательно,  для Киев-
лян было уже обычным делом,  что  иногород-



ние купцы приезжали к ним с товарами.
Кроме того, мы знаем, что около Ладожско-

го  озера  и  Новгорода  найдено  множество  ку-
фических  монет;  иногда  вырывали  из  земли
целые кувшины с монетами,  принадлежащи-
ми  арабским  Халифам  и  булгарским  Самани-
дам. Многие из этих монет принадлежат 7-му
и 8-му  векам.  Их  огромное  количество  свиде-
тельствует,  что они попали туда по пути тор-
говли  и  в  это  же  самое  столетие;  ибо  у  маго-
метан почитается высочайшею властью бить
деньги,  а  потому  каждый  владетель  собирал
монеты  предшественников  своих  и  заменял
их  своими.  По  Днепру  найдено  множество
арабских монет, в том числе и 639-го года.

Из  этого  следует:  1)  что  торговля  в  России
существовала уже в 8-ми даже в 7-м столетии;
2)  что торговля Руссов была не меновая,  а  на
деньги, следовательно, Руссы знали деньги; 3)
что  торговля  была  обильная,  ибо  доставляла
возможность  избытки  обращать  в  клады
(клади).

В  большее  подтверждение  этих  выводов
скажем, что Руссы знали употребление драго-
ценных металлов, ибо а) послы их носили пе-



чати златы,  а  гости (купцы) сребряны;  b)  Рус-
сы  выбивали  золотые  брактеаты  для  ноше-
ния  на  шее,  и  в  Копенгагенском  музее  хра-
нится  несколько  таковых,  выбитых  в  честь
Рюрика, Олега, Игоря, Ольги и Святослава; с) в
725 году Примислав Богемский бил уже сереб-
ряную монету;  d)  в  Червоной Руси бита была
чистая  золотая  монета  без  лигатуры,  назван-
ная по этому поводу червонною и червонцем,
для  отличия  от  дукатов,  распространенных
под  этим  именем  во  всей  Европе.  Название:
«червонное золото» сохранилось и по сие вре-
мя на Руси как эпитет самому чистейшему зо-
лоту;  e)  появление  в  одной  части  Руси  вре-
менного обращения кожаных денег есть толь-
ко  случайность,  происшедшая  от  разграбле-
ния той страны монголами, обобравшими все
металлы;  следовательно,  это  обстоятельство
должно  быть  рассматриваемо  как  следствие
постигшего ту страну бедствия, а не как неве-
жество  народное;  f)  наконец  даже  и  Саксон
Грам. говорит, что Русь ещё до Р.Х. обиловала
золотом;  обилие  же  его  в  таких  местах,  где
нет золотой руды, может появиться только от
торговли.



He  излишним  будет  присовокупить  здесь,
что  мы  считаем  ошибочным  принятие  неко-
торыми  слова  «безмен»  за  скандинавское,  а
самый этот  снаряд за  изобретение новейших
времен.  Безмен  называется  у  Скандинавов
«Biszman» - этому слову нельзя найти никако-
го корня во всех наречиях германского проис-
хождения  и  если  бы  кто  вздумал  разделить
его на два слова - на Bisz и Mann, тот заставил
бы  только  смеяться  над  собой;  ибо  Bisz  или
Biss  от  beissen  (кусать) -  значит  укушение,
Mann -  муж;  можно  ли  из  таких  слов  соста-
вить  название  для  снаряда,  употребляемого
вместо  весов? -  Славянский  же  корень  этого
слова весьма легко определить,  стоит только
самое  слово  разделить  на  два,  т.е.  от  суще-
ствительного  имени  отделить  предлог,  и  бу-
дет «без - мен», т.е. без мены, а на деньги.

И  так  не  только  вероятно,  но  даже  несо-
мненно,  что  Скандинавы  сами  заимствовали
это  слово  у  Славян  и  что  безмен  есть  орудие,
изобретенное  Славянами  в  давние  времена.
Что  торговля  Славяно-Руссов  существовала
ещё до Р. X., мы усматриваем из следующего.

В  европейской  Сарматии  Славяне  имели



четыре  торговые  вольные  области:  Винет-
скую  (Wolini,  Waloini,  Vulini),  Псковскую
(Peukini),  Новогородскую  и  Волынскую  или
Бугскую  (Budini).  Первая  находилась  на  ост-
рове  Винете,  ныне  Горланд,  называвшемся
также  Волин  (Wolin -  вольный).  Город  соб-
ственно,  названный  германцами  Винетою,
именовался  Выжба,  ныне  Wisby,  впослед-
ствии присоединившийся к ганзейскому сою-
зу.

Гельмольд,  почти  современник  Нестора,
пишет, что Винета, на острове Волине, обило-
вала всякого рода торговлею, что в ней стека-
лись народы всех стран и что она почиталась
славнейшим и многолюднейшим в Европе го-
родом.  Действительно,  на  острове  Готланде
сохранялось  до  17-го  века  предание,  что  с  во-
стока  по  Волге  доставлялись  туда  все  товары
индийские,  персидские  и  арабские.  Неудиви-
тельно,  что  имя  Волги  сохранилось  там  так
долго в памяти; ибо на Готланде есть и теперь
река  по  имени  Волжица.  Вероятно,  что  Вене-
ты  сами  когда-либо  сидели  на  Волге  и  в  па-
мять  этого  назвали  свою  реченку  Волжицею,
или, может быть, применяясь к пословице (до



которых Славяне большие охотники) «с моря
да на лужицу»,  хотели выразиться,  что товар
идет с Волги да на Волжицу.

Видукинд  называет  жителей  Волина
Waloini  (вольные);  у  аналиста  Саксонского
они  названы  Vulini.  Эти  писатели  также
утверждают,  что  Винета  была  древнейшей  в
Европе  и  сильнейшей  по  торговле  славян-
ский  город,  посещавшийся  еще  Финикияна-
ми.

Древняя Винета или Выжба разрушена бы-
ла в 1177 году датским королем Вальдемаром,
и по падении её она уже не могла оправиться
сама собою, чтобы достигнуть прежнего вели-
чия,  почему  вошла  в  союз  с  Ганзою.  Sweno
Agonis  называет  ее  Hunisburg  (городом  Гун-
нов),  а  Адам Бременский -  скифским городом;
это  новые  подтверждения  того,  что  Винета
была славянский город.

Что  Новгород  и  Псков  были  такие  же  тор-
говые  области,  мы  это  видим  из  наших  рус-
ских летописей и из участия их впоследствии
в ганзейском союзе, а равно и из сказанного о
торговом  пути  Винеты  чрез  Волгу,  следова-
тельно,  необходимо  и  чрез  Новгород.  Кроме



того,  есть  сведения  у  некоторых  византий-
ских историков,  что Новгород еще в  6-м веке
славился особенным богатством, чего без тор-
говли  быть  не  могло.  Ничто  иное,  как  богат-
ство  же  Новгорода,  привлекло  к  нему  Готов,
взявших тогда дань с него.

Четвертая  область  Волынская  или  Волин-
ская  была  на  Буге,  у  южных  Будинов.  Глав-
ный город её, по Геродоту Гелонъ, неизвестен
в настоящее время. Но что это была область, а
не  город,  явствует  из  того,  что  впоследствии
Дулебы, присоединившись к ней,  прозвались
Волынянами (Нестор).  Но  как самая торговля
и торговые пути не бывают никогда постоян-
ными,  то  таковой  же  судьбе  подвергаются  и
торговые  области  и  города.  Волынская  торго-
вая  область  пала,  по-видимому,  прежде  всех,
потому что нет в летописях,  по Р.  X.,  и замет-
ных  следов  её  торговли.  За  нею  последовали
и прочие.

Что  Славяне  могли  иметь  и  имели  непо-
средственную  с  Финикиянами  торговлю,
можно заключить из того, что последние тор-
говали между прочих предметов и оловом, за
которым  сами  ездили  в  Британию.  Британия



же с Винетою имели постоянные сношения, а
потому  Финикияне,  как  прозорливые  торгов-
цы, верно не упускали случая и сами ездить в
Винету.  Одно  уже  название  фиников  ясно  го-
ворит  нам,  что  либо  Руссы,  или,  по  крайней
мере,  Винетяне,  имели  прямое  сношение  с
Финикиянами.  Ибо  если  бы  Славяне  получа-
ли этот плод от Скандинавов или Германцев,
то им неоткуда было бы взять для него назва-
ния  финика,  когда  Немцы  называют  его  дат-
тель  (Dattel),  Датчане -  даддель  (Daddel),  а
Шведы - дадель (Dadel).

Но если же Россия получала финики, поло-
жим,  даже не прямо от  Финикиян,  а  чрез  Ви-
нетян,  то,  судя  по  времени  прекращения  фи-
никийской  торговли,  как  древна  должна
быть торговля Руссов?

Что торговля Новгорода уже существовала
до Р.Х., свидетельствуется тем, что в 58-м году
до  Р.  X.  венетские  купцы,  потерпев  корабле-
крушение,  брошены  были  на  батавский  бе-
рег, откуда и были посланы в дар Римлянину
Метеллу;  ибо  в  то  время  Венедами  называ-
лись  и  Новогородцы.  Но  если  бы  эти  венет-
ские купцы были даже и не новогородские, а



прибалтийские, то, по приведенным выше об-
стоятельствам,  по  которым  торговля  у  тех  и
других  Венетов  была  общею,  этот  случай  от-
носится равносильно и к Новгороду. Ясно, ка-
жется,  что  торговля  Славян-Венетов,  следова-
тельно, и Славян- Новогородцев старее нашей
эры.

Но Греки уже за  700  лет  до  Р.  X.  получили
сведение  о  торговле  Славяно-Руссов  янтарем.
Это  племя  Руссов  по  поводу  янтаря  (Aost)  бы-
ло  ими  названо  Aost-Rsi,  для  отличия  от  про-
чих  племён  Руссов,  а  после  имя  это  перешло
уже в Ao-Rsi, Aorsi. От смешения же названия
Aorsi и Udi-(Uti) Rsi [21] произошли уже имена:
Adorsi,  Attorzi,  Attorozzi  и  проч.  Каждый исто-
рик путал их на свой лад.
 



М

ОБРАЗОВАНИЕ СЛАВЯН И
ИХ НРАВСТВЕННОСТЬ 

 
ы  старались  объяснить  состояние  духа  и
характер  славянского  народа  в  статье

«Славяне»,  а  теперь  спросим:  неужели  неве-
жество, дикость и зверство могли произвести
такие  имена,  столь  громко  звучащие  сочув-
ствием  народа  ко  всем  доблестям  граждан-
ским  и  военным  и  вместе  с  тем  свидетель-
ствующие,  что  честь  и  слава  были  исходны-
ми точками всех действий этого великого на-
рода?

Но  для  большего  убеждения  сделаем  па-
раллель  в  ходе  образования  между  герман-
скими  и  славянскими  племенами.  Плиний,
Тацит  и  другие  говорят:  Славяне  занимались
хлебопашеством  и  вели  сидячую  жизнь  в  то
время,  когда  Германцы  бродили  дикарями.
Славяне  куда  ни  шли  войной,  везде  обраща-
лись  к  земле  и  сообщали  ей  тип  отечествен-
ных стран своих.

Феодальная  система  в  Германии,  или  вы-



разимся  яснее:  грабительство  рыцарей  нача-
лось  тогда,  когда  этот  дух  притязаний  на  чу-
жую  собственность  уже  давно  улегся  между
Славян и только на дальнем севере существо-
вали  его  остатки  и  то  уже  соединенные  с  ду-
хом завоеваний с целью приискания себе но-
вых жилищ.

Заря  германского  просвещения  относится
к 8-му веку -  к временам Карломана.  Но возь-
мите  германское  сочинение  того  времени  и
сравните его с переводом на славянский язык
Св. Писания, относящегося - у Руссов - к более
древним  против  8-го  века  временам,  и  вы
увидите,  что  славянская  литература,  судя  по
развитию  языка,  его  силе,  красоте,  богатству,
полноте  и  звучности,  гораздо  выше  герман-
ской даже 17-го века. А самое богатство языка
от чего же и происходит,  как не от  большего
развития жизни умодеятельной; следователь-
но,  умодеятельность  Славян  развилась  ранее
германской. Притом Скандинавы заимствова-
ли  у  Славян  множество  слов,  существующих
уже  у  образованного  народа,  что  будет  нами
подробнее объяснено в статье: «Скандинавы».
Влияние же славянского языка на скандинав-



ские  свидетельствует  о  том,  что  Славяне  бы-
ли образованнее Скандинавов.

У Германцев в их дохристианские времена
военнопленных часто приносили в жертву, а
у  Славян  они  получали  свободу  немедленно
по вступлении их на славянскую землю. При-
ведем хотя бы один пример этому: в 302 году
одна  римская  гражданка  была  взята  в  плен
Руссами,  разграбившими  несколько  визан-
тийских  селений  и  вилл;  по  прибытии  на
днепровские  берега  она  получила  немедлен-
но  свободу,  не  изъявив  желания  оставаться
там. Это свидетельствует Nicomedes.

Идолопоклонники-Славяне  сами  придума-
ли себе богов и наделили их именами, имею-
щими смысл на коренном славянском языке;
а  Скандинавы  заимствовали  у  них  всю  свою
мифологию,  прибавив  к  ней  только  имена
Славян,  ими  же  возведенных  в  достоинство
полубогов. От этого скандинавские боги и жи-
ли  все  на  горе  Иде,  т.е.  в  древней  Троянской
Руси, и в Асгарде, т.е. у Азовского моря, между
племени  Азов  или  Язей,  о  которых  впослед-
ствии будем говорить подробнее, как о насто-
ящих Славянах.



В Wanaheimr,  т.е.  к  Венетам (к  числу кото-
рых  принадлежали  и  Новогородцы),  ходили
скандинавские  герои  и  боготворимые  люди
для  изучения  мудрости.  Это  вы  найдете  под-
твержденным  в  большей  части  скандинав-
ских саг.

Спрашиваем: кто же у кого учился?
Но дополним эту параллель ещё некоторы-

ми особыми взглядами. Ещё со 2-го и постоян-
но  до  7-го  века  мы  видим  у  Скандинавов  и
Греков  намеки,  что  Славяне  были  образован-
ный народ, что они обладали многими знани-
ями и имели свои собственные письмена. От-
носительно  христианства  Руссов  мы  знаем
следующее: когда в 861-м году Болгаре приня-
ли христианскую веру, то с ними вместе при-
няла её  и значительная часть Руссов,  с  ними
сидевших  (Никита  in  via  Ignatii  и  продолжа-
тель Константина Багрянородного lib. 4. с. 33).

Жители  при  берегах  Черного  моря  с  4-го
века начали принимать христианство, а в 622
году все,  в числе их находившиеся Руссы, бы-
ли уже христиане (Hist. Ecles. Grec.). В 3-м и да-
же во 2-м столетии были уже храмы в Ливии,
Дакии,  Сарматии,  Скифии  и  Фракии;  следо-



вательно,  у  славян  и  христианство  нашло
прежде приют, нежели в Германии.

Новейшие германские историки называют
поступки  Славян  зверскими  и  приводят  в
пример  убиение  Анахарсиса,  когда  тот  хотел
ввести  у  себя  в  отечестве  поклонение  чуждо-
му божеству. Об них можно сказать, что в сво-
ем  глазу  не  видят  бревна,  а  из  чужого  хотят
вынуть  спицу.  Они  забыли,  что  их  просве-
щеннейшие в мире Греки и Римляне не толь-
ко  убивали,  но  подвергали  жесточайшим  му-
кам  провозвестников  Св.  Евангелия,  видя  да-
же  чудеса,  ими  совершаемые!  Спрашиваем:
где более зверства? У Славян ли идолопоклон-
ников,  убивших  соотечественника  своего,
Анахарсиса  [22],  за  введение  им  на  Родине
своей  чуждого  божества  и  поклонения  ему
или  у  учителей  мира -  Греков  и  Римлян,  под-
вергавших  своих  соотечественников  8  веков
спустя  различным  неслыханным  до  того
смертельным  мукам  за  принятие  ими  хри-
стианства?
 



Ж

ОБЩИЙ ВЫВОД И
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
ители  Балтийского  поморья  Венеты-Сла-
вяне в 216 году до Р.Х.,  сильно теснимые

Готами,  должны  были  уступить  им  свои  ян-
тарные  прииски  и  большую  часть  жилищ
своих и волею и неволею куда-нибудь подви-
нуться.

Но  как  эти  Венеты  составляли  торговый
народ,  то  двинуться  им  внутрь  нынешней
Германии  с  тогдашних  Славянских  земель
было  невыгодно,  почему  они  и  избрали  себе
место  на  северо-востоке  от  старых  жилищ,
близкое  к  торговому  пути  в  Азию;  и  эти  вы-
ходцы начали селиться на Ильмень и Ловати
(Птолемай).  Вероятно,  с  того времени,  по зна-
чительному  расстоянию  между  этих  двух  по-
селений, разделились и интересы их, так что
образовали две  различные торговые области,
какими мы их уже видим по призвании варя-
гов.  Поселенцы  на  Ловати  образовали  Псков-
скую  [23]  общину,  а  на  Ильмене -  Новогород-



скую,  называвшуюся  прежде  Славянской,  а  у
скандинавов Венетской.

Хотя  впоследствии,  а  имейно  в  166-м  году
по  Р.Х.,  Руссы  (Roxolani,  Roxalani)  [24]  ,  при-
шедшие  к  янтарным  берегам,  и  выгнали  Го-
тов  с  поморья  (Птолемай),  но  поселенцы  на
Ильмене  и  Ловати  в  течение  почти  четырех
веков  уже  усвоившиеся  на  своих  местах,  не
искали  прежних  жилищ  своих,  а  остались
там, где, вероятно, торговля уже наградила их
многими  благами.  У  поселенцев  ильменских
построен  был  город,  название  которого  Нов-
град  (заставляющего  невольно  отыскивать
Старграда),  мы  узнаем  только  в  4-м  веке,  ко-
гда  его  громили  Готы,  под  атаманом  своим
Эрманом  [25]  ,  в  свою  очередь  вновь  вытес-
ненные и двигавшиеся внутрь России.

Во время переселения Венетов на Ильмень
и Ловать опустело несколько городов славян-
ских близ Балтийского поморья, слывших под
именем  Градек,  а  впоследствии  прозванных
Старыми Городами (Старград - ныне Stargard),
вероятно,  в  противоположность  Новграду.  А
это ведёт к заключению, что город,  построен-
ный Славянами на Ильмене, назван тогда же



Новым Градом для отличия от каждого Граде-
ка,  ими  оставленного  и  потому  прозванного
Старым Градом, или Старградом.

Так  как  Славяне  строили  всегда  города  де-
ревянные,  что  совершалось  весьма  скоро,  то
нет  сомнения,  что  и  Новград  был  построен
при  самом  начале  переселения  славян  на
Ильмень,  а  потому  и  построение  его  должно
отнести к тому же времени, следовательно, к
216-му году до Р.Х.

Из  этого  выводится  построение  Новгорода
за 1098 лет до призвания варягов, а всего вре-
мени его существования по сие время (т.е. по
1854 год) 2099 лет.

Что  Новгород  с  самого  основания  своего
вёл  торговлю  и  что  эта  торговля  сильно  воз-
растала,  явствует  из  того,  что  знаменитей-
ший  торговый  город  Винета  (Вижба)  не  мог
по отдалению своему от торгового пути,  шед-
шего  чрез  Россию,  соперничествовать  с  ним,
начал  упадать  и  наконец  до  того  обессилел,
что  в  1171  году  не  мог  противустать  Датча-
нам, его совершенно разорившим.

По  образцу  Винеты  и  Волыни  на  Буге,  а
равно по последнему явлению Новагорода, во



время  призвания  им  варяг,  должно  заклю-
чить,  что  Новгород  и  во  все  время  своего  су-
ществования  находился  в  одинаковом  управ-
лении, что и было причиной его скорого паде-
ния. Республика есть мечта даже при обыкно-
венных  слабостях  человеческих;  но  если  рес-
публика начинает богатеть, то вместе с капи-
талами растут слабости и превращаются в по-
роки, ещё скорее предвещающие её падение.

И  действительно,  Новгород  испытал  при
всём своём величии и судьбу  шаткого  своего
управления;  до  нас  дошли  хотя  не  все  фазы,
кидавшие  мрачную  тень  на  этот  Великий
Новгород,  но  уже  временное  его  покорение
готским атаманом Эрманом, и платимая им в
860 году дань ясно характеризуют его бытие, а
добровольное  призвание  варягов  свидетель-
ствует  бессилие  его  бороться  с  внутренними
крамолами - этими обыкновенными явления-
ми в правлении такого рода.

Стоит  только  вспомнить,  чем  кончила
Римская  республика  и  сколько  погублено  в
ней людей! Честолюбие и корысть, ненависть
и зависть свободно посягали не только на до-
стояние других, но и на самую жизнь их. Бес-



престанные трения и борьба мнений оканчи-
вались  почти  всегда  или  тайным  убийством,
или явным возмущением.

Точно  то  же  мы  видим  и  в  других  народ-
ных правлениях; точно то же было и в Новго-
роде,  но Новгород,  еще сильный и могучий в
целом составе, но разъединившийся в частях,
нашёл  средство  спасти  свою  гражданскую
жизнь,  изменив  политическую;  он  призвал
соплеменного себе князя и вручил ему добро-
вольно  единовластное  над  собой  управле-
ние. -  Этим  только  Новогородская  огромная
область  спасена  от  распадения на  части и  от
подчинения  иноплеменникам.  Напрасно  за-
ботились  некоторые  из  наших  отечествен-
ных  историков  оспаривать  древность  Новго-
рода или, по крайней мере, уменьшать сколь-
ко возможно больше бывшее его величие, не
имея  на  то  никаких  данных,  кроме  герман-
ского  скептицизма,  основанного  на  ненави-
сти  и  зависти  и  на  кропотливости  герман-
ских умов, выводящих из нуля целую теорию
мировых  сил -  этого  нуля  философского,  даю-
щего в результате ничто иное, как нуль физи-
ческий.  Каждый  историк  должен  иметь  соб-



ственный  свой  взгляд  на  историю,  а  кто  кро-
ит  и  шьёт  её  и  притом  по  чужим  меркам  и
формулам, того должно назвать швецом, а не
историком. Так обкроил один из наших писа-
телей Новгород, стараясь всеми возможными
натяжками и софизмами доказать,  что в нём
никогда не могло быть более осьми тысяч жи-
телей.  Мы  этому  витии  поставим  на  вид  оте-
чественную  нашу  летопись,  гласящую,  что  в
Новгороде в течение одного только лета похо-
ронено во время бывшей моровой язвы, в од-
ной  из  скудельниц  новогородских  более  40
000 умерших чумою!

Стыдно нам, Русским, что мы не заботимся
о том, чтобы самим проследить все летописи,
дабы  иметь  возможность  совершенно  пора-
зить и отбросить составленную Немцами под-
ложную  Русскую  историю,  написанную  без
справок с источниками, единственно для про-
славления  Немцев,  и  тем  отучить  этих  все-
мирных историков от привычки не в свои са-
ни садиться!
 



П

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 

очтеннейшие  читатели  простят  мне,  что
статьи  о  древнейшей  Руси  расположены

не в хронологическом порядке, а как выходи-
ли  из-под  пера.  Причина  тому  весьма  про-
стая -  огромность  Руси,  рассеянной  по  всей
Европе; ибо по моим исследованиям нет в Ев-
ропе ни одного государства, в котором бы Рус-
сы не селились не только домком своим, но и
большим  или  маленьким  царством. -  Чтобы
все  эти  исследования  привести  мне  в  после-
довательный порядок, требовалось бы еще по
крайней мере пять лет времени. Лета же мои,
давно  подвинувшиеся  на  шестой  десяток,  за-
ставляют  спешить,  чтобы  исполнить  то,  что
предпринял:  начертать  лёгкий  очерк  древ-
нейшей  Руси  со  всеми  её  движениями  по  Ев-
ропе, Азии и Африке. Может быть, уже не мне
придется  оканчивать  этот  труд,  а  потому  и
передаю  публике  то,  что  готово,  надеясь,  что
и моя лепта на этом поприще ляжет в основа-
ние  Славяно-русской  истории  и  пособит  очи-



стить  всю  древнюю  и  среднюю  историю  от
путаницы  переселений  и  изуродованных
имён  лиц  и  народов  и  извлечь  из  этого  кон-
гломерата  имена  настоящих  деятелей  и  вра-
щателей событий, породивших новые народы
и новые царства.
 



Л

ВАРЯГИ 
 

ет  тридцать  тому  назад,  занимаясь  еще
выписками,  могущими  пояснить  сколь-

ко-нибудь  быт  варяжский,  мне  приводилось
слышать  совершенно  различные  мнения  об
этом  предмете.  Одни  утверждали,  что  такое
исследование  есть  напрасный  труд,  потому,
говорили  они,  что  это  предмет  избитый,
необъяснимый,  совершенно  пустой,  да  и  за-
бытый теперь. Другие уверяли, что варяги все
шведы и что тщетно бороться с истиной; как
не  верти  ей,  а  придёшь  всё  к  одному  и  тому
же  заключению.  Третьи  утверждали,  что  все
варяги без исключения были Славяне. Нет со-
мнения,  что  все  эти  мнения  ошибочны;  но
чтобы  доказать  это,  рассмотрим  подробно,
кто были варяги, народ или каста, где они си-
дели  или  появлялись  временно,  чем  занима-
лись и, наконец, когда возникли и куда ушли.

Разовьём  все  эти  вопросы  и  постараемся
отвечать на каждый отдельно.
 



В

ВАРЯГИ ЧТО СОСТАВЛЯЛИ,
НАРОД ИЛИ КАСТУ? 

 
 летописи  Нестора,  по  древнейшему  Лав-

рентьевскому  списку,  сказано,  что  варяги
были  Русь,  Свое,  Англяне,  Оурмане  и  Гьте,
следовательно,  по  Нестору,  варягами  были
люди,  к  разным  народам  принадлежавшие.
Поверим это другими историческими довода-
ми. Кодин, византиец, говорит, что варяги бы-
ли  англичане.  Анна  Комнена  пишет,  что  ва-
ряги были с острова Фуле. Но бывший остров
Фуле  лежал  в  устье  Темзы;  впоследствии,  по
спадении воды у всех берегов северного полу-
шария,  он  соединился  с  материком  и  образо-
вал нос, именуемый ныне Фульнес.

Итак,  по  Кодину  и  Анне  Комненой  варяги
были  англичане.  Когда  датский  король  Эрик
прибыл  в  Царьград,  то  варяги  получили  доз-
воление  идти  к  нему,  ибо  он  был  государем
их народа.

Следовательно,  варяги  были  и  датчане.
Норвежского  короля  Гаральда,  женившегося



в  Новгороде  на  Елизавете,  дочери  Ярослава,
по  лишении  его  престола  избрали  цареград-
ские  варяги  как  единоземца  своего  в  началь-
ники  своей  дружины.  Следовательно,  варяги
были и норвежцы.

По Memor.  popul.  V.  IV.  pag.  431,  варяги бы-
ли франки.

По Лиутпранду,  видевшему лично варягов
в Константинополе, большая часть из них бы-
ли Руссы. Но автор говорит,  что их называли
и норманцами. Следовательно, варяги были и
Руссы-норманны.

В  1820  году  найдена  близ  Чернигова  золо-
тая  медаль  византийского  императора  Миха-
ила с надписями на одной стороне греческой,
а на другой - славянской.

Некоторые  историки  заключили,  что  по-
добные медали выдавались  скандинавам,  на-
ходившимся  в  службе  византийской  варяга-
ми.  Не  отвергая  того,  что  подобные  медали
выдавались  не  византийцам,  а  иностранцам,
служившим защитниками Царьграда, нельзя,
однако  же,  согласиться,  чтобы  скандинавам
выдавались  медали  со  славянской  надпи-
сью. -  Ужели  же  славянский  язык  был  тогда



всемирным, как ныне латинский, или неуже-
ли  в  образованнейшей  Византии  не  умели
сделать скандинавской надписи, что помеща-
ли  вместо  таковой  славянскую?  Вероятнее
всего,  что  эти  медали со  славянскими надпи-
сями  и  выдавались  варягам-славянам,  а  для
прочих  варяг  делались  и  надписи  на  их  язы-
ках.

Но какие же из упомянутых варягов были
Славяне, получавшие медали со славянскими
надписями?  Разумеется,  не  Свеи,  не  Англяне,
не Гьте,  положим и не Оурмане;  кто же оста-
ется? Одни Руссы.

Следовательно,  варягами  были  Руссы-Сла-
вяне. Из всех этих выводов явствует, что варя-
ги  отнюдь  не  составляли  ни  особенного  пле-
мени,  ни  даже  разных  племен,  но  от  одного
народа происшедших. А в таком случае соеди-
нение варягов в одну дружину составляло ка-
сту, в которой могли участвовать все народы.

Теперь предлежит решить:
 



В

ГДЕ СИДЕЛИ ВАРЯГИ? 
 

аряги  сидели  преимущественно  у  берегов
Балтийского моря, называвшегося поэтому

варяжским,  и  на  западе  до  Англии  и  Ирлан-
дии;  ибо  у  Нестора  сказано:  «варяги  сидят  к
западу  до  земли  Агнянски  и  Волошски».  На-
прасно  некоторые  считают  волошскою  зем-
лёй  Италию;  Славяне  издревле  называли
Кельтов  волохами;  часть  этих  Кельтов  пере-
селилась  в  Ирландию  и  Шотландию,  они  со-
ставляют там и по сие время особое от прочих
великобританских  жителей  племя,  простира-
ющееся  до  8  миллионов душ,  и  сами себя  на-
зывают  Галами.  Мы  видим  также  варягов  на
Чёрном или Русском море, у устья Днепра; на
Каспийском море,  у устья Волги.  Нестор гово-
рит:  «из  Руси  может  идти  в  Болгары  и  в  Хва-
лисы на восток дойти жребии Симов. По сему
же  морю  (следовательно,  Хвалисскому)  седят
варязи  семо  ко  востоку,  до  предела  Симова».
Мы  видим  варягов  на  реках  Волге,  Двине  се-
верной и западной и на Днепре; на последней



был  у  Заруба  остров,  называвшийся  варяж-
ским;  он  находился  поблизости  жилища  по-
ловцев.

Временно  появлялись  варяги  у  византий-
ских  императоров,  русских  князей  и  франк-
ских  королей.  В  этих  временных  побывках
они являются  как воины.  Нет  надобности по-
вторять здесь призывы варягов в Византию и
Россию,  скажем  только,  что  франкский  ко-
роль  Боэмунд,  сын  Роберта,  приходил  с  варя-
гами на греков.

Кроме того, варяги являются в истории как
нападающие  на  новогородские  владения  для
получения дани и  как  грабители и  зажигате-
ли на Каспийском море.  Большей частью мы
видим  варягов  как  воинов,  а  если  осмотрим
внимательнее  пути  варягов,  то  увидим,  что
это  были пути древней торговли,  продолжав-
шейся  от  доисторических времен даже до  14-
го века.
 



Ч

ЧЕМ ЗАНИМАЛИСЬ ВАРЯГИ? 
 

тобы отвечать на этот вопрос, мы должны
сделать другой: «что могло быть целью ва-

рягов следовать всюду по путям торговли?»
Предположить,  что  они  нуждались  в  тор-

говле,  занимались  ею,  будет  недостаточно;
ибо  на  что  им  быть  для  этого  воинами,  до-
вольно для того одного звания мирного граж-
данина.  Остается  заключить,  что  торговля
нуждалась в варягах. Но какую же нужду мог-
ла она иметь в них?

Что торговля имела нужду в вооруженной
защите  варяжской  или  другой  какой,  в  этом
нет  никакого  сомнения;  стоит  только  вспом-
нить  скандинавских  пиратов,  грабивших  все
встречные  им  суда.  Чем  могли  в  то  время
оградить  себя  торговцы  от  хищнических  на-
падений,  как не вооруженной силой? Но тор-
говцы  не  могли  противостоять  опытным  в
употреблении  оружия  и  отчаянным  в  своих
нападениях  пиратам:  следственно,  они  вы-
нуждены  были  нанимать  людей  для  охране-



ния  судов  своих  и  товаров  сильной  и  опыт-
ной вооруженной рукой. И Константин Багря-
нородный говорит,  что  по  случаю нападения
половцев  на  суда,  ходившие  по  Днепру,  нуж-
но было вооружать их надлежащим образом,
почему  не  прежде,  как  сделав  это,  отправля-
лись  они  в  путь.  По  острову  варяжскому
должно заключить,  что вооружение судов со-
стояло из рарягов.

Дитмар говорит,  что у  бодричей были осо-
бенные  вооруженные  стражи,  наблюдавшие
за целостью товара. Известно, что у бодричей
товар  назывался  «вара»,  охранять  «гаичь»
или  «ветити».  Охранитель  товара  «варагай-
че» -  «вараветниче».  У  вендов  в  Лаузице  сбе-
регатель  товаров  назывался  «воорагай».  По
кирилловски  «варяю» -  значит  разъезжаю;
«варяг» -  разъезжающий.  На  готском  языке
эта мысль передается словом «farjan» (фарян).
Вот источники, из которых произошли слова:
русское  варяг  и  византийское  фарган.  Но  со-
всем  сюда  не  относятся  византийское  слово
«варанги»  и  шведское  «баренгер»  (Barenger).
Под  этими  названиями  должно  подразуме-
вать  варингов,  племя  славянское,  сидевшее



подле  бодричей,  а  также  и  у  Белого  моря.
Немцы  их  называли  воарами.  У  этих  варин-
гов  еще  в  X  веке  был  князь  Мстивой  и  брат
его  Мечедрог.  Шведы  выражали  варяга  в  ка-
честве  отражателя  словом  «Afvariagr»,  види-
мо,  заимствованным  у  Славян.  Славянское
племя  вагров  в  Голстинии  вовсе  не  должно
смешивать с варягами.

Нет никакого сомнения, что военная каста
варягов,  нанимавшаяся  как  вспомогательное
войско, и на путях торговли исправляла ту же
цель, охраняя товарные суда от нападений, в
морях от морских разбойников, а на реках от
речных,  известных  на  Балтийском  море  под
именем викингов, на Черном и Средиземном
под  именем  пиратов,  а  на  реках  русских  под
именем  поляницы.  Зная,  что  торговля  азиат-
ская шла через Новгород по Балтийскому мо-
рю в Венету или Выжбу - этот древний знаме-
нитейший  славянский  торговый  город,  и,
зная,  что  Балтийское  море  усеяно  было  мор-
скими  разбойниками,  очень  естественно
предположить,  что  для  охранения  торговых
судов  от  разграбления  нужно  было  какое-ли-
бо вооружение на них; ибо и на реках России



торговые  суда  сопровождались,  даже  в  позд-
нейшие времена, вооруженной повольницей,
охранявшей суда  от  речных разбойников,  из-
вестных  под  именем  поляницы.  Такие  охра-
нители  нанимались  добровольно,  и  Балтий-
ская,  Черноморская  и  Каспийская  повольни-
ца назвалась варягами.

Мы  видим  также,  что  варяги,  кроме  охра-
нения сопровождаемых ими судов  и  сами за-
нимались торговлей, что явствует, во-первых,
из летописей Киевской и Смоленской, в кото-
рых под 1148 годом сказано: «Изяслав дари Ро-
стиславу,  что  от  Рускии  земли  и  от  всех  Цар-
ских  (Цареградских)  земель;  а  Ростислав  да
дари Изяславу,  что от  верхних земль и от ва-
рягов». - Не сказано же в летописях: от варяж-
ской земли, потому что не было таковой, а от
купцов-варягов,  доставлявших  разные  това-
ры в Новгород.

По  сие  время  слово  «варятъ»  означает  в
Тамбовской  губернии:  заниматься  развозной
торговлей.  В  Москве  «варягами»  называют
торговцев-ходебщиков.  Поговорка  же  «полно
варяжничать»  означает  перестань  выторго-
вывать.



Что  варяги  действительно  занимались
торговлей,  мы  видим  из  следующих  обстоя-
тельств:

1) В 1188 - 1190 годах война Новгорода с ва-
рягами. -  Новогородцы  поссорились  с  ними,
задержали  их  купцов,  посадили  в  темницы,
не  пустили  своих  за  море,  отправили  назад
послов  варяжских  и  не  хотели  договаривать-
ся о мире.

2)  В  1205 -  новая ссора русских с  варягами,
последовавшая  по  делам  торговли;  и  варяги
должны были согласиться на все, чтобы толь-
ко дозволено было им торговать в русских се-
веро-западных областях.
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огда  появились  первые  варяги,  неизвест-
но, но должно думать, что во время силы и

процветания Винеты,  когда  торговля на  севе-
ре была еще в руках одних Славян.

Смотря по мере распространения торговли
между  скандинавскими  государствами,  яви-
лись  и  варяги  датские,  шведские  и  норвеж-
ские;  торговля  английская  образовала  своих
варягов,  а  беломорская  породила  варягов-го-
тов, сидевших в северной Финляндии, и варя-
гов-оурман,  сидевших  в  заливе  Белого  моря,
называвшегося в то время Урманским, а ныне
Мурманским.

Итак,  варяги  и  в  отношении  к  торговле
требовались  вооруженные.  Выгоды,  получае-
мые  от  торговли,  обеспеченной  от  разграбле-



ния  морскими  разбойниками,  давали  воз-
можность  производить  значительную  плату
варягам,  а  выгодность  варяжничества  при-
влекала  постоянно  новые  лица  в  круг  этого
действия,  следовательно,  должны  были  обра-
зоваться дружины; а так как дружины не мо-
гут быть без начальника, то у них появились
и начальники, управлявшие их действиями.

Наконец,  избыток  варягов  против  требуе-
мого  их  числа  заставлял  их  искать  другие
должности  военные  в  виде  наемного  войска,
а  недостаток  и  в  таких  местах  вынуждал  их
самих пускаться на грабежи и насилия, какие
мы видим из истории, совершившимися в Но-
вогородской области и на берегах Каспийско-
го моря. Впрочем, и раздоры их с торговцами
могли  также  быть  причинами  учинённых
ими насилий.

Собственная  же  торговля  варягов,  образо-
вавшаяся  позднее  их  варяжничества,  могла
также  и  в  свою  очередь  увеличивать  их  чис-
ло,  но  оно  с  13-го  века  стало  упадать  по  ка-
кой-то особой причине; на путях торговых мы
их уже с 1241 года вовсе не находим и только
в  последний  раз  они  являются  в  Царьграде  в



виде  телохранителей  в  1325  и  1380  годах,  за-
тем совершенно исчезает их имя из истории.
Этого и должно было ожидать по ходу торгов-
ли.  Образовался  новый  торговый  союз  под
именем  ганзейского  или  Ганзы,  и,  может
быть,  ссора  новогородцев  с  варягами  была
и  поводом  к  составлению  этого  союза
(Chronicon Slavorum до 1209 года. Helmold). Но
рассмотрим  этот  вопрос  несколько  подроб-
нее.  Сначала  торговля  севера  Европы  была  в
руках  одних  Славян.  Морские  разбойники
грабили  торговые  суда  и  тем  вынудили  тор-
говцев  вооружать  свои  корабли,  и  явились
для  того  варяги  как  защитники  купеческих
кораблей,  как  отражатели  хищнических  на-
падений.  Мало-помалу  входили  в  торговлю
скандинавы и англы; явились и их охраните-
ли,  принявшие  название  варягов.  Выгоды
торговли  побудили  и  варягов  самих  снаря-
жать свои собственные торговые суда и зани-
маться торговлей; им последовали германцы,
двинутые  к  этим  занятиям  побуждениями
Карла  Великого.  И  вот  в  1241  году  образовал-
ся  Ганзейский  союз,  в  который  вошёл  и  Нов-
город;  этот  союз  достиг  в  1250  году  высочай-



шей силы своего развития: он имел тогда 1000
собственных кораблей и до 20 000 собственно-
го  охранного  на  кораблях  войска.  Этим  как
варяги-охранители,  так  и  варяги-торговцы
вытеснены  были  из  круга  действия  своего,  и
мы видим их уже только как телохранителей
в Византии. Ибо самый Новгород как один из
главнейших  союзных  городов  Ганзы,  вероят-
но, более всех препятствовал торговле варяж-
ской. Когда же наконец миновала надобность
в них и в Византии, то состарившаяся там по-
следняя дружина варяжская разбрелась по до-
мам, и громкое нарицательное имя её кануло
в лету.

Иначе  быть  не  могло;  ибо  куда  же  дева-
лось  это  множество  варягов,  рассеянных  по
главным  торговым  морям  и  рекам  Европы?
Они  никуда  не  выселялись,  на  них  не  было
моровой  язвы,  а  их  нет.  Если  отвергнуть  это
мнение,  то  мы  ставим  новый  вопрос:  где  же
остаток варягов и как их называют?

Ганза  имела  также  свою  торговлю  и  своё
войско. Если б быт Ганзы не был так близок к
нам по времени,  то,  может быть,  и об ганзеа-
тах  мы  делали  бы  теперь  такие  же  розыска-



ния,  как  и  об  варягах.  Но  рассмотрите  хоро-
шенько и вы увидите,  что  обстановка варяж-
ничества,  ганзейства,  торговли,  соединенной
нидерландской,  португальско-испанской  и,
наконец, ост-индско-английской имеют нечто
общее  характеристическое,  торгово-воин-
ственное,  обнаруживающееся  кое-где  притес-
нениями и насилиями.  Торгово-военные фло-
ты  всех  этих  сообществ  нередко  с  угрозами
стояли  перед  чуждыми  столицами  для  вы-
нуждения какого-либо торгового трактата. Да-
же самое падение всех этих торговых обществ
имело  одну  общую  характеристическую  чер-
ту - это была высочайшая степень дерзости, с
каковой  они  требовали  выгодных  для  себя
торговых  трактатов.  И  Англия,  говорящая  те-
перь  устами  ост-индской  своей  компании,
уже дошла до той степени дерзости, для кото-
рой нет далее хода, кроме рокового.

Пояснив,  сколько  возможно  было,  сущ-
ность варягов и варяжничества,  нам уже лег-
че  опровергнуть  мнение  скандинавоманов  о
варягах. Приступим к тому.

В  летописи  Нестора,  по  древнейшему  лав-
рентьевскому списку, сказано, что варяги бы-



ли: Русь, Свое, Англяне, Оурмане и Гьте. Скан-
динавоманы утверждают, что Русь была скан-
динавского  племени.  Первое  начало  этому
мнению  положил  Байер,  не  знавший  ни  рус-
ского, ни славянского языков. Немало трудил-
ся  этот  учёный  над  шведским  лексиконом,
чтобы  выпытать  у  него  слово,  которое  хотя
бы косвенно и с натяжкой можно было поста-
вить  корнем  слову  варяг;  наконец,  рассер-
женный  неудачей,  что  словарь  не  поддается
его  капризному  замыслу,  сказал:  «Я  утвер-
ждаю,  что  русские  летописи  называют  варя-
гами  готландцев,  шведов  и  норвежцев».  Бай-
ер думал голым словом «утверждаю» придать
исполинскую силу своему мнению, но вместо
того  подверг  себя  только  осмеянию  пред  су-
дом критики.

Шлёцер,  преемник  его  мысли  и  впослед-
ствии кафедры, также не нашел никакого до-
казательства  на  мнение  Байера  и  диктатор-
ски  изрёк:  «Варяги-Русь  должны  быть  шве-
ды».  Но как мыслил Шлёцер об русской исто-
рии,  мы  уже  высказали  в  1-м  выпуске  этого
труда,  а  потому  перейдем  к  Карамзину.  Он
пишет:  «Историки  находят  основательные



причины  думать,  что  Нестеровы  варяги-Русь
обитали  в  королевстве  шведском,  где  одна
приморская  область  издавна  называлась  Рос-
скою (Rosslagen)».

Карамзин,  выразившись  так  неоконча-
тельно,  явно  показывает  тем,  что  он  сам  не
надеялся решить этот вопрос и потому выска-
зал свою мысль так, что и скандинавоманы, и
противники их могут толковать мнение его в
свою пользу. Первые могут сказать: Карамзин
соглашается,  что  варяги-Русь обитали в  коро-
левстве  шведском,  в  области  Рослаген,  и  к
этому прибавят от себя: «следовательно, были
шведы».  Вторые могут сказать,  что Карамзин
не включает себя в число историков, которые
находят причины так думать;  а  притом варя-
ги-Русь  могли жить и  в  Рослагене,  не  бывши
шведами, а так как он и не называет их тако-
выми, то они Славяне.

Поэтому заключение  Карамзина становит-
ся  нейтральным  в  споре  о  племени  варя-
гов-Руси;  ибо  он  не  высказал  решительного
мнения о них.

Венелин,  столь  много  внесший  света  сво-
ими  розысканиями  в  древнюю  историю  Сла-



вян, в розыскании о варягах, сделал большую
ошибку, приняв их всех за славянское племя,
тогда  как  славянского  племени  были  только
Руссы и Оурмане и, может быть, Геты или Го-
ты,  если  исследования  докажут  вероятность
наглядного заключения об их славянстве.

Полевой  уверял  нас,  что  будто  летописи
русские  называли  всех  варягов  скандинава-
ми. Но где же эти летописи, недоступные для
нас?  Мы  знаем  много  летописей,  в  которых
нет этого. А каково вам покажется такое опре-
деление:  историк  сперва  определил  свойства
варягов, а потом свойства призвавших их сла-
вян,  но,  заметив,  что  эти  два  определения
противоречат  последовательной  обстановке
лиц, он прибавляет: варяги утратили свои на-
родные,  отличительные  черты,  а  Руссы  всё
переняли у варягов, всё варяжское привилось
к  ним.  Таким  заключением  он  поставил  во-
прос в число неопределенных: можно думать,
что или варяги поглупели от Руссов,  или Рус-
сы  поумнели  от  варягов,  или  и  то,  и  другое
случилось вместе.

Эверс  был  того  мнения,  что  варяги  были
наемные  солдаты  и  что,  побывав  в  Греции,



они  там  получали  название  варягов.  Его
ошибка  в  том,  что  он  считает  слово  «варяг»
греческим  и  варягам  ничего,  кроме  военной
службы, не приписывает.

Шафарик  утверждает,  что  будто  в  русских
летописях  сказано,  что  варяги-Руссы  герма-
но-норманского племени.  Но по всему видно,
что  Шафарик читал Нестора  только в  шлеце-
ровской  переделке,  а  не  в  оригинале.  Шафа-
рик не мог бы истолковать навыворот факта,
исторической  критикой  неопровержимого;  а
предположения,  что  он  сделал  это  по  невни-
манию  к  предмету,  мы  не  смеем  допустить,
по любви его к истине и по глубокому знанию
дела  исторической критики.  Но,  может  быть,
что  и  кроме  Шлёцера,  его  руководил  ещё  ка-
кой-либо другой скандинавоман.

Однако же непростительно Шафарику, что
он, зная язык летописей русских, не хотел сам
проследить их. Что он не сделал этого, явству-
ет  из  следующего:  когда  он  дошёл  до  места,
где  рассказано,  что  Руссы  с  Оскольдом  и  Ди-
ром  ходили  на  Византию,  то  спросил  сам  се-
бя: как же это могло быть, что Нестор отделил
этих Руссов от новогородских? Отвечаем ему:



достопочтеннейший  муж,  где  ты  сам  трудил-
ся  над  извлечением  славянской  истории  из
вековой архивной пыли, там ты пролил свет,
который уже не затмится клеветой, но где ты
положился  на  учение  скандинавоманов,  там
ты  жестоко  обманут!  Потрудись  сам  просле-
дить летописи Руссов и ты найдешь, что они
чистой славянской крови!

Теперь  выставим  все  положения  сканди-
навоманов, на которых они основывают своё
мнение, что будто варяги-Русь были шведы.

1) Что в Швеции есть область, издревле на-
зывающаяся Рослагеном (Rosslagen).

2)  Что  шпионы  шведские  назвались  в  Ви-
зантии Руссами.

3)  Что  варяги  при  византийском  дворе  го-
ворили датским языком.

4) Что варяги пришли из-за моря.
5)  Что  имена  Рюрик,  Синеус,  Трувор,

Осколъд  и  Дир  скандинавские,  а  не  славян-
ские.

6)  Что Рюрик завоевал Россию,  а  не  добро-
вольно был призван новгородцами.

На  мнение,  что  Рослаген  есть  место  роди-
ны  варягов-Руси,  мы  должны  возражать  сле-



дующими доводами:
Рослаген  не  составляет  никакой  области,

это  название  слишком  громко  для  примор-
ского  местечка,  могущего,  конечно,  вместить
5000 торговых людей с их балаганами, но при
оседлой жизни недостаточное и для 500 душ.

Притом и самое слово Rosslagen составлено
из  двух:  Ross  (Русь)  и  Laga  (кочевье).  Слова:
Lav,  Lagh ,  однозначащие с  Laga  и,  равно как
и  немецкое  Lager,  принятое  у  нас  в  русский
язык  в  слове  «лагерь»,  употребляются  для
означения  военного  кочевья.  Так,  в  Англии
Danelagh  означает  место  кочевья  данов  во
время  их  набегов  на  Англию;  в  Норвегии
Throndelagen  (Фрёнделаген) -  место  кочевья
готского  племени  фругундионов  [26],  во  вре-
мя  набегов  их  на  это  государство;  в  Швеции
Rosslagen - кочевье Руссов.

У  шведов  Lagga  sig,  а  по-немецки  sich
lagern -  значит  поместиться  кочевьем.  Итак,
Rosslagen означает только, что Руссы там вре-
менно  пребывали,  что  могло  быть,  разумеет-
ся,  только  по  случаю  войны,  грабительства
или  торговли.  Иначе  бы  и  по  месту  Danelagh
должно  было  заключить,  что  датчане  проис-



ходят от англичан, тогда как мы знаем навер-
ное,  что  дело  выходит  наоборот  и  что  значи-
тельная часть англичан происходит от данов.

Если  б  Руссы  составляли  маленькое  скан-
динавское  племечко,  то  как  мог  знать  их  Фо-
тий в 866 году и говорить, что Руссы издревле
имеют,  по  его  мнению,  худую  славу.  «Из-
древле» значит по крайней мере за несколько
веков. Велико ли же могло быть племя росла-
генское за несколько веков до Оскольда, и что
это  по  пространству  своему  воробьиное  гнез-
до могло сделать византийцам, отстоя от них
на несколько тысяч верст? Такое заключение
указывает  на  отсутствие  соображения!  К  со-
жалению,  мы  нередко  видим  в  истории,  как
дерзко-смелый  автор  одним  росчерком  пера
уничтожает  целый  народ,  занимавший  мно-
гие  тысячи  квадратных  миль  собой,  и  подоб-
ным  смелым  действием  сажает  на  его  месте
другой  народ,  о  котором  прежде  никто  и  не
слыхивал.

Если  бы  Руссов  под  разными  наименова-
ниями не было такого множества в пределах
тогдашней  России  и  хотели  бы  непременно
доказывать,  что  Руссы  скандинавского  или



германского племени, то лучше бы выводить
их  из  Rossitz,  что  означает  по  крайней  мере
сиденье Руссов, а не кочевье. Хотя это местеч-
ко  и  в  Моравии  находится,  в  славянском  жи-
лье,  но  ведь  название  Rossitz  дано  немцами,
так почему бы на основании той же теории и
этих Славян не сделать немцами?

Сами  скандинавы  не  решались  называть
варягов-Руссов  соплеменниками  своими,
только в прошлом 1853 году Мунх первый ре-
шился это сделать.

Но  рассмотрим,  что  говорят  все  древней-
шие  летописи  скандинавские  о  Руссах.  Скан-
динавскими  летописями  древних  времен  за-
нимались  Торфей  (норвежский),  Иоганнес
Магнус  (шведский)  и  Саксон  Грамматик  (дат-
ский историк). Они говорят, что:

В  I  веке  норвежский  владетель  Гальфдан
воевал  в  землях  востока  России  и  Ливонии,
убил на поединке славного русского царя Сиг-
трига и женился на дочери русского царя Эй-
мунда  (Tort.  Hist.  Norw.  I.175  ).  Этим  указыва-
ется,  во-первых,  что  русских  владений  под
особыми царями было не одно; во-вторых, что
Руссы не норвежцы и что они, по всей вероят-



ности, соседили Ливонцам.
В начале I века Фротон I, король датский, в

морском  сражении  победил  русского  царя
Траннора,  взял  город  его,  Роталу,  в  Ливонии,
и  Пельтиск  (Полоцк),  столицу  Веспазия,  дру-
гого русского царя, завоевав еще страну како-
го-то  царя  Гандувана,  на  дочери  которого  и
женился (Sax. Gram.). Вот здесь опять два или
даже три царства  русских,  если имя Гандува-
на счесть за Надувана с  постоянно прилепля-
емым  скандинавским  h  впереди  слова;  при-
том все эти царства русские в Помории, а Рус-
сы не датчане.

Во II веке Готер, сын шведского короля Гот-
брода,  погиб  в  сражении  с  Боем,  сыном  рус-
ской княжны Рынды. Сын Готера и его преем-
ники  имели  многие  войны  с  Руссами  в  тече-
ние всего II  века (Sax.  Gr.). -  Этим доказывает-
ся,  что  Руссы  не  были  и  шведами,  ни  даже
шведскими  поданными.  Да  и  в  титуле  швед-
ских  королей  писалось  и  пишется:  король
шведский,  готский  и  венедский -  и  только.
Этим доказывается,  что Руссы никогда не бы-
ли подвластны им. Если же венедов счесть за
Руссов, то еще более ясно будет, что Руссы бы-



ли Славяне. Этим же доказывается, что и готы
не скандинавы.

В  III  веке  король  датский  Фротон  III  (по
Торфею)  женился  на  дочери  какого-то  царя
уннов  и  потом  развелся  с  ней,  за  что  тесть
объявил  ему  войну  и  соединился  с  Руссами,
но  был  побеждён.  Фротон  отдал  тогда  Гольм-
гардскую  (Холмогорскую)  область  королю
Олимеру,  Эстию  другому  королю,  а  третьему
Конногардию (Sax.  Gr.)  [27].  Из этого явствует
что: 1) на севере России жили Унны. В Архан-
гельской  губернии  действительно  и  по  сие
время  мы  видим  живые  урочища,  сохранив-
шие  имя  Уннов:  это  Уннский  залив,  Уннская
губа,  озеро Унно,  река Унна;  2)  что Унны вла-
дели  землей  Холмогорской,  Эстией  и  землей
Уннской; 3) что Руссы не датчане.

Иоганнес  Магнус,  архиепископ  Упсаль-
ский, говорит, что за несколько лет до Р. X. Го-
теброд, вспомнив о насилиях, совершённых в
Швеции Руссами [28] и эстами, собрал войско
из  шведов  и  готов,  вступил  в  Русь,  избил  ве-
ликое  множество  русских  и  заставил  их  пла-
тить  себе  дань. -  Стало  быть,  Руссы  не  были
шведами.



Он  же  говорит,  что  по  смерти  Готеброда
Родерик,  сын  Готгера,  снова  начал  войну  с
Руссами  и  подчинил  их  Швеции. -  Следова-
тельно,  Руссы  скоро  освободились  от  первой
дани,  иначе  не  нужно  было  бы  вновь  подчи-
нять их войной.

Сильный король готов Vilimer или Philimer
(Велемир),  царствовавший  в  начале  христи-
анской  эры,  объявил  войну  русскому  царю
Гернифу или Гервифу, победил его и наложил
дань  на  Русь,  поручив  управление  ею  сыну
своему  Нордиану.  Но  после  Гервиф  выгнал
Нордиана  с  его  готами  (Jon.  Mag.).  Этим  дока-
зывается, что Руссы не были и готами и вновь
освободились от шведского пленения, или же
было  еще  другое  русское  княжение,  отдель-
ное от того, с которым воевали шведы.

В  VI  веке  шведский  король  Ингварь  поко-
рил себе Эстляндию и отправился с той же це-
лью в Россию, но был там убит (Sax. Gram.).

В  имении  Ф.Н.  Глинки,  в  Тверской  губер-
нии,  есть камни с древними надписями; сни-
мок с одной из них отправлен был в Копенга-
генское  общество  Древностей;  там  прочли
надпись следующим образом: «Здесь Ингварь



поднять на щиты». Что значит признан коро-
лем -  этим  снова  доказывается,  что  Руссы  не
шведы  и  что  за  300  лет  до  пришествия  варя-
гов  в  Тверской  губернии  сидели  уже  Руссы
[29].

В  исландских  сагах  упоминается  о  знаме-
нитом  русском  владетеле  Зигурламе,  кото-
рый,  по  мнению  Торфея,  жил  в  III  веке. -  Это
вновь  подтверждает,  что  Руссы  составляли
отдельные  от  скандинавских  и  самобытные
государства.

В VII  веке знаменитый Ивор [30],  завоевав
Данию, воцарился в ней, потом покорил Шве-
цию и завладел частью какого-то русского го-
сударства.  Он  убил  зятя  своего  Рерика,  цар-
ствовавшего в Зеландии (в то время Зеландия
населена  была  одними  Славянами).  Жена  Ре-
рика,  Овда,  дочь Ивора,  бежала после этого в
Россию  с  малолетним  сыном  своим  Гараль-
дом к  русскому князю Радибрату и  вышла за
него  замуж. -  Этот  Гаральд,  пасынок  Радибра-
та,  с  помощью  флота  отчима  своего  вступил
на  датский  престол  в  том  же  VII  веке  (Sax.
Gram.). -  Этим доказывается:  1)  что  князь  Рус-
сов,  Радибрат,  владел  приморской  стороной,



ибо имел флот; 2) что кроме этого государства
русского  было  и  другое,  частью  которого  за-
владел Ивор;  3)  что Руссы составляли отдель-
ный  народ  и  отдельные  государства  от  Шве-
ции.

Сын Фротона III,  Фридлав,  был воспитан в
России  и  с  помощью  русского  князя  вступил
на  престол  (Sax.  Gram.).  Опять  свидетельство,
что  русские  князья  были самовладетельны и
не подчинены скандинавам.

В VII веке Гальфдан, датский король, помо-
гал  Руссам  против  шведского  короля  (Sax.
Gram.).

Все  эти  выводы  ясно  показывают,  что  Рус-
сы  не  были  ни  шведы,  ни  датчане,  ни  нор-
вежцы,  ни  даже  готы  и  составляли  самобыт-
ные  государства,  в  числе  которых  были  и
приморские, слывшие под именем поморян.

Подобных  выводов  можно  сделать  множе-
ство  из  истории  Скандинавии;  все  они  пове-
дут  к  тому  же,  что  Руссы  отнюдь  не  сканди-
навского,  а,  судя  по  некоторым  именам  кня-
зей своих, чисто славянского племени.

Но  скандинавоманы  отвергают  верность
сказаний  этих  трех  историков  потому,  что



они бьют наповал их ложное учение. Возмож-
но ли допустить, чтобы три разных писателя,
говорящих о трёх различных народах, писали
ложь,  когда  их  показания  относительно  чет-
вертого  народа,  Руссов,  соприкосновенного  к
тем трём только действиями неприязненных
отношений,  были  так  согласны  между  собой,
как будто бы они писали все вместе, с общего
согласия и по одним и тем же данным. Такие
историки  заслуживают  ещё  более  доверия,
которые,  следя  деяния  различных  точек  воз-
зрения,  совпадают  в  своих  выводах  в  одну
точку  относительно  времени,  местности  и
действий  совершенно  чуждого  для  них  наро-
да,  ими  вовсе  незнаемого,  но  только  по  раз-
ным отношениям соприкосновенного ко всем
тем,  историю  которых  они  писали.  Эти  исто-
рики  вовсе  не  помышляли  о  том,  чтобы  вы-
ставлять Руссов,  но им нужно было говорить
о Руссах для пояснения каждому своей только
истории.

Скандинавоманы  говорят,  что  эти  истори-
ки  составляли  свои  летописи  из  преданий  и
народных  песен,  а  потому  и  нельзя  им  ве-
рить. - Да скажите нам: которого во всем мире



народа  первоначальная  история  составлена
не  из  преданий?  Ведь  искусство  писать  обра-
зовалось  у  каждого  народа  позднее  начала
бытия  его;  из  этого  не  исключаются  и  самые
греки,  следовательно,  первобытная  история
только  в  преданиях  и  могла  быть  сохранена.
А  что  предания,  сохранившиеся  в  трех  скан-
динавских  государствах,  верны  и  несомнен-
ны,  это  явствует  из  одинакового  указания на
враждебных им Руссов, которые могли войти
в одинаковом или сходном отношении во все
три истории не иначе, как по действительно-
сти описываемых событий.

Притом и сан этих историков не дает пово-
да  думать,  чтобы  они  руководствовались  пу-
стыми  сказками.  Саксон  был  протоиереем
(Probst)  в  Рёскильде,  Иоганнес  Магнус,  архи-
епископом в Упсале.

Ни Торфей, ни Саксон Грам., ни Иоган. Маг.
не имели никакого повода выставлять Руссов
вопреки  истине,  хваля  их  славных  витязей.
Они все трое трудились для объяснения скан-
динавской истории, и все приводят дела слав-
ных  Руссов  разных  столетий.  Струбе  приво-
дит  в  доказательство  того,  что  Руссы  будто



скандинавы,  все  упомянутые  здесь  сказания
Иоган.  Маг.  Но  что  же  он  этим  доказывает?
Только  то,  что  Руссы  были  в  постоянной
вражде  со  шведами  и  бивали  их  неоднократ-
но.  Вместо  достижения  цели  своей:  доказать,
что  Руссы  шведского  племени,  он  только  бо-
лее  поясняет,  что  Руссы решительно не  скан-
динавского племени.

А что скажут скандинавоманы о живущих
в  австрийской  империи  Русняках,  Русинах,
Рутенах,  Червоноруссах,  которых  в  Австрии
собственно 2 миллиона, в Галиции 1 800 000, в
Зибенбюргене  200  000,  в  Венгрии  миллион
и  которые  все  говорят  по  сие  время  славя-
но-русским  языком?  Какие  скандинавы  дали
этим  Руссам  своё  имя,  не  бывав  никогда  в
стране их?

Кстати,  приведём  здесь  в  доказательство,
что Руссы не были скандинавы, и то, что имя
местечка  «Рёскильд»,  в  котором  жил  Саксон,
в  переводе  значит  «кол  для  Руссов»,  а  в  дей-
ствительности это  было место  казни для  Рус-
сов,  попадавшихся  в  своих  набегах  в  плен  к
скандинавам.  Руссов  сажали  тут  на  кол
(Aberdin).  В  таком  месте,  конечно,  могло  ско-



питься  множество  преданий  о  Руси  и  Руссах.
Да и в исландских сагах упоминается в числе
только соседних народов скандинавских, а не
подданных им, народ Ruiz, т.е. Руссы.

Все описанные нами здесь факты повторя-
ются и объясняются и другими сказаниями, о
чём  мы  ещё  будем  говорить  в  статьях:  нор-
манны,  кельты,  скандинавы,  венеды,  готы,
бритты, иры и каледонцы, а теперь взглянем
только  бегло  на  некоторые  источники  не
скандинавские, убеждающие в том, что Руссы
не скандинавы, а славяне.

1) Летописцы прусские ясно говорят о вой-
нах пруссов в VI веке с соседними им Руссами
и  их  союзниками -  мазовшанами.  Одного  из
князей  русских  того  времени  называют  они
Чимбагом.

Этим  доказывается:  1)  местность  Руссов
близ  Поморья;  2)  славянство  Руссов  как  по
букве  «ч»,  в  имени  Чимбаг,  несвойственной
скандинавским  языкам,  так  и  по  названию
владетеля русского князем; ибо в Швеции ни-
когда  князей  не  бывало,  да  и  теперь  нет;  у
них  были  только  конунги  разных  степеней,
как  Tiodskonungar,  Fylkiskonungar,



Naskonungar и пр.
2)  Русский  поморский  князь  Ратибор  дал

свой флот в помощь датскому королю Гильде-
станду  для  истребления  морских  разбойни-
ков.

3)  Город  на  Лабе,  Рослау,  древняя  Русисла-
ва,  свидетельствуют,  что  там  сидели  некогда
Руссы,  а  так  как  название  это  гораздо  старее
862 года, то значит, что Русь была там до при-
шествия варягов в Новгород. Что эта Русь бы-
ла славянская, а не скандинавская, в том сви-
детельствует вторая половина имени города -
«слава». На это не нужно нам доводов истори-
ческих:  география  сохранила  нам  имя  Руси-
славы, а вместе с тем и славу славяно-русско-
го племени, жившего от Лабы до Немана.

4) По Пифею, Поморье от Фриш-Гафа до Ку-
риш-Гафа называлось Руснею.

5)  В  IX  веке  мореплаватель  Вулфстан  на-
шел торговый город Ruse (Pycy) у Фриш-Гафа.

6)  У  Скимноса  Хиосского  то  место  Балтий-
ского моря, где были янтарные копи, названо
Novorutha (Новорусью).

7)  Что  Русь -  славянское  племя,  а  не  скан-
динавское, и что и самое имя Русс славянское,



то признают и чехи, и даже постоянно в борь-
бе  с  Руссами  находившиеся  поляки.  Их  исто-
рики  пишут,  что  было  три  брата;  Лях,  Чех  и
Рус  родоначальниками  всего  славянского
племени.

8)  Розыскания  Г.  Морошкина  также  свиде-
тельствуют,  что  Руссы  сидели  у  Поморья,  но
мы  его  доводы  приведем  в  статье  о  роксола-
нах.

Если  строго  рассматривать  наши  летопи-
си, то оказывается, что с славянами, кривича-
ми, чудью и мерею участвовала в призвании
варягов даже и Русь; ибо только от поправки
Тимковским  Лаврентьевского  списка  по  Кё-
нигсбергскому  ускользнула  из  него  эта
мысль.  Тимковский  сделал  несколько  таких
ошибок,  например,  в  неисправленной  Лав-
рентьевской летописи сказано: «Идоша за мо-
ре к варягом Pyci; сице бо ся зваху тьи варязи
суть». В переводе будет: «Пошли за море к ва-
рягам-Руссам,  ибо  так  называвшиеся  Руссы
были  варяги».  Но  в  Кёнигсбергском  списке
вместо  «суть»  поставлено  «Русь»:  Тимков-
ский,  согласно  Кёнигсбергскому  списку,  по-
правил и  Лаврентьевский,  но  ошибочно;  ибо



у него вышло повторение вместо пояснения. -
Нестор  хотел  сказать,  что  пошли  к  варя-
гам-Руси,  названным  потому  так,  что  они  за-
нимались  варяжничеством,  следовательно,
он  намекал,  что  есть  Руссы,  которые  и  не  ва-
ряги,  и  тем  прямо  указывает,  что  варяг  есть
нарицательное имя.

А  что  слово  варяг  есть  действительно  на-
рицательное  имя,  то  мы  видим  из  «Русской
правды»  Ярослава.  Ибо  в  статье  под  заглави-
ем: «Иже придет кровав муж», между прочим
сказано:  «иже  боудет  варяг  или  колбяг,  то
полная видока вывести и идеша на роту». Но
под  словом  «колбяг»  подразумевался  работ-
ник,  делавший  жесть  из  железных  полосок;
полоски  эти  назывались  колбягами,  а  масте-
ра - колбяжниками. Следовательно, и под сло-
вом  «варяг»  должно  подразумевать  какое-ли-
бо  особое  занятие.  Смешно  думать,  чтобы  в
этом деле собственное имя поставлено было в
одну категорию с нарицательным.

Далее  у  Нестора  в  неисправленном  под-
линнике  Лаврентьевского  списка  сказано:
«Реша Русь, Чюдъ, Словене и Кривичи». Здесь
ясно,  что  к  варягам-Руси  пришли:  Русь  же,  а



с  ней  и  Чудь,  Славяне  и  Кривичи.  Но  в  Кё-
нигсбергском списке слово «Русь» поставлено
вместо  именительного  падежа  в  дательном,
т.е. «Руси», а Тимковский перенёс эту ошибку
и в Лаврентьевский, исправляя его. А как Лав-
рентьевский список старее кёнигсберского, то
мы  полагаем,  что  последний  надлежит  по-
править  по  первому,  а  не  наоборот.  По  лав-
рентьевскому  списку,  не  испорченному  по-
правкой,  выходит,  что  к  варягам-Руси  при-
шли в числе послов и Руссы не варяги.

Да в этом и нет ничего удивительного, что
вместе  с  прочими  пришла  и  Русь  к  русским
варягам. Ведь Старая Руса существовала уже в
то  время,  и  нет  сомнения,  что  она  населена
была Руссами и что эти Руссы, поблизости от
Новгорода, входили и в состав Новогородской
вольной  области,  а  потому  и  действительно
могли участвовать как в выборе князей, так и
в депутации, к ним отправленной.

А  что  старая  Руса  построена  ещё  до  варя-
гов,  явствует из того,  во-первых, что об её по-
строении не упоминается в летописях, во-вто-
рых,  что  никакой  другой  новой  Русы,  или
просто  Русы,  не  было  построено  в  новогород-



ских  владениях,  могшей  дать  повод  назвать
эту  Русу  Старою,  ибо  нет  никакого  сомнения,
что эта Руса не называлась Старою, когда бы-
ла ещё одна.

Впоследствии  мы  укажем  в  статье  о  Рус-
сах, где построена была и Новая Руса.

Даже и то место текста летописи, где сказа-
но:  «Избрашася  3  брата  и  пояша  всю  Русь  по
собе», можно толковать так, что общее назва-
ние  Новогородского  владения,  кроме  Чуди  и
Мери, было «Русь»,  а только Новогородцы на-
зывались  Славянами;  ибо  братья  разделили
Русь, - но какую же, если не Новогородскую?

Напрасно  некоторые  из  наших  историков
толкуют,  что Новогородцы прозвались Русью
тотчас  по  прибытии варягов.  В  летописи ска-
зано: «от тех прозвася Русская земля Новоуго-
родцы:  ты  суть  людъе  Новогородцы  от  рода
Варяжска  преже  бо  беша  Словене».  То  есть
русская  земля или Руссы назывались  прежде
Славянами,  а  когда  пришли  варяги,  то  эти
Руссы  прозвались  Новогородцами;  вот  и  тут
есть  намёк,  что  эти  Славяне  были  также  Рус-
сы.

Позднее,  когда  Олег  поселился  уже  в  Кие-



ве,  сказано в  летописи:  «и  рече  Олег:  се  буди
мати  градом  Русским.  Беша  у  него  Варязи,  и
Словени и прочий прозвашася Русью». Следо-
вательно,  только  при  Олеге  прозвались  все
подвластные ему племена снова Русью, когда
пришли к Руссам киевским.

Что  в  Киеве  и  его  окрестностях  сидели
также  Руссы,  явствует  из  того,  что  Олег  при-
шел  в  Киев  в  879  году,  а  византийские  исто-
рики называют киевских славян и окрестных
им  жителей  Руссами  во  время  императора
своего,  Михаила,  умершего  в  867  году,  следо-
вательно, по крайней мере за 12 лет до Олега,
если  не  более.  По  Фотию  же,  они  исстари  из-
вестны грекам под именем Руссов.

Вся  разность  состоит  в  том,  что  киевские
Руссы  назывались  Россами,  как  и  река  Рось,
впадающая  в  Днепр,  это  доказывает;  а  север-
ные  именовались  Руссами;  так  точно  запад-
ные Руссы именуются и поныне Руссинами и
Русняками,  а  восточные  назывались  Расью,
Рсою, Расами [31], Ресами и Ресенами.

В  подтверждение  наших  выводов  из  Лав-
рентьевского  списка  летописи  Несторовой,
скажем  в  заключение,  что  в  одном  из  новей-



ших  списков  сказано  так:  «и  посла  к  варя-
гом-Руссом,  кои  быша  словене,  за  море».  Мы
не брали в руководство себе ни одного из но-
вейших списков, но довели до того же самого
заключения.  Как  бы  этот  список  ни  был  мо-
лод,  но  всё  ж  он  отделяется  от  нас  многими
столетиями,  и,  вероятно,  тогда живы ещё бы-
ли предания о славянстве варягов-Руссов [32].

Кроме  того,  должно  заметить,  что  Нестор
нигде не смешивает видового имени народа с
родовым и, говоря о варягах, он ясно разделя-
ет  народы.  Ну  если  б  мы  сказали,  что  в  1812
году  пришли  воевать  Россию  парижане,
французы,  итальянцы,  голландцы  и  проч.,
ведь  скандинавоманы  стали  бы  над  нами
смеяться, что мы между родовых имён поста-
вили  одно  видовое,  принадлежащее  уже  к
упомянутому нами роду, и, может быть, спро-
сили  бы  нас:  а  разве  парижане  не  французы,
что  вы  их  особенно  упоминаете  при  францу-
зах? -  и мы теперь спросим гг.  скандинавома-
нов:  отчего  же  вы  не  смеетесь  над  собою,  ко-
гда  хотите  имя  Руссов  счесть  за  видовое,  по-
ставленное  перед  своим  родовым  Свеями? -
Конечно, это смешно, но только не для вас!



Вторым доводом к  заключению,  что  будто
Руссы  были  шведского  племени,  выставляют
скандинавоманы  следующее  обстоятельство:
отправленные  императором  Феофилом  в  839
году  к  Людовику  Благонравному  люди,  име-
новавшие  себя  в  Византии  Россами,  а  владе-
теля  своего  Гаканом,  оказались  лазутчиками
и свеонами.

Рассказ  состоит  в  том,  что  свейские  лазут-
чики пришли в Византию под именем Россов.
А  вывод  скандинавоманов  из  этого  следую-
щий:  если  свеоны  для  скрытия  имени  своего
назвались  Россами,  то  Россы  должны  быть
непременно свеоны.

Не станем разъяснять того,  что  лазутчики
называются  всегда  чуждым  народным  име-
нем,  а  приведём  только  подобный  пример  в
опровержение  этого  неблестящего  разумом
доказательства.  Ну  если  б  турок  пришёл  те-
перь в Пруссию под именем Русса, а по иссле-
дованию оказалось  бы,  что  он лазутчик и  ту-
рок -  неужели  из  этого  должно  заключить,
что Руссы подвластны туркам или даже и са-
ми  турецкого  племени?  А  ведь  по  логике
скандинавоманов выходит точь-в-точь так!



Такие доводы, похожие на бессмысленный
лепет  младенца,  не  должны  иметь  и  места  в
истории.  В  дополнение  скажем  только,  что
Россами  назывались  в  то  время  только  киев-
ские Руссы, а северные именовались постоян-
но  Руссами.  Если развить далее  теорию скан-
динавоманов,  то  выйдет,  что  рослагенцы,
пройдя  через  новогородские  владения,  взяли
сперва Киев, а потом через 20 лет они попяти-
лись  назад,  да  уже  тогда  и  Новгород  им  до-
стался [33].

Третьим  доводом  ставят  скандинавоманы
то,  что  будто  варяги,  находившиеся  при  ви-
зантийском дворе, говорили датским языком.
Опровержение этого довода сделано уже в са-
мом начале и доказано, что варяги принадле-
жали к разным народам и в числе этих наро-
дов были и Славяне.

Четвертым  доводом  ставят  скандинавома-
ны то, что призванная на княжение Русь при-
шла из-за моря, следовательно, из Швеции.

Но  мы  выше  доказали,  что  Поморье,  или
нынешняя  Померания,  занято  было  Руссами,
а потому нет никакого сомнения,  что из Нов-
города к Руссам, в Поморье, следовало отправ-



ляться  морем;  особенно  если  сообразим,  что
все  заливы  морские  входили  тогда  далее
внутрь  материка,  нежели  теперь;  что  явству-
ет  как  из  того,  что  в  то  время  всё  простран-
ство,  занимаемое  ныне  Невой,  было  морем,
ибо  Ладожское  озеро  входило  тогда  устьем  в
море; так и из наблюдений шведских учёных,
по  которым  оказывается,  что  Балтийское  мо-
ре  постепенно  понижается,  а  именно  через
каждые 15 лет на три дюйма; а как с 862 года
по  сие  время  прошло  таких  периодов  слиш-
ком  66,  то  значит,  что  во  время  пришествия
варягов море было на 199 дюймов, или почти
на две с половиной сажени, выше настоящего
его теперь горизонта, а потому и Чудское озе-
ро  могло  входить  тогда  устьем  в  море;  следо-
вательно,  путь  к  варягам  поморским  водою
был ближайший и удобнейший.

Следовательно,  путь  из  Новгорода  в  Помо-
рье шёл сначала по реке Волхову в Ладожское
озеро, а через него в море до места варягов-Ру-
си.  Кроме  того,  должно  заметить,  что  за  мо-
рем  от  Новгорода  жили  не  одни  шведы,  а
многие  народы:  почему  же  скандинавоманы
берут это обстоятельство в число доводов сво-



их? Ведь за морем жили и роксолане, и бодри-
чи, и вагры, и раны, и даны, и англы, и русси-
лионцы; почему же послы отправились в Рос-
лаген, а не в Русь-Илион, Русню Пифея или Ру-
су  Вульфстана?  Видно  так  было  надобно!  Это
очень  похоже  на  то,  как  если  б  мы  сказали,
что  в  Рослаген  есть  сухопутная  дорога,  стоит
только обогнуть Ботнический залив.

Относительно  5-го  возражения  скандина-
воманов,  будто имена Рюрик, Синеус,  Трувор,
Оскольд  и  Дир  скандинавские,  а  не  славян-
ские, мы имеем сказать следующее.

Слово «Рюрик», являясь у Славян в разных
видоизменениях,  смотря  по  свойству  славян-
ских наречий, более или менее мягких и гиб-
ких, означает всегда сокола.

1)  Так,  например,  Малый  Кролевец  Лути-
чей,  ныне Кёнигсберг в Франкфуртском окру-
ге, находится на реке Рёрике, вытекающей из
озера Рёрика.

Рерик  на  наречии  лутичей  означает  соко-
ла.

2)  Столица  Бодричей  называлась  Рарог  и
означала сокола.

3) Мекленбург, бывши ещё славянским, на-



зывался Рюрик и означал также сокола.
4) У древан сокол назывался Руриком, у по-

морян -  Рюриком,  у  верхних  лужичан -  Рур-
ком -  не  знаем,  не  отсюда  ли  происходит  и
имя  Орурк;  но,  по  всей  вероятности,  должно
быть так.

У сербов и по сие время есть город Сокол.
У  Славян  имена  орла  и  сокола  употребля-

лись  искони  как  эпитеты  молодечества;  это
мы  видим  из  народных  песен,  сказок  и  пого-
ворок,  как,  например,  «соколы,  орлы  могу-
чие», «ой вы соколики!»

В  доказательство  того,  что  эпитетное  имя
Рюрик  принадлежит  Славянам,  мы  видим,
что  Рюриком  назывался  брат  владетельного
князя  Богемского.  Что  этого  Рюрика  нельзя
называть  пришедшим  из  Скандинавии,  это
несомненно; ибо в Богемию никогда ни скан-
динавы  вообще,  ни  варяги  в  особенности  не
приходили.

Итак,  прозвище  «Рюрик»  есть  чисто  сла-
вянское,  означающее  сокола,  и  безуспешны
будут  все  притязания  скандинавоманов  на
него.

Рассмотрим теперь имя второго брата кня-



зей варяжских, Синеуса.
Древние  сечные  казаки  управлялись  осо-

быми  князьями;  в  числе  их  был  князь  Засе-
кин,  идущий  по  колену  князей  Темносиних,
от  князей  смоленских.  Почему  князья  Темно-
синие  получили  это  прозвище?  Не  один  ли
повод служил причиной в обоих случаях как
у ветви князей смоленских, так и у брата Рю-
рикова? Но посмотрим далее:  Плиний приво-
дит синеволосых роксолан, живших на Помо-
рье.  Не  станем ещё доказывать  здесь,  что  по-
морские  роксолане  суть  Руссы,  а  обратим
только  внимание  на  то,  что  и  Синеус  мог
быть  так  прозван  по  синим  усам  его.  Что  он
не назван синебородым - это понятно, ибо ва-
ряги брили бороды и носили усы, и самый Рю-
рик изображается только с усами в наших ге-
неалогических  картинах,  а  равно  и  на  золо-
том брактеате, хранящемся в копенгагенском
музее.

Что прозвища по цвету волос и других ча-
стей  давались  во  всей  Европе,  а  не  только  у
одних  Славян,  мы  видим  из  того,  что  Гвид,
граф  Бульонский,  назван  был  Белобородым,
Фридрих  I -  Рыжею  бородою,  Гаральд  III,  дат-



ский  король, -  Синезубым  (Blaatand),  Генрих -
Синей бородой.

Синими  волосами  называют  вообще  чёр-
ные, с синим отливом.

Итак, Синеус есть эпитетное прозвище вто-
рого брата из призванных русских князей на
княжение в Новогородскую область и означа-
ет не что иное, как Сине-усого.

Имя  третьего  брата  Трувор  должно  быть
не  эпитетное;  но  что  оно  славянское,  тому
служат  доказательством  много  других  имён,
за верное славянских, похожих на него своим
строем и окончанием, а именно: Вигбир, сын
Вулка,  князя  поморского  (996),  Думар,  князь
Черешпан  (1114),  Прибор  в  Лобурге,  фогт  у
магдебургского  архиепископа -  славянин  и
идолопоклонник (1115), Самбор, князь восточ-
ной Поморий (1170).

Теперь рассмотрим имя Оскольда. Оскольд
ни  роду,  ни  племени  Руссов,  сказано  в  лето-
писи. И действительно, он должен быть лито-
вец; ибо у литовцев множество имён с подоб-
ным  окончанием,  например:  Рингольд -  ли-
товский  великий  князь;  Ромпольд,  Гастольд,
Гедигольд -  литовцы  и  главные  деятели  во



время войны Руси с Литвой.
О Дире мы пока ещё ничего сказать не мо-

жем; но,  может быть,  дальнейшие исследова-
ния  литовской  истории  дадут  возможность
приурочить и это имя к соплеменным ему ли-
товским.

Последнее  возражение  скандинавоманов
относится  к  добровольному  избранию  Рюри-
ка.  Они  утверждают,  что  Рюрик  завоевал  Но-
вогородскую область. Доказательства их осно-
вываются  на  голословном  предположении,
опровергаемом самой летописью.  Но если до-
пустить,  что  Рюрик  завоевал  Россию,  как  ду-
мают  недоспелые  критики,  не  сообразившие
неравенство боя, то он должен бы был приве-
сти с  собой не рослагенскую горсть народа,  а
все  народонаселение  тогдашней  Скандина-
вии; да и тогда трудно бы было ему бороться с
могучими  ещё  Новогородцами  в  делах  внеш-
него  неприязненного  влияния.  У  них  разлад
был  только  внутренний,  но  самосохранение
соединило бы их для отражения внешних на-
падений,  а  между  тем  и  история  Швеции  со-
хранила  бы  память  о  такой  великой  победе,
между тем эта история не даёт ни малейшего



намека  на  такое  событие -  она  молчит,  как
гроб вековой!  А потому оставим и мы эту пу-
стую,  ничтожную  и  фантастическую  придир-
ку,  не  заслуживающую,  по-настоящему,  и
опровержений,  особенно  же  когда  в  разных
местах  несторовой  летописи  сказано:  1)  Бол-
гаре насильницы Словенам быша. 2) Обры на-
сильницы  Дулебам  быша,  3)  варяги  (же)  на-
сельницы  Новограда.  Здесь  ясно,  что  первые
и  вторые  насиловали  народы,  т.е.  победили
их, а последние только поселились между Но-
вогородцами как мирные сограждане.

Что  Меря  и  Чудь  участвовали  в  призыве
варягов,  это  нисколько  не  удивительно;  эти
племена  слились  ещё  задолго  до  того  време-
ни,  по  обстоятельствам  торговым,  в  один  об-
щий  союз  с  Новогородцами,  и  Новгород  был
центром их действий; а потому, если б они и
могли отложиться от него,  то считали для се-
бя такое отложение невыгодным, ибо им над-
лежало  бы  тогда  отказаться  и  от  новогород-
ской  торговли.  Примеры  подобных  соедине-
ний  разноплеменных  народов  мы  видим  в
торговых  вольных  областях  греческих.  Хотя
историки говорят преимущественно об одних



только военных действиях греков, однако же
занятия  их  торговлей  ясно  проглядывают  в
описаниях всех областей». Да и нельзя бы бы-
ло  без  торговли  так  скоро  богатеть  им,  осо-
бенно  же  частным  лицам  стяжать  такие
огромные богатства.

Что  избрано  было  три  князя -  это  есте-
ственно и соответствовало господствовавшей
тогда удельной системе.

Итак, вывод наш состоит в том, что варяги
составляли касту, а не народ; что в этой касте
участвовали  различные  народы;  что  варяги
составляли  вначале  охранное  войско  торго-
вых судов на морях и реках, а впоследствии и
сами  занимались  торговлею;  что  излишние
варяги  нанимались  к  разным  владельцам  в
качестве  телохранителей  или  вспомогатель-
ных  войск;  что  Ганза  вытеснила  варягов  из
их  круга  действий  и  что  с  усилением  Ганзы
варяжничество  кончилось  и  имя  варягов  ис-
чезло в истории. Далее: что название «варяг»
есть  славянское,  что  варяги-Руссы  были  Сла-
вяне;  что  они  сидели  в  Поморье,  между
Фриш-Гафом и Куриш-Гафом, что все это про-
странство называлось Русью, что и до призва-



ния  варягов-Руссов  в  Новогородской  области
сидели  Руссы,  который  также  участвовали  с
прочими  в  призвании  варягов-Руссов.  Что
имена  Рюрик,  Синеус  и  Трувор  чисто  славян-
ские; что Оскольд - имя литовское и, наконец,
что Тимковский вместо исправления Лаврен-
тьевского списка Несторовой летописи ввёл в
нее своими поправками ошибочные понятия,
введшие многих в заблуждение, служившее к
поддержанию до настоящего времени ложно-
го  учения  скандинавоманов,  и,  наконец,  что
уже  пора  историкам  славянского  мира  идти
по  чистому  пути  летописей  и  оставить  голо-
словные опровержения скандинавоманов, по-
ка  сами  обратятся  на  путь  истинный  и  при-
знают  молча  или  торжественно  своё  заблуж-
дение.
 



Д

СКИФЫ И САРМАТЫ 
 

ревние  народы  Европы,  ведя  кочующую
жизнь,  переходили  с  одного  места  на  дру-

гое,  и  если встречали к  тому препятствия,  то
употребляли  насилие  к  достижению  цели
своей. Подвижная жизнь эта и воинственные
действия  должны  были  произвести,  с  одной
стороны,  деление  народов  на  племена,  с  дру-
гой, соединение их порабощением одних дру-
гими  или  доброй  волей.  Почти  каждое  такое
событие вносило новое имя в страницы исто-
рии.  От  этого  древняя  история  европейских
народов составляет сеть из  прозвищ,  так раз-
нообразно  перепутанных  между  собой,  что
трудно  восстановить  теперь  порядок  разви-
тия племен от первобытных народов.

Затруднение  это  становится  ещё  более  от
того,  что  вместе  с  собственными  именами
племен  вкрались  в  историю  и  прозвища  их,
данные им соседями, да и самые собственные
имена  значительно  изуродованы  в  устах  гре-
ков,  первых  историков  Европы.  Совершенно



разграничить все эти прозвания по племенам
народов есть дело невероятно сложное, ибо от
продолжительного небрежения этого предме-
та истина и ложь скипелись в  какой-то исто-
рический конгломерат, в котором хотя и ясно
различаются  гетерогенные  части,  но  отделе-
ние  их  довольно  трудно.  В  этом  хаосе  заплы-
ли  и  имена  праотцов  славянских.  Чтобы  по-
лучить  свет  в  истории  Славян,  надлежит
сперва  вывести  наружу  и  уничтожить  все
прозвища их, которыми они сами никогда не
назывались. Сделав это, мы раскроем нить ис-
тории между древнейших предков - Славян и
их обильных потомков; мы укажем, где была
первобытная колыбель великого Славянского
племени.

Не станем поступать подобно германцам и
включать в число предков своих по безотчет-
ному  праву  сильного  те  племена,  которые
нам  более  нравятся,  но  остановим  и  их  в  по-
добном деле,  докажем им, что они до двадца-
ти  племен  славянских  зачислили  в  праотцы
свои и что напрасно протягивают они руку на
отнятие у нас главного родового имени наше-
го - имени Руссов.



Начнем  с  тех  имён,  которые  уже  умерли
для  современной  нам  истории  и  незаконно
живут ещё в древней.

Мы  знаем  из  истории,  что  вся  почти  севе-
ро-восточная  часть  Европы,  часть  Азии  меж-
ду Аральским и Каспийским морями от 45 до
55° северной широты и большая часть Малой
Азии  заняты  были  некогда  народом,  играв-
шим  великую  роль  во  всемирной  истории.
Действия  этого  народа  далеко  простирались
на юг, север и запад. Греки называли этот на-
род  Скифами и  делили его  на  несколько  пле-
мен (Геродот).

Так  называли  греки  народ,  которого  они
не  знали.  Сведения  их  о  нём  основывались
только  на  показаниях  караванных  путеше-
ственников  и  торговцев.  Что  Скифы  не  есть
родовое  имя  этого  народа,  в  том  сознается  и
сам Геродот; он говорит: Скифы сами себя на-
зывают сколотами.

Греки,  по  сделанной  однажды  привычке
называть  народ  произвольно  придуманным
ими именем - Скифами, продолжали употреб-
лять это название и тогда, когда уже он им из-
вестен  был  сперва  под  прозвищем  арматов,



а  потом  под  другим,  грозным  для  Византии
именем  Руссов,  державших  греческих  импе-
раторов в постоянном страхе и неоднократно
приводивших и в трепет.

Анна  Комнена,  Киннам  и  Константин  Баг-
рянородный  называют  их  ещё  Скифами,  ко-
гда  уже  все  прочие  историки  именуют  Русса-
ми.

Предание  говорит  нам,  что  Скифы  имели
также  свою  баснословную  историю,  которую
историки  передают  трояко,  согласно  тому,
как они слышали её из разных источников.

1)  Геродот  пишет,  что,  по  преданию  Ски-
фов,  первый  человек,  пришедший  в  их  стра-
ну, по имени Таргитай, был сын Зевеса и Дне-
провской девы (русалки?), дочери Днепра.

2)  Диодор  рассказывает,  вследствие  друго-
го скифского мифа, что первый Скиф был сын
Зевеса  и  родившейся  от  земли  (апии)  девы,
названной Эхидною [34].

3)  Понтийские  греки  говорят,  что  будто
Геркулес,  пришед  в  эту  страну,  прижил  с  де-
вою-змеею  по  имени  Эхидна  трёх  сыновей:
Агатирса, Гелона и Скифа, из которых послед-
ний принял по воле богов это царство,  а  про-



чие поселились подалее, на запад от него.
Мы  впоследствии  докажем,  что  размеще-

ние  этих  мнимых  трёх  братьев  по  протяже-
нию  от  востока  к  западу  взято  с  натуры  пон-
тийскими  греками.  А  теперь  рассмотрим,  ка-
кое  пространство  занимала  Скифия  и  какие
племена в ней сидели.

В  истории  мы  видим  два  огромных  цар-
ства Скифов,  ещё с  приселками или выселка-
ми их, занимавшие значительную часть Азии
и  почти  половину  Европы.  По  показанию  Ге-
родота, часть этих Скифов сама себя называла
сколотами;  персы  называли  их  саками:  Пли-
ний говорит, что их же называли и хазарами;
Эратостен  (-196)  утверждает,  что  Скифами
прозвали их понтийские греки;  а  по древней
географии  страна  и  народ  Рось,  расположен-
ные  по  Араксу,  названы  были  Скифами  от
других народов.

Геродотова  Скифия  занимала  16  000  000
квадратных  стадий,  или  640  000  квадратных
верст. Она занимала всю южную часть Птоле-
маевой  Сарматии,  которой  описание  показа-
но  ниже;  на  севере  она  доходила  только  до
истока Дона; но на запад она заходила за пре-



делы  Сарматии,  а  именно  до  Фракии  (позд-
нейшей  Мезени -  Mosjen),  нынешней  части
Булагарии,  и  врезываясь в  Молдавию и Вала-
хию; на восток границей ее было Азовское мо-
ре,  на  юге  Чёрное  море  и  Крым;  север  же  не
показан,  упомянуто  только,  что  за  Скифами
сидят Меланхлены.

Народы  её,  калипиды  и  алазане,  ведущие
скифскую  жизнь,  признаны  всеми  поздней-
шими историками за алан;  около них,  по его
сказанию,  сидят  земледельческие  Скифы;
древние  кимры,  подданные  Скифов  и  алан;
другие земледельческие Скифы-борисоениты;
далее кочующие Скифы; королевские же Ски-
фы  живут  от  Герроса  до  Тавра.  Кроме  того,
Скифы  сидели  у  Аральского  моря -  это  масса-
геты,  в  Скифии  intra  Immaus,  между  изгибов
Яксарта; в битве с которыми пал Кир. А на во-
сток от выселившихся Скифов сидели исседо-
ны (азы-даны).

Сведения  Геродотовы  не  простирались  на
север  выше  Харьковской  губернии  по  той
причине,  что  он  почитал  Балтийское  море
идущим  дугой  к  Каспийскому.  На  основании
этого северо-восточная оконечность Геродото-



вой Скифии и не смыкается в описании его с
северо-западной.  Ясно,  что  он  не  знал,  какие
именно племена Скифские,  или не Скифские,
жили  на  севере;  ибо  его  описание,  очевидно,
не окончено с  северной стороны, а то,  может
быть,  его  Скифия  покрыла  бы  и  всю  Сарма-
тию Птолемая.

Плиний также говорит о Великой Скифии,
идущей от Дона на восток и север, и о Малой -
от  Дона к  Днепру и далее на запад.  При этом
он  прибавляет:  но  населено  ли  всё  это  про-
странство  между  Лабой  и  Доном  и  кем  насе-
лено - то неизвестно.

Страбон  тоже  говорит  о  большой  или  ази-
атской  Скифии,  находящейся  на  том  же  ме-
сте; но только имя Скифов он часто смешива-
ет уже с Сарматами.

Древние  историки  говорят,  что  междоусо-
бия в скифских степях, при Черном море, про-
извели  то,  что  множество  Скифов  перешло
опять в Азию. Эти Скифы покорили Мидию и
владели ею 28 лет; они же покорили Ассирию
и доходили до Египта, соорудя на пути туда, в
малой Азии, город Скифополь.

Дарий воевал в 480 году до Р.Х. со Скифами



черноморскими.
У  Римлян  вся  нынешняя  Россия  и  приду-

найские  земли  названы  были  Скифией.  Гео-
граф  Равенский  включает  в  число  скифских
владений  и  Скандинавию,  говоря:  Magna
insula  antiqua  Scythia…  quam  Jomandes
Scanziam  appellat. -  Он  помещает  Великую
Скифию,  в  которой  жили  хазары  и  Славяне
новогородские,  между  мурман,  финнов,  кар-
пов и роксолан - это владения, составляющие
одну  Новогородскую  область.  Вероятно,  имя
Новгорода Великий дало ему повод назвать и
полагаемую им тут Скифию Великою.

При Птолемае Тавроскифы жили у Ахилле-
сова пролива.

В  400  году  до  Р.  X.  готы  покорили  гетов  и
Скифов при устье Вислы; следовательно, и на
устье Вислы сидели Скифы.

В трех верстах от Симферополя находилась
в старину скифская крепость Неаполь.

Там,  где  нынешний  Акерман,  сидели  Ски-
фы под именем тирагетов.

Олоферн,  военачальник  Навуходоносора,
ополчался  между  Гаваем  и  скифским  горо-
дом.



За несколько лет до Р.  X.  геты фракийские
отняли у Скифов земли между Дунаем и Дне-
пром. Стало быть, Скифы сидели до самого Ду-
ная.

Мела, называя всё пространство между Ла-
бой и Доном Сарматией, указывает на находя-
щиеся  подле  этой  Сарматии  азиатскую  (зна-
чит,  за  Доном)  и  пространную  европейскую
(значит, от Дуная до Днепра) Скифию.

Siginni  (сигуны),  по  древней  географии
Скифы, выселившиеся из Египта и севшие за
Каспием.  Но  Сигуном  называлась  нынешняя
река  Сыр-Дарья  (у  древних  Яксарт),  следова-
тельно, Скифы и у Аральского моря, и в Егип-
те.

Аорси  показаны  Сармато-скифским  наро-
дом на северо-западной стороне Каспийского
моря. Это у устья Волги, где сидела, по другим
историкам, Рса приволжская.

Арихи -  скифское  племя,  сидевшее  между
Азовским морем и Кавказом [35].

Далмация  причислялась  в  старину  к  Фра-
кии, а вместе с нею к Скифии, следовательно,
и в Далмации сидели Скифы.

Дамна -  город  в  Азии,  жители  его  Дамня-



не-Скифы.
Кельты  названы  Скифами.  Адам  Бремен-

ский называет Винету скифским городом.
Нестор  пишет,  что  греки  называли  Вели-

кой  Скифией  полян,  древлян,  северян,  ради-
мичей, вятичей, хорватов, дулебов, оуличей и
тиверцов до самого моря.

Из этого мы усматриваем, как широко рас-
кинулись мнимые Скифы по Европе.  И Фуки-
дид в 460 году до Р. X. говорит, что Скифы есть
многолюднейшее племя в мире.

Теперь  перейдем  к  Сарматам.  Начнём  с
праотца  истории  Геродота:  он  говорит,  что
Сарматы скифского племени, ибо они говори-
ли  скифским  языком,  но  другим  наречием,  а
поэтому Геродот и замечет, что они говорили
испорченным  скифским. -  Каждое  племя  счи-
тает  свое  наречие  чистым,  а  прочие  к  тому
же языку относящиеся испорченными. Очень
естественно,  что  наречие  мидийское  могло
разниться  с  наречием  придонским,  а  потому
скифский  градоначальник,  сообщивший  Ге-
родоту эти сведения, и сказал ему, что Сарма-
ты говорят испорченным скифским языком.

У  Птолемая  местами  сливается  Скифия  с



Сарматией. Он говорит, что границы европей-
ской  Сарматии  были:  на  север -  Северный
Океан и Венедский залив, на западе Висла до
истока  своего,  а  на  юге  Сарматские  горы,  да-
лее  Тирас  и  от  него  до  устья  Борисфена  (Дне-
пра),  оттуда  до  Перекопского  залива,  на  во-
сток  по  Меотийскому  (азовскому)  заливу  до
устья Танаиса (Дона)  и вверх по этой реке до
её истока и до земли неизвестной.

В южной части этого обширного простран-
ства  находилась  Геродотова  Скифия,  описан-
ная им в 4-й книге, где он даёт первые намеки
о стране, дотоле неизвестной грекам.

Из  этого  явствует,  что  ни  Геродот,  ни  Пто-
лемай, ни даже позднейшие историки не зна-
ли  настоящих  границ  этих  царств  на  севере;
ибо  ни  у  кого  из  них  эти  границы  не  смыка-
ются  и  ни  один  историк  не  мог  совершенно
отделить Скифии от Сарматии; то тут заходит
углом  Скифия  в  Сарматию,  то  там  Сарматия,
в  свою  очередь,  в  Скифию,  а  в  иных  случаях
они  совершенно  совпадают  в  одном  месте  и
даже  у  одного  и  того  же  писателя.  Возьмем,
например, описание Скифии и Сарматии Пто-
лемая  и  поставим  их  нарочно  в  параллель,



чтобы  удобнее  было  видеть,  что  эти  два  опи-
сания составляют один и тот же предмет, но с
разными  только  заглавиями.  Вот  его  Скифия
и Сарматия:

Scythia  intra  Imaum.  L.  VI.  С.  5.  Sarmatia
europaea L. III. C. 5.

Alani montes Alaunus mons
Sycby montes
Alani Scythae Alauni Scythae
Suoveni Stavani
Agathyrsi Agathyrsi
Sycby
Aorsi Aorsi
Zaratae Zacatae
He ясно ли из этого, что Птолемай говорит

в  обоих  случаях  об  одном  и  том  же  народе;
следовательно,  либо  Сарматов  тут  не  было,
либо Скифов не было, либо один и тот же на-
род назван двумя именами.

Но  мы  ещё  более  убедимся,  что  одному  и
тому же народу дано два имени, если сообра-
зим всё то, что говорят историки о них.

Геродот  говорит:  Сарматы -  скифский  на-
род, ибо они говорят скифским языком; следо-
вательно,  из Мидии переселены были не Ми-



дяне, а Скифы, названные почему-то Сармата-
ми.

Птолемай  говорит:  Алане -  скифский  на-
род. Он же говорит, что внутри Сарматии жи-
вут  алаунские  Скифы,  они  составляют  ветвь
сильных  Сарматов  и  называются  Алауняна-
ми.

Маркиан говорит: Алане и Алано-Рси - сар-
матский народ.

Некоторые  историки  говорят,  что  Aorsi -
Сармато-Скифский  народ  и  что  сербы  (Sirbi -
С’рбы) -  народ  в  азиатской  Сарматии,  за  Вол-
гой, сарматского племени.

Плиний  говорит,  что  Алане  соплеменны
роксоланам,  а  роксолан  признают  большая
часть  историков  за  Сарматов.  Он  же  пишет,
что в Кавказском крае жили под именем Сар-
матов  меоты  (азовцы -  азы),  валы,  сербы,  ар-
рихи (ореховцы?),  цинги и  псессии.  Река  Сер-
па  или  Сарпа,  текущая  между  Доном  и  Вол-
гой,  и  река  Морава,  у  греков  Моравиос,  по
Птолемаю,  боковая река Дона,  свидетельству-
ют,  что  тут  действительно  жили  сербы  и  мо-
равы.  А  сербы  и  моравы  свидетельствуют  об
их славянстве.



Мы  находим  также  в  истории,  что  во  вре-
мена Августа Сарматы были на Волге. - Также,
что Сарматы на Дону делились на роксолан и
яцигов и что Сарматы выступили в I  веке из-
за Дона под именем роксолан.

Страбон называет всех Скифов Сарматами.
Маркиан  называет  аланорсов  (Alanorsi-Алан
-Рси)  Сарматами.  То  же  сказано  у  Скимна
Хиоск. и в Periplus Pont, Ebx.

Тацит называет роксолан Сарматами.
Шафарик  говорит,  что  Сарматы  были  из-

вестны  в  Европе  под  именем  яксаматов,  рок-
солан, яцигов и алан.

Маркиан  Гераклейский  говорит  то  же  о
Сарматии, что и Птолемай, прибавляя только,
что Рудон (Двина) и Борисфен (Днепр) вытека-
ют из Аланских гор.

Этим  свидетельствуется,  что  Аланские
(Alani  montes)  и  Алаунские  (Alaunus  mons)  го-
ры означают одно и то же, и напрасно некото-
рые историки,  роясь в географии, хотят отыс-
кать эти горы в отрогах Кавказа, а некоторые
даже и нашли их там, но только в своем игри-
вом воображений.

В  94  году  до  Р.  X.  роксолане,  сарматское



племя, между Доном и Днепром, являются как
союзники Скифов,  сыновей Скилура VI,  скиф-
ского князя, против Митридата, царя Понтий-
ского.

Все  эти  объяснения  нисколько  не  кидают
нам  света  на  историю  народа,  занимавшего
некогда Россию, но еще более путают дело. Но
чтобы  обзор  наш  был  полнее,  рассмотрим
сказания о Сарматах отдельно от Скифов.

Птолемай,  описывая  Европейскую  Сарма-
тию,  говорит:  в  ней  живут  большие  народы:
венеды по всему Венедскому заливу, певкины
(псковитяне)  и  бастарны -  поднестряне,  так
называли  греки  земледельческих  Скифов)  за
Дакией,  а  по всему прибрежью Азовского мо-
ря яциги и аланорси (Алано-Рси), за ними, да-
лее  во  внутренность,  амаксобы  (?)  и  алау-
ны-скифы  (здесь  подразумевается  одно  и  то
же  племя  под  Алано-Рси  и  Алауны-Скифы.
При  Чёрном  море  анты -  дополняют  многие
историки.

Далее,  говорит  Птолемай,  мелкие  народы
живут в Сарматии следующие: на Висле, меж-
ду венедов, гитоны (геты-унны), потом фенни,
потом  булане  (в  некоторых  списках  сулане),



между ими фругундионы (фряги-унны), далее
аварины,  у  истоки  Вислы;  между  ими  омбро-
ны (?), потом анартофракты (?), бургионы (по-
монгольски бургундаи), арсиеты (аорсы-геты),
сабоки,  пенгиты  (пеняне  по  некоторым  тол-
кователям,  а  по-нашему  пинежане)  и  бяссы -
у  Кавказа  (куда  хватил!).  Восточнее  этих  си-
дят  между  венетами  галинды  (?),  судины  (су-
дяне)  и  славяне  (Slavani)  до  алан;  между  эти-
ми  игилионы  (на  Иглаве  в  Моравии),  потом
чустобоки  (Costoboki  по  реке  Чустовой  или
Чусовой),  а  по  Шафарику,  костобоки и  трано-
монтаны  (?)  до  певкинских  гор  (псковских,
ибо Псковская область,  вероятно,  занимала и
часть алаунской возвышенности). Остаток Ве-
недского залива занимают венеты,  над ними
оссияне  (не  пропущено  ли  тут  «Р»  в  начале
имени?), осей (то же), а совершенно на севере
чарвоны  (чарвонцы -  Carwoni).  Восточнее
этих  живут  кареоты  и  салы  (?),  между  ими
агатирсы (ахтырны -  как ниже выведено),  по-
том  аорси,  пагириты  (?);  между  ими  савари
(северяне)  и порусы до Рифейских гор,  потом
акивы и наски или насци (?); между ими иви-
оны и идрийцы (?); между ивионами и алана-



ми стурни (струсни). Между алан и амаксобян
кариолы (?) и сергачи; а по изгибу Дона офло-
ны  (?),  танаиты  (придонцы),  между  этими
осилийцы  (?)  до  самых  роксолан,  ракалане
(рек  алане?)  и  эксобигиты  (?).  Между  подне-
стрян и роксолан, у самых гор,  амадоки (Моз-
док?) и навары (?).

У  озера  Bices  торрекады  (?),  a  y  пролива
Ахиллесова  тавроскифы.  Между  поднестрян
живут,  подле  Дакии,  тагры  (это  тагрогициги
или  просто  яциги),  а  между  ими  тирагеты. -
Вот  все  народы  в  Сарматии  европейской  у
Птолемая.

Сказание  Птолемая  о  народах  есть  пустая
номенклатура,  из  которой  ничего  нельзя  вы-
вести,  ибо  названия  все  изуродованы  как
нельзя более, размещение племен все переби-
то и перепутано, соседями поставлены племе-
на,  сидевшие  одно  от  другого  тысячи  на  три
верст, с севера отнесено несколько племен на
юг,  с  юга на север,  с  запада на восток,  из сре-
дины  на  край.  Одним  словом,  нет  никакой
возможности  проследить  все  племена  в  том
порядке, в каком он расположены у автора.

По  всему  видно,  что  при  этом  описании



Птолемай  черпал  из  всех  возможных  источ-
ников  и  ставил  все  собранные  им  сведения,
не  соображая  ни  правильности,  ни  порядка,
ни  отношений  местности.  Племена,  показан-
ные  восточным  писателем  на  западе,  и  он
ставил  также  на  западе,  тогда  как  они  с  его
собственной точки воззрения сидят на восто-
ке. Точно такая же путаница и в других отно-
шениях;  например,  Геродотов  север  доходил
только  до  Харькова  и  Галиции  (галицкой  Ру-
си)  и  оканчивался  чарвонами;  Птолемаев  же
север  идет  почти  до  Белого  моря,  а  чарвонов
он  всё-таки  ставит  на  самом  севере,  ибо  по
недостатку  географических  и  этнографиче-
ских  сведений  он  не  мог  даже  и  исправить
неверности.  То же самое вы найдете у него и
об  алаунах-Скифах.  Он  говорит,  что  эти  алау-
ны-Скифы,  также  ветвь  сильных  Сарматов,  в
недоведомые времена оставили свои места на
Дону;  Волге  и  Кавказе  и  отправились  в  даль-
ний север - тут сейчас думается, что к Белому
морю  (ибо  север  Птолемая  доходит  до  Север-
ного  океана),  а  на  деле  только  к  источникам
Волги и Днепра.
 



Кроме  того,  некоторые  названия,  по-види-
мому,  выдержали  двойной  перелад:  на  мон-
гольский и греческий манеры. В монгольском
языке  мы  можем  отыскать  значение  только
некоторых  названий,  явно  оттуда  почерпну-
тых,  как,  например,  уннов,  антов,  бургундио-
нов,  кицигов,  язей,  якасиров или ясиров.  Ун -
значит у  монголов правый,  добрый [36],  ант -
присяжный, клятвенный [37], бургундай - рас-
кольник  [38],  кициги -  младшие,  язы-поляне,
якасиры, ясиры - полоненные; ути, уди, удии -
зажигатели [39]. При этом неизлишним будет
заметить,  что  у  монголов  Саклаб  значило
осторожный.  Не  у  них  ли  заимствовали  ара-
бы  слово  секлаб,  которым  они  именуют  сла-
вян?

Итак,  мнимая  Сарматия  европейская  за-
ключала  в  себе  всю  восточную  Пруссию,
часть  Польши,  всю  нынешнюю  европейскую
Россию  и  придунайские  земли.  Одним  сло-
вом:  она  покрывала  собой  всю  европейскую
Скифию,  и  все  славянские  племена,  вне  Ски-
фии жившие. Представьте себе огромное пле-
мя,  всю  Сарматию  занимавшее;  оно  должно
было  быть  гораздо  более  скифского  племени,



которое  Фукидид  называет  огромнейшим  в
мире.

Но  рассмотрим,  что  ещё  говорят  о  Сарма-
тах. Первое племя славянское, выплывшее из
общего  сарматского  моря  под  собственным
своим  именем -  были  даки.  Это  случилось  во
время войн Траяна с мнимыми Сарматами; в
106  году  по  Р.  X.  Траян,  покорив  их,  узнал  и
настоящее их название.

За даками следовали яциги и паннонцы, а
именно:  по  Аммиану  Марц.  и  блаж.  Иерони-
му  Сарматы  разделялись  на  Sarmatae
Arearaganthes  и  Sarmatae  Limiganthes,  или
Sarmatae liberi  и  Sarmatae servi;  первые назы-
вались  также  яцигами,  а  последние  паннон-
цами.  Слово  limiganthes  производит  Левиц-
кий от червонорусского lemki [40],  a  по-наше-
му  он  происходит  от  древнерусского  имени
лямницы, т.е. порабощенные.

Это  обстоятельство  следует  пояснить
несколько более: в 332 году Сарматы просили
римлян  пособить  им  воевать  против  готов,
которым  они  прежде  помогали,  а  тут  готы
стали теснить их.

Император Константин прибыл и победил



готов.
Когда же впоследствии сарматы ворвались

в римские владения, то готы напали на них и
истребили  почти  всё  их  войско.  Сарматы  в
334  году  вооружили  своих  рабов  и  посред-
ством  их  одержали  победу.  Но  вооруженные
рабы  прогнали  своих  господ  и  сами,  как  ли-
миганты,  поместились  между  Дунаем  и  Тис-
сою.

Изгнанные  Сарматы -  владельцы -  вступи-
ли частью в военную службу к готам, давшим
им несколько земли для поселения; 300 000 из
них получили от римского императора места
в  Паннонии,  Фракии,  Македонии  и  Италии.
Города  лимигантов  назывались  с  того  време-
ни холопьими [41].

В  358  году  император  Констанций  хотел
наказать лимигантов и, подкрепленный гота-
ми  и  изгнанными  сарматами,  разбил  лими-
гантов совершенно и возвратил землю сарма-
там-Arearaganthes, дав им царя.

За  яцигами  и  паннонцами  следовали  очи-
стившиеся  от  названия  Сарматов  сербы,  хор-
ваты и булгары.

С этого времени, когда римляне узнали на-



стоящие племенные названия Сарматов,  имя
Сарматии  и  Сарматов  исчезло  в  истории  по-
чти повсеместно, и они уже являются под раз-
ными  славянскими  наименованиями  и  под
более  общим  именем  Славян.  Со  времени
войн  германцев  со  Славянами  исчезло  имя
венедских Сарматов и самих венедов. Послед-
нее  племя,  с  которого  сняли  историки  общее
имя сарматов, были Руссы. Это случилось уже
в  конце  XV  столетия  нашего  летосчисления,
ибо  Халкокондила  в  1453  году  называет  ещё
Россию Сарматией, но уже делить её на Вели-
кую, Белую и Чёрную, почти подобно тогдаш-
нему  её  действительному  делению,  и  упоми-
нает  уже  в  ней  города  Москву,  Новгород  и
Тверь.

Далее  мы  находим,  что  у  римлян  Borusci
Borussi  (Порусичи,  Поруси),  народ  внутри  ев-
ропейской  Сарматии,  у  источников  Днепра -
племени  сарматского.  Это  алаунская  Русь  на
реке Порусье.

Что Сарматы говорили венедским языком,
который  есть  наречие  славянского,  явствует
из  следующего:  папа  Сильвестр  II  говорит  о
походе  Оттона  I  против  Славян  следующее:



Legiones  militum  duxit  (caesar  Otto  I)  in
Sarmates,  quos  ea  lingua  Guinidos  dicunt  (Bibl.
max. patr.).

Германцы пишут, что Овидий изучал в То-
ми  языки  гетский  и  сарматский,  которые
принадлежали к славянским наречиям.

F.M.  Apendini  доказывал,  что  древние  фра-
кийцы, македонцы, иллирийцы, скифы, геты,
даки, сарматы, кельтоскифы говорили одним
славянским языком. Клуверий считает Сарма-
тов предками венедов и слованцев.

Iordan доказывает, что сарматами и меоти-
дами  называли  славян,  живших  на  Дону  и
Волге и после у Чёрного моря и Дуная.

Антон  выводит  от  волжских  Сарматов  бу-
динов, роксолан и сербов.

Гримм  принимает  древних  иллирийцев  и
Сарматов за Славян.

Шафарик  говорит:  Сарматы  были  извест-
ны  в  Европе  под  именами  яксаматов  (приак-
сайцев) и роксолан.

Шафарик, приводя сарматские слова в рус-
ском языке, как, например, бугор, курган, дей,
богатырь,  стряпчий,  хорош,  амбар,  буза,  чер-
тог, топор, говорит, что они заимствованы из



персидского. Этим он желает доказать, что Ру-
сы не Сарматы, ибо это слова не сарматские, а
только перенесены Сарматами в Россию.

В этом мы нисколько не сомневаемся,  ибо
Сарматы переселены на Дон из Мидии, следо-
вательно,  могли  занесть  оттуда  и  много  пер-
сидских  слов  в  Россию.  Но  потом  он  говорит,
что  у  Сарматов  было  много  славянских  слов,
как князь, рача и пр. Что же доказал этим Ша-
фарик?  Что  Руссы  не  Сарматы?  А  по-нашему
выходит наоборот. Если Сарматы заимствова-
ли у Персов те же слова, какие заимствовали
и Руссы у тех же Персов или уже у Сарматов,
а  прочие  слова  сарматские,  равно  как  и  рус-
ские,  принадлежат  славянскому  языку,  то,
следовательно,  и  Сарматы,  и  Руссы  говорили
одним и тем же языком.

Ведь не представил нам Шафарик ни одно-
го  слова  сарматского,  которого  не  было  бы  в
древнем  русском  языке.  А  притом  ещё  спро-
сим: почему же и Руссы и Сарматы заимство-
вали у Персов одни и те же слова? Стало быть,
в обоих языках был совершенно одинаковый
недостаток? Сверх того заметим,  что каждый
народ, заимствуя у другого народа какое-либо



слово,  перелаживает  его  всегда  по  конструк-
ции  своего  языка,  как,  например,  occasion -
оказия,  carrosse -  карета,  Schrobhobel -  шерхе-
бель; Rohbank - рубанок; или как немцы пере-
делали  обозы  в  Obosen,  шведы,  шило  в  Sul  и
пр.

Отчего же это у Сарматов и Руссов все пер-
сидские  слова  конструированы  совершенно
одинаково?  Стало  быть,  оба  языка  имели  не
только  общие  слова,  но  даже  и  совершенно
одинаковую  конструкцию,  которая  различна
даже у разных славянских племен. Не дает ли
это  ещё  новый  повод  заключить,  что  те  Сар-
маты,  которые  занесли  персидские  слова  в
Европу, говорили чистым русским языком?

Но  чтобы  обзор  наш  был  полнее,  кинем
ещё критический взгляд на главные племена
Сарматов.

Историки  говорят,  что  главные  племена
Сарматов составляли яциги,  алане и роксола-
не.

Об  яцигах  говорят  историки  весьма  мало,
но  признают  их  Сарматами  [42]  и  делят  на
три касты,  а  именно:  на  королевских яцигов,
сидевших у Чёрного моря и потом у Дуная; на



хлебопашествующих  яцигов  у  Азовского  мо-
ря  и  на  яцигов  Metanasta  (меченосцев).  Что
Metanasta  есть  изуродованное  греками  слово
меченосцы,  в  том  нет  никакого  сомнения;
ибо мы видим, во-первых, что это деление пе-
решло на них со Скифов,  или, лучше сказать,
сохранилось с тех пор, когда они назывались
ещё  Скифами;  во-вторых,  это  яциги  именно
находились в беспрестанных войнах с римля-
нами,  византийцами  и  готами  и  потому  про-
звание их меченосцами, а под именем скифов
воинственными, что

весьма соответствовало их образу жизни; а
в-третьих,  грек,  не  знавший  вовсе  ни  русско-
го,  ни  итальянского  языков,  русское  слово
«меченосцы»  никогда  не  произнесёт  иначе
как «метанасте».

Азовские  яциги  двигались  постоянно  с
роксоланами  вместе.  Часть  их,  оставшаяся  в
Венгрии,  и  до  сего  времени  существует  под
именами ящагов и русняков. Это место между
Пестом  и  Гевесов  называется  и  по  сие  время
Ящаг. Там вырыт не так давно из земли золо-
той  кубок  с  следующей  древнеславянской
надписью:



Мы читаем эту надпись так:
Булд жупан теси луге;
Тойги бу Таул жупан,
Тагрогитциги таиси.

 
По-русски:
Был Жупан тише луга [43];
То был Таул-жупан,
Тагрогицигов укрывший (утаивший) [44].

 
Это окончательно убеждает,  что яциги бы-

ли Славяне,  ибо и слово жупан принадлежит
Славянам и соответствует князю или гетману.
Сербия разделена была даже на жупы, что со-
ответствует  русским  уделам;  а  великий  жу-
пан  соответствовал  великому  князю  и  нахо-
дился  в  тех  же  отношениях  к  жупанам,  как
последний  к  князьям.  Последнее  место,  где
являлись яциги, было в соседстве с Литвой.

Роксолане,  двигавшиеся вместе с  яцигами,
сидели  в  нынешней  Померании,  под  тем  же
своим  именем,  но  потом  они  являются  уже



нам  под  именем  Новоруссов  (Noworutha),  о
чем  подробно  изложено  будет  в  статье  о  Рус-
сах.
 



У

АЛАНЕ 
 

 Птолемая Алане названы Скифами, у Мар-
киана -  Сарматами,  а  в  грузинской  исто-

рии - Россями. Аммиан описывает их как Рус-
сов. Но в дополнение заметим, что река, назы-
ваемая  ныне  Somme,  орошавшая  некогда  по-
ля древней Алании,  там существовавшей,  на-
зывалась в то время Самарою, а город, постро-
енный  на  обоих  её  берегах,  нынешний
Amiens,  носил имя Самаробреги (берега Сама-
ры). -  Этих  двух  названий  достаточно,  чтобы
утвердительно  сказать,  что  Алане  были  Сла-
вяне;  ибо  как  Самара -  славянское  имя,  так
бреги - славянское слово.

Хотя  эти  частные  доводы  и  близко  объяс-
няют  то,  что  мы  доказать  намерены,  а  имен-
но,  что  названия:  Скифы,  Сарматы,  Яцыги,
Роксолане,  Алане -  относятся  все  к  одному  и
тому же народу; но если делать этот вывод из
суммы общих сказаний, то нет никакого сред-
ства  исполнить  это,  не  приведя  наперёд  все
эти племена и народы к одному знаменателю.



Без  этого  не  представляется  возможности
определить,  которому  из  пяти  имён:  Скифам
ли,  или  Сарматам,  или  Аланам,  или  Руссам,
или,  наконец,  Славянам -  следует  отдать  пра-
во  на  коренное  название  народа,  жившего  в
стране,  составляющей  ныне  Россию;  ибо  Ге-
родот говорит, что Сарматы скифского племе-
ни, Птолемай называет Славян и Алан Скифа-
ми  и  тех  же  Славян  и  Алан,  а  вместе  с  ними
слованцев  Сарматами;  он  же  говорит,  что
Скифы сарматского племени. Плиний называ-
ет  хазар  Скифами,  сербов -  Сарматами,  роксо-
лан -  Аланами;  Страбон -  Сарматов  Скифами,
Роксолан  Аланами;  греки,  по  Нестору, -  Сла-
вян  Скифами;  Свидас  и  древняя  география -
древних  Руссов  Скифами;  Константин  Багря-
нородный,  Анна Комнена,  Лев Диакон и Кин-
нам -  Руссов  христианских  Скифами;  Марки-
ан  Гераклейский -  Алан  Сарматами;  Халко-
кондила - Руссов Сарматами, Прокопий - вене-
дов Сарматами; Диодор - ассирийцев и мидян
Сарматами;  в  Пеутингерских  таблицах  вене-
ды  названы  Сарматами;  у  Скимна  Хиос  и  в
Periplus  Pont.  Eux.  Алано-руссы  названы  Сар-
матами; Адам Бременский - венедов Скифами,



а  Папа  Сильвестр  II -  Сарматами;  Клуверий -
венедов  и  слованцев  Сарматами;  Иордан -
Славян Сарматами; Антон - будинов, роксолан
и  сербов  Сарматами;  Шафарик -  роксолан,
алан и яцигов Сарматами; Аммиан Марцелин
и  блаж.  Иероним -  яцигов  и  паннонцев  Сар-
матами;  грузинская  история -  Алан  Россями;
Прокопий -  антов  и  славян  Аланами;  неко-
торые  историки  говорят,  что  Aorsi  Сарма-
то-скифский народ.

Если  считать  все  эти  пять  народных  про-
званий за  принадлежавшие и  отдельным на-
родам,  то  должно  допустить,  что  в  истории
есть выражения, свидетельствующие о совер-
шенном  отсутствии  логики,  и  образцы  бес-
смыслицы,  как,  например,  Скифский народ в
Европейской Сарматии славянского племени;
или  Скифы  сарматского  племени;  Сарматы
скифского  племени;  Аланы-Скифы  и  Аланы
Сарматы и т.п.

Единственное  средство  для  соображения
всего  этого  родства  и  сватовства  народов  со-
стоит в приведении их в общие таблицы и со-
ставлении  из  них  генеалогического  чертежа
по родству их.



Вот они:

 
САРМАТАМИ НАЗЫВАЮТ: 

РУССАМИ НАЗЫВАЮТ СЕРБОВ
 



Римляне называли сербов Rassiani (Рассия-
не)  [46],  некоторые  называют  и  Ruizi  (Руссы),
сами они зовут себя Рассане (от Раса или Рса)
и  Рашане;  у  них  есть  и  город  Раса;  жупан
сербский носил титул Расский.  Иллирийские
сербы даже и вышли из галицкой или чарво-
ной Руси. Одноплеменность сербов с Руссами
свидетельствуется  и  тем,  что  сербский  язык
ближе всех к древнему русскому [47]. Также и
названия: Белосербия, Белохорватия [48] и Бе-
лоруссия или Великая Хорватия и Великорус-
сия  свидетельствуют  о  ближнем  сродстве
этих народов.

Из  этого  сокращенный  вывод,  заключаю-
щий в себе все сильнейшие племена Скифов,
Сарматов  и  Алан  выразится  следующей  таб-
лицей:
 

СКИФЫ 
Да  и  кроме  этого  вывода  о  тождестве  Рус-

сов  с  Сербами  мы  видим,  что  большая  часть
Алан  были  Славяне,  следовательно,  и  мень-
шая  часть  должна  быть  такая  же.  Впрочем,
здесь остаются недоказанными одни Роксола-
не. Их происхождение от Руссов мы выводим



в следующих выпусках.
Какой же из всего этого делается вывод?
1) Руссов называли Скифами.
2) Руссов называли Сарматами.
3) Руссов называли Аланами.
4) Руссов называли Сербами.
Но  Сербов  называли  Аланами,  Алан -  Сар-

матами,  Сарматов -  Скифами,  следовательно,
названия: Скифы, Сарматы, Алане, Руссы, Сер-
бы -  составляют  синонимы  и  принадлежат
или одному и тому же народу, или все эти на-
роды соплеменны между собой.

Попытаемся сделать и другой вывод на ос-
новании  аксиомы,  что  когда  два  народа  со-
племенны  третьему,  то  они  соплеменны
также  и  между  собой.  Руководствуясь  состав-
ленными таблицами, мы видим, что:



1) Руссов называли Скифами.
2) Славян называли Скифами.
3) Руссов называли Сарматами.
4) Славян называли Сарматами.
5) Руссов называли Аланами.
6) Славян называли Аланами.
Следовательно,  Руссы  соплеменны  Славя-

нам. Поэтому нет никакого сомнения, что Рус-
сы - Славяне.

Но  пополним  эти  выводы  ещё  следующи-
ми двумя:
 

I.
 

Первые  Сарматы,  или  Сарматы  Геродота,
говорили  скифским  языком.  Попытаемся  до-
искаться,  какой  же  это  был  скифский  язык.
Историки  говорят,  что  Сарматы,  переселён-
ные Скифами, впоследствии избили Скифов и
расселились по всему пространству, называв-
шемуся  уже  потом  их  именем -  Сарматией,
следовательно,  все  Сарматы  продолжали  го-
ворить  тем  же  скифским  языком,  но  другим
наречием,  которое  Скифы  сами  называли  ис-
порченным, т.е. нечистым. Посмотрим, какой



же это был скифский язык, которым говорили
Сарматы.

Вот он:
1) Скифы Анны Комненой, Льва Диакона и

Киннама говорили русским языком.
2) Тавроскифы Константина Багрянородно-

го говорили русским языком.
3)  Велико-Скифы  греческих  писателей,  по

Нестору, говорили русскши языком.
4)  Сарматы  (Руссы)  Халкокондилы  говори-

ли русским языком.
5) Алане (Росси) в грузинской истории - ра-

зумеется, русским.
6)  Сарматы  Папы  Сильвестра  II  говорили

венедским языком, а венедский язык есть на-
речие славянского.

7) Сарматы (Яциги и Паннонцы) Ам. Марц.
и  блаж.  Иеронима говорили славянским язы-
ком.

8)  Сарматы  (Анты),  признанные  всеми  за
славян,  говорили,  разумеется,  славянским
языком.

9) Сарматы (Сербы) Плиния и Антона гово-
рят и теперь славянским языком.

10)  Сарматы  (Венеды)  Пеутингер.  табл.



Прокопия и Птолемая как занимавшие одно и
то  же  место  с  Сарматами  Папы  Сильвестра,
говорили,  разумеется,  одним  с  последними
языком, следовательно, славянским.

11)  Сарматы  (Славяне)  разных  историков -
славянским.

12)  Все  вообще  Сарматы  Апендини -  сла-
вянским.

13) Алане (Анты) - славянским.
14) Алане (Славяне) - славянским.
15)  Алане  в  северной  Франции -  славян-

ским.
Следовательно,  все  приведенные  здесь

Скифы, Сарматы и Алане говорили если и раз-
ными  наречиями,  то  все-таки  славянскими.
Нет сомнения, что и прочие, не приведенные
здесь  племена,  говорили  одним  с  этими  язы-
ком, но мы еще не может представить наших
о том выводов вполне.
 

II.
 

Главная черта мифологии этих народов:
По  Геродоту  Скифы  поклонялись  мечу  в

виде бога войны.



По  Клементию  Александрийскому  Сарма-
ты поклонялись мечу в виде бога войны.

По Нестору Руссы поклонялись мечу в виде
бога войны.

По Аммиану Алане поклонялись мечу в ви-
де бога войны - Вода.

По Гельмольду Славяне поклонялись мечу
в  виде  бога  войны -  Вода -  которому  в  Ретре
построен был особый храм.

Конечно,  мы  находим  у  них  некоторую
разность в прочих кумирах; но когда есть рас-
колы между христиан в одной общей истине,
данной нам по откровению Божию, то как не
быть им у идолопоклонников, созидавших се-
бе  идолов  по  своему  произволению  и  давав-
ших  им  имена  и  приписывавших  им  дей-
ствия по своему воображению.

Нужно  ли  говорить,  что  и  по  этому  выво-
ду  все  вышеозначенные  народы  должны
быть одноплеменны?

Мы  пропускаем  здесь  нравы,  обычаи,  ору-
жие,  одежду,  пищу,  образ  ведения  войны  и
прочие  внутренние  и  внешние  этих  народов
сходственные  отношения,  предоставляя  себе
говорить  об  этом  в  другом  месте.  Но  приба-



вим только,  что Геродот говорит о Скифах то
же, что Тацит о Венедах, Прокопий об Аланах.
Аммиан  Марцелин  описывает  Алан  как  Рус-
сов.

Но попробуем теперь ещё по другим выво-
дам доказать то же самое.

Нет  сомнения,  что  в  доисторические  вре-
мена России греки могли иметь только неко-
торые  и  то  неясные  сведения  о  севере  Евро-
пы,  искажённые  разного  рода  мифами.  Это
подтверждается -  неясностью  всех  византий-
ских  сказаний  о  мнимой  Скифии.  Так,  несо-
мненно  одноглазые  аримаспы  греков  означа-
ли никого другого, как кривичей (кривой есть
одноглазый).

Вероятно,  греки  воображали,  что  это  пле-
мя потому только и зовут кривичами, что они
одноглазые,  и  на  основании  этого  мнения
снабдили своих аримаспов одним только гла-
зом. Так, их гиперборейцы живут очень долго
и потом, наскучив жизнью, кидаются в море.
В  числе  восточных  племен  скифских  мы  на-
ходим у  греков и аридов,  имя которых сохра-
нилось  только  в  летописях,  а  долговечность
их  в  пословице,  принадлежащей  единствен-



но  одному  только  русскому  народу:  «живет
аридовы веки», т.е. очень долго [49].

Очень естественно,  что такие сведения до-
шли  до  греков  по  путям  торговли,  проходив-
шим,  без  сомнения,  в  эти  и  чрез  эти  страны.
Стоит  только  вспомнить  торговлю  янтарем
при  Эридане,  несмотря  на  то,  будет  ли  это
Висла,  как  некоторые  толкуют,  или  Радунь,
близ Данцига, или, наконец, Rhudon (Рудяная)
позднейших историков [50], т.е. западная Дви-
на; все эти три реки находятся в пределах ев-
ропейской  Сарматии,  называвшейся  также  и
Скифией,  и  близки  были  от  янтарных  про-
мыслов. Кроме того, уже при Геродоте торгов-
ля  шла  из  Ольвии  вверх  по  Днепру,  внутрь
России, тогдашней Скифии.

Общее имя Скифов за 150 лет до Р. X. сошло
тихо и мирно с лица земли, без тревог народ-
ных. После того времени только кое-где мель-
кает  это  имя  у  историков  и  остановилось  на
время на одних Руссах. - Куда же девался этот
народ,  занимавший  половину  Европы?  Как
он исчез, или сошел со своего места, не произ-
ведя  волнений  своим  массивным  движени-
ем?  Какие  тайные  причины  могли  побудить



его  к  такому  движению?  Ибо  явных  причин
история не знает.

Соображая  все  вышесказанное,  мы  долж-
ны  заключить,  что  народа -  Скифов  не  быва-
ло. Оно и действительно так; ибо сам Геродот
говорит,  что  народ,  прозванный  Скифами,
сам  себя  называл  сколотами,  следовательно,
Скифы было только прозвище этого народа.

Сколоты -  слово  русское.  В  великороссий-
ском  наречии  сколоты,  значит  хлопоты,  ско-
лотин -  хлопотун.  Впрочем,  есть  речка  Ско-
лотка в Харьковской губернии, Школовка или
Шкловка  в  Могилевской  губернии,  Колота  в
Варшавской губернии, река Колоча в Смолен-
ской,  Колокша  в  Ярославской  и  Владимир-
ской губерниях, Колоча, славянский городок в
Венгрии,  и  местечко  Шклов  в  Могилевской
губернии.

Какой же это народ Скифы? К какому пле-
мени он принадлежал? Из одного имени Ско-
лоты  нельзя  ещё  определить,  что  это  были
Руссы,  ибо  имя  «Сколоты»  могло  принадле-
жать  одному  только  какому-либо  мнимос-
кифскому племени,  следовательно,  это  не  ро-
довое, а только видовое имя Скифов, да Герод-



от  и  получил  это  сведение  от  одного  только
скифского  племени,  с  правителем  которого
лично беседовал, следовательно, и правитель
говорил ему только об одном своем племени.
Но  соберём  здесь  несколько  фактов,  объясня-
ющих нам родовое имя скифского народа.

1)  Геродот  пишет,  что  Скифы  не  есть  соб-
ственное имя народа.

2) Эратостен (+196) пишет, что Скифы полу-
чили это название от понтийских греков.

3)  По  древней  географии  значит,  что  стра-
на  и  народ  Россы,  расположенные по  Араксу,
прозваны были Скифами от других народов.

4) Свидас и некоторые другие пишут:

т.  е.  Скифы  или  Русь,  следовательно,  они
подтверждают  то,  что  сказано  в  древней  гео-
графии.

Из  этого  явствует,  что  народа  Скифов  не
было, а что прозваны были этим именем Рос-
си.  И  действительно  греки  продолжали  упо-
треблять  для  них  имя  Скифов  даже  и  тогда,
когда народ Росси был уже известен в Европе
под  своим  собственным  именем.  Это  мы  ви-
дим из следующего:



1) Анна Комнена называет Руссов с 1092 по
1120 год Скифами.

2) Лев Диакон называет их также Скифами.
3) Константин Багрянородный называет их

Тавроскифами.
4)  Киннам  называет  Галицких  Руссов  Тав-

роскифами.
Но Кедрин в то же время, уже называет их

Руссами.
Хотя  Скифами  называли  греки  и  многие

славянские племена, но первых они прозвали
так  Россей  и  последние  были  Росси,  которых
они  называли  по  старой  привычке  еще  тем
же  именем  Скифов.  С  Россей  началось  назва-
ние Скифов, ими и кончилось.

Следовательно, Скифы были Руссы.
Лучше  поверить  этим  немногим  источни-

кам, нежели верить хаосу, втиснутому в исто-
рию  компиляторами  и  к  стыду  XIX  столетия
остававшемуся  по  сие  время  неприкосновен-
ным, подобно фактическим сказаниям.

Уничтожив  имя  Скифов  в  истории,  уни-
чтожится и много имён мнимых народов,  ка-
ковы,  например,  как  кажется,  конюхи  и
опальные,  помещённые  у  греков  под  имена-



ми Heniochi и Apala. Что действительно коню-
хи,  по-видимому,  сочтены  за  особый  народ,
явствует  из  следующего:  в  истории  сказано,
что Heniochi  есть скифский народ,  в Колхиде,
между  Чёрным  морем  и  Кавказом,  которых
греки  называют  также  вожаками,  т.е.  управ-
ляющими  колесницами  Тиндерид.  Heniochos
значит  у  них  уздодержатель  и  вожак  колес-
ниц! По нашему мнению, уздодержатель или
вожак  колесницы  есть  конюх.  Неужели  же
греки  назвали  конюхов  особым  народом?  А
более  никакого  занятия,  ни  дела,  ни  следа
этого  народа  не  видно.  Этих  гениохов  следо-
вало  бы  и  прежде  Скифов  вычеркнуть  из  ис-
тории,  несмотря  на  то,  останутся  ли  они  гре-
ческими  гениохами  и  вместе  с  тем  уздо  дер-
жателями или будут славянскими конюхами.
Но  вообще  должно  заметить,  что  между  сло-
вами Heniochi и конюхи есть много созвучно-
сти,  а  в  занятиях  тех  и  других  совершенное
тождество.

Под Apala мы подразумеваем опальных на
следующем  основании:  опальные  русские  ге-
ты,  опальные  сабины  и  из  разных  окрестно-
стей  тати  основали  Рим;  опальные  мнимые



Скифы образовали половцев; опальные Руссы
образовали  Запорожскую  сечь.  Очень  есте-
ственно думать, что греки получили сведение
об своих Apala от Скифов, а Скифы подразуме-
вали  под  ними  своих  опальных.  (Вероятно,
что  половцы  вначале  не  принимали  ещё  в
своё  сообщество  татар  и  потому  не  могли  со-
ставить смесного народа, какой они представ-
ляли впоследствии, а были чистые Скифы.)

Попытаемся теперь разыскать: отчего Ски-
фы могли получить такое название из  Герод-
ота  видно,  что Скифами греки называли ещё
до  него  народ,  признанный  нами  за  Руссов;
следовательно, в то время они ещё менее бы-
ли знакомы со  Скифами и  могли назвать  его
произвольно,  как мы называем по сие  время
американских  индейцев  огненными.  Первое
замечательное для них,  часто повторявшееся
у  Скифов  слово  могло  служить  тому  основа-
нием.  Славяне же имели всегдашнее обыкно-
вение  называться  не  родовым,  а  видовым
именем, почему грекам и трудно было затвер-
дить  все  эти  названия.  Но  торговый  народ  в
России имел и имеет по сие время обыкнове-
ние  употреблять  при  каждом  торговом  деле



слово  «почёт»;  он  употребляет  его  при  требо-
вании уступки и при делании таковой, он го-
ворит:  почтите  меня,  что  значит  уступите;
или  я  вам  делаю  почёт,  т.е.  уступаю.  А  как
мнимые скифы знакомились с греками на пу-
тях  торговли,  то  нет  сомнения,  что  древне-
обычный привет Русских: «чтите», а по друго-
му великорусскому наречию «цтите» - дал по-
вод  римлянам  называть  их  сцитами,  а  гре-
кам - Скифами.

Что  честь  была  характеристической  чер-
той  славянских  племен,  явствует  и  из  народ-
ных песен, где воины ищут себе чести, а кня-
зю славы.  Из  этого  становится  ясным,  откуда
произошло  и  название  Славян  как  эпитетно-
го  имени  Руссов  и  других  племён.  Не  цар-
ственные  ли  Скифы  назвались  прежде  всех
славными, а воинственные чтимыми?

На  вопрос:  куда  же  девались  Скифы?  Мы
указываем  сперва  на  историю.  История  отве-
чает нам на этот вопрос обычной эпитафией:
Со 150 года до Р. X. имя Скифов исчезло в исто-
рии.

Но  каким  образом  оно  исчезло?  Истреби-
лись  ли  все  Скифы  или  переселились  куда  в



Азию?  Видно,  что  этот  вопрос  кидался  и
прежде  каждому  в  глаза,  а  потому  возникли
толковники: одни говорили, что Сарматы, пе-
реселенные на Дон,  истребили Скифов,  а  дру-
гие,  заметив,  что  это  невозможное  дело,  объ-
явили, что Скифы выселились.

Рассмотрим оба эти предположения:
1.  Скифы  истреблены  Сарматами.  Скифы -

это,  по Фукидиду,  многочисленнейшее племя
в  мире,  и  при  том  воинственное,  никак  не
могло  быть  уничтожено  их  же,  не  более  как
придонской,  колонией;  смешно  даже  и  поду-
мать что-нибудь подобное.

Эта  колония  могла  сделать  то  же,  что  сде-
лали  Сарматы-лимиганты;  допустим  даже,
что она могла истребить Скифов придонских,
ей соседних; но чтоб она могла сделать невоз-
можное - истребить всех Скифов на простран-
стве  1  6000  000  квадратных  стадий,  или  640
000 квадратных верст, в том мы не только со-
мневаемся, но объявляем это мнение ничтож-
ным.  Один  только  недостаток  соображения
обнаруживается в этом предположении.

2. Скифы выселились в Азию.
Но народ не может исчезать, как туман, ни



двигаться,  как  шашки.  Могли  ли  бы  два
огромных  скифских  царства  двинуться  всей
своей массой, не оставя следов за собой, на из-
глажение  которых  нужна  жизнь  целой  гене-
рации.  При  движении  такой  массы  путь  не
мог  быть  тропинкой  или  ездовой  дорогой;
для их пути нужно было в ширину целое цар-
ство;  а  такому  громадному  действию  надле-
жало  бы  отозваться  у  всех  соседних  народов.
Но ни греки, ни персы, ни арабы ничего не го-
ворят  о  таком  исполинском  движении,  кото-
рого в сущности и быть не могло.

По какой же причине Скифов вдруг не ста-
ло и на их местах очутились одни Сарматы?

Все это произошло оттого, что народ остал-
ся на том же месте, но явился только под дру-
гим именем;  новое имя его Сарматы. -  Все де-
ло объяснится тем, что колония Сармато-Ски-
фов  была  ближайшим  скифским  поселением
к  грекам,  а  греки,  начав  по  какой-то  неведо-
мой  причине  называть  ближайших  Скифов
Сарматами,  распространили  впоследствии
это  же  название  и  на  всех  Скифов.  Римляне
последовали грекам.

Что Скифов назвали Сарматами явствует и



из  того,  что  не  могла  же  небольшая  придон-
ская  колония  разродиться  в  такое  огромное
племя,  какое  названо  было  грекам  этим  име-
нем.  Теория расположения народного  весьма
известна и народы не грибы, для которых до-
статочно  одной  ночи,  чтобы  появиться  во
множестве даже и там, где их прежде и не бы-
вало.

Но  перейдем  теперь  к  Сарматам. -  Сарма-
тия  занимала  ещё  большее  пространство,
нежели  Скифия.  Мы  видим  по  истории  толь-
ко  одно  сарматское  племя -  Алан,  вышедших
частью  из  пределов  обширнейшей  Сарматии
и  образовавших  особое  государство -  Ала-
нию -  на  пределах Франции (в  нынешнем Со-
ммском  департаменте),  на  реке  Сомм  (древ-
ней  Самаре);  прочие  Сарматы  преобразились
в Славян. Но здесь уже гораздо заметнее при-
чина перехода имени Сарматов в разные пле-
менные  славянские  названия.  Со  времени
войн  римлян  с  Сарматами  и  побед  первых
над  последними  постепенно  начали  выказы-
ваться настоящие племенные названия наро-
дов,  слывших, только по неведению греков и
римлян, под общим именем Сарматов. Таким



образом дошёл черед и до остальных, или са-
мых  дальних,  т.е.  до  Руссов,  и  последняя  пе-
чать сарматизма наложена была Халкоконди-
лой на них.  Это было тогда,  когда вся  прочая
Европа давно называла их Руссами.

А  как  народы  не  могут,  как  снег,  таять  от
солнца,  то  мы  должны  заключить,  что  наро-
да -  Сарматов -  также  не  было,  как  не  было
Скифов.

Доказав, что одни и те же Славяне называ-
лись обоими этими именами, мы получаем в
истории  большой  простор,  вся  неразъясни-
мая  путаница  отпадает,  как  нарост  от  здоро-
вого  тела.  Нет  никаких  неестественных  ис-
треблений  и  переселений  народов;  нет  бес-
численных  вторжений,  на  бумаге  одним  по-
черком пера совершающихся, и огромнейшее
племя в мире - Скифы - и большее того, по по-
казанию  Птолемая,  племя  Сарматов,  и  вели-
кое племя Славян, число которых сравнивают
историки с числом звезд на небе, остаются не
тревожимы,  сливаясь  в  один  и  тот  же  народ.
Нет  надобности  ни  переселять  одних,  ни
вторгаться  другим.  Здесь  ясно,  что  имя  Ски-
фов  относится  к  одному  племени  Руссов,  а



имя  Сарматов -  к  разным  племенам;  одним
словом всё идет своим чередом, и всё, что ска-
зано  о  Скифах,  Сарматах  и  Славянах,  состав-
ляет  одно  целое,  нераздельное,  из  которого
нужно только исключить всё то, что относит-
ся к истории монголов и также по неведению
греков смешано с историей Славян. Особенно
же полезно то, что история очистится от тяго-
теющей в  ней тучи племенных названий,  не
составлявших  племён,  и  до  40  народов  и  на-
родцев вычеркнутся из летописей.

Но  откуда  же  могло  возникнуть  имя  Сар-
матов?  Диодор  говорит,  что  Сарматы  выселе-
ны  из  Мидии,  следовательно,  они  были  Ми-
дийцы. Почему же греки назвали их Сармата-
ми?

Венелин  искал  корни  этого  слова  в  грече-
ском языке и потому производил Сарматов от
ящероглазых.  Нам  кажется  это  мнение  оши-
бочным,  во-первых,  потому,  что  нельзя  на-
звать  славян  ящероглазыми,  во-вторых,  не  у
всех племен славянских одинаковые глаза,  в-
третьих, сарматами названы были некоторые
племена и неславянские, как, например, Фин-
ны  (у  Птолемая)  и,  наконец,  оказывавшееся



Сарматам предпочтение пред другими племе-
нами, вероятно, основано было не на ящерич-
ных глазах.

А  что  Сарматам  оказывалось  предпочте-
ние,  явствует из того,  что их переселяли Ски-
фы к себе, кельты к себе, римляне к себе и ви-
зантийцы  к  себе,  тогда  как  прочих,  как,  на-
пример, гетов побеждённых, они продавали в
рабство  и  часто  истребляли  мечем.  Если  бы
Сарматы  были  мирный  народ,  то,  может
быть,  они  и  могди  бы  заслужить  такое  пред-
почтение, но, наоборот, они более всего и бес-
покоили  римлян.  Вероятно,  Сарматы  пользо-
вались  этим  предпочтением  по  какому-либо
особенному искусству или ремеслу.

Мне  кажется,  что  корень  этого  слова  на-
добно  искать  в  славянском  языке,  как  и  ко-
рень  имени  Скифов.  Известно,  что  вначале  у
греков  со  Славянами  (скифами)  были  сноше-
ния  только  на  путях  торговли.  Известно
также и то, что на ярмарках спрашивают куп-
цов  по  товару,  а  не  по  стране,  в  которой они
живут,  так,  например,  говорят:  приехали  ли
железники  или  кожевенники?  Когда  будут
рыбники?  И  т.п.  очень  естественно,  что  и  на



тогдашних торжищах греки называли людей
по  товару,  как,  например,  торговавших  лун-
таями -  Lantani,  курпами -  Carpi,  зипунами -
Zipani,  Sipani,  какатами -  Zacati,  малахаями -
Malachita,  струснями -  Strusi,  Sturni,  харапая-
ми - Carpagi, чепанами - Cepini, бродцами (ры-
боловными сетями) Brodnizi. На этом же пути
и  сыромятники  могли  получить  название
Sarmatae  или  Sauromatae.  Во  многих  местах
Малороссии  и  теперь  называют  сыромятни-
ков  сырмате,  а  мастеров  дубленых  кож -  ко-
жемате.

Если  принять  это  в  основание,  тогда  нам
ясно  будет,  почему  историки  писали  Scythae-
Sarmatae,  Venedi-Sarmatae,  Lugiones-Sarmatae
и  пр.,  ибо  тут  уже  разделение  сыромятников
по  народам,  для  определения  относительной
ценности и доброты товара.

Известно,  что  приготовление  сыромятных
кож  принадлежало  преимущественно  Славя-
нам,  и  товар  этот  шел  во  все  страны,  когда
еще делали из него и конскую сбрую, и воин-
ские щиты [51].

Всеобщая  потребность  этого  товара  дей-
ствительно  могла  быть  побудительной  при-



чиной  всюду  переселять  сарматов  при  пер-
вой  к  тому  возможности.  Этим  положением
объясняется,  что  сыромятный  товар  состав-
лял одну из главнейших ветвей торговли Сла-
вян.  Этим  же  положением  определяется  и
скорое  распространение  имени  сарматов  на
местах  Скифов  и  прочих  Славян,  никогда  не
трогавшихся с места. Этим объясняется, поче-
му  переселённые  скифами  сарматы  были
скифского  племени;  этим  объясняется,  поче-
му в птолемаевой Сарматии сидят еще скифы,
славяне  и  ахтырцы  не  сарматы.  Объясняется
почему  его  Скифия  совпадает  с  Сарматией.
Становится ясно, что Птолемай в своем описа-
нии Сарматии смешал два  описания,  а  имен-
но  показание  размещения  племён  и  показа-
ние  размещения  торговых  производств,  где
он  на  том  же  основании  принял  и  названия
Carpi, Strusi и пр. за особые племена.

В  дополнение  скажем,  что  и  фракийцы
имели сыромятников,  которых греки называ-
ли Zyrmadae. Что фракийцы были Славяне, об
этом будет ещё говорено особо.

Скилакс еще в 390 г. до Р. X. называет их



букву «ы» не могли греки заменить буквой
i  своего  алфавита,  а  потому,  чтобы  прибли-
зиться  к  настоящему  выговору  «ы»,  они  ста-
вили «v» или «аv».

Переселение  Кимров  как  совпадающее  с
переходами  торговли  также  легко  бы  могло
объясниться  этим.  Сначала  сосредоточение
торговли  было  у  устьев  Днепра  и  Буга,  когда
ещё  существовала,  по  Геродоту,  Гелонь,  а  по-
нашему  Волынская  торговая  область.  Но  ко-
гда  Винета проложила по Волге  прямой путь
на  восток,  тогда  упала  торговля  при  берегах
Чёрного моря, направив путь свой уже по Ри-
ону  и  Куре  в  Каспийское  море,  а  Кимры  из
Херсонеса  Киммерийского  переселились  по-
ближе к Винете, в нынешнем Шлезвиге и Ют-
ландии,  а  потом,  при  падении  Винеты,  они
перешли  внутрь  России,  где  и  по  сие  время
осталось торговое село, сохранившее их имя -
это Кимры - во Владимирской губернии.

Любители  цитат  напрасно  будут  искать  в
этом  исследовании  привода  множества  зна-
менитых  имён  разных  историков.  Если  нам
принимать  историю  Скифов  и  Сарматов  так,
как она написана, то мы найдем в ней только



хаос,  прочитавши  который,  невольно  ска-
жешь: это непонятная путаница. - Тут нужны
были не цитаты, а критический разбор по за-
конам  логики.  Только  на  этом  пути  можно
было  разложить  этот  исторический  конгло-
мерат на составные его части.

Кто любит цитаты, тот пусть читает о Ски-
фах  и  Сарматах  сочинение  Георги  под  загла-
вием Das europaische Russland.  Там он найдет
цитаты почти наполовину с текстом и тот же
недоступный хаос, но только с прибавлением
ложных,  им уже самим вымышленных поно-
шений  Славяно-русского  племени  и  сожале-
ний  об  иностранцах,  зашедших  в  эту,  по  его
мнению, необитаемую киргизскую степь.

Давно  бы  пора  нам,  русским,  собрать  все
иностранные  сочинения  о  России,  написать
совокупный  обзор  их,  заклеймить  печатью
отвержения  те  из  них,  которые  недостойны
по предмету истории, чтения, и тем избавить
молодую  нашу  генерацию  от  напрасной  тра-
ты  времени  на  прочтение  пустых,  ничтож-
ных  и  преисполненных  ошибок  и  лжи  сочи-
нений,  а  вместе  с  тем  указать  и  на  те,  кото-
рые могут служить руководством.



Но это не может быть сделано рукой одно-
го  человека,  тут  нужны  соединенные  силы.
Будем ожидать, что настанет это время к сла-
ве и чести правдолюбивой России.

Итак, вывод наш состоит в том, что особен-
ных  народов  под  названиями  Скифов,  Сарма-
тов  и  Алан  не  было;  что  греки  называли  все-
ми  этими  именами  Руссов;  что  Руссы  сопле-
менны ближе всего Сербам,  что,  следователь-
но, Руссы суть Славяне.

Этот  же  вывод  указывает  нам,  что  торго-
вые  предметы  великого  Русского  народа  слу-
жили  грекам  вместо  племенных  имен;  но
вместе  с  тем  эти  имена  могут  указать  нам
впоследствии и предметы торговли русской и
промышленность каждой страны. На этом пу-
ти  мы  можем  даже  составить  статистику
древней России.

Конечно,  нужно  на  это  много  времени,
ещё более деятелей и несколько таких слова-
рей,  каким  нас  подарила  С.-Петербургская
Академия  Наук  под  заглавием  «Опыт  област-
ного  Великорусского  словаря».  Полезно  бы
было  будущему  изданию  его  дать  направле-
ние  историческое,  а  собирателям  слов  подоб-



ную  инструкцию.  Исполнение  этого  было  бы
великим  и  славным  делом  для  истории  Рос-
сии. Тогда вся древняя история Европы, запят-
нанная  местами  неведением  и  невежеством
некоторых псевдоученых, очистилась бы, как
зеркало!
 



П

АГАФИРСЫ (AGATHYRSI) 
 

о  скифской  легенде,  переданной  нам  гре-
ками, помещенной в статье, Скифы и Сар-

маты,  Агафирсы  или  Агатирсы  родственны
Скифам и Гелонянам, ибо произошли от трёх
родных  братьев.  Они,  по  описанию  истори-
ков,  красивый  народ,  имеющий  золотые  руд-
ники  и  носящий  много  золота  в  тканях.  Нра-
вы у  них фракийские.  Во  времена Геродота у
Агафирсов  был  царь  Спаргапит,  умертвив-
ший предательски скифского царя Ариапита.

Мела  ставит  Агафирсов  на  север  Скифии;
Аммиан указывает их в соседстве с гелоняна-
ми, Дионисий Периегет согласен с ним в этом
отношении, но называет Агафирсов холодны-
ми, т.е. обращёнными более на север.

По  разным  историкам,  гелоняне  (Волыня-
не)  сидели  рядом  с  будинами,  а  по  Геродоту,
будины соседили нурянам; это место близ Га-
лиции. Агафирсы же сидели на реке Chesinus,
в европейской Сарматии.

По  тем  же  историкам  Рифейские  горы  ле-



жат  над  Агафирсами  и  занимают  средину
между  Балтийсим  и  Азовским  морями.  Нако-
нец Маркиан говорит, что над рекой Chesinus
Рифейские  горы  и  что  из  них  вытекает  озна-
ченная река.

По  Гекатею  (Стефан  Византийский,  599  до
Р.Х.),  веет  с  Рифейских  гор  борей,  и  вечные
снега покрывают их (?). Евдокий и Эсхил явно
напутали, сказав - один - что из них вытекает
Истр (Дунай), а другой - что будто Эридан (По)
берёт  там  своё  начало.  Но  последняя  ошиб-
ка  могла  произойти  и  оттого,  что  вместо
Rhodanus поставлено Eridanos. - Гиппократ го-
ворит,  что Рифейские горы составляют север-
ную границу Скифии. Мела и Плиний полага-
ют  эти  горы  (Ripaea  juga)  на  севере,  между
Азией и Европой. Известно, что Дон считался
границей между Европой и Азией, но как шла
линия  от  Дона  на  север  для  продолжения
этих  границ  того  неизвестно;  означено  толь-
ко,  что  она  шла  к  морю.  Но  если  считали  её
идущей на Финский залив,  то древняя грани-
ца Азии должна была проходить подле самых
Алаунских гор.

Чтобы  определить  верно  то  место,  где  си-



дели  Агафирсы,  нужно  наперёд  определить
место  Рифейских  гор. -  Не  сбиваясь  тем,  что
некоторые из новейших историков стараются
отыскать  эти  горы -  одни  в  Альпах,  другие  в
Карпатах,  третьи -  у  прибалтийских  венедов
и,  наконец,  последние  в  Уральском  отроге,
прорезывающем  Пермскую  губернию;  мы
пойдём своим путем в этом розыскании.

Мы  видим  из  древних  историков,  что  Ри-
фейские горы лежат на половине пути между
Балтийским  и  Азовским  морями.  С  этим  ме-
стом совпадают как нельзя вернее Алаунские
горы;  они  лежат  даже  почти  на  прямой  ли-
нии, проведённой между этих морей.

Мела и Плиний назначают эти горы между
Азией и Европой, а потому не могут они быть
ни  в  Альпах,  ни  в  Карпатах,  ни  в  земле  ве-
недов.  Не  могут  они  также  находиться  и  в
Уральском  отроге,  ибо  Дон  считался  грани-
цею  Европы  с  Азией,  и  пограничная  линия
шла  от  Дона  к  морю.  Но  какое  же  это  море?
Древние  представляли  себе,  что  Финский  за-
лив идет дугой к Каспийскому морю, следова-
тельно,  граница  Азии  должна  была  идти  к
Финскому заливу.  А в этом случае Алаунские



горы приходятся на границу Европы с  Азией,
согласно  Плинию  и  других  историков.  Да  и,
кроме  того,  ясно,  ибо  Дон  составлял  границу,
а он вытекает из Алаунских гор, следователь-
но,  та  часть  этих  гор,  из  которой  вытекает
Дон, должна быть на самой границе, ибо весь
Дон  составлял  таковую  от  устья  своего  до  ис-
тока.

Далее  заметим,  что  лучшие  историки
утверждают,  что  из  Рифейских  гор  вытекает
несколько  значительных  рек.  Из  Алаунской
возвышенности  действительно  вытекают
значительные реки:  Дон,  Днепр,  Волга и Дви-
на.

Итак,  Рифейскими  горами  назывались
Алаунские.  В этом нельзя сомневаться по вы-
ше приведённым доводам.

Определив Рифейские горы, нам уже легко
определить место, где сидели Агафирсы. В ис-
тории сказано, что Рифейские горы лежат над
Агафирсами,  которые  помещались  между  ге-
лонян и скифов. Потом сказано, что Агафирсы
в  европейской  Сарматии,  при  реке  Chesinus.
Следовательно,  их  должно  искать  южнее  от



Алаунских  гор  и  прямо  под  ними.  А  так  как
скифский  север  Геродота  не  доходил  далее
Харьковской губернии, то и не выше её долж-
но  искать  Агафирсов.  При  том  же  Агафирсы
показаны  в  Европейской  Сарматии,  следова-
тельно, от Дона на запад и там между скифов
и  гелонян.  Полагая  же  скифов  у  Дона  и  при-
нимая  гелонян  за  волынян,  где  ныне  Волын-
ская  губерния,  место  Агафирсов  найдется  по-
чти  в  средине  Харьковской  губернии,  и  ока-
зывается,  что  это  Ахтырка.  Действительно,
она  находится  на  реке,  которой  имя  похоже
на  Chesinus,  а  именно  Гусинца  (Husinza,
Chusinza).

Но  рассмотрим  теперь,  будут  ли  прочие
показания  историков  соответствовать  этой
местности?  Историки  говорят,  что  у  Агафир-
сов было много золота, в их земле добываемо-
го. В самом деле, мы вблизи Ахтырки (верстах
в 100 на запад) находим реку Золотоношу, ко-
торая,  в  чем нет  никакого  сомнения,  получи-
ла своё название не случайно, а наверное, от
содержания в песках её золота. Нет повода ду-
мать, чтобы это имя составилось по какой-ли-
бо  другой  причине.  Относительно  же  того,



что  Ахтырцы  производили  золотые  ткани,
мы  можем  сказать,  что  ещё  лет  сорок  назад
лучшие фоты [52]  назывались ахтырскими,  а
похуже  которые -  московскими,  почему  пер-
вые  накидывались  только  в  двунадесятые
праздники.  Ахтырские  фоты  назывались
также травчатыми.

Хотя Геродот и говорит, что будины и гело-
пы за сарматами; но он же в другом месте го-
ворит,  что  будины  соседили  нурянам,  что
близ  нынешней  Галиции;  а  потому  этим  ни-
сколько  не  опровергается  наше  мнение,  что
волыняне (гелопы) сидели по правую сторону
Днепра, т.е. от Ахтырцев на запад; ибо волин-
ская (волынская) торговая область захватыва-
ла  много  племён,  и  Нестор  пишет,  что  впо-
следствии  присоединились  к  волынянам  ду-
лебы  и  бужане,  то  не  мудрено,  что  и  гелони
(волыняне) у Дона составляли какое-либо осо-
бое  племя  и  только  потому  названы  Гелона-
ми  (Волынянами),  что  они  принадлежали  к
вольной торговой Волынской области.

Так  как  по  нашим  доводам  оказывается,
что Агафирсы сидели рядом со скифами, то и
была возможность Спаргапиту,  царю Агафир-



сов, предательски убить царя Скифов Ариапи-
та (Геродот).

Имена  царей  обоих  этих  племен  также
указывают, что Агафирсы и Скифы принадле-
жали  к  одному  племени,  и  этим  же  подтвер-
ждается,  что  показанное  в  скифской  легенде
родство  трёх  племен  и  относительное  их
между собой размещение взяты были в леген-
ду с натуры и лишь только украшены мифом.

Итак,  не  веря  уже  новейшим  толковате-
лям,  что  Агафирсы  жили  в  Карпатах,  мы
утверждаем,  что  они жили в  Харьковской гу-
бернии,  на  реке  Гусинце,  где  ныне  город  Ах-
тырка, и что настоящее имя их Ахтырцы.

Если  б  даже  вздумал  кто  доказывать,  что
Ахтырка построена гораздо позднее, то мы го-
товы допустить и это, не зная настоящего вре-
мени её построения; но если это город новый,
то  что  же  дало  повод  назвать  его  Ахтыркой?
И  в  таком  случае  мы  можем  предполагать,
что там было село или деревня, сохранившая
нам это имя.  Ведь знаменитая Винета состав-
ляет же теперь деревню; столица древлян Ко-
ростень  не  более  деревни;  древняя  Булгара
представляет  одну  груду  камней;  а  имена  их



сохранились не только в истории, но и на са-
мых  местностях;  но  есть  также  и  возобнов-
ленные  из  деревень  новые  города  на  тех  ме-
стах.  Почему  же  Ахтырке  нельзя  приписать
периода ее ниспадения от города до села и но-
вого  восстания  городом!  Но,  может  быть,  Ах-
тырка  и  не  переставала  быть  городом,  но
только  умалилась  своим  протяжением  и  ве-
личием, подобно Новгороду.
 



Н

ВЫПУСК III
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
епредвиденными  обстоятельствами  оста-
новлено  было  продолжение  печатания

материалов  для  древнейшей  славянской  ис-
тории, и тем прерван был предназначавший-
ся  им  периодический  их  выпуск.  В  оправда-
ние наше пред теми благосклонными читате-
лями, которые неоднократно возбуждали нас
к  продолжению  нашего  труда,  свидетель-
ствуя  тем  своё  внимание  к  нему,  мы  скажем
только,  что  отвращение  препятствия  превы-
шало тогда и силы, и средства наши; ныне же
мы  спешим  восполнить  утраченное  време-
нем и печатаем за раз два выпуска.

В  3-м  выпуске  мы  поместили  извлечение
из  руководства  Зороастра,  написанного  им
для  колонии  Венедов,  переселявшихся  в  то
время  из  Бактрии  на  Балтийское  поморье,
служащего  в  настоящее  время  старшим  и
лучшим  указателем  на  источник  славянской
истории.  Сказания  этого  древнего  мудреца  и



обстоятельства,  им изложенные,  мы сличали
с  другими  позднейшими  данными,  и  общий
вывод наш представляем здесь учёному миру
на  рассмотрение.  Благодаря  профессору  во-
сточных языков в Берлине г-ну Петрашевско-
му,  ближе  ознакомившего  нас  с  Зороастром,
нежели  как  это  сделал  Анкетиль  дю  Перрон,
мы  уже  может  пользоваться  этим  важным  и
древнейшим  сочинением  как  вполне  доступ-
ным для нас и должны при том сказать, что с
переводом его на европейские языки прибыл
значительный  угол  в  Славянской  истории,  а
вместе  с  тем  обозначились  и  предки  Славян
по  крайней  мере  за  2000  лет  до  Рождества
Христова.

Кроме этого  вывода  и  примечаний наших
к  нему,  мы  помещаем  в  3-м  выпуске  некото-
рые  пополнения  и  поправки  статей  первых
двух выпусков.

В четвертом выпуске мы изложили крити-
ческий  разбор  Скандинавской  истории  и  её
источников  с  той  точки  зрения,  какую  даёт
нам на то славянская жизнь, резко проявляю-
щаяся под мнимо чуждыми ей наименовани-
ями.  В  особенности  мы  старались  распреде-



лить  к  местам  Норманов,  о  которых  сканди-
навская  история  имеет  наименьшее  число
данных  и  которые  причислены  к  Скандина-
вам не самими Скандинавами, а притязатель-
ными шлёцерианцами; ибо сами Скандинавы
называют их народом с Северной Двины.

Желаем, чтобы эти исследования наши по-
служили с  пользой для  историков славянско-
го  быта;  мы  же  вменили  себе  в  обязанность
собирать только материалы,  и  по окончании
трудов наших, т.е. проследив все главнейшие
древние  племена  Европы  и  Малой  Азии,  на-
кинуть  по  обстоятельствам  возможный  и  по-
тому  только  поверхностный  очерк  древней
Славянской Руси, а равно и начала в ней хри-
стианства и первого епископства с 4-го, а не с
11-го века.

Вместе  с  сим  мы  считаем  обязанностью
принести  нашу  глубочайшую  благодарность
некоторым Духовным Начальствам, поощряв-
шим  нас  к  продолжению  труда  нашего;  и  в
особенности  Казанскому,  введшему  издавае-
мые  нами  материалы  в  учебный  курс  Семи-
нарии.

Августа 15-го, 1860 г.
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ВВЕДЕНИЕ 
 

ы ищем истины и топчем её ногами! Эта
мысль  ведёт  к  следующему  заключению:

история должна быть зеркалом минувших де-
яний  человеческих;  но  это  зеркало  должно
быть плоским и отнюдь не впуклым и не вы-
пуклым, дабы оно не могло ни уменьшать, ни
увеличивать отражающиеся в нём предметы,
а передавало бы их с той же отчетливостью, с
какой совпадали в  него  лучи событий.  На  ос-
новании этого положения история без крити-
ки есть сказка; но критика - этот страж наше-
го  мышления -  должна  иметь  основанием
здравый  смысл  или  логику,  без  которой  она
заслуживает название пустословия.  Упрямые
мыслители,  желающие  заставить  говорить
факты  по  своему  предубеждению,  употребля-
ют  или  диктаторский  тон,  провозглашая  всё
то, что им не нравится, подложным или оши-
бочным;  или  дилеммами  стараются  опутать
истину.  Но  дилемма  есть  увертка  софиста,  а
софист  есть  фокусник,  отводящий  глаза  зри-



телей  и  показывающий  чёрное  белым,  а  бе-
лое  чёрным,  а  потому  дилемма  в  истории
есть посягательство на истину!

Эта  мысль  руководила  нас  постоянно  при
собирании и очищении материалов для древ-
нейшей  славянской  истории.  Материалов
этих много, но чтобы собрать их и употребить
в дело нужен труд - этот труд состоит в крити-
ческом  обзоре  всей  древней  истории  и  выде-
лении  из  неё  законной  и  неотъемлемой  ни-
чем  части,  выпадающей  на  долю  Славян.
Путь,  избранный  мной  для  этого  многотруд-
ного  дела,  я  считаю  обязанностью  изложить
здесь в лёгком очерке.

Славянское племя в Европе, считая в числе
его  и  чистых,  и  онемеченных  Славян,  заклю-
чает  в  себе  больше  душ,  нежели  сколько  их
всех прочих чужеродных племён,  вместе взя-
тых.  Мы  не  станем  приводить  здесь  доказа-
тельств на это,  ибо они давно уже изложены
Венелиным,  Шаффариком,  Савельевым-Ро-
стиславичем и другими.

Основываясь  до  времени  на  этом  показа-
нии и не приводя никаких других,  более убе-
дительных доказательств, мы должны заклю-



чить,  что  Славянский  род  и  старше  всех  про-
чих родов в Европе; ибо условием для размно-
жения  племени  служит  время,  и  чем  много-
численнее племя, тем оно должно быть и ста-
рее.  Но  древность  Славян  в  Европе  подтвер-
ждается  ещё  фактически  и  давним  пребыва-
нием  их  под  именем  венедов  на  Балтийском
поморье, на которое они выселились еще при
Зороастре, как говорит о том Зенд-Авеста; что
по  вычислению,  сделанному  Германцами,
случилось за 2000 лет до нашей эры. О Руссах
мы имеем хотя позднее сведение, однако уже
при Птолемае, т.е. во 2-м столетии, была Вели-
кая  Россия,  ибо  он  пишет  о  Велико-Руссах
(Vuillerozzi),  и  знал  также  Хазар-Русских,  на-
зывая их Chasirozzi. Племя Руссов Саввейских
мы встречаем при Соломоне, царе Иудейском;
Руссов  же  мы находим при защите  Трои.  Это
обстоятельство  ставит  их  современным  пер-
воначальным  греческим  владениям,  образо-
вавшимся  из  финикийских,  лидийских  и  пе-
ласгийских  колоний  в  Европе.  Кинув  на  эти
обстоятельства  философский  взгляд,  мы  мо-
жем заключить, что как Римляне живут ныне
второю  политическою  и  нравственною  жиз-



нью  под  именем  Итальянцев,  как  Греки,  в
том  же  отношении  рассматривая,  даже  тре-
тьею жизнью; почему же Славянам не припи-
сать той же судьбы народов? Такового же па-
дения  и  восстания?  А  если  это,  по  естествен-
ному  ходу  житейского  быта  допускаемо,  то
можем  предполагать,  что  и  Славяне  стояли
некогда  на  высокой  степени  образования  и,
может быть,  на высшей в сравнении с други-
ми современными им тогда народами. Но, ко-
нечно, такое предположение составляет пока-
мест  теорему,  требующую  своих  непрелож-
ных доказательств. Теперь мы можем указать
только на немногие обстоятельства, могущие
вести  к  такому  заключению,  как,  например,
на  свидетельство  Геродота  о  высоком  досто-
инстве  Славян,  названных  у  него  Скифами;
потом  на  Анахарсиса -  родом  Скифа,  причис-
ленного  греками  к  числу  семи  мудрецов;  по-
том на греческий огонь,  известный,  по сказа-
нию Адама Бременского, Прибалтийским Сла-
вянам;  на  литейное  и  резное  искусства,  най-
денные в славянской Ретре; на горные работы
у Славян в Карпатах; на существующий доны-
не  древний  Славянский  туннель  между  Пе-



стом и Буддином; на выделку дубленых и сы-
ромятных  кож  в  древние  времена  только  в
России (у Скифов и Сарматов); на изобретение
первой  стали  и  огнива  в  Паннонии;  на  Сла-
вянские турниры в Италии, в Прибалтийской
России и  в  Киеве,  при Владимире Святом;  на
древнейшую письменность Славян, сохранив-
шуюся  доселе  в  некоторых  памятниках  и  в
особенности  в  самой  Зенд-Авесте  и  в  некото-
рых  рунах;  на  древнейшую  и  обширную  тор-
говлю Славян со всеми народами, в том числе
и с Финикиянами, - на этот источник благосо-
стояния  и  просвещения,  но  вместе  с  тем  и
развращения  народного,  как  порождающий
роскошь, негу и разврат.

На  вопрос,  которого  нам  ожидать  можно:
от чего же не пишут о Славянах ни греки, ни
римляне?  Мы  отвечаем:  они  пишут  и  даже
весьма  много;  почти  на  каждой  странице  их
истории  стоит  какое-либо  Славянское  племя,
как враждующее с ними или как покорённое
и  потому  поневоле  союзное  им;  но  мы  не
узнаем праотцов своих потому, что прозвища
их изуродованы.  К этому уродованию давали
повод  частью  сами  Славяне,  но  преимуще-



ственно произошло оно от дееписателей. Рас-
смотрим  подробнее  обстоятельства  того  и
другого поводов.

Славяне  имели  обычай,  который  и  доселе
большей частью сохраняется, называть своих
соседей  по  местоположению  их  жительства;
так образовались прозвища загорцев,  подгор-
цев,  нагорцев,  поречан,  заречан,  брежан,  по-
морян,  залесян,  древлян,  озерян,  лукоморцев,
украинцев и пр. Греки передали эти названия
словами:  Zagori,  Pogori,  Pagarici,  Pagyritae,
Gorali,  Rizenu,  Prusani,  Pomerani,  Silesi,
Drewani, Eseritae, Lugomira, Ukrani, Krani, Kami
и  пр. -  Нет  сомнения,  что  в  этих  прозвищах,
составляющих  на  славянском  языке  имена
нарицательные, а греками выданных в значе-
нии  собственных,  не  было  никакой  возмож-
ности  признать  Славян,  не  сделав  предвари-
тельно розысканий о том.

Кроме  того,  существует  у  Славян  другой
обычай:  называть  своих  собратий  по  их  про-
мыслам или по носимой ими одежде и обуви,
как,  например,  сыромятниками,  мурманни-
ками  [53],  кимряками  [54],  щетинниками,
лунтайниками  [55],  курпинниками  [56],  ки-



сынниками  [57],  какатцами  [58],  зипунника-
ми,  малахайниками  [59],  махланниками  [60],
курпянами  [61],  нярынянами  [62],  струснями
[63], харапайниками [64], чепанцами [65], ша-
бурою  [66].  Греки  передали  и  эти  названия
под  видом  отдельных  народов,  как  то:
Sauromatae,  Murmani  и  Normani  (но  не
Nordmanni, ибо это название имеет совершен-
но  другое  отношение),  Kimri,  Cymbri,  Cetinae,
Lantan,  Carpiani,  Kissini,  Zaccati,  Zipani,
Malachita,  Melanchlani,  Carpi,  Neuri,  Strusi,
Carpagi,  Cepini,  Sabiri. -  Вот почему все эти на-
звания представлялись позднейшим розыска-
телям  славянщины,  во-первых,  за  отдельные
народы,  а  во-вторых,  за  народы,  чуждые  Сла-
вянам.  А  от  этого  нарушилась  и  связь  в  дей-
ствиях Славян в Европе.

Так точно,  в  виде особых племён,  явились
у  греков  славянские  конюхи  под  именем
Coniochos; рабы или лямники [67] под именем
Sauromatae  limigantes  (Sarmatae,  servi);  воль-
ные люди под именами Gelones, Valoini, Vulni;
поганые, т.е. отступники от общих рядов, под
именем Pagani; отступники от общего культа,
или  хази,  хазари  [68],  под  именем  Chazirozzi



[69],  а  потом  Kezeri.  Это  последнее  название
вошло  и  у  Немцев  в  употребление  как  заим-
ствованное  у  соседних  Славян  и  существует
доныне  под  словом  Ketzer,  означающим  ере-
тика.  Так  образовалось  на  бумаге  особое  пле-
мя  Budini  (будинцы),  тогда  как  это  название
произошло от  малороссийского слова будина
(по-великорусски хоромина)  и означает толь-
ко живущего в хорошем доме.

Скифы  признаны  уже  новейшими  учёны-
ми всех народов за Славян [70]. Греки показы-
вают деление Скифов на три касты:  военных
или меченосцев, земледельцев и пастухов; но
эти три касты являются в истории под имена-
ми трёх различных народов, а именно: Гетов,
Ругов и Алан. Рассмотрим несколько поближе
этот предмет: Геты были воины; Греки и опи-
сывают  их  как  более  всех  других  племен  во-
инственными  и  называют  в  дополнение
Gethae metanastae. Под словом: Cethae мы при-
знаем  казаков,  сохранивших  это  название  в
словах  «гетман»  и  «гетъ»  или  «гей-ты»,  по-
следние  два  слова  составляют  сторожевой
оклик и значат «смотри, ты!» [71]. А т. к. греки
не  имеют  в  своем  алфавите  букв,  соответ-



ствующих  славянским  «ч»  и  «и»,  то  под
metanastae  мы  читаем  меченосцы,  что  равно
относится  как  к  касте  воинов,  носящих  по
необходимости меч, так и к описанной грека-
ми большей воинственности Гетов. Далее: Ге-
тов  мы  встречаем  у  греков  в  разных  местах
под  именами  Массагетов,  признанных  сами-
ми греками за Скифов заволжских; Тирагетов
на  Тирасе  или  Днестре;  Пиенгитов,  или  ге-
тов-Пенян на реке Пене;  Гетов в Дакии;  Тана-
гитов  или  Танаитов,  Гетов  на  Танаисе,  или
Дону;  Рсигетов  (Arsietae)  на  реке  Рси,  или  Ро-
си, и гетов-Руссов 

(этруски) в Италии. - Вот когда мы находим
Гетов  Донских,  или,  что  все  равно,  Донских
казаков.  Но  пойдем  еще  далее;  у  Греков  мы
находим,  что  Этруски  прежде  были  называе-
мы ими, как мы выше показали, 

здесь  мы  признаем  уже  несомненно  Рус-
ских  Гетов,  или  Козаков,  о  которых  говорят
Стефан Византийский и Ливии, как о чистых
Славянах,  сохранивших,  при  переселении
своем  из  Италии  в  Рецию,  свой  родовой  сла-
вянский язык. Другие же Геты, жившие на се-



вере  Европы,  названы  историками  Gethini,
Gothini,  Gothunni;  в  этих  мы  видим  Гетов-Ун-
нов,  коих  жительство  должно  было  быть  в
той  стране,  где  есть  и  доныне  признаки  их
там пребывания, это две реки Унны, озеро Ун-
но,  Уннской  залив,  Уннская  губа;  местность
эта  в  нынешней  Архангельской  губернии.  О
жительстве  Уннов  в  этой  стране  нам  свиде-
тельствуют  и  скандинавские  предания,  рас-
сказывающие  о  войнах  Скандинавов  на  севе-
ре с Уннами и Руссами, постоянными союзни-
ками между собой.
 

Но, кроме того,  мы встречаем Гетов также
и  в  Малой  Азии,  расположенных  пятью  кня-
жествами вокруг Славянских племен, где они
названы  Гефами  или  Гефью.  Что  эти  Гефи
означают тех же гетов,  о которых мы говори-
ли  выше,  свидетельствует  латинское  право-
писание в слове Gethae вместо Getae.

В  писцовых  книгах  Новогородских  пого-
стов  мы  находим  конных  гофейских  казаков,
неизвестно  откуда  переселившихся  в  Бежец-
кую пятину, на опустелые земли. Казаки кон-
ные означают непременно войсковых людей,



но  под  гофейскими  мы  подразумеваем  Готов
или  Гетов -  Уннов  (Gothunni),  живших,  по  ве-
роятию соображений,  в  Архангельской губер-
нии, и оставивших там до сих пор следы свое-
го  пребывания  в  названии  бездомных  батра-
ков  казаками;  какового  названия  не  суще-
ствует в тех губерниях, в которых не живали
в  старину  казаки.  Это  обстоятельство  свиде-
тельствует,  кажется,  что  казаки -  Унны,  или
северные Готфы, а по Нестору,  Гофь или Гьте
состояли в родстве с Руссами.

Что название руги или ружане не есть соб-
ственное  имя,  явствует  из  того,  что  эти  руги,
например,  на  острове  Рюгене  назывались
вместе  с  тем  и  Руссами:  Ruzzi,  Russe,  Rutheni,
Ruthae.  Должно полагать,  что это были Руссы
ружные,  т.е.  земледельческие.  В  русском язы-
ке сохранилось до сих пор слово руга, означа-
ющее  отпуск  зернового  хлеба  кому-либо  на
содержание.  Кроме  того,  мы  встречаем  в
некоторых  летописях  ружан  у  придунайских
Сербов  под  названием  Rugi,  Rugiani  и
Rugioni. -  Последние должны быть,  по нашим
соображениям, руги-Унны, т.е. ружные Унны.

Что  пастухи  назывались  древле  аланами,



то  явствует  из  употребляемого  до  сих  пор  в
Тверской,  Новгородской,  Смоленской  и  неко-
торых других губерниях слова аланъ,  означа-
ющего у туместных жителей пастбище. И дей-
ствительно,  мы  встречаем  это  слово  как  на-
рицательное  и  слитое  с  собственным,  озна-
чающим  племя  в  Алано-Уннах  (Alanounni,
Alauni)  и  Алано-Руссах  (Alanorsi,  Alano-Rsi),  a
также в Руссах-аланах (Roxolani, Roxi-Alani).

Вот  сколько  мнимо  разнородных  племен
оказываются  по  критическом  рассмотрении
из  названий.  Славянами,  принадлежащими
только к двум сильнейшим племенам их: Рус-
сам и Уннам. Но, может быть, по дальнейшим
исследованиям и окажется, что Руссы и Унны
составляют  одно  и  то  же  племя  и  что  назва-
ние  Унны  есть  также  нарицательное,  как  и
название Славяне.

Кроме того, надлежит заметить, что Греки
и  Римляне  имели  обыкновение  переводить
на  свой  язык  славянские  знаменательные
прозвища,  и потому вместо Загорцев являют-
ся  у  них  Tranomontani;  вместо  Кривичей,  ко-
торых они принимали за  однооких,  Arimaspi;
вместо кожевенников - Scythae, производя это



слово от Skitos [72]
;  так  вместо  Украинцев  явились  у  них

Gypedi.
Приведем  теперь  одни  названия  Руссов,

встречаемые нами у Греческих и Римских пи-
сателей,  они  называют  их:  Rossi,  Rozzi,  Ruzzi,
Aorsi,  Attorozi,  Chazirozzi,  Sebbirozi,  VLillerozzi,
Ruthi,  Rutheni,  Alanorsi,  Roxolani,  Aorsi,
Arsietae,  Gethae  Russi,  Arimaspi,  Thervingi,
Iviones,  Kujavi,  Gelones,  Vilioini,  Vilini,  Vulni,
Agathyrsi,  Ostrogothi  (Острогожцы),  как  их  и
доселе  называют  германские  географы),
Wisigothi [73]

(Весьегонцы),  Thyragethae,  Thanaiti,  Vblski,
Wolsi,  Etruski,  Gardariki,  Nemogarda,  Suseizi
Galli  (Галичане  или  Галичи),  Nischani  (Низов-
цы),  Okobi  (0ковцы),  Mursiani  (Моршанцы),
Buzani  (Бужане),  Diviones  (Двинцы),  Linnones
(Глиняне,  на  реке  Глинной),  Gypedi,  Krani,
Ukrani,  Kami  (украинцы)  и  пр.;  а  также
Lantani,  Carpiani,  Kissini,  Zipani,  Malachita,
Melanchlani, Carpi, Neuri, Sturni, Strusi, Carpagi,
Cepini,  Sabira,  Scythae,  Sauromathae  и  пр. -
Столько  же  различных  названий  встречаем
мы, относящихся и к другим Славянским пле-



менам.
Этим  множеством  имен  приводится  каж-

дый следователь в такое стеснительное поло-
жение, что невольно оставляет труд свой как
безуспешный  в  этом  неисходном  лабиринте.
Но по приведении всех этих названий к одно-
му  знаменателю,  т.е.  к  одному  роду  Руссов,
внезапно  проливается  ясный  свет  на  всю
древнюю  историю,  и  уже  ненужно  предпола-
гать,  что  Скифы извели Сарматов,  что  Сарма-
ты  перерезали  Скифов;  не  нужно  мгновенно
передвигать народы, и сами собой уничтожа-
ются все мнимые переселения их; одним сло-
вом  вся  путаница  разрешается  объяснением,
что для одного и того же племени употребля-
лись разные названия, которые при всем том
еще  так  изуродованы,  что  не  только  трудно
признать в них славянские корни, но что они
утратили даже всякое созвучие и сходство со
славянскими именами.

Но  когда  мы  признаем  всех  этих  мнимых
иностранцев, зашедших, по мнению поздней-
ших  толкователей,  из  Азии,  но  не  оставив-
ших  нигде  следа  о  своем  переходе,  за  Руссов,
то  все  написанное  о  них  делается  уже  соб-



ственностью  Русской  истории. -  А  это  будет
немалый запас!

Итак,  чтобы  найти  несомненные  следы
Славянства  во  всеобщей  истории,  надлежит
выкинуть  из  нее  все  изуродованные  прозви-
ща народов, употребив, вместо них одно, всем
им  общее  племенное  название. -  Сделав  это,
уже  не  представится  в  летописях  толкотни
народной, не нужно будет выводить племена
откуда-либо,  и  опять  туда  спроваживать,  как
сделано  с  Гуннами;  не  нужно  предавать  их,
посреди Европы, вечному успению без всякой
видимой  побудительной  причины  к  тому,
как преданы Визиготы и Остроготы,  которых
мы  отнюдь  не  смешиваем  с  Вест-Готами  и
Ост-Готами,  идущими  своим  чередом  в  исто-
рии. Тогда мы получим те же самые народы и
их  племена,  какие  и  ныне  налицо  в  Европе,
исключая  только  Османнов  как  позднейших
пришельцев.  А  сообразив  местности  ка-
ких-либо  Меланхленов  или  Карпианов,  ука-
занные  в  истории,  с  местностями  махланни-
ков  или  курпинников  в  России,  определим,
может  быть,  и  настоящие  жилища  этих  пле-
мен; а на подобном пути разместим и все пле-



мена этнографически и географически.
Сделав все это по указанному пути,  надле-

жит  совершить  другое  очищение  летописей:
это от желчи и клеветы Греков и Римлян. Ибо
все те действия Славян, которые в настоящее
время  по  праву  народному  были  бы  призна-
ны  не  только  справедливыми,  но  даже  необ-
ходимыми,  очернены  до  того  нашими  учите-
лями,  что  представляют  Славян  извергами;
тогда как побудительные причины к тому за-
ключались  отнюдь  не  в  их  виновности,  а
единственно  в  эгоизме  Греков  и  Римлян,  же-
лавших  быть  повелителями  вселенной  и
стремившихся  достигнуть  этой  цели  путями
обмана,  коварства  и  насилия,  и  употребляв-
ших там низкую клевету, где им встречалось
сопротивление,  или  плата  насилием  за  наси-
лие. - Заметьте при этом, что больше клеветы
падало  обыкновенно  на  сильнейшие  племе-
на - на Уннов и Руссов, перед которыми трепе-
тали  сами  клеветники,  платившие  им  по-
стыдную  дань. -  На  этом  пути  можно  верно
вывести и силу славянских племен, имевших
столкновение с Византией и Римом.

Чтобы  представить  полное  убеждение  в



клевете Греков на Славян, рассмотрим это об-
стоятельство  поближе:  Греки  называют  Сла-
вян варварами за их лютость при нападениях
на греческие селения; и мы привыкли верить
им на слово,  не следя в этом обвинении всех
обстоятельств  дела.  Но  рассмотрите  беспри-
страстно, которая из двух сторон ближе к вар-
варству:  обвиненные  или  обвинители? -  Гре-
ки  и  Римляне,  стараясь  беспрестанно  расши-
рять свои владения, нападали на мирно жив-
ших Славян и порабощали их; но если Славя-
не  сопротивлялись  им,  защищая  свою  свобо-
ду,  то  всех  взятых  в  плен  с  оружием  в  руках
Греки  казнили,  а  из  остальных  покоренных
выбирали силачей для образования гладиато-
ров  или  бойцов,  обреченных  драться  между
собой  на  жизнь  и  смерть.  Эти  побоища  слу-
жили  для  увеселения  мнимых  добронрав-
ственных  просветителей,  которые  радова-
лись и ликовали, смотря на умирающего бой-
ца,  избитого своим противником.  Вглядитесь
в  этом  действии  в  политику  и  характер  Гре-
ков и  Римлян.  По политике их им нужно бы-
ло  истреблять  отважных  и  сильных  против-
ников;  они достигали этого казнью пленных;



но  чтобы  истреблять  в  покоренном  племени
и сильных людей, не бравших хотя оружия в
руки,  но при тогдашних способах войны мог-
ших быть для них опасными при первом вос-
стании  народа,  они  последних  истребляли
под  видом  единоборства.  Это  Римско-Грече-
ская просвещенная политика, служившая для
уменьшения  силы  врагов.  Взгляните  теперь
на  их  характер:  Греко-Римляне  собирались  в
амфитеатры  смотреть  на  травлю  людей:  они
ликовали,  когда  один  боец  выбивал  другому
глаз или раздроблял ему череп; их утешали и
восхищали  предсмертные  стоны  и  судороги
умирающего  насильственной  смертью! -  Это
характер  просвещенных  Римлян!  Ученых  ти-
ранов!

Славяне имели, конечно, сведение о судьбе
своих братьев и потому для освобождения се-
бя от гнета римского часто делали восстания
и, вторгаясь во владения своих врагов и тира-
нов,  истребляли  всех  мучителей  своих,  попа-
давшихся  к  ним  в  руки,  не  щадя  даже  мало-
летних  детей  их.  Но  спрашиваем:  где  более
варварства?  У  Греков  ли  и  Римлян,  обрекав-
ших  на  казнь  Славян,  защищавших  свое  оте-



чество, свою свободу, свой культ? У Греков ли
и  Римлян,  с  кровожадным  восторгом  взирав-
ших на мучительную смерть своих противни-
ков?  У  Греков  ли  и  Римлян,  назначавших  та-
кие  истязания  для  народного  увеселения  и
развлечения? -  Или  у  Славян,  совершавших
хотя  не  менее  жестокие  казни,  но  делавших
это  в  ожесточении  против  притеснителей
своих? -  Мы  видим,  что  у  первых  истекало
варварство из народного характера и сообраз-
ной  ему  обдуманной  политики;  у  последних
же  оно  было  только  местью  за  насилие!  Пер-
вые  совершали  зло  хладнокровно  и  с  обду-
манностью,  последние  же  только  в  минуты
остервенения,  вызванного  к  тому  продолжи-
тельным  страданием.  Кто  же  тут  истинный
варвар: Византиец или Славянин?

Ясно,  что  Греки  и  Римляне  желали,  чтоб
Славяне  покорялись  им  безусловно,  жертво-
вали  им  не  только  своим  достоянием,  но  и
свободою  действий,  даже  самой  жизнью,  и
потому  вооружали  их  против  единозем-
цев-единомышленников  своих  и  сопротив-
лявшихся этому называли варварами. Это да-
ет повод не верить на слово ни греческим, ни



римским  историкам,  со  времени  духа  преоб-
ладания этих двух народов;  а  потому все ска-
зания,  составленные ими о  Славянах должно
соображать  с  обстоятельствами  притесните-
лей  и  притесненных  и,  согласно  разумной
критике, очищать их от клеветы, желчи и на-
смешки.

Исполнив  совестливо  это  дело,  мы  полу-
чим верный взгляд на нравственную сторону
Славян,  особенно  принимая  при  этом  в  сооб-
ражение, что Геродот называет их достойней-
шими  людьми,  что  Прокопий  приписывает
им  откровенность  и  добродушие;  что  Маври-
кий и Гельмольд называют их благонамерен-
ными  и  заботливыми  даже  о  иноплеменных
странниках;  и  соображая  наконец,  что  у  Сла-
вян был закон, по которому каждый пленник,
в чьих бы руках он ни находился,  пользовал-
ся  независимостью,  ступив  на  славянскую
землю.  Но  считая  недостаточным  одно  это
сказание,  мы можем сделать поверку славян-
ского  характера  сличением  с  характерами
некоторых  царственных  лиц  у  Славян,  мог-
ших со всею свободою выставлять свою волю
на вид людям и тем обнаруживать все малей-



шие изгибы и оттенки сердца своего.
Собрав  такими  доводами  все  возможные

сведения,  достижимые  прямым  путем,  мы  в
каждом таком действии получаем акт для ис-
тории  Славян  до-Рюриковских.  -Если  подоб-
ные акты не будут еще прямо вязаться между
собой,  то  попытаемся  соединить  их  логиче-
скими, законно дозволенными сближениями,
употребляя  для  того  этнографию,  древнюю
географию,  филологию  и  разные  договоры,
грамоты  и  памятники;  в  случаях  же  необхо-
димости,  воспользуемся  историческими  пес-
нями и преданиями, стараясь отделить в них
истину  от  вымысла  и  пиитического  преуве-
личения. - Не последним бы средством было и
испытание приложить алфавит бактрийский,
или  Зенд-Авесты,  к  чтению  Славянских  рун;
ибо Венеды принесли на Балтийское поморье
грамотность  свою за  2000  лет  до  Р.  X.  И  пото-
му  он  может  быть  ближе  к  письменам  руни-
ческим,  нежели  наши  кирилловская  и  глаго-
литская азбуки.

Источников  для  свода  славянской  жизни
должно  искать  в  истории  всех  народов  Евро-
пы и Азии; ибо Славяне, занимая своими пле-



менами такое  громадное  пространство,  были
соседями  многих  народов,  а  потому  и  могли
войти  в  историю  каждого  сопредельного  им
народа на путях войны или мирной торговли,
союзов и договоров.

Все  это  вместе  даст  возможность  соста-
вить,  если  не  полную  историю  Славян,  то  яс-
ный очерк их истории, или эскиз жизни и де-
ятельности народной, с указанием нравствен-
ных двигателей их; эскиз, очищенный уже от
всякого  произвольного  вплетения  в  него  ба-
сен,  мифов  и  преувеличений,  но  и  огражден-
ный от лжи и клеветы Греков и Римлян.

Для  сей  цели  я  предпринял  выработку
предварительно  материалов  для  Славянской
истории, коих два выпуска уже отпечатаны и
два  готовы  для  тиснения.  Когда  я  успею  про-
следить все племена этого величайшего наро-
да  в  мире  и  вместе  с  тем  и  историю  прочих
Европейских  народов,  то  попытаюсь  присту-
пить  к  очерку  истории  Славян  от  Зороастра,
их несомненного предка, или, по крайней ме-
ре,  от  Геродота  до  призвания  Рюрика,  с  бра-
тьями,  в  Новгород  на  княжение.  Тогда  удаст-
ся, может быть, доказать, что нетщетно назы-



вает  Птолемай  одно  из  северных  племен  Ев-
ропы  Великоруссами  (Vuillerozzi)  и  что  Вели-
кая  Россия  существовала  уже  по  крайней  ме-
ре  за  несколько  веков  до  призвания  варягов.
А что по поводу названия ее Великой должна
была существовать  современной ей и  другая,
отдельная от нее Россия-малая, в том едва ли
кто,  с  здравым  смыслом  в  голове,  усомнится,
усматривая  племена  Руссов  во  всех  концах
земли.

Да не подумает кто-либо из читателей этих
строк,  что  мы  дозволим  себе  в  труде  нашем
какое-либо  безотчетное  действие.  Нет!  Мы
ищем  одной  истины  и  путь  наш  к  ней -  бес-
пристрастие,  а  руководитель -  логика.  Не
увлечемся  мы  образцом  мышления  некото-
рых  германцев  над  доказательствами  герма-
низма  Готфов,  где  они  по  славяно-гетскому
алфавиту  читают  на  немецкий  лад  Гетские
слова, дав буквам его произвольное значение,
отчего у  них гетский или,  как они называют,
готский, язык делается и для них самих непо-
нятным,  и  тщетно подыскивают они в  своем
языке  корни  для  него,  составляя  сравнитель-
ные  словари,  в  которых  ни  одно  слово  не  вя-



жется  с  немецкими  корнями.  Шаткость  ос-
новной  мысли,  схваченной  не  по  доводам,  а
на  пути  воображения,  произвела  у  них  на
свет  гипотезу,  не  выдерживающую  улики  до-
казательств  в  противном.  Алфавит  гетский,
или  гофский,  приложен  нами  к  IV  выпуску
материалов  и  доказывает  как  числом  букв
своих,  так  и  их  формой  свое  Славянство.  Не
употребим  также  и  увертливых  дилемм  для
насильственного  доказательства  того,  что
противно здравому смыслу и  по  строгому ло-
гическому  разбору  обращается  в  бессмысли-
цу,  подобную  теории  Байера  и  Шлецера  о
скандинавских  Руссах-Варягах,  которую  бес-
сознательно  защищают  и  некоторые  из  на-
ших  соотечественников,  принадлежащих  к
слепой школе исторического предубеждения!
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ДРЕВНИЕ ПАРСИ  
Извлечение из Зенд-Авесты Зороастра
с дополнительными замечаниями 

 
режде, нежели представим мы читателям
своим  краткое  извлечение  из  сочинения

парсского  законодателя,  правоучителя  и  вра-
ча  Зороастра,  окинем  беглым  взором  то,  что
нам говорит об этом народе древняя история,
что нам представляет критическое обозрение
этнографических  признаков  и  что  оказалось
при  сравнении  мертвого  языка  Азии,  извест-
ного  под  именем  Санскрита,  с  мёртвым  же
языком Парсским или так называемым Зенд-
ским.

В  высокой  части  Азии,  в  особенности  по
южному  склону  горного  хребта,  Индукуша,
жил  сильный  и  воинственный  народ  под
древним  именем  Парсов.  Культура  его  была
достаточно  высокая;  он  занимался  хлебопа-
шеством, скотоводством и торговлей; предме-
ты  последней  преимущественно  состояли  из
пряных кореньев. - Этот народ каждый раз, по



умножении  люда  своего,  производил  высел-
ки.  История сохранила нам,  по  одному сказа-
нию, три такие выселки: в Бактрию, Мидию и
Персию; в последнюю под предводительством
Кира.  По  другому  сказанию  первое  переселе-
ние с Индукуша было в плодоносную долину
Евфрата, второе образовало Лидию, Финикию
и Карфаген, третье - Эфиопию, а за ней Нубию
и Абиссинию. Их колонии образовали Египет
и Фивы. Из этого мы усматриваем, что Парси -
прародители знаменитейших в древности на-
родов, каковыми были Финикияне, Карфаген-
цы,  Эфиопляне,  Египтяне  и  Фиванцы,  имев-
шие все свою грамотность, науки, искусства и
торговлю. Кроме того, известно, что народ на
Индукуше, в Бактре и Эфиопии делился на че-
тыре  касты,  а  жрецы  у  Бактров  назывались
магами  или  волхвами.  Известно  также,  то  и
Скифы делились на четыре касты: на Скифов
царских, в числе которых были и жрецы, Ски-
фов-меченосцев  (у  Греков),  Скифов-ружан
(Rugii) и Скифов-алан (Alani).

Оставляя  совершенно  в  стороне  созвуч-
ность  слов  Индии,  Индостана  и  Индукуша,
должно  полагать,  что  подобный  выселок  сде-



лан  был  и  в  страну  нынешней  Индии,  ибо
там  по  сие  время  сохранился  небольшой  на-
родец,  состоящий  из  150  000  душ,  называю-
щийся  Парсами  и  соблюдающий  много  родо-
вых  обычаев  и  обрядов,  а  главное -  удержав-
ший  верованье  древних  Парсов,  или  савве-
изм,  т.е.  поклонение  планетам,  или  кабирам,
за  которое  соседние  магометане  презирают
его и ненавидят [74]. Что этот выселок был го-
раздо  значительнее  той  числительности,  в
которой  мы  его  теперь  обретаем,  свидетель-
ствуют  нам  санскритские  сочинения,  сохра-
нившиеся у того же племени, но далее от Пар-
сов  отселившегося  и  принявшего  впослед-
ствии другое верование.

Как  видно  из  сказанного,  история  весьма
мало сохранила для нас данных об этом древ-
нем родовом народе и возможно было разъяс-
нять  себе  эту  глубь  старины  только  этногра-
фически  и  филологически;  но  обретение  сан-
скритских  письмен  и  изучение  этого  древне-
го языка не только открыло всю внутреннюю
жизнь индийского народа, столь богатую раз-
витием человечества, но и заставило по сход-
ству  этого  языка  преимущественно  с  славян-



ским  полагать,  что  Славяне  откочевали  из
Индии  в  Европу.  Второй  источник,  которым,
впрочем, почти вовсе не пользовались, состо-
ял  в  следующем:  еще  до  короткого  ознаком-
ления  нашего  с  литературой  санскритской
французский  ориенталист  Анкетиль  дю  Пер-
рон добыл в  Гузурате  список с  книги,  извест-
ной  ныне  под  названием  Зенд-Авесты,  сочи-
нения Зороастра.  Язык,  на котором она напи-
сана,  оказался,  так  же  как  и  санскритский,
мёртвым  и  сохраняется  только  между  жре-
цов. Дю Перрон назвал его зендским по пово-
ду  к  тому  самого  заглавия  книги  «Зенд-Аве-
ста».  Труд его долго оставался без  особенного
внимания  к  нему,  ибо  ошибочное  название
языка  бросило  сильную  тень  на  просветлев-
шую точку истории, и многие учёные тщетно
искали,  куда  географически  поместить  Зен-
дов.  Это  обстоятельство  весьма  похоже  на
спорных  Руссов  Шлёцера,  за  определение  ро-
дины которых бились столь долгое время Гер-
манцы и Славяне не только одни против дру-
гих,  но  даже  те  и  другие  взаимно  между  со-
бой.

Ныне профессору восточных языков в Бер-



лине г-ну Петрашевскому мы обязаны новым
переводом первых пяти книг Зенд-Авесты на
польский  язык.  Его  основательные  доказа-
тельства  и  постановка  подлинника  с  перево-
дом  в  параллель  на  одной  странице  ясно
убеждают  нас,  что  мнимый  зендский  язык
есть  родовой  или  исходный  и  для  санскрит-
ского,  и  для  славянского,  но  самое  большее
его  сходство  с  польским,  преимущественно
пред  всеми  славянскими  наречиями,  что  за-
мечает и сам переводчик. Этот источник есть
теперь  богатый  родник  для  славянской  исто-
рии.

По  правилу  чтения  Г.  Петрашевского,  за-
главие  книги  «Зенд-Авеста»  должно  читать
«Зендашта»,  ибо  это  слово  состоит  из  суще-
ствительного  «зен»,  означающего  «жизнь»,  и
глагола  «дадь»,  значащего  «давать»,  и  в  сли-
тии своём в одно слово означает жизнедателя
или  жизнедавца,  т.е.  Творца  вселенной.  Всё
это сочинение состоит из разговора Зороастра
или,  по  чтению  Г.  Петрашевского,  Зердеста
[75],  с  Богом о законах,  долженствующих слу-
жить руководством для людей вообще. Кроме
того,  в  нём  заключаются  правила  для  новой



колонии. Видимо, что целью этого сочинения
было  желание  Зердеста  выслать  из  своей
страны  колонию  к  прибрежью  Балтийского
моря, поручив её предводительству сына сво-
его;  о каковом назначении, по словам его,  за-
поведал ему сам Бог.

По этому поводу и первые пять книг Зенда-
шты  носят  название  Вендидадь,  сохранивше-
еся  как  в  прозвании  самих  колонистов  Вен-
дами  или  Венедами,  так  и  в  их  знаменитом
некогда городе Винете или Винеде. - Весь этот
разговор состоит из вопросов Зердеста и отве-
тов на них Бога.

Свойства  этого  мнимозендского  или,  пра-
вильнее  сказать,  парсского  языка,  а  равно  и
первоначальные выселки Парсов с Индукуша
в  Бактрию,  а  потом  уже  далее  на  юг  и  запад,
свидетельствуют  в  свою  очередь,  что  зенд-
ский  язык  старше  санскритского  и  потому
должно  почитать  его  родовым,  а  не  племен-
ным  в  числе  славянских  идиом.  Мы  должны
сказать,  что  Аристотель  полагает  Зердеста
жившим  за  6000  лет  до  Платона,  по  другим
писателям  он  жил  за  5000  лет  до  разорения
Трои, а по исследованиям Роде за 2000 лет до



Рождества Христова. Зердест родился в городе
Гдани или Гедани, в Бактрии, невольно напо-
минающем  нам  славянский  город  Гданьск,
нынешний  Данциг.  Отца  его  звали  Староша-
стом, а мать - Догдою.

Зороастр  приводит  в  своём  сочинении
шестнадцать выселков парсских,  кроме пред-
положенного  им самим к  Балтийскому помо-
рью; но куда отправился первый выселок, то-
го он не определяет, а только упоминает о его
совершении.

«Второй  выселок, -  говорит  он, -  построил
город Согду, богатую домашним скотом».

В  настоящее  время  есть  город  Содия,  в  ко-
ролевстве  Ассамском,  в  Индии.  Если  это  тот
самый  город  Согда,  то  в  Индию  последовал
второй  выселок  Парсов  из  числа  всех  тех,  о
которых,  по  преданиям  или  письменно,  до-
шли сведения до Зороастра.

«Третий выселок основал город Мервь.»
Мервь и теперь существует между Персией

и Аравией.
«Чётвертый выселок основал город Балх.»
Где был этот город - неизвестно; теперь мы

имеем,  кажется,  только  две  местности,  нося-



щие  названия,  как  бы  производные  от  слова
Балх;  это  озеро  Балхаш  или  Балкаш  в  Зюнго-
рии  и  горная  цепь  Балканская  или,  по  древ-
ней географии, Балкан в Македонии.

«Пятый выселок основал город Ниссу,  но, -
прибавляет  Зороастр, -  там  злой  дух  научил
людей считать Бога преходящим».

Древняя Нисса, а ныне Ницца, находится в
Неаполитанском  королевстве;  вторая  Мисса,
или  Низа,  находившаяся  в  Карии  как  млад-
шая  сюда  относиться  не  может. -  Нисса  ита-
льянская  есть  первое  историческое  свиде-
тельство  того,  что  славянское  племя  жило
некогда и в Италии, а именно в Этрурии. Это
самое  подтверждается  обилием  славянских
памятников,  разбросанных  по  всей  Италии,
преимущественно  же  по  Капуве,  разъяснён-
ных  в  недавнее  время  г.  Воланским,  частью
уже помещённых нами в первых двух выпус-
ках  предлежащего  издания.  Из  этого  же  нам
объясняется, откуда зашёл славянский язык в
Италию, сохранившийся там по сие время во
всей чистоте своей и без смешения с итальян-
ским  в  целом  округе  близ  Венеции,  считаю-
щем  до  12  000  душ.  Это  же  самое  наводит  на



мысль,  что  Венеды  итальянские  соплеменны
Венедам прибалтийским.

«Шестой выселок основал город Герат или
Эрат.»

Где  находится  этот  город -  неизвестно;
только догадки наводят на мысль: не древний
ли это Арад, что в Малой Азии?

«Седьмой выселок основал город Веекеред,
т.е. где работают вертящимися орудиями.»

Где  был  этот  город,  определить  трудно.  В
средней истории остались только как бы про-
изводные  от  этого  слова  Уругунни,  Уругунди,
Уругундини, Мэугундиони, названные в неко-
торых  летописях  также  и  Бургундионами,
Бургундами,  Бургунтами  и  Бургунд-Уннами
(у  Плиния  Burgundiones,  у  других  Burgiones,
Burgunduni,  а у Птолемая Burgunti);  а также у
восточных писателей Уруги, Уроги, Уругунны
[76].

В  великороссийских  наречиях  сохрани-
лось ещё в разных местах слово «урван», а где
это слово существует, там и улана, и озорника
называют  урваном;  произошло  ли  это  назва-
ние и подразумеваемый под ним смысл от по-
ведения бывших татарских улан,  или оно ко-



ренное  русское,  то  неизвестно;  но  подобный
тому пример есть у нас перед глазами, где ко-
ренное  славянское  слово  «о-зор»  приняло  у
нас  иностранный тип под  именем гусара.  Но
это  нужно  объяснить  несколько  подробнее.
Озоры принадлежали у Славян к легкому вой-
ску;  их  обязанностью  было  отправляться  по
назначению  начальства  малыми  отрядами
или  одиночно  в  неприятельский  стан  для
осмотра его расположения, силы, засад, засек
и  т.п.  Озоры  составляли  легкую  конницу,
дабы в случае встречи на пути своем неприя-
теля скорее могли удалиться. Хотя некоторые
историки и утверждают, что вся Европа заим-
ствовала  название  гусара  у  Венгров,  но  мы
утверждаем,  что  мнение  неверно,  во-первых,
потому,  что  европейские  Славяне  имели  сво-
их озоров ещё до прихода Венгров; во-вторых,
что в венгерском языке слово гусар не имеет
никакого  корня  и,  следовательно,  никакого
значения;  а  в-третьих,  что  Венгерцы  могли
заимствовать  это  слово  у  Славян  потому  бо-
лее,  что  они  и  в  Европу  приведены  Славяна-
ми  как  племя,  покорённое  последними,  что
означается  и  из  названия  этих  Угров  чёрны-



ми.  Когда  же  Славяне  оставили  берега  Волги,
уведя  с  собой  и  покоренных  Угров,  то  их  ме-
ста заняли Болгаре; но свободные Угры вытес-
нили Болгар и,  войдя в союз с Ираклием про-
тив  Хозроя,  что  было  в  начале  7-го  века,  вое-
вали  оттуда  с  Персами  и  названы  были  от
Славян  белыми,  т.е.  свободными;  ибо  никто
же  другой  из  народов  не  мог  дать  им  этого
славянского прозвания.

Здесь,  кстати,  рассмотрим  значение  у  Сла-
вян слов:  чёрный,  белый и красный или чер-
вонный  в  иносказательном  смысле.  Словом
«чёрный»  означалась  у  всех  славянских  пле-
мен невзгода, подчиненность, рабство, непри-
язнь,  стеснение,  относившиеся  как  к  религи-
озным,  политическим  и  гражданским  поня-
тиям,  так  и  ко  всем  естественным  явлениям,
и  потому  это  слово  противополагалось  сло-
вам «белый» или «красный», означавшим под
словом  «белый»  свободу,  под  словом  «крас-
ный»  благоприятство,  как,  например,  черно-
бог  (злой,  карательный),  белбог  (добрый,  бла-
госклонный);  чёрный  князь  (платящий  ко-
му-либо  дань  или  под  невзгодой  находящий-
ся; например, Георг чёрный; Белый Царь (сво-



бодный Царь: русские Цари начали называть-
ся  белыми  со  времени  победы  Донского  и
свержения  ига  татарского;  впоследствии  вре-
мени  стали  уже  употреблять  слово  «белый»
Царь  как  эпитет  доброго);  чёрная  смерть  (чу-
ма),  красная  смерть  (тихая,  спокойная);  дев-
ки-чернавки  (состоящие  в  чёрной  и  трудной
работе),  красные  или  сенные  девушки  (ком-
натные  или  собеседницы);  Чёрное  море
(невзгодное,  вероятно,  названное  так  или  по
бурливости своей или по существовавшим на
нем  морским  разбоям)  и  Белое  море  (привет-
ливое для мореплавания); чёрносошник (раб)
и белопашец (свободный земледелец).  Так бе-
лой  землей  называлась,  да  и  доныне  ещё  на-
зывается, очищенная от всяких недоимок, пе-
ней, исков и притязаний на неё, введенная во
владение собственника;  необеленною же она
называлась  и  называется,  когда  она  ещё  не
очищена  от  исков  на  ней,  и  собственник  не
введён во владение таковой, а потому должен
платить за пользование ею дань или подать.

Так  принимали  и  разные  славянские  пле-
мена,  бывшие  свободными  от  чуждого  ига,
прозвание  «белых»,  и  мы  находим  в  летопи-



сях  Белорусссов,  Белосербов,  Белохорватов,
Белых Волгарей [77], или Болгар, Белых Угров,
Белых  Уннов  (последние  сидели  близ  Люне-
бурга  под  именем  Linnones).  Название  «чёр-
ных» славянские племена не  давали сами се-
бе, но получали это прозвание от соседних со-
племенников  своих.  Так,  покоренные  римля-
нами Руссы у Чёрного моря, покорённые Хаза-
рами Волгари (Болгары) и Угры названы были
«чёрными». В этом же значении сохранились
у Чехов слова: belopewe и camopewe; у нас го-
ворят  также:  белое  и  чёрное  дело;  красная
весна  и  чёрный  год;  светлая  или  красная
мысль и черная; красная Русь или червонная
(счастливая);  белое  духовенство  и  чёрное
(подверженное  многим  лишениям).  Да,  ка-
жется,  и  самый Чернигов носит на себе отпе-
чаток покорения его; но об этом мы будем го-
ворить,  когда  коснемся  подробностей  о  Хаза-
рах.  Не по подобной ли же причине названы
были  острова  на  Чёрном  море,  близ  устья
Днепра  лежащие,  Белобережьем,  ибо  ими
владели свободные Руссы, бывшие морскими
разбойниками [78].

Но  возвратимся  к  Уграм:  подчинённость



Венгров  или  чёрных  Угров  Славянам  явству-
ет,  во-первых,  из  славянского  прозвания  их
чёрными;  во-вторых,  из  того,  что  немецкие
аналисты называют военачальников, привед-
ших Угров,  именем Bojebodi;  ясно,  что в этом
слове  исковеркано  славянское:  воеводы.  Мы
часто встречаем у немецких писателей такое
извращение буквы «в» в букву «б»;  приведём
несколько  примеров:  Konskje  Bodi  (Конские
воды),  Abraham  (Авраам),  Jacob  (Яков),
Bethlehem  (Вифлием),  Ncbucadnezar  (Навухо-
доносор),  Baltasar  (Валтазар),  Basilius  (Васи-
лий),  Barbara  (Варвара),  Baldur  (Володар),
Chrobati  (Хорваты),  Bulgari  (Волгари),  и  т.п.  А
если  у  Угров  воеводы  были  славянские,  то
они  сами  должны  были  быть  подвластными
Славянам;  ибо  победители  не  изберут  побеж-
дённых  в  военачальники  или  предводители
(воеводы)  себе.  В-третьих,  и  этнографическое
исследование  о  размещении  Венгров  со  Сла-
вянами доказывает, что они занимают землю
в  перебивку  между  собой,  а  это  свидетель-
ствует то же самое; ибо победители столь ди-
кие, какими были тогда Угры, не оставили бы
посреди себя побеждённых Славян, а согнали



бы их на один край.  А так как этого не было,
то, соображая вместе с сим и всё выше приве-
дённое,  не  могло  быть  и  Венгров -  победите-
лей Славян, а были только покоренные Угры,
прозванные  по  этому  поводу  чёрными.  В  по-
следствии  времени  одна  часть  этих  Угров
освободилась  из-под  ига  своего  и  составила
своё  угорское  государство;  после  чего  и  эти
свободные  Угры,  как  и  восточные  их  братья,
названы были белыми;  прочие же придунай-
ские  Угры  числились  под  именем  чёрных  до
слития их в одно государство с белыми. Долж-
но  при  этом  заметить,  что  и  самое  название
Венгерцев  Уграми  есть  славянское,  сами  же
они называют себя Маджарами. Угри, в един-
ственном числе угарь, означает на некоторых
великороссийских  наречиях  удальца,  смель-
чака,  сорви-голову,  или  буяна  [79],  что  совер-
шенно соответствовало характеру Венгров во
время появления их в Европе.

Итак,  от  этих  Славян,  приведших  Угров  в
Европу,  последние легко могли заимствовать
и слово «о-зор» и переладить его в «гусар». Это
слово  сохранилось  и  по  сие  время  в  провин-
циальном великорусском наречии и означает



шпиона [80]; что весьма соответствует сущно-
сти дела.

Говоря о девятом выселке, Зороастр не упо-
минает города, им основанного, но показыва-
ет,  что «злой дух ввёл там грех,  не имеющий
прощения, - мужеложество».

«Десятый  выселок  основал  город  Герехет,
полный чистоты (похожий на стан,  окружен-
ный  полевыми  злаками),  но  там  злой  дух
ввел сожигание трупов.»

Это  обычай  славянских  племён.  Есть
также  и  город,  похожий  на  этот  названием, -
это  Геред,  в  Азиатской  Турции;  древле  в  нем
жили Славяне.

«Одиннадцатый  выселок  основал  город
Геймеонт  или  Гевмеонт,  но  народ  предался
там колдовству и у него было четыре ложных
мудреца, увлекших многих к превратным по-
нятиям.»

«Двенадцатый  выселок  основал  город  Раг-
гу (Ragha) с тремя пригородами, но народ сде-
лался там упрям и лжив.»

«Тринадцатый выселок основал город Чех-
ру, но там ввели люди сожигание трупов.»

Это  название  подходит  весьма  близко  к



Чехии  и  Чехам,  напоминает  всем  с  тем  их
обычай  сожигания  трупов  и  бывший  у  них
обряд  огнепоклонения,  свидетельствуемый
чешскими  и  лужицкими  соботками,  то  есть,
огнями,  разводимыми  на  горах,  сохранивши-
мися  даже  и  в  христианские  времена  в  виде
обычая, а, может быть, для некоторых и в ви-
де  поверья,  подобно  тому,  как  у  нас  на  Руси
сохранились  их  языческие  обычаи  семик  и
колядование.

«Четырнадцатый  выселок  основал  Верену,
город четвероуголъный. Там родился человек
с тройной силой, убивший Дегака. Он же ввел
вольные дома женщин, которые выманивали
у мужчин деньги.»

Трудно решить: азиатский ли это город Ва-
ранаши  или  иллирийский  Варанаш,  ныне
Чиркниц,  в  Лайбахском  округе,  или,  может
быть, наш древний Воронеж, на реке того же
имени, или, наконец, ломбардо-венецианская
Верона,  принадлежавшая  славяно-италий-
ским  Венедам,  которые,  впрочем,  по  Страбо-
ну,  составляли  уже  выселок  прибалтийских
Венедов.  Хотя  по  летописям  и  видно,  что  Ве-
рона  основана  Кельтами,  но  так  как  язык



Кельтов  весьма  близок  к  славянскому,  следо-
вательно,  и  к  бактрийскому и не  только,  что
заключает в себе множество слов чистых сла-
вянских,  как,  например,  обр,  скала,  баня,  па-
веза,  хотар,  гул,  брзда,  тын  и  пр.,  но  и  кон-
струкцию  имеет  славянскую,  так  что
Appendini  ещё  в  прошлом  столетии  утвер-
ждал,  что  Кельты  и  Геты  говорили  славян-
ским  языком,  то  намёк  Зороастра,  сказание
летописи,  критические  наследования  ино-
странных  учёных  и  наша  догадка  не  состав-
ляют между собой противоречия.  Славянство
Кельтов подтверждается и самой формой обо-
их прозвищ их у римлян и греков, как, напри-
мер,  Ceiti,  Celtici  и  Galli,  Gallici  (Кельты,  Кель-
тичи  и  Галли,  Галличи).  Отсюда  происходит
Галиция испанская и,  по всей вероятности,  и
Галичи  русские.  Окончание  существитель-
ных имён на «чи» (ci) относится единственно
к  одним  славянским  наречиям,  как,  напри-
мер, Русичи, Галичи, Бодричи, Лютичи, Лужи-
чи, Гломачи и пр. Прозвание Кельтов и Кель-
тичами или, может быть, гораздо правильнее
колтычами  (сварливыми),  в  немецких  лето-
писях Coldici, Kolditzi, Kolditzer и Koliditzer, су-



ществовало в 7-м веке за Сербами или Сораба-
ми лужицкими и за Сербами в городе Сораве,
ныне  Sorau.  У  нас,  в  России,  существуют  ме-
стами и по сие время подобные тому прозви-
ща, как, например, хлыновцы и кулаки в Мос-
ковской  губернии,  варяжки -  в  Тверской,  Но-
вогородской,  Псковской,  Смоленской,  Тамбов-
ской  и  многих  других;  козаки  в  Малороссии,
Архангельске,  Вологде  и  в  других  местах;  а
бурлаки во всей России.

Что Кельты были Славяне, подтверждается
ещё  и  тем,  что  в  некоторых  летописях,  как,
например, в Origenes philosoph. 25. Замолксис
или  Замолк  (если  отнять  римское  придаточ-
ное окончание) назван основателем Друидов.
У  Лукиана,  Skytha.  4,  клянётся  Скиф высочай-
шими богами своего отечества: акинаком (ме-
чом)  и  Замолксисом (Замолком);  в  Toxaris  то-
го  же  автора,  38  и  56,  клянётся  он  мечем  и
ветром, следовательно, Замолк есть бог ветра
у  Скифов.  Замолк  же  часто  и  утвердительно
называется  у  историков  главным  божеством
придунайских Гетов, по мнению которых лю-
ди бессмертны и после земной жизни перехо-
дят  в  небесное  царство  Замолка.  Что  Замолк



был  главным  божеством  у  Гетов,  то  говорит
также  lamblichus  sect.  173.  Его  сравнивали  с
греческим  хроносом  Диоген  Лаэрций  (VII.  1,
2.)  и Фотий (lex.  s.  v.).  Свидас показывает,  что
Геты почитали Замолка за хроноса.  Платон в
Charmides,  9,  упоминает  о  Замолковом  уче-
нии  относительно  бессмертия  души.  Кроме
того,  Кельтов  называли  римляне  Кельто-Ски-
фами  (Celto-Scythae),  а  Скифы  были  предки
Славян,  что  доказывают  ныне  и  новейшие
германские историки,  следовательно,  и Кель-
ты были Славяне. Да и самоё имя Замолк есть
славянское  и  означает  доброе  расположение
божества, когда оно перестало дуть свирепо.

Здесь должно ещё заметить,  что историки
причисляют к италийским Кельтам Гломачей
(Glomaci),  которые,  по  Шафарику,  Славяне;
Вольцев  (Wolci),  по  Шафарику,  тоже  славян-
ское  племя;  Ретов,  по  Ливию  и  Нестору  (Сла-
вян)  Украинцев  (Ukrani),  Тихошагов,  Боев  и
Готинов  (Gothini,  т.е.  Геты-Унны),  о  которых
будем  говорить  ниже. -  Пиктет  (Pictet.  De
I’affinite  des  langues  Celtiques  aves  Ie  Sanscrit,
1837), утверждает также сродство их со Славя-
нами.  В  заключение  скажем,  что  большая



часть городов и урочищ Кельтийских носят у
Нитара (Nitard) названия славянские, как,  на-
пример,  Чепяна,  Руда,  Тула,  Летава,  озеро
Плессо,  гора  Шар,  Бранитын,  Брянск,  Бри-
славль  и  другие,  ныне  Cepia,  Rouin,  Toulon,
Bretagne,  Plattensee,  Scards,  Brenne,  Brions,
Bresle. У него же мы находим и многие другие
кельто-славянские  названия  городов  и  рек,
ныне совершенно изменившиеся; как, напри-
мер,  река  Моза  (ныне  Maas),  Ковель  (Chalon),
Пиктава  (Poitiers),  Мета  (Metz),  Битурица
(Bourges),  река  Секвана  (Seine),  Лува  (Loing),
Трикасино  (Troyes),  Магонция  (Mainz),  река
Лигер  (Loire),  Лингон  (Langre),  Вормация
(Worms),  Милидо  (вероятно,  Молоди,  Meulan),
Турон  (Tours),  Елизач  (Ellsass),  Саберна  (веро-
ятно,  Сборная,  Sabern),  река  Родан  (вероятно,
Родень,  Rhone,  у  Римлян  Rhodanus),  Ремен-
цы  (Rheims),  Веридунь  (Verdum),  Коньтвиг
(Quentawich,  вероятно,  Конедвиг)  на  речке  и
ныне  называемой  Конь  (Соппе),  Миличак  на
Сене  (ныне  Mussy),  река  Савгана  (Saonne),  ре-
ка Рень (Rhin, у римлян Rhenus) и проч. - Кель-
тов  звали  также  и  Голядами  (Galati,  Galadi,
Goiti,  Golthae),  а  Голяды  оказались  также  в



числе  племен  Кривичей,  на  Протве,  и  их  же
следы в с. Гольтье во Франции.

«Пятнадцатый выселок основался на Семи
Индах  (реках),  образующих  сильный  Индус;
но злой дух ввёл там похотливых женщин, от
которых  произошли  воспалительные  болез-
ни.»

«Шестнадцатый  выселок  основал  Рангу,
или  Рангху,  весьма  богатый  город,  который
мог  бы  сделаться  лучшим  обиталищем  для
людей;  но  злой  дух  навел  на  жителей  его
сильного  властителя,  обиравшего  только  у
всех  деньги.  Там  должны,  однако  же,  нахо-
диться  ещё  некоторые,  независимые  в  своих
владениях,  люди,  праведной  жизни,  с  перво-
бытными  добродетелями,  с  истинными  реча-
ми,  надежными  действиями,  с  любовью  к
ближнему и гостеприимством.»

Не относится  ли это  к  славянскому племе-
ни -  Ранам,  бывшему  чрезвычайно  богатым,
сильным  и  страшным  на  водах  для  всех
окрестных жителей, перед которыми трепета-
ли  и  Саксы,  и  Даны,  и  Свевы?  У  нас  на  Руси
остались  только  небольшие  морские  суда,
чрезвычайно  быстрые,  сохранившие  в  назва-



нии  своём  «раншина»  как  бы  древнее  пле-
менное  название  давно  онемеченного  сла-
вянского племени.

Итак,  предположенный  Зердестом  высе-
лок  из  Бактрии  на  Балтийское  поморье  есть
уже семнадцатый рассадник славянского пле-
мени.  Местность  поселения  Зороастр  означа-
ет  седьмым  климатом,  близко  соответствую-
щим по делению греками земли на климаты
южному Балтийскому поморью.

Так как мы теперь знаем, что древние Пар-
си  говорили  славянским  языком,  то  мы  уже
смело  можем  искать  в  славянским  языке  со-
звучные  с  парскими  слова  для  определения
собственных имён, встречаемых в последнем
в формах, более к нам приближённых истори-
ей и потому более знакомых.  Поэтому,  разло-
жив  слова  Парси  на  два  Па-Рси  или  По-Рси,
нам  остается  только  искать  около  Индукуша
или  в  Бактрии  реку  Рось,  Рась  или  Русь  и,
найдя  её,  сказать,  что  азиатские  Парси  яви-
лись  колонистами,  близ  Киева,  под  именем
По-Россян,  в  Сербии  По-Рассей,  в  Старой  Рус-
се  По-Руссян,  у  Мемеля  По-Руссов,  в  мнимой
Этрурии  Рессан  и  под  подобными  названия-



ми  в  разных  других  местах  Европы  и  Малой
Азии.

Но обратимся к Зердесту: сочинение его за-
служивает  глубокой  разработки,  могущей
внести много света в  древнюю историю всей
Европы, сбитую в настоящее время в какой-то
конгломерат  неразделимый,  обращённую  в
лабиринт  неисходный,  в  котором  нам  Парси
и  древние  славянские  памятники  могут  дать
ариаднину  нить.  Хотя  это  труд  не  одного  че-
ловека и, может быть, не одной генерации, но
уже  в  том  большая  выгода,  что  начало  при-
ступа  к  этому  делу  значительно  облегчено:
открытие  славянства  Парсов  и  их  колоний  в
Европе  составляет  весьма  важную  исходную
и  опорную  точку  для  славянской  истории  в
Европе,  даёт  нам  эпохи  славянской  жизни  в
разных местах всех трех частей света, состав-
ляющих старый материк; а в заключение - по-
казывая огромность всего славянского племе-
ни - торжественно свидетельствует, что греки
и  римляне  заимствовали  всё  своё  образова-
ние и учились грамотности у Славян.

Зердест жил между Бактров; некоторые ис-
торики  называют  его  царём,  другие -  верхов-



ным  жрецом  своего  народа  и  преобразовате-
лем  магии,  вследствие  чего  и  называют  его
Archimagos.  Книга  его  «Зенд-Авеста»  или
«Зендашта»  есть  общее  поучение  и  вместе  с
тем совет предположенному выселку. Во всем
своём сочинении Зердест старается изложить
и  доказать  существо  единого,  чистейшего,
незримого,  вездесущего,  бесплотного,  всемо-
гущего,  справедливого  и  безначального  Бога,
познаваемого  только  в  духе,  наделяющего
всеми  благами  людей,  просящих  его  и  заслу-
живающих  того  своей  жизнью.  Потом  он  го-
ворит  о  бессмертии  души,  о  будущей  загроб-
ной  жизни  и  об  адских  наказаниях  в  чисти-
лище или аде (по-зендски «гадес»),  в котором
вместо воздуха будут дышать грешные в про-
должение  столетий  пламенем.  Индусы  в  по-
нятиях  о  познании  и  определении  Бога  при-
ближаются  к  Парсам.  Учёный  британец  Сир
Уильям  Джон  свидетельствует,  что  с  именем
Брамы  Индусы  признают  над  собой  владыче-
ство Всевышнего, Единого, Непостижимого; а
в  священных  книгах  их  объясняется,  что  сей
Единый  ни  от  кого  не  рожден;  он  Бог  безна-
чальный,  бесконечный,  преждебывший,  все-



ведущий!  Он  был,  есть  и  будет  Величайший
Свет в свете; он Брама! Т.е. Творец! - Название
«Брама»  утратилось  у  европейских  славян-
ских  племён  в  отношении  наименования
Творца;  но  оно  отчасти  сохранилось  под  по-
нятием под ним верховного или царя, так, на-
пример,  приволжцы до сих пор называют са-
мый  верхний  мачтовой  парус  «брам-топ»  т.е.
царь-парус, высший парус.

Но когда у  Индусов говорится о  Боге как о
Непостижимом,  как  о  Духе  безначальном,
бесконечном  и  предвечновечном,  тогда  его
называют  Вишну  (Вышний,  Всевышний),  т.е.
Дух  высший,  для  творений  непостижимый! -
Вишну и Вышний составляет по подразумева-
емому под ними предмету одно и то же слово
у  Индусов  и  у  Славян;  вся  разница  только  в
окончании;  и  это  изменение  произошло,  ра-
зумеется,  от  отдаления  индийского  славян-
ского  племени от  европейского  так,  что  меж-
ду ними не было никаких сношений, и кроме
того,  встречены  ими  различные  внешние  об-
стоятельства,  влиявшие  на  изгибы  слов  и  са-
мых выражений.

Далее  Зердест  говорит  о  высочайшей  сте-



пени разврата  Бактрийцев,  о  их  содомских и
других грехах,  о  их недвижности,  или застое,
и  о  введении  у  них  раскола,  похожего  на  на-
шу  хлыстовщину.  Этот  культ  как  раскол  бра-
минства  называется  у  Индусов  буддизмом;  в
главном  существе  своем  он  общий  Парсам,
Индусам и европейским Славянам и состоит в
свальном грехе.  Зердест пишет о нём доволь-
но подробно; Нестор упоминает о существова-
нии его между Древлян,  Родимичей,  Вятичей
и  Северян.  В  новейшие  времена  он  снова  и
неоднократно  возникал  в  России;  преподоб-
ный  Тихон  Задонский  проклинал  какого-то
Ярило, введшего в его время этот раскол с об-
рядом буддистов.

За  всем  тем  парсский  мудрец  даёт  поуче-
ния в нравственности, в любви к ближнему, в
приёмах  к  медицинскому  пособию  и,  нако-
нец,  высчитав,  сколько  до  него  произведено
было  выселков  в  разные  времена  и  страны,
советует  снова  сделать  выселок  к  берегам
Балтийского поморья, в седьмой климат, при-
чём,  описывая  этот  климат,  предостерегает,
что там холодные зимы и бывает много снега,
вода  и  земля  в  это  время  замерзают;  что  по



этой причине нужно строить не только дома
для  жилья,  но  и  зимние  помещения  для  жи-
вотных и заготовлять для них сено. При этом
Зердест  определяет,  какие  лица  в  нравствен-
ном  и  физическом  и  отношении  должны
быть избраны для этой колонии, каких следу-
ет  им  взять  с  собой  животных,  и  советует,
чтобы  избранные  животные  были  благород-
ной  крови;  он  не  забыл  даже  и  о  необходи-
мых в той стране растениях.

Объясняя  всё  выше  сказанное,  он,  между
прочим, ясно определяет, что не все Бактрий-
цы  были  земледельцами,  но  что  между  них
были  и  занимающиеся  скотоводством,  кочу-
ющие  племена,  которых,  как  мы  доводим,  в
древние времена называли Аланами, а в сред-
ние, вероятно, по-Аланами, а потом уже Поля-
нами.  По  нашему  мнению,  слово  «поляне»
произошло  не  от  полей,  как  предполагают
некоторые летописцы и как говорят за  ними
наши  историки,  и  потому  это  название  не
есть собственное имя народа, ибо и Нестор го-
ворит: Поляне Ляхове сидят по Висле,  а Поля-
не  Руссове -  по  Днестру;  а  из  этого  ясно,  что
слово «поляне» есть нарицательное имя и со-



стоит,  подобно  слову  «по-Руси»  из  двух  слов
«по-алани»,  т.е.  сидящие  по  пастбищам,  или
пастухи;  да  и  самоё  слово  «алань»  сохрани-
лось  у  нас  и  по  сие  время  в  некоторых  вели-
корусских  областных  наречиях  и  означает
пастбище  [81];  притом  и  алаунская  возвы-
шенность,  столь  богатая  пастбищами,  прозы-
валась  прежде  аланской;  это  мы  видим  из
всех  почти  древних  историков,  говорящих,
что  из  Аланских  гор  (Alani  monies)  вытекают
реки Дон, Днепр, Волга и Двина; следователь-
но,  Аланские  горы  и  Алаунские  составляют
синонимы.  Из  истории  мы  видим,  что  подле
каждого отдельного Славянского племени си-
дели  и  Алане,  и  напрасно  полагали  некото-
рые  исследователи,  что  это  все  одни  и  те  же
Алане,  постоянно  передвигавшиеся  с  места
на место. Алан, Ружан и Гетов хотя мы и нахо-
дим  в  разных  местностях  Европы,  но  замеча-
тельно  при  этом  обстоятельство,  что  в  каж-
дой  такой  местности  мы  встречаем  непре-
менно все эти три касты одну подле другой.

Предположив  же,  что  Киевляне  были  По-
ляне  в  том  смысле  слова,  как  мы  его  теперь
принимаем,  нам  делается  ясно,  отчего  такое



многочисленное  племя  подчинилось  сперва
малому числу Хазар и платило им дань, а по-
том  Оскольду  и  Диру,  не  могшим  привести  с
собой большой дружины.  Пастухам ли сопро-
тивляться  даже  и  самой  незначительной,  но
образованной в воинских делах силе?

Итак, явствует, что каждое славянское пле-
мя  имело  и  своих  Гетов,  или  Гефов,  именем
которых  обозначались  воины. -  А  так  как  Ге-
ты, Алане и Руги в принимаемом нами смыс-
ле слова суть имена нарицательные, то мы и
встречаем  их  в  истории  слитыми  с  племен-
ными  именами,  как,  например,  Алани-Рси
(Alanorsi)  или  Руссы-Алане  (Roxolani),  Вен-
ды-Алане  (Wendi-Alani,  перелаженные  впо-
следствии в Wandalini и наконец в Wandali). А
что  мнимые  Wandali  племени  славянского
нас  убеждает  ещё  и  Адам  Брем,  говоря,  что
Склавония  (т.е.  славянская  земля)  обитаема
Винулями,  которых  прежде  называли  Ванда-
лами.  Он  же  говорит,  что  если  включить  в
нее Богемию и за Одрою живущих Полян (По-
ляков), которые не отличаются от Винулей ни
наружным видом, ни языком, то вся эта Скла-
вония  будет  в  десять  раз  более  Саксонии.  Из



этого  же  явствует  несомненно,  что  Вандалы
были  Славяне,  и  что  настоящее  их  прозвище
Венды-Алане.  Да  и  в  Вессебрунской летописи
они описаны вместе с Венедами как с родича-
ми их в одной статье под заглавием «Windi et
Windili».

Так точно мы читаем у древнейших грече-
ских писателей, что в верхней Италии сидели
Геты-Руссы  ,  которых  позднейшие  историки
переделали  сперва  в  Гетрусков,  а  потом  в
Этрусков.  Стефан  Византийский  говорит  в
своем  географическом  словаре:  ,  т.е.  Геты
(Славяне) племя этрусское. Ливий, родивший-
ся  в  Падуе,  между  Славян,  говорит:  горные
Славяне  (т.е.  Геты)  ничего  не  удержали  из
прежнего  этрусского  величия,  кроме  языка
своего.  Кроме  этих  писателей  подтверждают
славянство  Этрусков  Плиний,  Юстин,  Диодор
Сицилийский, Страбон и многие другие, а Фе-
офилакт  Византийский  называет  Славян
древними  Гетами.  Arsietae  Птолемая  также
никто  другой,  как  Рсы-Геты  или  Руссы-Геты.
Так  Геты-Поднестряне  названы  у  историков
Тирагетами  оттого,  что  Днестр  назывался  Ги-
расом;  так  точно  Геты-Пеняне,  сидевшие  на



реке Пене, впадающей в Балтийское море, на-
званы в хрониках Пиенгетами и потом Пиен-
гитами;  племенные их названия в  обоих слу-
чаях  опущены,  а  показаны  одни  только  гео-
графические,  подобно тому как у нас говорят
о  казаках,  называя их  по  местностям донски-
ми,  черноморскими,  запорожскими  и  пр.
Впрочем, Маркиан указывает нам ясно, какое
славянское  племя  называлось  Пиенгетами;
он  говорит  о  племени  Лютичей,  известных  в
истории  под  названием  Ретарей,  добавляя,
что их называли и Гетами на Пене. Не отсюда
ли  перешло  к  полудиким  в  то  время  Герман-
цам и слово Ritter (от Ретарь), когда они помо-
гали  Славянам  громить  западную  Римскую
империю? -  Так  же  точно  в  Скандинавии,  на-
званной  Геродотом  древней  Скифией,  следо-
вательно  славянскою  землею,  были  Геты-Ун-
ны,  которых  немецкие  хронисты  переделали
в  Gettunni,  Gettini,  Gothunni,  Gothini  и  Gothi,  а
скандинавы в lot unni; Иорнанд же, принадле-
жавший сам к мнимому готскому народу, на-
зывает  соплеменников  своих  Гетами  в  сочи-
нении своём: «de rebus Geticis»; но как он сам
объявляет,  что он происходит от Алан,  следо-



вательно, он сделался гетом, вступив только в
касту их; ибо не мог же он происходить от Ге-
тов  и  Алан вместе.  Так  же точно и  Геты при-
дунайские  носили  племенное  имя  Даков. -
Туберони  ясно  говорит:  Atque  indo  conjicio
Slavenos  et  Gothos  eandem  esse  nationem  (что
относится  до  Славян  и  Готфов,  то  они  состав-
ляют один народ). Фома, архидиакон, говорит
о  Далматах  так:  Gothi  pluribus  dicebantur,  et
nihilimisis  Sclavi  sunt  secundam  proprietatem
nominis  (т.е.  хотя  многие  зовут  их  Готфами,
однако  же  их  собственное  имя  Славяне).  По
этому  обыкновению  называть  Славян  Готфа-
ми и Салонский собор (1060 г.)  назвал азбуку
Кирилла Готфскою (litterae Gothicae).

Геты  составляли  всегда  пограничное  или
сторожевое  славянское  население,  вроде  на-
шего казачества, или военной сторожевой ли-
нии; в этом мы ещё более убеждаемся особен-
ною  их  против  других  племен  воинственно-
стью.  Надобно  полагать,  что  и  самоё  казаче-
ство есть остаток Гетов,  ибо оно сохранило и
должностное  звание  для  своего  начальника
«гетман»,  произведённое  от  Гета  и  в  песнях
своих слово «геть» или «гейть», соответствую-



щее  нашему  гей-ты  или  смотри-ты  и  означа-
ющее сторожкость, входящую в их непремен-
ную  обязанность.  Так,  мы  видим,  например,
из  малороссийской  песни,  что  казак,  поджег-
ший дворы ляхов, говорит своему хлопцу: 

Солнышко уже, геть, припекае,
Геть! покатыть дым и поломья! 

Здесь в обоих случаях слово геть означает
смотри,  Хотя  наши  новейшие  историки  и
утверждают, что будто казачество существует
только с XV века, но мы докажем в подробном
обзоре  этого  предмета  в  следующих  выпус-
ках,  что это название существовало у  Славян
многими веками ранее и проявлялось в сред-
ние времена под различными наименования-
ми и в том числе под именем Украинцев (т.е.
сидящих  у  края  государства),  перелаженным
немецкими  аналистами  в  Укранов  (Ukraner),
Крайнев  (Krainer),  и  Крайнцов  (Krainzer),  а
греческими в Генидов.

Сюда же должно отнести и прозвание зем-
ледельческих  Славян  Ружанами  (Rugi)  или
ружниками;  значение  этого  наименования
сохранилось  у  нас  в  слове  руга,  означающем



условную выдачу зерновым хлебом; а равно и
названия,  производные  от  него:  Rugiani,  т.е.
Руги-Унны (Urugi), слитое с племенным назва-
нием,  Унны,  в  Уруги-Унны  (Urugiunni),  пере-
лаженное  хронистами  в  Urugunni,  Urugundi,
Urugundini, Urugundioni и, наконец, как мы го-
ворили  выше,  в  Burgundioni  и  Burgundi.  Ага-
фий  и  некоторые  другие  писатели  называют
Волжских  славян  или  Болгар  Burgundi  и
Burgundioni; но Никифор и Константин Багря-
нородный называют их Гунно-Гундурами. Во-
лохами прозвали их Далматы, на наречии ко-
торых  Волох  означает  кочующего  или  пасту-
ха.  Хотя  Нестор  и  указывает  Волохов  на  том
месте, где сидели Бургунды, но нет еще доста-
точных данных для свода этих двух названий
к одному знаменателю, несмотря на имеющи-
еся  сведения  о  том,  что  Бургунды  были  Гун-
но-Славяне,  Булгары  же  Гунно-Волгари  и
также  Славяне,  ибо  Греки  вообще  называют
Уннов  Болгарами;  Феофан  и  Кедрин  называ-
ют их Славянами, говоря:

Беда,  Иорнанд  и  Виктор  Тунунский  (560)
называют  Болгарами  тот  народ,  который



слыл у других писателей под именем Гуннов.
Остается  поэтому  только  доказать  сближени-
ями,  что  Гундури  и  Ургунди,  впоследствии
Burgundi, означают одно и то же племя. Пере-
селение части Бургундов с  Немецкого моря к
Дунаю  могло  совершиться  во  время  царство-
вания  Атиллы,  который  и  сам  исшёл  из  той
же  страны  и  увлек  с  собой  все  славянские
племена.  Если  эти  догадки  о  Болгарах  под-
твердятся ещё другими, более близкими дово-
дами,  то  откроется  весьма  важный  факт  для
славянской истории.

Что  Руги-Унны  (Rugi,  Rugiani),  жившие  на
острове, называемом ныне Rugen (Рюген), бы-
ли славяне, явствует и из того, что главное бо-
жество  их  называлось  Святовидом,  а  князья
их  носили  славянские  имена,  как,  например,
Теслава  (Teslaw  в  1260),  Яромира  (Eromar,
Iarmor,  в  1268),  Стойслава  (Stoislaw,  в  1274),
Вышеслава (Wisislaw, в 1315) и проч. Руги или
Ружане  в  Венгрии  принадлежат  также  к  сла-
вянскому  племени  и  сохранили  родовой  сла-
вянский  язык  свой.  Место  исхода  Бургундов,
сопредельных  впоследствии  Франкам,  есть
остров  Борнгольм,  называвшийся  в  то  время



Burgundaholm  (холм  Бургундов).  Здесь  не  из-
лишним  будет  заметить,  что  у  древних  Сла-
вян  острова  назывались  морскими  холмами.
Бургунды вышли из этого острова под предво-
дительством своего князя Гонтогара.  Это имя
(Гонто-гар)  должно  быть  эпитетное,  означаю-
щее истребительные действия огнём в непри-
ятельской  стране;  ибо  гонтом  называется  и
теперь в некоторых странах России верх кры-
ши.  Подобное  эпитетное  название  мы  встре-
чаем  у  придунайских  Славян,  которые  про-
звали князя своего Громихаты (Громи-хаты) в
свидетельство  того,  что  он  нападал  преиму-
щественно  не  на  войска,  выставленные  в  по-
ле, а на жилища врагов своих.

Но  об  этом  объяснимся  в  своём  месте  по-
дробнее,  а  теперь  скажем  только,  что  народ
под именем Руссов и касты его Гетов, Ружан и
Алан  мы  найдем  там  же,  в  Азии,  рассеянны-
ми  около  Индукуша,  в  стране,  носившей  на-
звание  Гедросии,  или  правильнее  сказать  Ге-
то-России,  что  составляет  нынешний  Белуд-
жистан; там мы, вероятно, узнаем, как из Ара-
хозов  (Ари-хази)  сделались  Хазары  или  Хаза-
ри,  как  и  от  чего  образовалось  название  Ун-



нов  и  проч.  Упомянем  здесь  бегло,  что  Хазар
есть  нарицательное  имя,  а  не  собственное  и
означает  еретика.  Христианские  Славяне  за-
менили  это  название  словом  «погани»;  у  гер-
манцев  же  оно  сохранилось  в  слове  Ketzer
(еретик)  с  полным  значением  древнего  сла-
вянского смысла, под этим словом подразуме-
вавшегося.  Запорожские  и  Малороссийские
казаки до 18-го века сами себя называли Коза-
рами.

Что некоторые Руссы были Хазары, мы ви-
дим из сохранившихся в летописях названий
Hasirrozzi, Hasarozzi, означающих не что иное
как Хазар-Руссов, или еретиков-Руссов («хази»
и  «хазари»);  Нестор  называет  их  Козари  Рус-
ские.  И  теперь  ещё  существуют  в  великорос-
сийских  областных  наречиях  слова,  имею-
щие общий корень словом «хазар» и одинако-
вый  смысл,  как,  например,  в  Архангельской
губернии  «хазъ»,  или  «казь»  (нечистота,  по-
ганство),  в  Вологодской:  «хозяй»  (драчун,  за-
бияка, упорный), в Воронежской «хазить» (де-
лать не так, как другие делают).

Но вернемся к Зердесту: далее он предлага-
ет  будущим  колонистам  взять  с  собой  пасту-



хов,  или  упомянутых  нами  выше  Алан.  При
вступлении на предуказанную землю он сове-
тует  построить  город,  определяя  его  план  и
пространство, и ввести правление демократи-
ческое, дабы никто не был больше других, но
все, в правах своих равны между собой.

Это,  вероятно,  и  послужило  поводом  к  ос-
нованию  Венедами  вольного  города  на  помо-
рье,  известного  у  немецких  аналистов  под
именем  Винеты  на  Волыни,  перелаженной
германцам  в  Wollin,  а  по  другим  спискам  в
Wolni,  Waloin,  Wulini,  означавшей  у  древних
Славян вольную область, которую мы называ-
ем северной, для отличия от юго-западной Во-
лыни, названной Геродотом Гелонью 

существующей  и  теперь  на  Руси  по  назва-
нию своему и бывшей, вероятно,  также воль-
ной  славянской  областью  во  времена  до-Рю-
риковские,  ибо  откуда  же  взять  подобное  на-
звание, когда нет ни города, ни реки, соимен-
ных  ему?  А  между  тем  Владимир  назван  Во-
лынским, Каменец также; притом по Нестору
известно, что Дулебы и Бужане, присоединив-
шись  к  этой  области,  приняли  название  Во-



лынян. Этим сверх того доказывается, что Во-
лынь была обширна,  ибо включала в себя не
одно  славянское  племя.  Тоже  можно  сказать
и о северной Волыни, ибо населявшие её Лю-
тичи делились на несколько племён, в числе
которых  называет  нам  Адам  Бременский  Хи-
жан,  Черешпан,  Туложан  и  Ретарей.  Они  же
назывались, по Маркиану, Гетами на Пене. По
Видукинду (III. 69), Лутичи назывались также
и  Волынянами.  Этим  свидетельствуется,  что
название  Волыняне  не  есть  племенное  или
собственное  имя,  а  нарицательное,  свиде-
тельствующее  политический  быт  народа.
Маркиан  называет  северных  Волынцев
Gelones,  у  Геродота  же  так  названы  южные
Волынцы.
 

Юго-западная  Волынь  могла  быть  также
вольною  областью,  какими  были  до  Рюрика
Поморская,  Новогородская,  Псковская  и  Ни-
зовская,  что  в  нынешней  Германии,  а  может
быть,  и  другие,  коих  названия  не  дошли  до
нас  ни  в  летописях,  ни  в  местных  урочищах,
сохранивших,  подобно  Волынскому,  в  имени
своем признак образа управления своего, ибо



по  слободам,  рассеянным  по  всему  Русскому
государству,  можно  предполагать  о  многих
вольных если не областях,  то  по крайней ме-
ре  местечках,  потому  что  под  слободою  разу-
мелась  свобода  в  действиях;  да  и  теперь  со-
хранились  в  великорусских  наречиях  слова
«слобода»  и  «ослобождать».  Эти  слободы  на-
зывались на Волыни и в Полесье волицами.

О  низовской  Волыни  мы  можем  сказать
следующее: из Славян, сидевших в нынешней
Германии,  составляли  также  вольную  об-
ласть  Гломачи  (они  же  и  Далеминцы)  и  Ни-
жане.  Они  занимали  всё  пространство  от  Ла-
бы  (Elbe)  до  Каменцы  (Chemnitz).  Вечевой  го-
род  их  был  Звоничи,  к  которому  принадле-
жали  по  союзу  Каменец  (Chemnitz),  Черлы
(Zschorlau) и Щеки (Zschokau).

Должно  полагать,  что  Галич  костромской
был  также  вольным  городом,  ибо  две  народ-
ные  песни  сохранили  его  название  Волын-
цем,  где  при  описании  богатырей  русских,
выезжавших во времена Владимира на Киев-
ские  своего  рода  турниры,  упоминается  в  од-
ной песне о Дюке Степановиче, так: «Из слав-
на  Волынца,  красна  Галича,  из  Карелы  бога-



тыя»; а в другой, о Михаиле Козаринове, гово-
рится  так:  «Как издалече  было,  из  Галича,  из
Волынца  града,  из  красного».  Карелы  дей-
ствительно жили, кроме других мест, также и
в  нынешнем  галицком  уезде,  где  до  начала
текущего  столетия  сохранялись  их,  отличи-
тельные  от  русских  головные  уборы.  Назва-
ние  же  Галича  Волынцем  свидетельствует  о
бывшем некогда роде правления в нём.

Мы сомневаемся в том, что все вольные об-
ласти  славянские  имели  постоянно  князей
своих,  как  Новогородская  до  времен  Иоанна
или  как  греческие  в  начале  развития  своего,
но управлялись народным вечем, как во всех
первобытных  республиках  и  даже  греческих,
не лишенных князей своих.

Но  обратимся  опять  к  Зенд-Авесте,  или
Зендаште. -  При  окончании  своих  поучений
Зердест  предсказывает  будущим  выселенцам
или  Венедам,  что  если  они  приложат  заботы
к  земледелию,  то  скоро  обогатятся  через  по-
средство  приезжающих  туда,  для  скупа  про-
изведений земли купцов,  и  что имя их будет
далеко  известно  и  знаменито.  Это  ободрение
он  заключает  словами:  «cie  есть  святая  исти-



на».
Принимая Винету по ее древности за стар-

ший  венедский  город,  а  по  смыслу  названия
области, в которой он находился, вольною, за
тот самый, который предназначен был Зерде-
стом к построению колонистами, мы должны
сказать, что предположение парсского мудре-
ца  действительно  сбылось,  ибо  немецкие  ис-
торики пишут, что Винета на Волыни была в
пятом  веке  величайшим  и  богатейшим  горо-
дом,  в  котором всё,  чего ни пожелаешь,  мож-
но  было  найти;  что  был  там  даже  вулканов
горшок,  называемый  туземцами  греческим
огнём,  что  в  пристанях  её  находилось  всегда
бесчисленное множество кораблей всех наро-
дов, а в самом городе полная веротерпимость,
и  что  иностранцы  не  допускались  только  в
святилище  Волынцев;  что  в  ней  жили  Вене-
ды, Венеды-Алане, Саксы и многие греки.

Подробное  описание  этого  города  у  анали-
стов  свидетельствует,  что  торговля  и  про-
мышленность  были  в  этой  стране  на  высо-
чайшей степени развития,  а  искусства затме-
вали совершенством своим все, в том роде из-
вестное  у  других  народов.  Её  называют  неко-



торые историки финикийскою колонией вме-
сто  бактрийской;  но  теперь  оказывается,  что
Финикияне  также  из  Бактрии.  Адам  Бремен-
ский называет Винету в одном месте склавон-
ским  (славянским),  а  в  другом -  Скифским
городом;  Скандинавский  писатель  Sweno
Agonis -  гуннским (Hunnisburg).  Пространство,
Винетой  занимавшееся,  составляло  около
двадцати квадратных верст. Ее место, говорит
Адам  Бременский,  от  нас  за  рекою  Отдарою
(Oder).

Итак, язык, названный Дю Перроном зенд-
ским, есть собственно бактрийский, или, если
возводить  его  до  первообраза  своего,  парс-
ский,  и  Парси,  жившие в  Бактрии,  суть  пред-
ки  Славян-Венедов  и  их  соседей  Алан,  коих
название  сохранилось  в  местности,  тучной
нажитями,  а  именно  на  Аланских  островах.
Алане постоянно сидели бок о бок каких-либо
соплеменных  Славян.  Галльские  Алане  сиде-
ли  подле  Славян-Бургундов,  которых  мы  на-
зываем  Славянами  потому,  что  кроме  насто-
ящих  доводов  наших,  имеющих  быть  поме-
щенными  в  особом  выпуске,  все  франкские
историки  называют  их  Скифами  и  Сармата-



ми;  византийские  же  историки  называют
Скифами  Руссов  и  Венедов;  германские  исто-
рики называют Сарматов Slavi Sarmati, а скан-
динавские  называют  Руссов  и  Венедов -  Гун-
нами;  следовательно,  все  эти  названия  со-
ставляют синонимы и относятся единственно
к славянским племенам.

Когда  Алане  галльские  начали  оставлять
пастушескую жизнь, то построили себе на ре-
ке  Самаре,  нынешней  Somme,  город  Самаро-
бреги  (т.е.  Самарские  берега),  называющийся
ныне Амиэном (Amiens),  и  прозвание их Ала-
нами  само  собой  должно  было  прекратиться,
что и действительно последовало во времена
войн их с  Бретонцами. При утрате общего за-
нятия  целых  селений,  дававшего  им  номи-
нальность,  должно  было  исчезнуть  и  самое
название, служившее только эпитетом образа
жизни  и  трудов  их.  Вот  почему  исчезают  у
нас  в  истории  так  часто  мнимые  племенные
имена,  которые  в  своё  время  были  не  что
иное,  как  прозвища,  данные  соседями  по  за-
нятиям,  обычаям,  одежде,  образу жизни и по
другим подобным отношениям.

Действительно,  должно  сознаться,  что  в



историю не только Славян, но и всех народов
Европейских  внесено  вместе  с  истиной  так
много  неверного,  превратного,  баснословно-
го,  пошлого,  смешного  и  эгоистического,  что
давно бы пора выколотить из неё всю пыль и
сор, вкравшиеся частью от неведения, частью
от властительного характера и гордого образа
мыслей  римлян  и  греков,  желавших  повеле-
вать всем миром и потому считавших прочих
людей  или  рабами  своими,  или  варварами,
недостойными  свободной  гражданской  жиз-
ни! -  А  сколько  после  греков  и  римлян  явля-
лось  на  сцену  историографии  ослеплённых
последователей,  считавших  за  святотатство
поверку  древних  сказаний,  и,  кроме  того,
сколько  подражателей  во  вновь  составляв-
шихся  дееписаниях,  и,  наконец,  сколько  спе-
куляторов,  которым  дороги  были  не  факты
науки,  а  выручаемые  деньги;  эти  мерканти-
листы  исказили  ещё  более  историю,  не  забо-
тясь  нисколько  о  её  чистоте  и  достоинстве.
Такова  ли  должна  быть  история?  Эта  святая
истина! Эта наставница для правителей и на-
ука жизни для всех? Таковы ли должны быть
жрецы  её,  каких  мы  нередко  встречаем  в  её



святилище? Там толпились и бездарные ком-
пиляторы, и гнусные льстецы, и злые клевет-
ники, и упрямые раскольники в науке, и хит-
рые  торгаши  ею  посреди  немногих  чад  исти-
ны, живших собственно для науки и занимав-
шихся  ею  по  призванию,  а  не  по  обязанно-
стям и расчётам.

Но  мы  снова  увлеклись  общностью  пред-
мета и удалились от Парсов. Обратим послед-
ний  взгляд  на  народ,  посреди  которого  жил
Зороастр  или  Зердест.  Книги  его  свидетель-
ствуют,  что  Парси  или  По-Рси  имели  свои
письмена  и  находились  на  высокой  степени
образованности,  занимались  хлебопаше-
ством,  скотоводством и торговлей.  Хотя боль-
шинство их было развращено в его время, как
он  сам  на  то  ясно  указывает,  но  это  судьба
всех  народов,  отживших  золотой  век  свой.
Мы видим из истории, что и греки, и римляне
предались  по  миновании  золотого  века  свое-
го  также  разврату  и  тем  не  только  погубили
свою  самобытность,  но  и  упали  нравственно
и умственно ниже многих окружавших их на-
родов.

Самого  Зороастра  мы  считаем  глубоким



мудрецом и политиком своего времени. Он не
надеялся  произвести  своими  поучениями
влияние на всю массу народную, а потому ре-
шился  действовать  только  на  избранных,
дабы извлечь их из среды соблазна особой ко-
лонией на место,  отдалённое от  родины,  что-
бы  отдаленностью  именно  прервать  всякое
сношение между избранными им, чистыми, с
оставшимися,  растлёнными  в  страстях  и  по-
роках.

Если  б  кто  вздумал  сказать  на  это,  что  Зо-
роастр  был  один  на  такой  высокой  степени
образования, как блуждающий огонь на боло-
те,  то  мы  возражаем:  нет!  Его  глубокие,  чи-
стые, здравые и разумные мысли должны бы-
ли понять все его новые колонии, ибо без это-
го они не могли бы и состояться. А притом до-
вольно  упомянуть,  что  Венеды,  современные
Зердесту,  имели  уже  в  числе  предков  своих
Финикиян,  Эфиоплян,  Египтян,  Карфагенцев,
Фиванцев  и  вынесли  с  собой  на  Балтийское
поморье грамотность, понятия о едином Боге,
о  бессмертии  души  и  о  высокой  добродетели
гостеприимства, услаждающего бытие каждо-
го человека, даже чуждого, забредшего стран-



ника! И всё это было за 2000 лет до Рождества
Христова,  следовательно,  прежде,  нежели
греки  научились  у  Финикиян,  Лидийцев  и
Эфиоплян грамотности; даже прежде, нежели
получили  условную  оседлость  между  этих
славянских племен!

Любопытно  было  бы  взглянуть  и  на  вра-
чебные знания Парсов, их глубокое уважение
к  жизни  человеческой,  выясняющееся  из  по-
нятий  не  только  о  болящих  и  в  особенности
о  мнимоумерших,  но  и  об  окружающих  тех
больных  здоровых  людях,  могущих  подвер-
гаться заразам,  одним словом: на их гигиену,
диэтетику, семиотику и терапию, не носящих
хотя  пышных  заглавий  отдельных  медицин-
ских  наук,  но  в  общей  массе  своей  под  про-
стой фирмою знания, обязывающих читателя
к  полному  уважению  сведений,  основанных
на тонких наблюдениях и разумных опытах. -
Но  этот  труд  составил  бы  уже  отдельный
взгляд,  не  касающийся  политической  жизни
народа,  а  потому мы и  предоставляем его  ис-
торикам врачебной науки.
 



В

СКИФЫ И САРМАТЫ 
 

Дополнение к прежней статье
 

о  втором  выпуске  мы  старались  уяснить,
что прозвания Славян Скифами и Сармата-

ми  отнюдь  не  составляли  родовых  или  пле-
менных  названий,  ибо  в  противном  случае
нельзя  бы  было  сказать,  что  Сарматы  Скиф-
ского  племени  или  Кельтоскифы  Кельтского
племени;  кроме  того,  Скифы  и  Сарматы  не
совпадали  бы  у  древних  историков  и  геогра-
фов на одном и том же месте. -  Мы доводили,
что  название  Сарматов  произошло  от  сыро-
мятников;  и  действительно,  выделка  сыро-
мятных  кож  до  новейших  времен  известна
была  одним  Славянам,  подобно  тому,  как  и
выделка юфти. В том же выпуске мы объясни-
ли  обстоятельство,  по  которому  греки  могли
прозвать  Славян  Скифами.  Но  есть  ещё  дру-
гой  довод,  который,  кажется,  гораздо  ближе
подходит  к  сущности  дела  и  доказывает,  что
названия Скифы и Сарматы составляют сино-



ним, но только на разных языках, ибо означа-
ют один и тот же предмет. На греческом язы-
ке 

(скутос)  означает  у  адриатических  греков
«кожу»  (cutis),  а  у  понтийских  греков  «сыро-
мять»  или  сыромятную  кожу  (См.  Odiss.  14,
34).  А  как  греки  называли  Славян  также  и
именами: 

то  значит,  что  они  называли  их  на  своём
языке  кожевенниками,  а  это  название  впол-
не  соответствует  и  сыромятникам,  ибо  они
также  выделывают  кожи,  следовательно,  те
же кожевенники.
 

Зная  же,  что  Руссов  называли  Скифами,
Троянами  и  Славянами,  мы  переносим  на
первых,  т.е.  на  Руссов,  все  те  отличительные
черты,  которые  засвидетельствованы  по-
рознь за всеми тремя относительными их на-
званиями  историками  фригийскими,  грече-
скими,  римскими  и  немецкими,  и  из  сего
сгруппирования свойств и развития одного и



того же народа оказывается, что просвещение
древних Руссов и старше и выше греческого.

Предполагая  подробное  изложение  этого
предмета  поместить  в  следующих  выпусках,
в  статье  о  Руссах,  мы  приведем  здесь  только
некоторые  факты,  к  этому  предмету  относя-
щиеся.

Геродот говорит,  что самые умнейшие лю-
ди, которых он знал, были Скифы.

Страбон  защищает  Скифов,  говоря,  что  ес-
ли  они  приняли  что-либо  дурное  в  свой  обы-
чай, то заимствовали это у греков и римлян.

Дит и Дарет говорят, что Руссам Троянским
известны были музыка,  живопись,  механика,
комедия и трагедия.

Римский посланник к Атиллу говорит, что
Скифы (Унны) самый правдивый народ и лжи
не терпят.

Адам Бременский утверждает, что Скифам
известен греческий огонь, называемый у них
вулкановым горшком.

Все  историки  единогласно  подтверждают,
что  Скифы  лучшие  воины,  а  Свидас  свиде-
тельствует,  что  они  издревле  употребляли
знамена  в  войске,  чем  доказывается  регуляр-



ность в их ополчениях.
По  Эфору,  Анахарсис-Скиф  причислен  был

к числу семи мудрецов.
По  сказанию  многих  писателей  в  670  году

до  Р.  X.  некто  Скиф  или  гиперборей  Аварис
творил чудеса в Греции.

Промышленность  Скифов  также  опережа-
ла таковую же у всех прочих народов; ибо из-
вестно и приведено нами в первых выпусках
наших  материалов,  что  Скифы  изобрели
сталь,  огниво,  нелинючие  краски,  выделку
кож  сыромятных  и  юфти;  им  известно  было
бальзамирование трупов,  что они и исполня-
ли  над  трупами  царей  своих;  им  же  принад-
лежат и первые горные работы и разные дру-
гие  открытия  и  изобретения.  Астрономия
Скифов  (Халдеев)  есть,  сколько  известно,
старшая у всех народов.

Скифские  письмена,  сохранившиеся  в
некоторых  скандинавских  и  всех  поморских
рунах, а также и по левому берегу Енисея, по-
выше Саянского отрога, свидетельствуют, что
служили  образцом  для  древних  греческих
письмен, равно для Кельтских и Готфских ал-
фавитов.



Скифы верили в бессмертие души и в буду-
щую загробную жизнь, а равно и в наказания
загробные.  Их  определение  и  идея  о  Творце
вселенной  не  сделает  стыда  и  христианам
(См. ст. «Парси»).

Но всё приведённое нами составляет толь-
ко  отрывки  из  разбитой  по  разным  сказани-
ям истории развития и просвещения Скифов;
главные их аргументы, без сомнения,  утраче-
ны  все  во  время  политических  волнений  на
востоке, пожиравших и истреблявших все ог-
нем  и  мечом,  и  греки  только  потому  так  вы-
дались  вперёд,  на  первый  план  народов  про-
свещённых,  что  известия  о  них  более  сохра-
нились.

Мы  считаем  обязанностью  сказать  при
этом,  что  мы  далеко  ещё  не  истощили  всех
данных, найденных нами в разных сказаниях
о Славянском народе под разнообразными его
наименованиями.
 



Г

АГАФИРСЫ ИЛИ АХТЫРЦЫ 
 

Дополнение к прежней статье
 

реки  и  римляне  называют  Агафирсов  Ски-
фами;  у  первых  они  показаны  сидящими

на реке 

у Плиния и у географа Zannoni на реке 

Плиний  называет  их  также  Аланами  и
Роксоланами. Тут мы видим четыре названия
для одного и того же племени. Но как мы уже
доказали  прежде,  что  Скифы  есть  название,
придуманное  Понтийскими  греками,  Алане
есть  название  касты,  Роксолане  есть  назва-
ние, слитое из названий племени и касты, т.е.
Руссов и Алан (Roxi-Alani), следовательно, Рус-
сы  (Roxi,  Rossi,  Rozzi)  есть  племенное  имя  их.
Чтобы  яснее  определить  значение  названия
этого  племени  Агафирсами  и  показать  соот-
ношение  Агафирсов  к  Руссам,  рассмотрим
следующее  обстоятельство:  Руссы  или  Ага-



фирсы сидели на реке 

или Chesinus; но как по карте Zannoni и по
указанию историков местность упоминаемых
ими  Агафирсов  совпадает  с  Ахтыркою,  грече-
ское же название реки 

означает гусиную, по производству 

от  (гусь),  следовательно,  греки  перевели
только  на  свой  язык  русское  слово  гусиную,
т.е. название реки, при которой лежит Ахтыр-
ка; а римляне переладили греческое слово 

по-своему в Chesinus. Итак, Агафирсы сиде-
ли  на  реке  Гусиной,  в  той  местности,  где  на-
ходится  наша  древнейшая  Ахтырка;  родовое
их название Россы, по касте они принадлежа-
ли к Аланам, или пастухам, т.е. скотоводам, а
видовое  их  название  по  городу  их,  Ахтырке,
Ахтырцы.
 

Итак, описываемые греками Агафирсы, си-
девшие на реке 



,  суть Ахтырцы,  на реке Гусиной,  которые,
по указанию Плиния, суть Руссы, занимавши-
еся скотоводством.
 
 



В

ВАРЯГИ 
 

Дополнение к прежней статье
 

о 2-м выпуске материалов для Славяно-Рус-
ской  истории  мы  уже  говорили  о  варягах.

Рассмотрев  этот  предмет  с  разных  точек  воз-
зрения,  нам  представляются  ещё  следующие
новые доводы.

1.  Старая  Руса  на  реке  Русе  существовала
ещё  до  пришествия  варягов,  принадлежа  к
Новогородской области; следовательно, Руссы
уже  были  в  этой  вольной  области  до  призва-
ния  князей  варяжских.  Эти  Руссы  могли  точ-
но  так  же  участвовать  в  призвании  варягов,
как  и  прочие  племена  Новогородской  обла-
сти.

2.  Они,  Руссы,  и  действительно  участвова-
ли  в  этом  призвании,  ибо  в  Лаврентьевском
или  старшем  списке  Несторовой  летописи
сказано: «и реша Русь, Чудь, Словене и Криви-
чи:  (варягам-Руси)  вся  земля  наша  и  пр.»  То
есть варягов-Руссов призывали к себе четыре



племени  Новогородской  области,  в  числе  ко-
торых,  во  главе,  стоят  Руссы.  На  основании
этого  мы  можем  слова  летописи  выразить
так: Руссы вольные, или Новогородские, жив-
шие в старой Русе, призывали из-за моря Рус-
сов, княживших в том краю и бывших варяга-
ми.  Но  Тимковский,  обаянный  шлеёцериа-
низмом,  находя  в  этих  приведённых  нами
словах  летописи  совершенное  ниспроверже-
ние идеи скандинавоманов, придумал для со-
глашения  летописи  с  мнением  Шлёцера  из-
вратить  текст  под  видом  исправления  так:
«реша Руси Чудь, Словене и Кривичи». - Этим
он надеялся совершенно устранить Руссов Но-
вогородских и тем доказать, что будто Руссов
в это время вовсе не было в России. Не станем
укорять его в злоумышлении против Русской
истории  и  допустим,  что  он  не  смекнул  о
древности  существующего  и  по  сие  время  го-
рода  Старой  Русы,  построенного  на  реке  того
же  имени,  принадлежавшего  к  той  же  Ново-
городской  области;  но  и  в  этом  последнем
случае  он  явно  обнаруживает  не  призвание
своё  к  подобному  труду,  ибо  можно  ли  с  та-
кой  слепотой,  с  таким  односторонним  взгля-



дом  приниматься  за  историческую  критику,
требующую  обсуждения  предмета  своего  со
всех  возможных  точек  воззрения.  Можно  бы
было допустить попытку исправления текста
в  таких  местах,  где  он  тёмен  и  не  выражает
ничего  осмысленного;  но  извратить  мысль
ясную,  здравую  и  логически  изложенную  и
дать  ей  чрез  то  совершенно  превратный
смысл  есть  или  безграничное  ослепление,
или  недобросовестность -  татьба  историче-
ских фактов.

3. Далее скандинавоманы говорят, что буд-
то  от  варягов  прозвалась  страна  восточных
славян  Русью.  Но  что  подобное  утверждение
совершенно  ложно,  то  явствует  из  текста  ле-
тописи,  в  которой  сказано:  «От  тех  (варягов)
прозвася Руская земля, Новугородьци, та суть
людие Новугородьци от рода варяжска преже
бо  беша  словени».  Из  этого  мы  усматриваем,
что  от  варягов  прозвалась  Русская  земля  не
Русью  и  не  Славянскою  землею,  а  Новогород-
цами, т.е. все племена Русские, составлявшие
Новогородскую  область,  приняли  по  прише-
ствии  варягов  общее  название  Новогородцев
и  перестали  употреблять  раздельные  назва-



ния  свои  по  племенам:  Руси,  Чуди,  Славян  и
Кривичей; но что до того все эти племена на-
зывались  вообще  Русью,  ибо  на  вопрос:  кто
прозвался  Новогородцами?  Летопись  отвеча-
ет: Русская земля. - Мы к этому прибавляем: а
где  Русская  земля,  там  и  народ  должен  был
называться  Русским.  Далее  летопись  поясня-
ет,  что  Новогородцы  прозвались  так  (т.е.  Но-
вогородцами)  от  варягов,  а  прежде они назы-
вались Славянами; это подтверждается двумя
местами текста: 1-е приведено выше: «то суть
людие Новугородьци от рода варяжска, преже
бо  беша  Словени»,  и  2-е,  когда  он  говорит  об
апостоле  Андрее,  «и  приде  в  Словени,  идеже
ныне Новгород»; кроме того, он и в самом вве-
дении  говорит  еще,  что  в  Новгороде  жили
Славяне и управлялись сами собою.

Из этого выводится само собою логическое
заключение,  что Руссы,  жившие в Новгороде,
назывались до прихода варягов Славянами, в
Старой Русе - Руссами, в Смоленске - Кривича-
ми, у Белого озера -  Чудью, а земля,  или стра-
на  их,  именовалась  русскою  или  Русью;  ибо,
судя по тексту «от тех прозвася Русская земля
Новугородьци»  земля,  занятая  всеми  четырь-



мя  упомянутыми  племенами,  называлась  во-
обще, и до пришествия варягов, Русскою.

4.  Были  ль  варяги-Руссы  соплеменны  Рус-
сам  Новгородской  области,  участвовавшим  в
призвании на княжение? -Чтобы убедиться в
этом  несомненно,  рассмотрим  наш  вопрос  с
другой  точки  воззрения. -  При  построении
Старой Руссы,  которой эпоха гораздо древнее
варягов,  заставших  её  существующую  уже
под  этим  именем,  наверное,  она  названа  бы-
ла просто Русою,  ибо,  строя новый город,  нет
никакого  повода  назвать  его  старым.  Что  же
могло  заставить  Руссов  назвать  свой  город
старою  Руссою?  Без  всякого  сомнения  то,  что
ими же где-либо построена была другая Руса,
получившая  по  позднейшему  своему  проис-
хождению  название  «Новой»,  а  потому  для
различия и нужно было прежнюю Русу отме-
тить  прилагательным  «старая».  Но  такое  об-
стоятельство могло встретиться только тогда,
когда обе  Русы построены были одним и тем
же племенем,  ибо  разные племена не  имеют
в том надобности. Так, мы имеем два Ярослав-
ля, три Владимира, две Москвы, но ни один из
этих городов не назван ни старым, ни новым,



потому что они построены разными племена-
ми.  О  Владимире  и  Ярославле  западных  Сла-
вян, и о Владимире Волынском, построенном
Бужанами  (называвшимися  и  Волынянами),
уже  писано  довольно,  а  потому  мы  скажем
только  несколько  слов  о  второй  Москве,  по-
строенной,  вероятно,  в  3-м  или  4-м  веке  на-
шей  эры  Славянами-Лужичанами,  принадле-
жащими  к  племени  Слезан  (нынешних  Си-
лезцев).  Западная  Москва  существует  и  те-
перь  в  нынешнем  Лаузице  и  составляет  сто-
лицу  бывшего  графства,  а  ныне  княжества
Пюклер-Мускау.  Немцы  называют  ее  Muscau,
а нашу Москву - Moscau; Лужичи зовут ее Му-
сква.  Эта  Мусква  отличается  в  названии  сво-
ём от Москвы тем же, чем Русь от Роси, и ука-
зывает  только  на  два  различных  славянских
наречия,  коих  народы  жили  каждый  про  се-
бя  отдельным  миром;  но  ни  та,  ни  другая
Москва не называется ни старою, ни новою.

Это ведёт к заключению, что после старой
Русы  была  построена  тем  же  самым  племе-
нем  и  Новая  Руса,  ибо  если  бы  название  Ста-
рой  Русы  состояло  из  одного  слитного  слова,
как,  например,  Староруса,  тогда  можно  бы



было  предположить,  что  её  построили  ка-
кие-либо  раскольники  русские  и  названием
её Старой хотели усвоить ей значение причи-
ны  построения  и  вместе  с  тем  свою  отдель-
ность  от  прочих  Руссов;  но  слово  «старая»  в
виде прилагательного имени есть явный знак
придаточного  впоследствии  названия  для
необходимого  различия  двух  одноименных
городов у одного и того же племени, имевших
постоянное сообщение между собою.

Но где же искать нам Новую Русу? На этот
вопрос  мы  отвечаем  следующее:  так  как  Но-
вая Руса уже своим названием свидетельству-
ет  о  позднейшем  своём  построении,  то,  сле-
дуя  историческим  показаниям  о  движении
Славян  с  востока  на  запад,  должно  и  Новую
Русу искать на западе от Старой. Мы действи-
тельно находим её там между устьями Меме-
ля  или  Немана,  разделившегося  к  морю  на
два рукава,  из  которых правый называется и
доныне Русою и впадает в Куриш-Гаф. Между
этих  двух  рукавов  нам  указывают  Скимн
Хиосский  и  Халкокондила  город  Новую  Русу
под именем Novorutha, обратившийся ныне в
местечко,  но  сохранивший  прежнее  свое  на-



звание  Русы  (Russe).  Историки  средних  вре-
мен  называли  Руссов  Скифами  и  Сарматами,
но также и Ruthi,  Rutheni, a Россию - Ruthenia,
следовательно,  Novorutha  означало  действи-
тельно Новую Русу; к этому дополним, что на
пути от Старой Русы к Новой и весьма недале-
ко от последней, но ещё за рекою есть местеч-
ко, называемое и доныне Novomesto (Ново-ме-
сто),  явно  свидетельствующее  о  своём  рус-
ском  названии  и  о  позднейшем  переселении
сюда Славяно-Руссов.

Что  эта  найденная  ныне  нами  Новая  Руса
была  городом  Славяно-русским,  в  том  нас
убеждают  следующие  обстоятельства:  всё
пространство  между  Куриш-Гафом  и  Фриш-
Гафом  усеяно  городами,  местечками  и  река-
ми,  сохранившими  по  сие  время  свои  Славя-
но-русские названия; ибо там находятся реки
Вокса,  Мелка-река  и  Руча;  продолжение  Мел-
кой-реки  называется  Родничи,  тут  же  есть
плотина,  называвшаяся  ещё  в  начале  этого
столетия  русскою.  Города  и  местечки,  в
окрестностях  Новой  Русы  лежащие,  называ-
ются  и  доныне  Веприцы,  Камень,  Клушино,
Власове,  Горицы,  Зябчик,  Пробрань,  Чернове,



Горино,  Бараково,  Лопово,  Пыряны,  Гладово
поле,  Малый  Камень,  Варники,  Белицы,  Го-
мель, Становище, Древачи, Градово, Зихово и
пр.  При  устье  Русы,  недалеко  от  Новой  Русы,
находится городок, видный со взморья и нося-
щий  ныне  немецкое  название  Windenburg,
называвшийся  древле  Видень.  Нынешний
Фришгоф  называют  Вульфстан  и  Пифей  Рус-
нею  и  утверждают,  что  в  их  время  был  тут
торговый город Руса. По-видимому, Фриш-Гаф
составлял  границу  Славяно-русской  земли,
ибо  Руснею  называют  прочие  Славянские
племена  землю  Руссов,  а  за  Фриш-Гафом  дей-
ствительно  сидели  тогда  разные  славяне
нерусского  племени,  как-то  Вильцы,  Мазов-
шане  и  др.  В  конце  владений  этого  Славя-
но-русского  племени  заложен  был  город  под
названием  Русислава,  ныне  Rosslau,  на  Лабе
(Elbe),  свидетельствующий  второю  полови-
ною своего названия как о Славянстве Руссов,
так и о счастливой их битве на этом месте.

Этими  доводами  свидетельствуется,  что
Новая  Руса  со  всем  своим  округом,  до  Фриш-
Гафа,  была  заселена  Славяно-русским  племе-
нем,  и туда именно отправились Руссы Ново-



городские из Старой Русы и основали там эту
Новую Русу.

5.  Мы  приведём  здесь  ещё  одно  доказа-
тельство,  найденное  Г.  Морошкиным,  и  до-
полним  его  обстановкою  наших  доводов  для
убеждения  в  том,  что  эта  часть  прибалтий-
ская  называлась  также  Россией  и  составляла
некогда отдельное государство. Он говорит: в
936-м году в уставе о привилегии турниров в
Магдебурге  Императора  Генриха-Птицелова
упоминается  о  римско-католических  Руссах,
состоявших  по  списку  чинов  империи  в  вой-
сках Саксонского Герцога. А именно Belimarus
princeps Russiae и Radebotto, dux Russiae (Веле-
мир,  князь  Русский,  и  Радибрат,  воевода  Рус-
ский [82]. В восточной России был тогда вели-
кий  князь  Игорь -  один.  Да  и  вообще  должно
заключить,  говорит  он  далее,  что  эти  Руссы
были  близкие  соседи  Саксонцам,  ибо  герман-
ские  императоры  подчиняли  обыкновенно
покорённых  ими  Славян  ближайшим  к  ним
герцогам  и  маркграфам  (пограничным  гра-
фам или военачальникам).

По его, Морошкина, розысканию, из грамо-
ты епископа Любского, Петра I, о перенесении



епископской  кафедры  из  Любека  (Lubus -  Лю-
бечка)  в  Фюрстенвальд  1773  года,  с  подтвер-
ждением  о  том  любского  епископа  Иоанна,
1385  года,  видно,  что  соборная  церковь  это-
го  епископа  была  некогда  в  России  (olim  in
Russia  sedem  habebat  Cathedralem);  далее  из
грамоты видно,  что эта церковь была в Гори-
цах,  близ  Франкфурта,  что  на  Одре  (славян-
ской Отдаре).

Этот  город  Горицы  существует  и  теперь
под тем же именем,  как мы указали выше.  А
из  этого  явствует  и  протяжение  западной,
или прибалтийской России внутрь Германии
до  самых  пределов  тогдашней  Саксонии  или
до  Бранибора  (браннаго  бора),  нынешнего
Бранденбурга,  и  до  берегов  Эльбы,  или  Лабы,
при которой лежит город Русислава (Rosslau);
следовательно,  почти  вся  нынешняя  восточ-
ная Пруссия составляла в то время поморскую
Россию, что нам свидетельствует и тогдашнее
ее название Borussia (Порусь -  порусы, в кото-
ром  только  славянская  буква  П  заменена  ла-
тинскою В). Итак, древние Пруссы были Пору-
си, или Руссы поморские.

Этими  доводами  легко  объясняется:  к  ка-



кой  княгине  Руссов  (Рутенов)  посылал  Оттон
в  961  году  монаха  Адальберта  для  введения
латинского христианства,  ибо мы ясно указа-
ли,  где  жили  эти  Рутени,  составлявшие  вто-
рую,  западную  или  приморскую  Россию.  Но
сверх  того  видно  из  трирских  монастырских
летописей,  что  Адальберт  отправился  к  этой
Княгине через северную Германию, тогда как
к  Великой  Княгине  Ольге  нужно  бы  было
ехать через  южную часть её;  а  во-вторых,  ко-
гда  народ  Руссы  прогнали  его,  то  он  бежал  в
ближайшее  немецкое  государство,  и  именно
сказано,  что  в  Саксонию,  которая  граничила
с  этою  приморскою  Русью;  из  Киева  же  ему
ближайший  путь  к  христианам  был  в  Поль-
шу,  Моравию  и  маркграфство  Австрийское,
называвшееся  тогда  еще  Ostmark.  Только
позднейшие  немецкие  писатели  шлёцеров-
ской  школы  вздумали  вклеить  без  доказа-
тельств  в  своих  записках  в  виде  пояснения
тёмного  места  (потому  что  Русская  княгиня
не  названа  в  летописях  трирских  по  имени),
что  Адальберт  отправлялся  будто  бы  к  Вели-
кой  Княгине  Ольге,  матери  Святослава;  они
не  обратили  внимания  на  то,  что  их  показа-



ние  составляет  анахронизм.  Да  и  сам
трирский  современный  летописец  говорит,
что  в  эту  поездку  Адальберта  они  в  первый
ещё  раз  узнали  кое-что  о  северных  славянах;
а из этого явствует,  что намёк идёт не на Ки-
ев, лежащий под одною широтою с Триром, а
на  Русь  Поморскую,  которая  сидела  на  пять
градусов севернее Трира.

6. Этих же самых поморских Руссов мы на-
ходим  на  том  же  месте  и  в  Датской  истории,
из  которой  видно,  что  вблизи  от  Скандина-
вии  были  две  России,  ибо  в  ней  сказано,  что
Ивор в начале 7-го века овладел всею Сканди-
навиею и северным берегом до самой восточ-
ной  России. -  Вот  первая  Россия,  ибо  здесь
подразумевается,  без  всякого  сомнения  Вели-
короссийская  область,  коей  северные  грани-
цы  составляли  и  тогда  Архангельская  и  Оло-
нецкая губернии, или Новогородская Русь, су-
ществовавшая до призвания варягов.

Далее  мы  находим  в  этой  истории,  что
дочь этого  Ивора Овда,  бежавши от  отца сво-
его  с  сыном  Гаральдом,  укрылась  у  Русского
поморского князя Радибрата, коего княжение
было  около  Финского  залива;  следовательно,



у  Куриш-Гафа.  Этот  Радибрат  дал  впослед-
ствии  пасынку  своему  Гаральду,  сыну  Овды,
флот  свой  для  завоевания  Дании.  Точно  так
же  Русский  поморский  князь  Ратибор  давал
свой флот датскому королю Гильдестанду для
истребления  морских  разбойников.  Вот  вто-
рая,  или поморская,  и в отношении к первой
западная Россия.

7.  Во  времена  уже  христианские  эти  две
России  различались  тем,  что  восточная  при-
надлежала  к  греческой  церкви  и  западная  к
латинской. В латинской жили именно варяги,
это  явствует  из  жизнеописания  киевопечер-
ских иноков, где сказано, что в числе варягов
латинорусских  были  два  брата -  князья  Якун,
слепой, и Африкан, у последнего было два сы-
на  Фрианд  и  Шимон  или  Симон.  По  смерти
Африкана Якун изгнал своих племянников, и
Симон жил после того при великокняжеском
дворе  в  Киеве,  где  принёс  в  дар  печерскому
монастырю  золотое  распятие,  а  потом  по-
стригся.  Его сын известен в истории под име-
нем Георгия.

Нет  сомнения,  что  латинская  Россия  была
отдельным  государством  от  восточной  или



греческой  России,  и  все  доводы  указывают,
что  из  этой  России  призваны  были  Варя-
ги-Руссы.  Итак,  Руссы  поморские,  соплемен-
ные  Руссам  Новогородской  области  или  Ста-
рой Русы, были призваны на княжение.

8. Остается попытать, нет ли возможности
определить время переселения Руссов восточ-
ных  к  Балтийскому  поморью.  Точности  в  по-
добном определении нельзя обещать, но есть
много  фактов,  указывающих  на  давнее  их
пребывание,  совершившееся  до  переселения
Венедов-Славян  на  Ильмень  и  Ловать,  или  в
Новогородскую и Псковскую области,  назван-
ных  у  Тиудольфа  по  этому  поводу  восточны-
ми Венедами. Ибо хотя Вульфстан пишет о го-
роде  Русе  на  Поморье  и  в  девятом  только  ве-
ке, но Пифей упоминает об этом самом городе
за  320  лет  до  Рождества  Христова.  Если  ста-
нем  подробно  разбирать  древних  писателей,
то  найдем,  что  и  многие  другие  указывают в
этом месте на Руссов. Так, теограф Равенский
указывает тут на Роксолан; Плиний приводит
тут же живущими синеволосых Роксолан;  по
Птолемаю,  они  жили  подле  Пруссов  (Borussi,
Prusi); Страбон и другие говорят, что от Вислы



до  Немана  сидят  Роксолане,  принадлежащие
к Сарматскому племени, и что у них много го-
родов. Славянство Сарматов мы уже доказали
в  предыдущем  выпуске,  кроме  того,  все  гер-
манцы  согласны  в  настоящее  время,  что  Сар-
маты  были  Славяне,  хотя  прежде  и  оспари-
вали  этот  факт.  В  скандинавской  рукописи
«Картина света» в большей части списков на-
звано  это  племя,  у  Поморья,  Ruto-Kolani,  т.е.
Руссы-Алане (Fommanna Sogur. 1. 166. с.76). Од-
ним  словом,  все  древнейшие  историки  пока-
зывают слишком за  300 лет  до  Р.  X.  Роксолан
живущими на этом месте.

Что  все  эти  названия  означают  Рус-
сов-Алан  или  Алаунских  Руссов,  от  которых
происходят  и  Руссы Новогородские и  прибал-
тийские,  явствует,  кроме  приведённых
прежде  доказательств,  и  из  того,  что  Птоле-
май называет их у Маркиана они слывут под
в  грузинской  истории  Алане,  союзники  их  в
войне  против  Персов,  называются  Россями;
Страбон,  Тацит  и  Плиний  называют  Алан  со-
племенными Роксоланами; да и самая Старая
Руса  лежит  ещё  на  одном  из  разветвлений
Алаунской возвышенности, следовательно, её



жители были причислены к Аланам и могли
называться  аланскими  или  алаунскими  Рус-
сами.  Что  Алаунская  возвышенность  есть  та
самая,  которую  древние  называли  Alani
montes  и  которую  один  из  наших  историков
тщетно искал в  отрогах  кавказских,  явствует
из  того,  что  из  неё  действительно  вытекают
те  четыре  реки:  Дон,  Днепр,  Двина  и  Волга,
которые  показаны  вытекающими  из  гор
Аланских.

Из всего сказанного явствует:
a)  Что  во  время  призвания  варягов  в  Нов-

город Старая Руса уже существовала, следова-
тельно,  в  призвании  варягов  действительно
участвовали,  согласно  Лаврентьевской  лето-
писи  Нестора,  и  Русы  как  стоящие  во  главе
народонаселения Новогородской области.

b) Что из Старой Русы последовало пересе-
ление  к  Балтийскому  морю,  и  эти  переселен-
цы построили там новую Руссу, целью пересе-
ления которых было,  вероятно,  желание при-
близиться к центру торговли, ибо в этой стра-
не  были  знаменитые  в  то  время  торговлею
своею  города  Винета,  Юмна,  Аркона,  Ретра,
Кролевец,  Любечки,  а  может  быть,  и  другие.



Древность  этой  торговли  свидетельствуется
участием  в  ней  Финикиян,  а  после  них  уже
греков,  с  которыми  ездил  Пифей  для  описа-
ния этой страны.

c)  Что  торговля  Славян  прибалтийских
старше  всякой  другой  европейской  торговли,
ибо  она  восходит  к  временам  Финикиян,
имевших непосредственные дела с Русью, что
явствует  из  названия  фиников,  одного  из
предметов  финикийской  торговли  славян-
ским  именем  народа,  их  привозившего.  Ибо
если  бы  этот  товар  шел  к  славянам  через
скандинавов или немцев, то его называли бы
не финиками, а датлями и дадлями (от Dattel,
Dadel, Daddel).

d)  Что  именно  Русы  участвовали  в  этой
торговле;  ибо  Пифей  за  320  лет  до  Рождества
Христова  называет  прибалтийскую  Русу  тор-
говым городом.

e)  Что  торговым  городам  прежде  всего  по-
надобились  охранные  войска  для  товарных
кораблей их, для защиты таковых от морских
разбойников,  существовавших  и  в  самые
древние времена; и что эти охранные войска
образовали  особые  дружины,  которые  по  це-



ли  варяния  (плавания)  по  морям  назвались
варягами, составя собою особую касту, в кото-
рую принимались люди разных племен и на-
родов; ибо мы видим из летописей, что в чис-
ле варягов были Англяне, Урмане, Гьте, Свея и
Руссы.  Из  этого  явствует,  что  варяги  должен-
ствовали жить близ торговых городов, а пото-
му и не могло быть никакой страны, называв-
шейся  «Варягиею»,  как  утверждают  некото-
рые  из  наших  исследователей,  ибо  и  самоё
слово «варяги» есть имя нарицательное,  а  не
собственное,  а  потому оно и поставлено в ле-
тописи  вместе  с  племенным  или  собствен-
ным  именем  тех  варягов,  которые  призваны
были  на  княжение  и  названы  варягами  Рус-
скими.

f)  Хотя  варяги  и  могли  принадлежать  к
разным  народам,  согласно  летописи,  но  так
как  слово  «варяги»  есть  славянское,  следова-
тельно,  должно  заключить,  что  варяжниче-
ство или устроение этой касты получило своё
начало в славянской земле, а потом могло пе-
рейти  и  к  другим  народам;  или  же  что  сла-
вянские  варяги  принимали  в  свою  касту  и
иноплеменников,  как  у  Рюрика  были



Оскольд и Дир со своею дружиной, принадле-
жавшие,  по-видимому,  к  литовскому  племе-
ни.

g) Что варяги-Руссы были из страны Новой
Руси или из прибалтийской Руси, ибо там об-
разовалась  первая  торговля,  следственно,  и
первая надобность в варягах.

h)  Что  Руссы  как  в  Старой,  так  и  в  Новой
Русе  были  Славяне,  ибо  это  свидетельствуют
нам  историки,  называя  в  числе  славянских
племен  Slavi-Sorabi,  Slavi-Vinidi,  Slavi-
Bohemani,  Slavi-Ruthi  или  Slavi-Ruzzi.  А  поэто-
му и варяги-Руссы были Славяне.

i)  Что  переселение  Славян  из  Старой  Русы
к Балтийскому морю последовало по крайней
мере лет за 400 до Р.Х.,  ибо за 320 лет до того
времени  пишет  уже  Пифей  о  существовании
там торгового города Новорусы.

Примечание  I.  Все  вышесказанное  отно-
сится  только  к  варягам-Руссам,  ибо  мы  при-
знали  уже  прежде,  что  они  разноплеменны,
как  указывает  Нестор  и  как  утверждают  в  5
веке Олимпиодор и в 11-м Скилиций.

Примечание  II.  Что  же  относится  до  сли-
тия  некоторыми  писателями  варягов  и  нор-



маннов воедино, то мы уже прежде доводили
о  их  различии  между  собою,  а  в  4-м  выпуске
Норманны  определены  отдельно.  Здесь  при-
ведём  только,  что  их  различали  также  в  са-
гах.  Ире  так  пишет  об  них:  That  er  sidr
Vaeringa  ос  Nordmanna,  at  vera  at  leikom  um
doga,  ec  gangazt  at  fangbroegdom.  h.  e.
Barangorum  et  Normanorum  mos  est,  luctis  et
exercitis luducris in dies exerci. 564.

Примечание  III.  Варяжское  море  названо
так  не  по  народу  варягам,  ибо  к  этому  морю
приседят, говорит Нестор, Любь, Сетьгола, Ля-
хове, Пруси и Чюдь; а потому мы и выводили
это название из торговли,  как приведено сие
во  втором  выпуске.  Итак,  варяжское  море
означало  «обережённое»,  на  котором  варяги
имели много дела для ограждения пристаней
и  отходящих  из  них  кораблей  на  всем  пути
своем  от  грабительства  морских  разбойни-
ков.

Это  исследование  могло  бы  войти  в  исто-
рию  до-Рюриковской  Руси  следующими  сло-
вами:

Лет  за  400  или  и  более  до  Рождества  Хри-
стова  жители  Русы  алаунской  сделали  высе-



лок к Балтийскому морю, основали там много
городов,  между  которыми  один  назван  был
Новою Русою; после чего Руса алаунская стала
называться уже Старою, а Руса поморская Но-
вою.  Поводом  к  этому  переселению  было,  ве-
роятно,  желание  придвинуться  к  центру  сла-
вянской  торговли  Венедов  на  поморье,  кото-
рая  древностью  своей  восходит  до  торговли
Финикиян в этом море.  В этой Новой Русе об-
разовалась  каста  вольных  воинов,  нанимав-
шихся  в  виде  древней  славяно-русской  по-
вольницы  для  охранения  торговых  кораблей
от  морских  разбойников,  называвшихся  на
Руси  поляницею.  По  обязанности  их  варять
(плавать)  по  всем  водам,  по  которым  шли
торговые пути, они прозваны были варягами.
Впоследствии и другие народы по мере разви-
тия их торговли обзавелись своими варягами,
заимствуя  у  Славян  и  название  для  них;  так,
Шведы  называли  своих  варягов:  Afvariagr.
Эти  варяги  славянские  имели  своих  князей
(каковых  у  прочих  народов  не  существовало
и они заменялись конунгами),  из числа кото-
рых призваны были три брата для удельного
княжения в Новогородской области,  в  то вре-



мя  когда  в  её  народном  правлении  стали  по-
являться беспорядки, доходившие до того, что
некогда  сильные  Новогородцы  вынуждены
были заплатить дань напавшим на них варя-
гам,  не  имевшим,  вероятно,  достаточного  за-
нятия  при  торговых  делах.  Эти  Новоруссы
приняли  христианство  около  времён  импе-
ратора  Отгона  между  891  и  900  годах,  но  в
первую  попытку  Оттона  обратить  их  к  хри-
стианству  прогнали  из  своих  владений  при-
сланного  к  ним  из  Трирского  монастыря  мо-
наха Адальберта.

Со  времени  образования  Ганзейского  сою-
за и заведения им собственного своего войска
для  охранения  кораблей  вольнонаемные  ва-
ряги  оказались  уже  излишними  и  вместе  с
тем исчезло и их прозвание варягами. Варяги
при стоянке охраняемых ими кораблей, веро-
ятно,  пользовались  также  выгодами  торгов-
ли,  занимаясь  разноскою  товаров  по  домам,
ибо  во  многих  местностях  великороссийских
осталось  по  сие  время  название  варягов  за
разносчиками товаров по домам.
 



В

ТРОЯНЕ 
 

Дополнение к прежней статье
 

 первом  выпуске  нашем  мы  говорили  о
Троянах как о славянском племени; мы ос-

новывали  доводы  свои  на  народных  сближе-
ниях, параллелях и отношениях, и нет сомне-
ния,  что  при  строжайшем  критическом  ис-
следовании  всей  старины,  на  что  потребны,
может  быть,  десятки  лет,  найдётся  столько
уяснений  этого  дела,  что  старая  схоластиче-
ская школа истории совершенно падёт и нач-
нут верить не в мёртвую букву греков и рим-
лян, а в здравый смысл и основанный на нём
критический разбор.  Тогда предания Италии,
Скандинавии  и  Франции  уяснят  нам  многое
о  Троянах.  Но  приведём  наперёд  некоторые
факты помимо этих доводов.

1.  Историю  покорения  Трои  писал  Дит,
грек,  и  Дарий,  а  по  другим  Дарет,  фригиец.
Оба  они  были  личными  свидетелями  этой
битвы и оба утверждают, что Трояне не знали



греческого  языка  во  время  пристания  к  Бере-
гам  их  Язона.  Этим  ясно  определяется,  что
Трояне  не  греческого  племени.  По  сказанию
тех  же  летописцев,  Трояне  называли  греков
зверонравными;  этим свидетельствуется,  что
просвещение Троян было выше такового же у
греков.  Впрочем,  это  последнее  мнение  под-
тверждается  ещё  и  тем,  что  Троянам  извест-
ны  уже  были  живопись,  механика,  музыка,
комедия  и  трагедия,  когда  греки  знали  одну
только  грабительную  войну,  её  зверство  и
хитрости.

2.  По  новейшим  исследованиям  языка,  на
котором  написана  Илиада,  он  не  составляет
одного чистого греческого наречия, а распада-
ется  на  семь  разных  говоров  [83].  Ужели  же
мифический  Омир  писал  свою  Илиаду  на  се-
ми  наречиях?  Можно  допустить,  что  автор,
пишучи  на  одном  каком-либо  наречии  из-
бранного  им  языка,  выхватывает  из  других
наречий  того  же  языка  несколько  слов;  все
мы поступаем подобно этому, и в русском сло-
ве нередко употребляем славянский, малорос-
сийский,  польский  и  других  наречий  слова;
но  это  отдельные  слова,  а  не  отдельные  фра-



зы, не отдельные куплеты и неотдельные пес-
ни или главы целого сочинения. Представьте
себе, каково было бы русское сочинение, в ко-
тором  бы  вы  нашли  отдельные  главы  на  ве-
ликорусском, на белорусском, на малороссий-
ском, на польском и некоторые ещё и на дру-
гих  славянских  наречиях?  Не  сказали  ли  бы
вы, что это отнюдь не одного лица сочинение,
а перевод отрывками, по главам, иностранно-
го  сочинения  на  славянские  языки?  Находя
это  явление  в  Илиаде,  и  мы  вынуждены  ска-
зать,  что оригинал ее написан был не на гре-
ческом языке, а переведен отдельными глава-
ми на семь греческих наречий; и что Ликург,
собрав  эти  переводные  отрывки  в  семи  раз-
ных  городах  греческих,  составил  из  них,  как
только возможно было,  одно целое.  В послед-
ствие времени, когда уже забыты были имена
переводчиков,  каждое  наречие  в  сборной
Илиаде  нашло  своих  партизанов  в  каком-ли-
бо  городе,  оспоривавших  месторождение
творца ее, тогда как в сущности тот город был
только  месторождение  перевода  одного  от-
рывка из всего творения. Да и не мудрено бы-
ло забыть не только имена переводчиков,  но



и то,  что эти главы были переводные; ибо по
прошествии  уже  трех  сот  лет  от  события  со-
браны  были  эти  отрывки.  Отнести  это  сочи-
нение к позднейшему времени также нельзя,
ибо  изложение  в  нем  подробностей  события
свидетельствует  и  о  современности  его  само-
му  событию. -  А  что  относится  до  спора  семи
городов  о  месторождении  автора,  то  он,  при
изложенных  нами  обстоятельствах,  весьма
естествен,  ибо  каждый  из  претендующих  го-
родов читал в Илиаде одну или две главы, на-
писанные  на  чистом  его  наречии,  и  потому
возбуждавшие притязание на собственность.

3. Упомянутые историки пишут, что в Трое
были  отдельные  улицы  для  каждого  мастер-
ства,  как,  например,  бронная,  котельная,  та-
ганная,  кожевенная,  рогожная,  кошельная,
усмарьная  (что  значит  на  малороссийском
языке: сапожная) и пр. То же самое мы встре-
чаем  в  древних  больших  городах  русских;
возьмём  для  образца  Москву;  в  ней  мы  нахо-
дим улицы или бывшие отдельные слободки
промышленников  с  подобными  названиями:
так,  вы  видите  бронную,  котельники,  таган-
ку, кожевники, рогожскую, кошели, сапожки,



а также сыромятники, звонари и проч.
4.  Диана была богинею охоты у Троян,  что

подтверждает  троянский  жрец  Колхас,  сове-
товавший грекам принесть ей жертву для по-
лучения  победы.  У  современных  Троянам
Скифов  и  у  позднейших  их  потомков -  Сла-
вян -  богиня  охоты  была  под  тем  же  именем.
Греки же называли её Артемидою; Эней пере-
нёс  славянское  её  название  в  Италию.  Но  ес-
ли Грек писал Илиаду, то отчего же он не на-
звал  свою  богиню  греческим  её  именем?  От-
того,  что  во  время  падения  Трои  не  было  у
греков ни Дианы, ни Артемиды.

5.  Бальзамирование трупов было известно
и  употреблялось,  кроме  Египтян,  только  у
Скифов  и  Троян.  У  Скифов  целый  год  возили
по  всему  государству  набальзамированный
труп их царя; у последних тело Гектора также
было  набальзамировано  и  помещено  в  сидя-
чем положении на все время печальной цере-
монии,  до  совершения  по  нем  славянской
тризны.

6.  Историки Фригии и Илиада повествуют,
что  у  Троян  был  обычай  рыданий  по  усоп-
шим, и за гробом шли обыкновенно плакаль-



щицы  с  распущенными  волосами,  сопровож-
дая  покойника  рыданием  и  причитаниями.
Этот обряд существует у нас на Руси и по сие
время  между  чёрным  народом,  всегда  долее
горожан  сохраняющим  обычаи  предков  сво-
их.

7. Мы писали в 1-м вып., что в числе сыно-
вей  Приама  двое  носили  славянские  имена;
это  Троил  и  Дий;  но  оказывается,  что  его  же
сыновья  Самбор  и  Парис  носили  также  сла-
вянские имена, ибо Самбор повторяется неод-
нократно  в  числе  князей  венедских,  морав-
ских  и  хорватских,  а  Парис  должен  быть  Бо-
рис,  ибо  Славяне  хотя  и  имели  особую  букву
«б»,  но  и  буква  «п»  была  двоякая,  твёрдая  и
мягкая,  ибо  древнее  славянское  «б»  выража-
лось знаком а древнее «п» знаками ,  как вид-
но  из  памятников,  не  мудрено  было  грекам
перемешать и знаки эти и по сходству произ-
ношения  их  принять  одну  букву  вместо  дру-
гой. Кроме того, греки не имеют в своём алфа-
вите  буквы,  соответствующей  в  произноше-
нии славянскому «б». При этом Борис (борись)
было,  вероятно,  эпитетное  прозвание  сына
Приямова,  ибо  его  звали  и  Александром,  как



пишут историки.Что греки написали то весь-
ма  естественно,  ибо  и  самые  Руссы  писали
прежде вместо Россия -  Рассия (1600 г.).  Долж-
но думать, что это эпитетное прозвание дано
Александру в то время, когда греки требовали
возвращения  похищенной  им  Елены,  Трояне
же  советовали  ему  бороться  в  этом  деле,  т.е.
не соглашаясь на словах с греками.

8.  Приям  назывался  прежде  Лаомедонтом;
Трояне, по выкупе его из плена у Геркулеса и,
приняв снова в цари свои, назвали его Приям
(приемленный, приятый).

9.  Руссы  во  время  осаждения  Трои  были
союзниками  Троян,  ибо  Антиф  (Антип,
Antyphos)  привёл  Русь  к  Троянам;  он  началь-
ствовал  30-ю  кораблями,  с  народами  из
Nisyros,  Karpathos,  Kasos,  и  Ros,  т.е.  Нижана-
ми-Руссами,  Хорватами,  Казями (Казарами)  и
Русью.  По теории вероятия при соображении
всех  выше  прописанных  обстоятельств  не
должно  ли  счесть  их  за  соплеменников  Тро-
ян?

10. Дополним к этому, что италийский над-
гробный  памятник  Энея  ясно  говорит,  что
Трояне были Руссы. Скандинавские предания,



разобранные  нами  в  4-м  выпуске,  также
утверждают  связь  славяно-русского  севера  с
Троянами;  кроме  того,  многие  Франки  дока-
зывали,  что они выселенцы из  Трои;  в  числе
их франкский герцог Оттон и брат его Бруно,
впоследствии  Папа  Григорий  V,  утверждали
происхождение  своё  из  Трои.  А  как  Франки
же построили и город Руссилион, то самое на-
звание  города  свидетельствует,  что  он  по-
строен был Руссью Илионскою. Но кроме это-
го  в  пределах  нынешней  Франции,  на  преж-
них  местах  жительства  франков,  вы  найдете
ещё очень много  местностей и  городов,  нося-
щих  славяно-русские  названия,  как,  напри-
мер, монастырь, известный в 10 веке под име-
нем  Родняк,  ныне  Renaix  ou  Rousse,  и  много
тому  подобных,  приведённых  нами  в  4-м  вы-
пуске.  С  чего  взято  в  названии  монастыря
придаточное  Rousse  мы  предоставляем  обсу-
дить самому читателю, наши же дальнейшие
об этом предмете пояснения помещены будут
в следующих выпусках.

Заметим  здесь,  что  не  одни  мы  признаем
Троян за  Славяно-Руссов,  ещё в  прошлом сто-
летии  Р.  Ch.  Levesque  (род.  1736)  доказывал,



что  Латины  обязаны  Славянам  корнями  сво-
их слов и предки Латинов и Славян слишком
рано,  т.е.  до  происхождения  от  них  Троян  и
Венетов, разделились.
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ГОСУДАРСТВА? 
 

оссия  готовится  воздвигнуть  в  Новгороде
памятник,  которому  предназначено  свиде-

тельствовать  древность  Русского  народа  и
Русского государства.  Началом того и другого
некоторые  полагают  время  призвания  варя-
гов  в  Новгород.  Акт,  совершаемый  созижде-
нием памятника, должен служить сознанием
народа  в  том,  что  он  высказал  истину.  Рас-
смотрим  же,  на  сколько  убедительна  эта  ис-
тина  и  разделяют  ли  учёные  России  одно  об-
щее мнение по этому предмету?

Начнём  с  того,  что  две  идеи  о  Руси,  выра-
жающие  два  различных  начала -  народа  и
царства -  несовместимы  в  одном  времени,
ибо Русь,  Чудь,  Славяне и Кривичи не в одно
и  то  же  время  все  родились  и  разродились  в
четыре больших племени, когда призвали ва-
рягов;  следовательно,  составляли  уже  народ



сильный  и  до  Рюрика.  Связь  этих  четырёх
племён в одно целое имела же какое-либо по-
литическое  основание;  а  чтобы  народу  ока-
заться способным к принятию какой бы то ни
было  политической  формы  в  управлении  со-
бою,  нужна  ему  некоторая  степень  образова-
ния. Имея это в виду, каждый рассуждающий
человек невольно спросит: на чём же основа-
но  убеждение  о  начале  самостоятельности
Русского  народа  или  о  начале  государствен-
ной  его  жизни  со  времени  призвания  Рюри-
ка? - На летописи ли Нестора или на заключе-
нии  о  его  сказании  Шлёцера?  В  первом  слу-
чае  вывод  не  будет  соответствовать  основа-
нию,  а  во  втором и основание и вывод будут
противны здравому смыслу.

Рассмотрим  первое  отношение.  Летопись
Нестора,  не  искаженная  Шлецером  и  его  сле-
пыми поклонниками, ясно говорит, что в чис-
ле послов к варягам-Руссам были: «Русь, Чудь,
Славяне и Кривичи»; что эти послы говорили
варягам:  «земля  наша  велика  и  обильна»,  и
далее: «а наряда (порядка) в ней нет».

Из  первого  довода  летописи  ясно  и  несо-
мненно видно, что племена, призывавшие ва-



рягов, вели и до призвания их жизнь полити-
ческую,  государственную,  какой  бы  она  фор-
мы ни была,  ибо  составляли уже союз,  общи-
ну или братовщину из четырёх сильных пле-
мен -  Руси,  Чуди,  Славян  и  Кривичей,  зани-
мавших  своим  населением  (не  по  соображе-
нию слов летописи «земля наша велика», а по
вычислению пространства, в пятинах Нового-
родских  заключавшегося)  несколько  сот  ты-
сяч и,  может быть,  до одного миллиона квад-
ратных  верст  в  северо-восточном  углу  Евро-
пы, могшем при самом бедном и редком насе-
лении,  полагая  только  по  пяти  человек  на
квадратную  версту,  составлять  до  5  000  000
душ,  имевших  свои  города,  как,  например,
Новгород,  Старую  Ладогу,  Старую  Русу,  Смо-
ленск,  Ростов,  Полоцк,  Белозерск  (Белоозеро),
Изборск,  Любечь,  Псков,  Вышгород,  Переяс-
лавль;  одним  словом,  148  городов,  насчитан-
ных Баварским географом в 866 году у одного
только племени северо-восточных Руссов.

Между  дикарями,  на  таком  протяжении
живущими,  нельзя  даже  предполагать  и  вза-
имных  сношений,  а  тем  ещё  менее  единства
мысли,  какое  выразилось  у  Руси,  Чуди,  Сла-



вян  и  Кривичей  относительно  вызова  к  себе
князей на престол.  Притом дикари не имеют
городов,  а  название  Русы,  например,  Старою,
свидетельствует  в  свою  очередь  о  древности
существования её, заходящей далеко за Рюри-
ка,  ибо  придаточное  «старый»  даётся  городу
не  прежде,  как  по  построении  тем  же  племе-
нем  нового,  одноименного  с  ним;  и  этот  но-
вый  город,  или  новую  Русу,  мы  находим  в
стране  варягов-Руссов  под  именем  Novorutha
(Новая  Русса);  на  реке  Русе,  составляющей
правый  рукав  Немана,  близ  взморья,  у  Ку-
риш-Гафа [84].

Этим  окончательно  удостоверяется  и  то,
что  Ново-Руссы,  или  варяги-Руссы,  соплемен-
ны  Старо-Руссам,  но  во  время  призвания  ва-
рягов  составляли  уже  отдельное  государство.
Итак,  Русь  Новогородская  была  когда-то,  до
разделения  своего  на  восточную  и  западную,
ещё  сильнее;  и  это  ее  деление  есть  уже  при-
знак  слабости  отжившего  лучший  век  свой
государства. -  Речи  послов  Новогородских  к
варягам свидетельствуют о том же.

Из  второго  довода  летописи,  где  сказано:
«наша земля велика и обильна», явствует, что



племена, призывавшие князей варяжских, не
сейчас  составили  государственное  тело,  а  на-
против,  прожили  уже  столько  веков,  может
быть,  государственною  жизнью,  что  успели
составить пространное государство и скопить
народное богатство, ибо их земля была «вели-
ка», заключала в себе четыре больших племе-
ни и обиловала всем, даже и городами - этим
несомненным  признаком  государственной
или  политической  жизни,  потому  что  суще-
ствование городов свидетельствует уже о раз-
делении труда и образованности народа.

Из  третьего  довода  летописи,  где  сказано,
что у соединённых племён, богатых всем, нет
только  «наряда»  (порядка),  явствует,  что  они
хорошо  понимали  благодетельное  влияние
порядка  на  благосостояние  народное,  следо-
вательно,  наслаждались  им  до  неурядицы
своей, но, утратив этот порядок в управлении
от растления народного, уже не в силах были
восстановить  его  сами  многоличным  своим
действием, распадавшимся на разные воли и
желания,  которыми  руководили  вместо  утра-
ченных  начал  нравственных  одни  уже  стра-
сти:  а  потому,  отжив золотой век свой,  долж-



ны были призвать князей для управления со-
бой и для введения снова порядка [85].

Посмотрим, к чему нас приведёт историче-
ская аналогия. Народы и государства возника-
ют, растут, цветут, стареются, падают и снова
восстают  хотя  не  в  равные  периоды,  долгота
которых  зависит  от  образа  их  внутренней  и
внешней  жизни,  но  по  одним  и  тем  же  зако-
нам. -  Многие  Финикийские  племена  суще-
ствовали,  подобно  Швейцарии,  без  князей;
громадное  их  богатство,  образовавшееся  от
промышленности и всемирной торговли, сви-
детельствует о их политическом бытии,  силе
и могуществе; ужели же, видя всё это, можно
сказать,  что  государства Финикийского  нико-
гда  не  существовало,  потому  что  Финикияне
не  имели  князей,  владевших  ими? -  Так,  из
греческих  братовщин  многие  существовали
без  царей;  но  ужели  можно  сказать,  напри-
мер,  что  Афины  не  имели  политического  на-
родного бытия до Пизистрата и что Солоновы
законы  не  свидетельствуют  о  гражданской
жизни Афинян? Так точно и Рим существовал
700 лет до появления Цесарей (Чесарей),  уже-
ли  же  дозволено  будет  сказать  безнаказанно



в  учёном  мире,  что  Рим  начал  политическое
бытие своё только с Августа?

Но  ежели  Финикийские,  Греческие  и  Рим-
ская  братовщины  заслуживали  названия  са-
мостоятельных  государств  до  избрания  ими
верховных  владык,  то  почему  же  северо-во-
сточная Славянская братовщина, которая, мо-
жет  быть,  старее  всех  упомянутых,  лишена
этого  права,  и  соединение  Славянских  пле-
мен  и  Чуди  в  Новогородской  области  хотят
считать государством только со времени при-
звания  варягов,  тогда  как  мы  видели  из  вы-
шеприведенных показаний летописи, что эта
братовщина была уже богата, обиловала всем
и  нуждалась  только  в  утраченной  ею  уряди-
це?  Не  обязаны  ли  мы  заключить,  что  народ
богатый,  обилующий  всеми  благами,  но  со-
знающий  в  своём  управлении  неурядицу,  от-
жил уже периоды младенчества, возрастания,
процветания, и следовательно, прожив долго,
приблизился наконец к эпохе падения своего,
подобно Риму пред Августом? - Но Новогород-
цы сознавали своё падение, то есть своё нрав-
ственное  обессиление,  следовательно,  созна-
вали  беспорядки,  происходящие  от  народно-



го  правления,  а  потому  и  решились  вверить
управление  собой  единовластию,  ибо  в  демо-
кратизме уже не было ладу, не было урядицы;
это мы видим из летописи. - А если это так, то
почему же государственную жизнь северных
Славян считать со времени их падения и спу-
стя,  может быть,  после долгой процветавшей
их  жизни?  Почему  же  Рим  ведёт  свое  лето-
счисление  с  Ромула,  а  не  с  Августа?  Если  у
России  нет  своего  Ромула,  ни  истинного,  ни
баснословного, ибо трёх братьев Чеха, Леха и
Русса  мы  не  признаем  родоначальниками
Славянских  племен,  несмотря  на  польское  и
чешское предания о них как о родичах праот-
цев наших; то у неё есть фактические доводы
о государственной богатой жизни народа сво-
его до варягов. Зачем же мы отрежем этот, мо-
жет  быть,  лучший  период  до-Рюриковской
Славянской жизни от истории Русского наро-
да,  не  проследив  ещё  надлежащим  образом
древней общей истории, не исчерпав всех ис-
точников  до  истощения?  Может  быть,  ока-
жется  ещё  много  сведений  о  Руссах,  которые
не  помещены  в  наших  летописях.  Есть  мно-
го  историков,  писавших  прежде  Нестора,  а



также  и  современных  ему,  у  которых  мы  до
сих  пор  и  не  думали  искать  Руссов,  или  не
узнали  родичей  своих  под  именами,  состав-
ляющими  перевод  с  Славянского  на  другой
язык, как, например, Скифы, Аримаспы, Гипе-
ди  (вместо  Кожевенники,  Кривичи,  Украин-
цы),  или  под  именами,  означавшими  у  Сла-
вян одежду или обувь, как, например, Мелан-
хлени,  Карпиани,  Зипани,  Лантани  и  проч.
(вместо  махланники,  курпинники,  зипунни-
ки, лунтайники) [86]; или же под изуродован-
ными  на  греческий,  латинский,  арабский,
немецкий  или  скандинавский  лад,  как,  на-
пример,  Этрусски,  Секлаб,  Готи,  Рутени,  Рок-
солане, Аорси, Вандали, Карни, Крани и проч.

Легко  может  быть,  что  политическая  сла-
вянская  жизнь  на  севере  Европы  старее  не
только Рима, но и всех греческих государств. -
Мы  уже  знаем  теперь  из  Зенд-Авесты  (Зен-
даждь)  Зороастра,  что  Славяне  Венедские вы-
селились  ещё  при  жизни  его  из  Бактрии  к
Балтийскому поморью и основали тут братов-
щину,  в  которой,  по  совету  Зороастра,  все
должны были находиться в  равенстве между
собой,  т.е.  составлять  демократию  [87].  А  по



исчислению греков Зороастр жил за несколь-
ко тысяч лет до Платона, по поверке же этого
исчисления Германцами -  за 2000 лет до Р.  X.,
следовательно, за 1250 лет до основания Рима
и за 500 лет до образования первой греческой
общины.  И  эта  Славяно-Венедская  братовщи-
на,  вступая  в  поморские  пределы,  принесла
уже с собой грамотность,  состоящую в тех са-
мых  письменах,  которыми  написана  Зенд-
Авеста,  остатки  которых  сохранились  у  евро-
пейских Славян кое-где в рунических славян-
ских  надписях. -  Представителем  же  богат-
ства,  величия  и  развития  способностей  ума
Винетян  служил  знаменитейший  их  город
Винета или Венеда, славнейший в своё время
на  всем  севере,  в  пристанях  которого  тесни-
лись  корабли  всех  народов,  в  котором  изве-
стен  даже  был  и  греческий  огонь,  называв-
шийся у  них «вулкановым горшком»,  как пи-
шет о том Адам Бременский.

Неужели  же  братья  этих  Венедов-Славян,
Славяно-Руссы,  жившие  обок  с  ними,  не  мог-
ли  перенять  у  них  правил  гражданской  жиз-
ни, когда мы видим из летописей, что ещё до
Р.  X.  некоторые  Славяне-Венедяне  пересели-



лись  с  поморья  на  Ильмень  и  Ловать,  т.е.  в
Новогородскую  и  Псковскую  области,  где  бы-
ли две подобные венедским братовщины, или
вольные  общины:  Новогородская  и  Псков-
ская.

Не проследив ещё этнографически и фило-
логически  страну  Индукуша  и  сказаний  о
ней,  не  разграничив  все  её  рассадники  сла-
вянского  народа,  мы  не  можем  ещё  сказать
утвердительно,  но  упомянем  здесь,  что  при
соображении  отношений  Индукуша  и  Бак-
трии  к  истории  Славян  нам  сдаётся,  что  на-
звание  Венедяне  есть  частное,  а  племенное
их  название  есть  по-бактрийски  Парси,  Па-
Рси,  по-славянски  По-Рси,  По-Роси,  по-русски
Рось, Русь.

Теперь считается уже доказанным, что под
именем Скифов Греки подразумевали Славян-
ские племена, и в особенности Руссов и Вене-
дов;  но  Геродот  говорит  о  Скифах  как  об  ум-
нейшем  народе,  а  Афиняне  причислили  Ски-
фа-Анахарсиса (вероятно, Анахара) к числу се-
ми мудрецов. Спрашиваем: ужели же в числе
дикарей,  какими  скандинавоманы  представ-
ляют  Славян,  мог  появиться  настолько  обра-



зованный  человек,  что  мудрейшим  в  то  вре-
мя  народом  признан  за  мудрейшего  челове-
ка?  А  ведь  Скифами  называли -  снова  повто-
рим  здесь -  Славян  Великой  России  и  Славян
поморья,  коих  берега  названы  у  географов
скифскими болотами. Следовательно,  мудрец
Анахарсис был уроженец России или Балтий-
ского поморья.

Всё,  приведённое  здесь,  относится  к  сказа-
нию летописи нашей в её чистом, неискажен-
ном шлёцерианцами виде. Но рассмотрим те-
перь  сущность  дела  и  во  втором  отношении.
Шлецер хотел уверить нас, что Русский народ
сложился в  государственное тело только при
призвании  варягов,  а  до  того  времени  Славя-
не  были  дикари,  рабы,  невежды,  подобные
ирокезцам.  Не  станем  здесь  выводить  уже
давно  выведенные  побудительные  причины,
заставившие Шлёцера обрабатывать Русскую
историю  с  плеча,  топором,  вырубая  из  изящ-
ного  эскиза  славянской  жизни  какого-то  уро-
да,  безголового  болвана! -  но  обратимся  к  ло-
гике.  Если  союз  четырёх  сильных  племен,
могших  простираться,  по  вероятию,  до  5  000
000 душ, видя беспорядок от демократическо-



го  управления,  добровольно  согласился  на
призвание  варягов,  то  этим  свидетельствует-
ся не слабость,  а сила духовная; не тупоумие,
а разум. -  Пойдем далее в розысканиях своих:
римляне  сопротивлялись  единовластию,  но
не могли избегнуть его, а Славяне предпочли
его  самоуправству.  Спрашиваем,  который  из
этих двух народов оказал более благоразумия
и  силы  в  своих  действиях?  Римляне  ли,  не
могшие  оценить  выгод,  проистекающих  из
единодержавия,  но  не  могшие  и  воспрепят-
ствовать  ему,  а  потому  тщетно  сопротивляв-
шиеся? Или Новогородская братовщина, кото-
рая  при  первых  неурядицах  общего  или  на-
родного  правления,  единодушно  согласилась
ввести  у  себя  единодержавие,  дабы  тем  уда-
лить  все  происки  к  властвованию  своих
неблагонамеренных  собратий,  и  потому  при-
звала  князей  володеть  собою? -  Чем  же  изоб-
личаются тут Славяне, что они составляли ра-
бов,  челядь,  ирокезцев?  Только  ирокезец  мог
произнесть  такое  суждение,  а  не  образован-
ный  европеец,  пользовавшийся  авторитетом
критика.  Но  на  деле  мы  видим,  что  Шлёцер
был эгоист, и вследствие этого сделался злым



клеветником  и  ругателем  истины,  не  для  се-
бялюбцев  существующей  в  мире;  ибо  так  ис-
казить летопись, как он исказил её, самоволь-
но изменяя выражения, выкидывая по произ-
волу  не  нравящиеся  ему  места,  связывая  раз-
нородные  концы  в  одну  нить,  может  только
неблагонамеренный человек или не призван-
ный  к  трудам  учёным. -  Приведём  хотя  бы
один пример: в летописи сказано: «реша Русь,
Чудь, Словене и Кривичи» - не видеть в числе
этих  четырёх  племён  Руси,  в  голове  всех  по-
ставленной, может только невежда,  а с  наме-
рением  исключить  её -  только  неправдолю-
бец.  Но  так  действуют  все  скандинавоманы.
Так, по смерти Шлёцера наш, русский, шлёце-
рианец Тимковский, вздумав поддержать сво-
его  корифея,  именительный  падеж  в  слове
«Русь» обратил в дательный, отчего у него вы-
шло,  с  прибавлением  после  этого  слова  двое-
точия:  «реша  Руси:  Чудь,  Словене  и  Криви-
чи». - Но, чтобы убить разом лжеумствование
или  лжеухищрение  скандинавоманов,  мы
спросим только: кто же жил во время призва-
ния  варягов  в  Старой  Руссе?  Всеконечно,  Рус-
сы! -  Так эти-то Руссы и должны были быть в



числе приглашавших варягов, потому что эта
Русса  принадлежала  к  области  Новогород-
ской.

Но  эти  кривичи  исторические,  действуя
так своевольно, могут вывесть из наших лето-
писей  всё,  что  им  заблагорассудится;  и  они
давно  бы  уже  сказали,  что  наша  летопись
есть подложная сказка, если бы таким приго-
вором не лишали и себя  удовольствия уродо-
вать сказание и не были бы вместе с тем обя-
заны  отречься  от  предсозданной  исследова-
нию  идее  о  скандинавизме  в  Русской  исто-
рии.

Мы  знаем,  что  в  летописях  могут  заклю-
чаться  и  ошибки  переписчиков,  и  ошибки
самих  дееписателей,  но  исправлять  такие
ошибки можно и должно только на путях доз-
воленных,  то есть сказаниями других повест-
вователей  или  аналогией,  филологией,  этно-
графией,  географией,  словом,  всеми  возмож-
ными  сближениями,  а  не  варварским  само-
управством  или  диктатурой,  под  фирмой  ко-
торой  скандинавоманы  произвольно  затем-
няют  ясный  смысл  летописи,  утверждая,  на-
пример, что Руссов там не было, где упомина-



ет  их  летопись  и  где  самые  урочища  (город
Старая  Русса  и  река  Русса)  указывают  на  их
местопребывание;  или  говоря,  что  варяги  не
были приглашены Славянами на княжение у
них,  а  силой  овладели  ими,  тогда  как  в  лето-
писи,  кроме  вышеприведенного  призвания
их,  сказано,  что  они  были  насельницы  в  Но-
вагороде,  а  не  насильницы,  подобно  Обрам  у
Дулебов. -  Кто  знает  славянский  язык,  тот
поймет, что «насельницы» произошло от сло-
ва  «населять»,  а  «насильницы»  от  слова  «на-
силовать»;  а  потому  варяги  только  пополни-
ли собою население Новагорода, а Обры наси-
ловали Дулебов и запрягали их жён в  телеги
вместо лошадей и волов.

Мы  убеждены,  что  наш  взгляд  на  этот
предмет  принадлежит  большинству,  ибо  мы
не первые смотрим на древнюю Русь из этого
настоящего её фокуса; первый начаток сделан
был  Св.  Димитрием  Ростовским.  Уже  после
него родилась или, лучше сказать, изрыгнута
скандинавомания -  это  каннибальское  чудо-
вище,  с  которым  начал  борьбу  первый  Ломо-
носов; но он был тогда один, и со смертью его
кончился  этот  учёный  бой  с  невежеством.



Наш XIX век обилует атлетами на этом попри-
ще: молодой, но могучий учёный Юрий Вене-
лин  разгромил  здание  Шлёцера,  не  имевшее
основания;  а  последователи  его:  Савельев,
Максимович, Надеждин, Морошкин, Святной,
Боричевский,  Вельтман,  Александров,  Лука-
шевич,  Воланский  и  другие  сильной  рукой
истины ещё более очистили русскую историю
от  германо-скандинавского  брожения.  Даже
сами  Германцы  оставляют  Шлёцера,  видя
нелепость  основания  и  произвол  в  критиче-
ских  его  взглядах,  и  если  не  хотят  ещё  при-
знать  Славян  учителями  своими,  то  называ-
ют  их  уже  не  чуждыми  дикарями,  а  едино-
племенными братьями [88].

Смотря с этой точки зрения на историю Ру-
си и на памятник, посвящаемый началу её го-
сударственной жизни, считаемому некоторы-
ми с 862 года, мы должны сказать, что, по на-
шему убеждению, Новогородская братовщина
пользовалась  государственной  жизнью  за
много веков до призвания варягов. Точно так
же,  кажется,  начало  государства  под  именем
Русского нельзя считать с 862 года, ибо Русью
прозвались  все  прочие  славянские  племена,



как-то:  Кривичи,  Новогородцы,  Вятичи,  Древ-
ляне  и  проч.  не  в  Новгороде,  а  уже  в  Киеве,
посреди Руси центральной,  и не при Рюрике,
а  при  Олеге.  Следовательно,  годами  тридца-
тью  позднее  оставили  Славянские  племена
России свои частные прозвища и приняли об-
щее и родовое свое название Руссов.

Соображая всё это, мы вынуждены сказать,
что  памятник  можно  поставить  Рюрику,  но
не  скандинавскому,  началу  монархического
правления в России,  но не началу ее государ-
ственной жизни; ибо при тщательных трудах
розыскателей  история  Руси  до-Рюриковской
может достигнуть до такого развития, в кото-
ром она если и не представит нам целый ряд
династных  лиц,  по  которым  обыкновенно
связывают  историю,  то  раскроет  общую
жизнь славянских народов в Европе и особен-
но в России, их дух, смысл, промышленность,
торговлю,  добродетели,  недостатки,  общие
стремления,  тревоги и напасти и тем отодви-
нут начало истории Руси на 1000 лет назад, а
может быть, и далеко за пределы летосчисле-
ния всех прочих европейских народов.
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[11] Conv. Lex. v. Pierer. 1844. B. 25. S. 168.
[12] Conv. Lex. v. Pierer. 1844. B. 24. S. 117.
[13] Conv. Lex. v. Pierer. 1843. B. 15. S. 11.
[14]  В  статье  о  Скифах  помещены  доводы,

что этим именем Греки назвали Руссов.
[15] Ктезий.
[16]  Не  излишним  будет  заметить  здесь,

что  ошибочно  некоторые  называют  фряж-
ские  вина  итальянскими.  Фригийцы,  а  не
Итальянцы,  назывались  у  славян  Фрягами;
следовательно,  фряжские  вина  суть  славян-
ские.

[17] Пифеас.
[18]  Обстоятельство,  что  Славяне  писали

резами и чертами, даёт повод думать, не при-
надлежат ли и клинообразные письмена Пер-
сепольские  также  к  древнейшим  Славян-
ским;  ибо  до  ныне  неизвестно  имя  народа,
употреблявшего  подобные  письмена.  Но  это
подлежит ещё исследованиям.



[19]  Весьма ошибочно толкуют некоторые,
что  будто  Шляг  означает  мелкую  монету  и
происходит от Шиллинга.

[20] Sax. Gram.
[21]  Так  назывались  у  греков  Унны-Руссы,

или просто Унны.
[22]  Анахарсиса  убил родной брат  его,  сле-

довательно, здесь можно предполагать и дру-
гую причину его смерти; может быть, и не но-
вое  богослужение,  а  какой-нибудь  семейный
раздор был поводом к тому.

[23]  Псковитяне  были  известны  всем
древним  историкам  под  именем  Певкинов
(Peucini).

[24] Об этом будет подробно говорено в ста-
тье о Руссах.

[25]  Напрасно называют все  историки Гот-
ских  владык  королями  и  царями;  сами  Готы
выражали  это  звание  словом  ,  произносив-
шимся как рик и означающим ни короля, ни
царя,  а  нечто  соответствующее  греческому  и
казацкому  «атаман»  или  «гетман».  Историки
делают и вторую ошибку,  прибавляя к концу
имени  каждого  гетмана  слово  «рик»,  как,  на-
пример,  Король  Эрманрик,  Король  Гильпе-



рик; в переводе это значит: Король Эрман-Гет-
ман, Король Гильпе-Гетман, но с большею по-
дробностью мы разберём это в статье о Готах.

[26] Нельзя не посмеяться над исковеркан-
ностью  слов  славянских  в  устах  историков
византийских, римских и германских. Приме-
ром  тому  послужат  фругундионы,  переделан-
ные  из  Фрягов-Уннов.  Но  об  этом  поговорим
подробнее в статье об Уннах.

[27]  Konnogard,  Chunigard,  Hunisgard  озна-
чает  во  всех  видах  уннскую  землю.  В  статье
об  уннах  мы  постараемся  доказать  историче-
скими  доводами,  что  унны  действительно
жили рядом с готами, на севере.

[28]  Вот  отчего  приморское  местечко  в
Швеции  получило  название  Rosslagen.  Оно
действительно  было  кочевьем  Руссов  во  вре-
мя их нападений на Швецию.

[29] Что Руссы сидели там и прежде, мы по-
стараемся  доказать  в  статье  о  Руссах  соб-
ственно.

[30] В статье о данах мы постараемся дока-
зать, что Ивор и зять его Рерик были Венеды.

[31] Расами называли сербы сами себя.
[32]  Переписчик может ошибиться,  т.е.  по-



ставить  слово  не  в  том  падеже  или  времени,
он  может  пропустить  слово  или  целое  рече-
ние,  может  одно  слово  заменить  по  ошибке
другим,  но не может вставить целого изрече-
ния,  как,  например,  здесь:  «ком  быша  слове-
не».

[33]  А  что  лазутчики  назвались  Россами,
отдалёнными  от  скандинавов,  а  не  Руссами,
соседившими им, это весьма естественно; ибо
Россы были в сношениях с византийцами как
близкие их соседи, а Руссы нет.

[34]  Слово  «эхидна»,  означающее  змею,  со-
хранилось  и  по  сие  время  в  русском  языке,
равно как и производные от него слова «эхид-
ная, эхидность, эхидство, эхидничать».

[35] Орехов и теперь есть в Таврической гу-
бернии.

[36]  Этот эпитет племени,  прозванного Ун-
нами,  оправдывают  и  некоторые  римляне.  А
так как Унны соседили Монголам,  то,  вероят-
но, у них были и взаимные сношения, вот по-
чему  мы  видим  в  войске  Атиллы  и  людей
монгольского типа.

[37]  Племя,  получившее  от  историков  на-
звание  Антов,  жило  у  Чёрного  моря,  следова-



тельно,  в  соседстве  с  греками  и  недалеко  от
Монголов.  Они  нанимались  к  грекам  и  пер-
сам как вспомогательное войско; не мудрено,
что и Монголы нанимали их и потому прозва-
ли  Антами,  обязывавшимися  присягой  при
поступлении их в чуждую службу.

[38]  Раскольники  были  всегда,  не  только
между  Славян  христианского  исповедания,
но  и  между  Славян-идолопоклонников,  что
свидетельствует нам славянская мифология.

[39]  Там  же,  около  Каспийского  моря,  мы
находим  в  летописях  племя,  истреблявшее
своих противников огнём и мечом; оно назва-
но  у  некоторых  историков  Ути,  у  других  же
Уди и Удии.

[40] Грамматика Русинов Левицкого.
[41]  У нас в Ярославской губернии есть хо-

лопье село и во Владимирской торговое село,
именуемое холопьим городом.

[42] Sarmatae Arcaraganthes.
[43] По пословице: тише воды, ниже травы,

ибо вода бывает иногда очень бурлива и, сле-
довательно,  громка,  а  трава  всегда  выше  во-
ды.

[44]  Вероятно,  жупан  скрыл  народ  свой  в



горах  от  нашествия  Траяна,  громившего  сла-
вянские  племена  по  этому  пути,  где  сидели
яциги.  По  Птолемаю,  действительно  сидели
на этом месте тагры.

[45] Что Agathyrsi  Руссы, выведено в следу-
ющей за сим статье.

[46] У нас и теперь «Россия» выговаривает-
ся как «Рассия»;  разумеется,  что римляне взя-
ли название сербов с выговора, а не с письма.

[47]  Впоследствии  мы  будем  говорить,  от-
чего  Рязань,  по  преданию,  называлась  Раса-
нью.

[48]  Хорваты  одноплеменны  Сербам  и  вы-
шли вместе с ними из Чарвоной Руси.

[49]  Есть  и  в  настоящее  время  географиче-
ская  местность,  дающая  повод  думать,  что
там  жил  народ  ариды;  это  Арад  на  Каспий-
ском море и другой Старый Арад при реке Ма-
росе, в Венгрии.

[50] Марк. Герак.
[51]  Кассубы  со  своими  огромными  коже-

венными  заводами  ясно  указывают,  отчего
Венеды попали также в Сарматы.

[52]  Фота  есть  большой  шелковый,  про-
тканный  золотом  и  серебром  платок,  кото-



рый  накидывается  одним  краем  на  голову,  а
остальная  часть  его  вся  свешивается  на  спи-
ну, вроде вуали.

[53]  Мурмою  называется  у  нас  на  севере
белка,  а  беличья шапка -  мурманкою; ловчие
белок -  мурмане  (у  Нестора -  Оурмане);  место
лова - Мурманский берег.

[54] Кимряк, значит, торгующий сапогами;
по-малороссийски  швец. -  Кимвры  пересели-
лись  с  Киммерийского  полуострова  в  Данию,
а оттуда в Швецию.

[55] Готовящие сапоги из оленьей шкуры с
шерстью,  а  равно и носящие эту обувь,  назы-
ваемую лунтаи.

[56] Курпины - лапти из охлопьев.
[57] Кисы - сапоги из оленьей кожи.
[58] Какаты - башмаки из бересты.
[59] Малахаи - летние широкие кафтаны.
[60] Махланка - зимняя шапка с ушами,
[61] Курны - башмаки с пряжками.
[62] Няры - валеные сапоги.
[63] Струси - башмаки с ушками.
[64] Харанай - серый кафтан.
[65] Чепан - казакин.
[66] Шабура - балахон из толстого холста.



[67] Лямка - иго, рабство.
[68]  Хазить,  хазарить:  делать  не  так;  ерет-

ничать.
[69] Хазары-Руссы.
[70]  См.  Bergmann.  Halle.  1858.  Les  scythes,

les ancetres des peuples germaniques et slaves.
[71] См. Вып. III. статья: «Перси».
[72]  У  адриатических  греков  Skitos  означа-

ет  дублёную  кожу,  а  у  понтийских  сыромят,
т.е. сыромятную кожу.

[73]  См.  вып.  IV.  Материалы  для  Слав.-Рус-
ской. истории.

[74]  Эти  идеи  распространены  магами  по
всему  востоку  и  дошли  даже  до  Греции;  на
них основывался Пифагор и все новоплатони-
ки.

[75] А по чтению других «Зердуште».
[76] Уруги, Руги или Ружане означают зем-

ледельцев.
[77]  По  Никифору  Грегора  они  получили

своё  название  от  Волги,  следовательно,  и  на-
стоящее  их  прозвание  должно  быть  Волгаре
или Волгари. Некоторые из наших историков
ошибочно  принимают  одних  Болгар  за  Сла-
вян, а других за не-Славян.



[78]  Буле,  в  Litteratur  d.  Ruussisch.
Geschichte, 1, 197, полагает, что белыми и чер-
ными Славяне назывались по случаю измене-
ния  цвета  волос  в  разные  возрасты.  Как  ни
смешно и неосновательно это мнение,  но по-
добных  ему  втиснуто  множество  в  критиче-
ское исследование славянской истории.

[79] См. Словарь Великорусских областных
наречий.

[80] См. Словарь Великорусских областных
наречий.

[81] См. Словарь Великорусских областных
наречий.

[82] Что Belimarus есть Велемир, в том нет
сомнения;  мы  в  статье  о  Зороастре  привели
несколько  примеров,  где  немцы  славянскую
букву  В  заменяют  немецкою  В.  Может  быть,
это  случилось  и  по  сходству  этих  букв  меж-
ду  собою,  ибо  славянский  алфавит  старше
немецкого,  и  потому  это  могло  произойти  и
на сказанном пути.

[83]  Подробное  сличение  этих  наречий  в
Илиаде  делается  теперь  в  СПб.  одним весьма
глубоким эллинистом и скоро выйдет в свет.

[84] Нам указывают эту местность и самое



название города Скимн Хиосский и Халкокон-
дила.

[85]  См.  Вып.  I.  Матер,  для  Слав.-Рус.  исто-
рии до-Рюрик, врем. Предисловие, стр. 1.

[86]  См.  Вып.  I.  Матер,  для  Слав.-Рус.  исто-
рии до-Рюрик, врем., стр. 16.

[87] См. Вып. III. Матер. Парси.
[88] По этому поводу вышло в Страсбурге в

1858  году  сочинение  Бергманна  под  загла-
вием  Les  Scythes,  les  ancetres  des  peuples
germaniques et slaves.
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Описание памятников,
объясняющих славяно-

русскую историю,
составленное Фадеем

Воланским, переведённое
Егором Классеном 

 
АМЯТНИКИ ПИСЬМЕННОСТИ 

СЛАВЯН ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, 
СОБРАННЫЕ И ОБЪЯСНЁННЫЕ 
Фадеем Воланским.
С примечаниями переводчика
ВЫПУСК I
Табл. I-III с объяснениями I-ХIV
Fuimus Тгоёs

 
Исследователи  старины  оставляли  доселе

без внимания, что в древние времена славян-
ское племя рассеяно было по всем частям ста-
рого  света,  следовательно,  везде  могло  оста-
вить памятники по себе.

Мы находим в древней истории это сильно



разветвлённое  семейство  народов  под  разно-
образнейшими  наименованиями,  смотря  по
тому,  заимствованы ли были отдельные име-
на этих племен от имени их военачальников,
или от местностей, ими занимаемых, или, на-
конец,  имена  эти  исковерканы  в  переводах
на  другие  языки;  большею  частью  обознача-
ли их под общими именами Скифов и Сарма-
тов. Что Славяне не уступали своим соседям в
науках и искусствах, напротив того, опережа-
ли их, доказывает Геродот в 46 главе 4 книги,
говоря,  что  кроме  Анахарсиса  он  не  знал  ни
одного  великого  мужа,  который  бы  родом  не
был  Скиф! -  Поэтому  можно  было  со  всею
справедливостью  предположить,  что  и  эти
народы оставили по себе каменные памятни-
ки,  несмотря  на  то,  что  вероломные  греки  и
себялюбивые римляне,  не  понимая языка их,
называли  их  варварами.  Учёные  претыка-
лись на эти памятники и напрасно трудились
до нашего времени разбором их надписей по
алфавитам  греческому  и  латинскому  и,  видя
неприложимость  таковых,  напрасно  искали
ключ  в  еврейском  языке,  потому  что  таин-
ственный  этот  ключ  ко  всем  неразгаданным



надписям  находится  только  в  славянском
первобытном  языке.  Но  чтобы  достигнуть
этого,  должно  обладать  знанием  всех  глав-
нейших, по крайней мере, теперь ещё живых
наречий  славянских,  которыми  почитаются:
русское, польское, чешское, сербо-далматское,
иллирийское,  венедское  или  вендское  и  ли-
товское.  Насколько  доступны  эти  сведения
английским,  немецким,  французским,  ита-
льянским  и  скандинавским  учёным,  есть  во-
прос, на который пусть они сами отвечают.

Не  один  уже  трудолюбивый  мудрователь -
хотя и с известным всему учёному миру име-
нем - попадал в этом деле на странноложные
распутья  и  наконец,  не  имея  возможности
приноровить к надписям какой-либо здравый
смысл, провозглашал их подложными. Конеч-
но, это простейшее средство избавиться тако-
го  рода  анафемою  от  неудовлетворительного
взгляда  на  непонятные  вещи!  Идя  таким  пу-
тем,  можно  бы  и  все  необъяснимые  для  нас
явления природы назвать подложными!

Для  моей  цели  достаточно  напомнить  чи-
тателю,  что  славянский  язык  был  народным,
родным  от  Каспийского  моря  до  устья  Лабы



(Эльбы), от Урала до Адриатического моря, да
и  теперь,  за  исключением  немногих  Остзей-
ских  провинций  остался  на  тех  местах  язы-
ком  народным.  Как  далеко  простиралось  в
древние  времена  жительство  Славян  в  Афри-
ке,  пусть  докажут  славянские  надписи  на
камнях  Нумидии,  Карфагена  и  Египта,  кото-
рые  я  предложу  говорящими  археологиче-
ской публике. Я не следую при этом никакому
порядку,  но  помещаю  надписи  так,  как  они
мне попадаются под руки и как таблицы доз-
воляют их размещение.
 

I. НАДГРОБНАЯ НАДПИСЬ. Табл. 1
 

Этот  замечательнейший  из  всех  надгроб-
ный  памятник  заимствован  мною  из  вновь
вышедшего  сочинения  Теодора  Моммзена
«Наречия  нижней  Италии»,  где  он  с  несколь-
кими  вариантами  изображен  на  2-й  таблице
и  коротко  описан  на  стр.  333.  Этот  памятник
найден близ Креччио в октябре 1846 года, под
ним  находилась  со  сводом  камера,  которая
силою  была  вскрыта.  Скромный  издатель  со-
знается  откровенно,  что  было  бы  дерзко  сде-



лать даже попытку к истолкованию этой над-
писи.

Если  нашедшие  этот  камень  и  разломав-
шие  могильный  склеп  под  ним  учинили  по-
ношение  покоящемуся  в  нём  праху,  пустив
его,  может  быть,  на  ветер;  то  неблагодарные
потомки некогда великих предков произвели
величайшую  дерзость  над  благороднейшим
из всего  того,  что  сохранялось  для  них в  нед-
рах Италии - они попрали прах Энея!

Прежде,  нежели  я  заставлю  говорить  эту
метрически  написанную,  чисто  славянскую
надпись,  мне  нужно  привести  здесь  несколь-
ко объяснений.

Есмун,  сын  Сидика,  есть  имя  древнего  бо-
жества,  почитавшегося  у  Египтян  и  Финики-
ян;  в  Фивах  чтим  был  Исмениев  Аполлон.
Этот  Есмун  ставился  как  осьмое  и  высочай-
шее  божество  впереди  семи  Кабиров  и  почи-
тался богом неба и всего мира. Так как в над-
писи на могильном камне испрашивается за-
щита у этого божества, в Италии совершенно
чуждого, то я предполагаю, что в числе богов,
спасённых  от  пожара  Трои  и  принесенных
Энеем в Лациум, находился и этот Есмун или



Эсмений  (Есмун  назывался  также  Ясень,
Ясмень, Ясмун, Яшмун и Шмун. Кабиров было
семь,  вероятно,  под  ними  подразумевались  7
планет.  Они почитались за темные существа,
встречаемые нами в мифологии Египтян,  Фи-
никиян и Пеласгов. Египетские Кабиры почи-
тались сыновьями Фты (Рhotos), финикийские
сыновьями  Сидика;  у  тех  и  других  8-е  боже-
ство был Есмун или Шмун, поставленный вы-
ше  всех.  Пеласгийские  Кабиры  появляются  в
Греции  и  на  северных  островах.  На  Лемносе
их называли Каркинои (шипцоносцы), на ма-
терике, в особенности в Фивах, также введено
было  служение  Кабирам,  и  тут  находился  и
Кабирион,  т.е.  главное  место  и  храм,  посвя-
щенный этому служению. В Самофракии счи-
талось  3  Кабира.  Дардан  перенёс  служение
Кабирам из Самофракии в Трою, Эней перенес
его в Италию, где служение Кабирам, уже под
именем  Пепатов,  приобрело  весьма  важное
значение. - Примеч. переводчика).

Оба  божества  Вима  и  Дима,  означенные  в
надписи  подчиненными  Эсмению,  также
чужды итальянской почвы.  Вима есть прида-
точное  имя  индийского  Шивы,  а  Дима  есть



обоготворенный  сын  древнего  троянского  ге-
роя Дардана.

Народ Россы суть предки наших праотцев -
Россиян.

Гекатезином  называется  здесь  царство
мёртвых как область Гекаты.

Ладо  был  бог  войны  древних  Славян;  мы
его встречаем в народных славянских песнях
до христианства.

Аепеаs  есть  грецизированное  славянское
имя Эней, как и все другие имена с подобным
окончанием,  как,  например:  Андрей,  Амадей,
Алексей,  Еремей,  Матфей,  Тимофей,  переде-
ланные  в  Апdrеаs,  Атаdeus,  Аlехis  и  пр.  Из-
вестно,  что  греческие  историки  произвольно
одевали  в  греческую  одежду  имена  народов,
государств, городов, рек и гор, так что от этого
произошла  путаница  в  древней  географии,
которую весьма трудно разобрать.

Lepiejеп (Лепеен) -  самый лучший, наилуч-
ший -  есть  ныне  неупотребительная  более
превосходная степень польско-чешского срав-
нительного lepszу - лучше.

Дабы  оригинальный  текст  можно  было
сравнить  с  нынешними  больше  распростра-



нёнными  живыми  славянскими  наречиями,
я перевёл его на русский, польский, чешский,
иллирийский  и  вендский  языки  (кто  лучше
знает эти языки, тот пусть исправит те места,
где  встретилась  какая-либо  ошибка).  Эта  сла-
вянская  рифмованная  надпись  учинена  по-
чти за 3000 лет до нашего времени и, разуме-
ется,  на  общем  коренном  славянском  языке,
из которого только впоследствие долгого вре-
мени  образовались  все  упомянутые  наречия,
а  потому  и  невозможно  найти  в  одном  ка-
ком-нибудь из них все слова этой надписи, но
всеми  вместе  она  объясняется  совершенно.
Так,  например,  выражение  «хороший»  оста-
лось  только  в  одном  русском  языке,  на  поль-
ско-чешском  употребляют  вместо  того  слово
wyborny (выборный). Утверждение, в подлин-
нике  выраженное  словами  «веро-веро»,  по-
русски «воистину» или «ей, ей», осталось ещё
только  в  чешском  языке;  поляк  же  говорит:
zaprawde. И проч.
 

1. По-русски:
Райский всех Боже, выше Вима и Дима, Ез-

мень ты России,



Возьми  в  опеку  мой  дом  и  детей,  наилуч-
ший Езмень!

Гекаты  царство  далече,  до  долу  земли  вы-
езжаю,

Точно,  ей-ей,  так есть!  как я  Эней царь ро-
дом!

Сидя  с  Ладом  в  Елисее,  Леты  черпнёшь  и
забудешь.

О! дорогой, хороший!
 

(У  Ф.  Воланского  прочтение  этой  надписи,
как  и  все  остальныенижеприведённые  про-
чтения  Ф.  Воланского,  дублируется  также  на
латинском,  польском,  чешском,  иллирий-
ском,  вендском,  французском  и  немецком
языках.  В  силу  сложности  воспроизведения
букв  этих  языков  компьютерными  шрифта-
ми,  мы  не  приводим  их. -  Прим.  ред.-издате-
лей.)
 

Что  эта  надпись  относится  к  троянским
временам,  в  том нет никакого сомнения:  сто-
ит  только  сравнить  её  с  древнейшею  фини-
кийско-греческой  надписью  на  камне  Кирен-
ском,  причисленную  к  той  же  эпохе,  объяс-



нённую  и  публикованную  Гамакером  и  Гезе-
ниусом.  Мы  здесь  встречаем  ту  же  интро-
пункцию  тремя  точками,  которая  уже  не  на-
ходится  на  позднейших  памятниках.  Часто
встречаемая в предлежащей нам надписи от-
дельная  точка  не  составляет  здесь  деления
фраз,  а  заступает  только  место  выпущенной
гласной, подобно тому, как исполняет это фи-
никийско-самаританско-еврейский  Аин.
Также  употребляется  здесь,  как  в  умбрий-
ском, буква v за о,  у и ы; кроме того,  встреча-
ются  некоторые  монограммы.  Последние  бы-
ли у Славян в весьма большом употреблении,
они  сохранились  на  русских  монетах  и  в  ру-
кописях до времён Петра Великого. Для убеж-
дения  стоит  только  взглянуть  на  изображе-
ние  древнего  русского  креста,  при  котором
каждое  слово  сливается  в  отдельный  моно-
грамм.

Оригинальна  на  этом  памятнике  змееоб-
разно вьющаяся строка всей надписи, требую-
щая, чтобы чтец её ходил в том же направле-
нии вокруг камня, положенного горизонталь-
но;  при  греческом  бустрофедоне  нужно  было
движение только глаза  взад  и  вперед.  Вкус  к



таким змеистым извивам сохранился до сред-
них веков на северных рунах.

Форма  букв -  славянская,  без  примеси  фи-
никийских форм. Алфавит к объяснению этих
письмен  должен  быть  приложен  глаголи-
то-кирилловский, а отнюдь не еврейский, гре-
ческий,  или  латинский;  и  он  помещён  мною
на таблице. Что последняя строка надписи со-
ставляет  особенное  воззвание,  не  находящее-
ся в связи с предыдущим, - это весьма очевид-
но.  Немногие  на  краю  камня  от  его  излома
утратившиеся  буквы,  вероятно,  означали
только слово: мой.

Так  как  надпись  довольно  ясна  уже  сама
собой  для  знатоков  славянских  наречий,  то
мне  остается  немного  сказать  к  её  объясне-
нию; но, впрочем, может статься, что я невер-
но определил монограммы.

Первое  слово  «Ресki»  может  быть  трояко
истолковано.  Во-первых,  «Rez» (резь) -  значит
битва,  резня,  и  потому  можно  предполагать,
что Рески Бог - значит бог битв.

Во-вторых, «reski» (резкий) - значит на раз-
ных  славянских  наречиях  живой,  веселый,
острый  строгий  и  отделяющийся,  здесь  мож-



но  подразумевать,  что  надпись  говорит:  пол-
ный жизни, строгий Боже.

В-третьих,  «Raj»  (рай)  сохранилось  во  всех
славянских  наречиях,  и  потому  рескi  может
быть  прилагательное,  произведённое  от  сло-
ва  «рай»,  и  означать  райского  бога,  или  бога
небес.

Я  решился  принять  последнее  значение,
потому  что  Эсмун  или  Шмун,  глава  Кабиров,
был бог неба, а не войны, второе же значение
не  заключает  в  себе  ничего  пиитического.
Следующее  за  этим  словцо  «вес»  (omni,
summo,  all-,  tout)  имеет  двоякое  отношение,
ибо может быть отнесено как к предыдущему
перед ним, так и к последующему за ним сло-
ву,  почему  в  первом  случае  можно  читать:
бог всех небес, а во втором: всебог (вседержи-
тель).  Впрочем,  это  обстоятельство  не  произ-
водит на надпись никакого влияния.

Чтобы  предстоящей  мне  критике  друже-
ски подать руку, я попытаюсь сам себе возра-
жать.
 

1.  Отчего  могла  появиться  на  могиле  Энея
чисто славянская надпись?



Я  отвечаю  на  этот  вопрос  другим  вопро-
сом;  кто  были  Трояне?  Греками  они  едва  ли
могли быть, потому что греки разорили Трою
(В латинском языке сохранилось по сие время
выражение  Trojani  ludi  (Трояни  люди),  под
ним подразумевались турниры,  вероятно,  пе-
ренесённые  Троянами  в  Италию.  Под  словом
ludo разумеется ныне вообще игра,  но нет со-
мнения,  что  это  значение  уже  гораздо  позд-
нее  возникло,  а  троянские  люди,  вызвавшие
на турнир, дали повод Римлянам к усвоению
этого  выражения  боевым  играм.  Если  же  это
так,  то  уже  одно  выражение  Trojani  ludi  сви-
детельствует, что Трояне говорили на славян-
ском языке и,  следовательно,  были Славяне. -
Примеч.  перереводчика.).  За  евреев их никто
не  сочтёт,  потому  что  они  поклонялись  раз-
ным  идолам,  а  евреи  следовали  в  то  время
уже  истинному  монотеизму;  да  и  летописи
еврейские  того  времени,  которые  сохрани-
лись  до  нас,  молчат  об  этой  продолжитель-
ной и знаменитой войне; чего бы, разумеется,
Евреи  не  сделали,  если  бы  это  событие  отно-
силось к их истории. Кто же были они? Асси-
рияне, Вавилоняне, Финикийцы, Пеласги или



Этруски? Кого хотите выбирайте! Я вам пред-
ставлю  славянские  надписи  на  камнях,  при-
надлежащие всем этим древним народам, ко-
торые  как  единовременные  с  ними  публич-
ные  доказательства  заслуживают  во  всяком
случае  более  вероятия,  нежели  сведения,  по-
черпнутые из путевых записок,  чуждых и от-
даленно живущих историков.
 

2. Итак, Эней был Славянин
Я утверждаю: не только что Эней был Сла-

вянин, но что и греки называли его Славяни-
ном. Carlus Stephanus говорит об этом имени: 

.  Laus  в  переводе  на  славянском  значит
«слава»;  от  этого  Венцеслав=  Venceslaus,  Ста-
нислав=Stanialaus,  Болеслав=Boleslaus  и  проч.
Славянину синоним Скиф (Scyth),  от  польско-
го  szczycic,  чешского  ctiti,  русского  «чтить»,
что  также  значит  почитать,  славить,  восхва-
лять.
 
 

3.  Но,  может  быть,  этот  камень  поставлен
был над прахом какого-либо другого, поздней-



шего Энея?
Я  уже  заметил,  что  по  наружным  призна-

кам этот камень относится к Троянскому вре-
мени.  Конечно,  внук  знаменитого  героя,  сын
Сильвия,  также  назывался  Энеем;  но  это  мо-
жет оспаривать у  камня его  древности не бо-
лее,  как  на  100  лет.  Напротив  того  я  приведу
здесь  два  обстоятельства,  неуклонно  повеле-
вающие приписать принадлежность этого па-
мятника старшему Энею, а не внуку его.

Во-первых.  Призывать Эсменя,  не  имевше-
го  у  Римлян  никакого  значения,  мог  только
Эней  старший,  почитавший  в  нём  своего
прежнего отечественного бога кабиров.

Эней,  внук,  вероятно,  уже  принял  всю  на-
родность Лациума, ибо там родились и жили
его  отец  Сильвий,  мать  и  бабка,  а  потому  он
не  оказал  бы  такого  неуважения  к  местным
богам,  призывая вместо  их  божество русское.
Это  мог  сделать  только  Эней-троянец,  пере-
несший с собою из Трои родной культ - покло-
нение  отечественным  богам  своим,  которых
он  привык  почитать  домашними  пенатами.
Кроме того, он один мог только знать, что ин-
дийский Шива имел придаточное  имя Вимы.



Лациум и Рим никогда не заботились о мифо-
логии индусов.

Во-вторых.  Другою  причиною  мы  почита-
ем то,  что  в  надписи сохранился  чистый сла-
вянский  язык.  Эней,  внук,  и  даже  отец  его
Сильвий,  рожденные  в  Лациуме,  должны  бы-
ли  говорить  или  чистым  латинским,  или  ла-
тинским,  смешанным  более  или  менее  с  сла-
вянским,  смотря  по  числу  Славян,  смешав-
шихся  с  Латинами;  славянский  же  язык  ни-
как не мог так долго сохраниться в совершен-
ной чистоте своей в Лациуме.

Я  не  могу  ничего  более  сказать  об  этом
превосходном  и  древнейшем  памятнике  Сла-
вян,  как  только  заметить,  что  пиитическое
восклицание на третьей строке: «до долу зем-
ли выезжаю», сохраняясь в устах народа, дало
по  прошествии  многих  столетий  повод  по-
этам изукрасить предание о его геройских по-
двигах и нисхождением в ад.
 

II. огниво. Табл. II, № 2
 

Теодор  Моммзен,  из  сочинения  которого
(unteritalisch Dialecte.  Tab.  VIII,  № 1)  я  взял ри-



сунок этой мнимой бронзовой пластинки, на-
ходящейся  теперь  в  музее  Сантангело,  в  Неа-
поле,  делает  на  странице  169  опыт,  краткой
надписью этой поверить древнюю географию.
Лепсиус,  как  и  некоторые  другие,  принял  её
за поддельную. Но о подделке её вовсе не мо-
жет  быть  и  речи!  Славянского  гекзаметра  в
устаревших выражениях никто не придумает
в Италии, и тем менее, что в последнюю тыся-
чу  лет  никому,  кроме  меня,  не  приходило  в
голову  толковать  этрусские  надписи  прило-
жением к ним русского языка как ближайше-
го к коренному славянскому.

Что вещь эта не простая пластинка, а огни-
во,  снабжённое  на  одном  конце  дырочкой,
дабы можно было вешать его на стенку, в том
нет  нужды  представлять  какие-либо  убежде-
ния;  это  очевидно,  а  самая  надпись  высказы-
вает  весьма  наивно  употребление  его.  Она
читается:

1. В оригинале:
Вечереяс, губка натейс, а пораж каймас па-

лану.
 

2. По-русски:



Вечереет, губку натисни, а поражай коймы
кремня.
 

Дальнейшие пояснения будут излишними.
Стоит  только  обратить  внимание  на  назва-
ние  кремня,  соответствующее  его  свойству:
палан -  зажигальщик;  одного  корня  с  ним
слова:  palanie -  засвечать,  zapalanie -  зажи-
гать. Название, которое из всех нынешних на-
речий  совершенно  исчезло.  Название  краев
кремня коймами также исчезло из всех наре-
чий кроме, русского, но и в том употребляется
это  слово  для  другого  назначения,  о  кремне
же говорят: края, brzegi,  kraje, ugli,  grane и пр
(В  русском  языке  сохранились  ещё  слова:  по-
лымя,  пламя,  паленье,  запаление,  имеющие
один  корень  с  словом  «палан». -  Примеч.  пе-
реводчика.).В этой надписи находятся два мо-
нограмма:

а) Вторая буква с начала,  формой похожая
на  латинский  F,  заменяющая  славянский  Ч,
имеет снизу маленький крючочек или прице-
почку,  отчего  она  отвечает  также  и  за  Е,  и  в
слове «Вечереяс» отвечает за ч и е.
 



b)  Третья  буква  во  второй  строке -  этрус-
ское  Р,  похожее на  латинское  D,  получила от
прицепочки  ещё  и  значение  А  в  слове  «по-
раж».

Что  последний  круглый  знак  на  самом
конце огнива не  есть  буква,  это  уже заметил
и  внимательный  Моммзен,  ибо  осский  алфа-
вит  не  имеет  буквы  О.  Я  ещё  замечу,  что  и
противоположный  тому  знак,  на  другом  кон-
це,  подле  дыры,  не  есть  буква.  Но  кто  непре-
менно хочет счесть его за букву, то это может
быть  только  Д,  принадлежащее  к  следующе-
му за ним А, отчего смысл нисколько не изме-
няется,  потому  что  в  славянском  да,  а  одно-
значущи.  Судя  по  форме  букв,  должно  отне-
сти эту надпись за 500 лет до Р. Х. (Вниматель-
ность  г.  Воланского  к  формам  букв  и  оценка
их  свидетельствуют  в  нем  глубокого  знатока
древних письмен; ибо почти к указанному им
времени  относится  и  действительное  изобре-
тение  огнива  Анахарсисом.  Вероятно,  что
только  на  первых  сделанных  огнивах  поме-
щали  надпись,  объясняющую  употребление
их, впоследствии же при всеобщем введении
этого  снаряда  не  настояло  и  надобности  в



надписи,  а  потому  и  описанное  здесь  огниво
должно быть отнесено ко  времени Анахарси-
са,  т.е.  к  600 годам до Р.  X.  Кроме того,  это об-
стоятельство  даёт  повод  заключить,  что  Ана-
харсис  говорил  славянским  языком,  следова-
тельно,  Скифы были Славяне. -  Примеч.  пере-
водчика.).

К  широко  раскинувшемуся  славянскому
племени  народов  принадлежали  и  Геты,  ко-
торых  считалось  много  племён,  как  Массаге-
ты,  Мирогеты,  Тиссагеты,  Тирагеты,  Самоге-
ты,  Фракогеты  и  пр.  Может  быть,  русские  Ге-
ты (Геты русские), занимавшие часть Италии
в  доисторическом  времени,  были  причиною
обозначения  племени  своего  Этрусками -
(Гет’русски).  По  древнейшим  преданиям,  они
сами  называли  себя  Расы  (Разы),  т.е.  Руссы;
ибо хотя Россия пишется через «о», но выгова-
ривается:  Рассия,  потому  что  по  славянским
правилам буква о без ударения на ней произ-
носится  как  а,  например,  Москва,  Россия  вы-
говаривается:  Масква,  Рассия.  Разань  или  Ря-
зань  (прежде  бывшее  княжество),  вероятно,
была  первобытным  местом  жительства  пере-
селившихся в Италию Разов. Может быть, что



это  переселение  произошло  за  2000  лет  до  Р.
Х.  под  тем  русским  предводителем,  которого
итальянские  аналисты  называют  Разеном?
Но яснее всех этимологии говорят памятники
Этрусков  на  славянском  языке  и  возвысили
мою догадку до несомненности.

Этруский  (умбрийско-осский)  алфавит,
всем  довольно  известный,  вытерпел  много
перемен в течение 2000 лет,  т.е.  с начала воз-
никновения этих народов в истории до их со-
вершенного смешения с Латинами, их соседя-
ми. Вначале он заключал в себе меньшее чис-
ло  букв,  так  что  иная  буква  должна  была  за-
менять  несколько  звуков.  Так,  например,  Б
отвечало также за П, В, Ф. Т - за Д. Ц - за К и Г,
как  это  было  и  в  древнем  северном  рунном
алфавите.  Древний алфавит,  в котором буква
С  изображается  в  виде  латинского  М,  предо-
ставил впоследствии это значение букве М, и
вместо  того  изобразил  обыкновенный  С  как
шипящий  звук  в  виде  изогнувшейся  змеи,
выражая тем её шипение. Самые позднейшие
памятники,  предшествовавшие  незадолго  пе-
ред  совершенным  олатинением  этих  Славян,
имеют  уже  алфавит,  более  по  тогдашнему



требованию  усовершенствованный;  но  и  оба
языка  мы  находим  уже  столь  смешанными
между  собой,  что  чисто  славянские  слова
склоняются на латинский лад и, наоборот, ла-
тинские  выражения  являются  в  славянских
изгибах.  От  слития  этих  двух  языков  произо-
шёл  итальянский  (Влияние  славянского  язы-
ка на латинский особенно свидетельствуется
принятием последним в свои пределы произ-
ношения,  свойственного  славянской  букве  Ч.
Хотя  за  исключением  итальянского  все  про-
чие  языки,  имеющие  корнем  латинский,  не
имеют  этого  звука,  но  нет  сомнения,  что  Ла-
тины  произносили  букву  С,  как  мы  свое  Ч,
нынешний язык латинский с его с произноси-
мым, как наше Ц, и с его неправильными уда-
рениями  обязан  этим  изуродованием  Нем-
цам, распространившим его в Европе под гер-
манским типом. Так они уродуют теперь рус-
ский язык на кафедрах своих, и там вы всегда
услышите  вместо  «чисто» -  шисто  или  уисто,
вместо  «быль» -  буиль  или  буль,  вместо  «то-
пор» - топор и пр. -Примеч. переводчика.).
 
III. СЕВЕРНО-СЛАВЯНСКАЯ КАМЕЯ.



Табл. II, № 3
 

Зта  замечательная  камея,  вырезанная  на
магнитном  камне,  находится  ныне  в  берлин-
ском  королевском  музее;  прежде  она  была  в
кабинете  Штоша.  Изображение  её  заимство-
вано  мной  из  историческо-филологических
рассуждений берлинской королевской Акаде-
мии Наук за 1830 год, табл. 5,  ф. 6.  Истолкова-
нием  находящейся  на  ней  чисто  славянской
надписи никто до меня не занимался.

В  моём  истолковании,  которое  я  предста-
вил упомянутой Академии 28 июня 1847 года,
я  ошибочно  отнёс  древность  этой  камеи  к  5-
му или 6-му столетию. Позднейшие сличения
с  подобными  надписями  убедили  меня,  что
эта  камея  гораздо  старее,  и  если  она  сделана
была  не  до  Рождества  Христова,  то  по  край-
ней  мере  около  того  времени.  Более  древняя
форма букв А, О и Г даёт мне полное право на
такое утверждение. По встречающимся в над-
писи  божествам  Гелы  и  Ифуны  я  должен  по-
числить  ее  принадлежавшею  северным  Сла-
вянам.  Так  как  надпись  заключает  в  себе
несколько  выражений,  не  находящихся  в



непосредственной связи между собой, то я по-
местил  их  на  моей  таблице  в  шести  отдель-
ных выражениях, означенных буквами а, b, с,
d,  e  и  f,  и  теперь  перехожу  к  истолкованию
эмблемы и надписей.

Дева  моровой  язвы,  по-русски  чума,  по-
польски  Marzanna  (маржанна),  по-чешски
Могеnа  (морена),  изображенная  нагим  скеле-
том  с  горящим  черепом  и  бичом  в  правой
костлявой  руке,  стоит  на  колеснице,  в  кото-
рую  впряжена  пара  львов,  управляя  ими  ле-
вой  рукой.  Скелет,  лежащий  вдоль,  на  пути
колесницы,  означает  её  смертоносный  поезд.
Скаковой  ход  чумы  останавливает  северная
богиня  жизни  и  хранительница  яблок  воз-
рождения  «Ифуна»,  называемая  также  «Иду-
ною». Что эта третья фигура не скелет, это до-
казывается  не  только  невидимостью  ребер
как  общего  характеристического  признака
скелетов,  но  и  находящаяся  подле  неё  над-
пись «Ифуна» отстраняет всякое в том сомне-
ние.

Чума  изображена  здесь  на  двухколесной
вознице так точно,  как Гануш изображает её
в  «славянском  мифе»  стр.  322,  и  как  в  литов-



ских  преданиях  изображают  её  с  главою,
окруженною пламенем (см. Grimm. Pag. 1135).
Здесь  нужно  ещё  заметить  для  пояснения
надписи, что во время чумы все люди держа-
ли  свои  двери  назаперти,  дабы  избегнуть  за-
ражения,  а  когда  лютость  чумы  прекраща-
лась,  то  жители,  возвращаясь  в  свои  остав-
ленные  дома,  входили  в  них  в  окно,  а  не  в
двери  (см.  Grimm’s  «Deutsche  Mythologie»  II
Aufl. Pag. 1138).
 

Призываемая на этой камее северо-славян-
ская  Гела  есть  строго  возвышенная  богиня
смерти Венедов и Сорбов, к которой как пове-
лительнице  подземного  мира  обращались  с
мольбой  о  даровании  блаженной  кончины  и
которая,  подобно  Немезиде  и  польской  Ние,
давала  умершим  примирительное  оправда-
ние; а потому её не должно смешивать с скан-
динавским  ужасным  адским  чудовищем -  Ге-
лом (Hel).

Первые  две  строки  сверху  составляют  на-
чало первой надписи; за ними следует третья,
доколе  она  идёт  в  прямом  направлении
включительно до буквы Л, а потом на четвёр-



той  её  продолжение  и  заключение;  эта  над-
пись  изображена  отдельно  на  таблице  под
литерой  «а»;  она  составляет  рифмованный
триолет  с  однозвучием  в  первой  строке.  Пер-
вые две строки суть трохеи,  а  последняя -  ям-
бы.

1. В подлиннике:
Ани дверри отверри;
Ей тене ехан неби;
Нехей ме Хела мти.

 
2. По-русски:
Отнюдь дверей не отворяй;
Ея тень съехала с неба;
Пусть! меня Гела отмстит.

 
Если отнимем в третьей строке после пер-

вого  слова  проектированный  мной  знак  вос-
клицания,  то  смысл  этой  строки  изменится
и  будет  означать:  Пускай  за  меня  Гела  ото-
мстит.

За  этим  следует  краткая  приписка,  озна-
ченная  на  моей  таблице  буквой  b,  располо-
женная позади «чумы», отвесно.

1. В подлиннике:



Бедами оводеiен.
2. По-русски:
Бедами окружена.
За сим следует надпись под буквой с, нахо-

дящаяся подле возницы и колес.
1. В подлиннике:
Амфони теме ваявiя.
2. По-русски:
С амвона этого объявляет.
Надпись  над  лежащим  трупом  и  под  ним,

означенная  у  меня  буквой  d,  указывает  на
этого мертвеца и есть продолжение предыду-
щей.

1. В подлиннике:
- его мieнe иноме
и все инне мiлоi его.
2. По-русски:
- Его имение иному
и всё иное милое его.

 
За  этим  следует  (буква  е)  на  краю  камня

вышеупомянутое  имя  богини  жизни,  на  ле-
вой стороне её изображения.

1. В подлиннике:
Ето Iфунна.



2. По-русски:
Это Ифунна.

 
Прочее, с другой стороны богини, на её гру-

ди  и  ногах,  на  таблице  буквою  f  означенное,
говорит  относительно  покоящихся  в  песках,
умерших чумой. Это выражение замысловато
и трогательно.
 

1. В подлиннике:
Унi ураен песех немне тiхо.
2. По-русски:
Они орают песок немо, тихо.

 
При  этом  возгласе  мысль  невольно  обра-

щается к Горациеву: «Pallida mors aequo pulsat
pede pauperum tabernas Regumque turres».

Об  употреблении  в  этих  надписях  грече-
ского  алфавита  нечего  говорить,  потому  что
многие Славяне, а именно в России, Сербии и
Молдавии,  употребляют  и  по  сие  время  эти
письмена,  и  мы  имеем,  кажется,  полное  пра-
во  спросить:  Славяне  ли  заимствовали  у  гре-
ков или последние у Славян эти письмена?

Необходимые  звуки  у  и  в,  которых  недо-



стаёт в греческом алфавите, заменены в этой
надписи через оv; а также кое-где латинским
простым  v  и  двойным  w.  По  северному  упо-
треблению q отвечает здесь за Д, Т и Ф и быва-
ет  перечёркнута  произвольно -  горизонталь-
но или вертикально; в древнейших греческих
надписях  мы  находим  её  даже  крестом  пере-
чёркнутою.  Также  О  в  ромбоидальной  форме
встречается здесь несколько раз с точкою или
чёрточкою  в  центре,  что  также  очень  часто
встречается в самых древних надписях,  поче-
му  я  и  считал  себя  вправе  приписать  камее
большую  древность.  Ещё  помещено  здесь  пе-
речёркнутое  О  как  монограмм  за  ДО  или  ОД,
потому что помещение в центре О точки или
черточки даёт ему вместе с тем и значение Ф.
Наконец,  упомяну ещё о  Ф,  который употреб-
лён здесь вместо Т, что в славянском нередко
встречается,  например,  Теодор-Феодор;  вооб-
ще  русские  Ф  и  Ф  произносятся  совершенно
одинаково.  (Речь  идёт  о  буквах  дореволюци-
онного  алфавита:  Фертъ  и  Фита. -  Прим.  ред.-
издателей.)
 
IV. РУССКИЙ ТАЛИСМАН. Т абл. II, №



4
 

Я  нахожу  эту  камею  изображённою  в
Montfaucon  T.  LXXXI.  №1.  Суеверие  востока
приписывало влиянию и силе невидимых ис-
полинских  духов  (подобных  северным  Азам)
все  нечаянные  явления  в  природе,  как  то:
смерчи  на  море,  вихрем  поднятые  пылевые
столпы  в  песчаных  степях,  ниспадение  аэро-
литов,  уродливости и разные несчастия и во-
оружалось  против  них  талисманами,  кото-
рым приписывались тайные силы. Подобные
амулетные  камни  против  нападения  невиди-
мых исполинских духов встречаются нередко
в  археологических  сборниках  или  музеях  и
как Athanasius Kircher, так и Gorlaus изобрази-
ли  в  своей  Dactyliothek  несколько  таковых
«истребителей гигантов ».

Предстоящая  нам  камея  из  Монфокона
принадлежит  Руссам,  как  явствует  из  надпи-
си, сделанной на чистом русском языке. Если
нельзя с достоверностью отнести эту камею к
временам  дохристианским,  то  она  всё-таки,
наверное,  принадлежит  первым  векам  наше-
го летосчисления. Изображение оригинально.



В  мифологии  мы  встречаем  людей  с  змеины-
ми,  вместо  ног,  хвостами,  а  здесь  наоборот:
туловище с головой змеиное или драконовое,
но  на  человечьих  ногах.  Надпись  чиста  от
всякой  примеси,  и  каждому  русскому  совер-
шенно  понятна.  Поэтому  мне  нечего  выяс-
нять  её,  кроме  одного  замечания  о  том,  что
поставленные в  начале  пятого  слова  две  вер-
тикальные  черточки  означают  старинную
русскую  букву  К,  которая,  разумеется,  всем
нам знакома и ещё на нашей памяти начала
выводиться из употребления, но и по сие вре-
мя не совершенно утратилась.  Надпись чита-
ется так:
 

1. В подлиннике:
Луце дерiте меiне в кiцiде, даву Обрымов.

 
2. По-русски:
Лучше  держите  меня  в  кисе;  давлю  Обри-

нов  (Не  решаясь  теперь  определить,  миф  ли
составляли  Обрины  или  Обри,  упомянутые
Нестором,  или  действительность,  скажем
только,  что,  кажется,  во  всяком  случае  этот
талисман  должен  принадлежать  Дулебам;



ибо  Нестор  говорит:  «Обре  воеваху  на  Слове-
нех  и  примучиша  Дулебы,  сущая  Словены,  и
насилье  творяху  женам  Дулебским».  Далее
Нестор  говорит:  «Быша  бо  Обере  телом  вели-
ци и  умом горди».  Это  соглашает  миф с  лето-
писью;  в  мифе  подразумевались  под  Обрина-
ми  великаны.  Наконец,  летописец  говорит:
«Есть  притча  в  Руси  и  до  сего  дне:  погибоша
аки Обри, их же несть племени, ни наследка».
Этим  подтверждается,  что  Дулебы  были  Рус-
сы;  ибо  только  у  Руссов  упоминается  об  этой
притче.  Самоё  же  слово  «притча»  даёт  повод
заключить,  что  Обры  действительно  состав-
ляли  только  миф  русский. -  Примеч.  перере-
водчика.).
 
V. СЛАВЯНО-ОСКИЙСКАЯ НАДПИСЬ

Табл. II, № 5
 

Предлежащий камень изображён Моммзе-
ном  в  «Unteritalische  Dialecte»  pag.,  177.  Taf.  8
№ 14, также у Лепсиуса и других. Его нашли в
округе Капуи в 1723 году,  но теперь он снова
затерялся.  Моммзен  справедливо  полагает,
что эта надпись старее аннибаловой войны и



разрушения  капуанской  общины.  Предполо-
жение  его,  что  камень  с  левой  стороны  не
цел, я не могу принять безусловно, ибо смысл
надписи, кажется, нисколько не нарушен. Но
если когда-либо подтвердится,  что камень не
цел,  тогда,  конечно,  и  моё  объяснение  долж-
но будет понести ту же участь; - между тем, я
её  передаю так,  как она есть,  восстановив на
ней  наперёд  некоторые  буквы,  стершиеся  от
времени.

1. В подлиннике:
Ека трiсiтiй мёд Капова сакра роже,
Ера амiiй нази зiмac.

 
2. По-русски:
Какой  трисытный  мёд  Капува  святая  раж-

дает;
Гера приятельница нашей земли.

 
Для объяснения этой хвалебной сентенции

я замечу,  что у  древних Славян вино называ-
лось  мёдом,  как  это  явствует  из  нубийских
надписей,  которые  будут  мной  впоследствии
представлены;  позднее  употребительное  вы-
ражение «вино»  заимствовано от  латинского



«vinum» .
Гера  здесь  не  Юнона,  но  Церера,  которая,

по  Павзанию,  имела  это  придаточное  имя.
Кампания,  которой  столица  Капуа,  соперни-
чествовала с  Римом,  считалась за самую пло-
дороднейшую страну всего мира и потому по-
лучила название святой. Carolus Stephanus го-
ворит  об  Капуе: -  romanae  urbis,  agri  autem
bonitae  nulli  terrarum  post-habendam,  unde  et
divitem Capuam vocat, etc.
 
VI. НАДГРОБНЫЙ КАМЕНЬ. Табл. II,

№ 6
 

Этот  треугольный  надгробный  камень,  за-
имствованный  мною  из  Моммзенова  упомя-
нутого сочинения (pag. 191 Tab. XXII, № 36), за-
мечателен  по  ясности  его  красивой  глубоко
врезанной  надписи.  По  Моммзену,  который
сам его видел,  он найден в  Анзи,  в  Базилика-
те, при скате холма и составляет частицу эди-
кули  в  роде  капуанских  надгробных  камней,
которые  вверху  на  треугольнике  заключают
надпись,  а  на  главной  плоскости,  между  ко-
лонн,  представляют  фигуру  умершего.  Здесь



ещё  видна  верхняя  часть  курчавой  головы,
принадлежавшей  юноше  или  отроку  по  име-
ни Алексею, как это явствует из самой надпи-
си.  Может  быть,  этот  памятник  украшал  мо-
гилу  отрока  Алексея,  которого  отравил  Алек-
сей Муртилл?

Оба  славянских  гекзаметра  классические,
в  них  сделано  даже  уклонение  от  (hiatus)
столкновения гласных слитием таковых.

Строительница  этого  памятника  Маммея
Яна,  сестра несчастного (может быть,  Мамме-
яна  из  времён  Александра  Севера?),  избрала
для  надписи греческий алфавит,  совершенно
похожий  на  славянский,  прибавив  к  нему
только  недостающее  в  греческом  В,  а  Омеге
дала  значение  как  славянски  акцентирован-
ному О,  выговариваемому как У.  Надпись чи-
тается так:
 

1. В подлиннике:
Путi воло iеом, - соровою мейнк’ Апi-дiтём;
Каяся  лейкей  таком  Ахер’льо,  как  ейти  се-

бя.
Алессоту брату, Мамея Яна.

 



2. По-русски:
Опутай  им  волю, -  суровая  мука  земли-де-

тям;
Каяться  в  илу  Ахерона  им  легче,  чем  вла-

деть собой.
Алексею брату, Маммея Яна.
Эта  прекрасная  надпись  так  ясна,  что  нет

никакой  надобности  ещё  толковать  её.  Что
земля  почиталась  у  Скифов  божеством  под
именем Апии, это мы знаем от древних исто-
риков (Геродот, 4 кн., гл. 59), и это обстоятель-
ство  служит  ещё  одним  доказательством  бо-
лее,  что  Скифы  и  Славяне  составляли  один  и
тот  же народ;  потому что  здесь  в  чистой сла-
вянской  надписи  сыны  человеческие  назва-
ны  сынами  земли:  Апи-дети,  в  дательном:
Апи-дитём.
 

VII. НАДПИСЬ. Табл. II, № 7
 

Эта  маленькая  надпись,  у  Моммзена  упо-
мянутая на стр.  57 и изображенная на таб.  IV
№ 5, найдена в 1829 году между Нардо и Уген-
то,  где  находилась  прежде  древняя  Ализза,
при  вырывании  фундаментов.  Работники  по-



пали на подземелье, в которое вела лестница;
на  стене  против  лестницы  находилась  над-
пись.  Она относится к позднейшему периоду,
где  уже  направление  письма  идёт  от  левой
руки к правой. Первая буква, похожая на рим-
ский  F  есть  русский  Ч,  как  уже  это  замечено
было в № 2 приводимых здесь надписей.

Подземелье, при котором найдена эта над-
пись, было домашней молельней или кельей,
в которой жители этого дома совершали свои
молитвы. Она читается:
 

1. В подлиннике: Чалла молданяся.
2. По-русски: Келья молитися.

 
VIII. НАДПИСЬ. Таб. II, № 8

 
И эта краткая надпись взята из сочинения

Моммзена (pag. 59. Tab. IV, № 2). Её нашли лет
за 12 в Рудже или Лече.

Когда Эней по разрушении Трои прибыл со
своими спутниками в Италию, принёс он, как
известно,  с  собой  отечественных  богов,  спа-
сённых  от  пламени.  Поэтому  мы  находим  на
древнейших  итальянских  или  этрусских  па-



мятниках  имена  чуждых  этой  стране  богов,
как, например, упомянутых выше Эзменя, Ви-
ма  и  Дима.  Подобный  случай  встречается  и
здесь.

В Трое поклонялись Аполлону под именем
Иллоеса.  Предлежащая  маленькая  надпись
говорит  на  славянском  языке  о  посвящении
этому божеству. Она читается:
 

1. В подлиннике: Ето дето Азi Iллояс.
2. По-русски: Это дано богу Илою.

 
Древнейшее  славянское  выражение  для

означения бога было слово Аз, от которого, ве-
роятно,  произошли  и  северные  Азы.  В  под-
линнике  слово  дето  соответствует  русскому
слову «деть», девать.
 

IX. НАДПИСЬ. Табл. II, № 9
 

Эту  надпись,  взятую  также  из  Моммзена
(Tab.  XIII,  №  12,  pag.  315),  по-настоящему  не
должно причислять к славянским, и я прини-
маю её в эти пределы только для того,  чтобы
сделать  послугу  науке.  Она  находится  на



этрусской  патере  в  музее  Боргия,  и  на  отече-
ственном  языке  древнего  Аациума  содержит
посвящение  Гебе,  подающей  богам  Олимпа
нектар. Её должно читать назад, и Е произно-
сить  с  придыханием:  Hebe  Latinae.  Замеча-
тельно здесь употребление эфиопского Б, что-
бы выразить имя Гебы чистым звуком бе, что,
впрочем,  доказывает,  что  патера  вышла  из
славянской мастерской; потому что как этрус-
ское,  так  и  славянское  б  имеют  звук,  срод-
ственный  звуку  в,  и  чаще  выговариваются
как  В,  нежели  как  б.  Подобная  двузнамена-
тельность  встречается  и  при  еврейском  бета,
которому  назначает  твердый  или  жесткий
выговор только поставленная над ним точка.
Это  свойство  перешло  и  в  латинский  алфа-
вит;  ибо  мы  находим  на  римских  монетах:
BENERI, BOLCANO вместо: Veneri, Vulcano (Ещё
в  16-м  столетии  выговаривалось  Б  как  В;  на-
пример, на маленькой памятной монете Аль-
брехта,  первого  герцога  Прусского,  читаем
мы:  GOTES  BORT  PLEIBT  EBIGLI. -  Примеч.  пе-
реводчика). Дабы отстранить сомнение в том,
как  выговаривать  имя  Гебы,  твёрдо  или  мяг-
ко, мастер патеры прибегнул к нубийскому Б;



обстоятельство, встречавшееся мне много раз
в славянских надписях.
 

X и XI. ДВУХСТОРОННЯЯ СЛАВЯ-
НО-ГНОСТИЧЕСКАЯ КАМЕЯ. Табл.

III, № 10 и 11
 

Ульрих  Фридрих  Копп  в  «De  varia  ratione
Inscriptiones Interpretandi obscuras» 1827, изоб-
разил эту камею в политипаже на заглавном
листе, нисколько не говоря о ее содержании.
 

Я передаю здесь надпись эту под двумя но-
мерами,  потому что у Коппа ничего не сказа-
но: две ли это различные камеи или одна, но
двухсторонняя.  Я  называю  этот  камень  гно-
стическим  потому,  что  на  нём  помещено
тройное  имя  бога;  но  при  этом  полагаю,  что
надпись  принадлежит  весьма  ранней  эпохе,
ибо на всей камее нет ни малейшего призна-
ка того, чтобы делатель её имел хотя отдален-
ное понятие о мистериях христианства.

Первая  сторона  (№  10),  сверху  несколько
попорченная,  изображает  нагую  нимфу  Ме-
нифею  посреди  между  летящего  к  ней  купи-



дона  и  венерина  голубя.  Трехстрочная  над-
пись,  изображённая  древним  славянским
или,  что здесь всё  равно,  древним греческим
алфавитом, говорит:

1.  В  подлиннике:  Стерела  Купида  ранит
Менифеи.

2.  По-русски:  Стрела  Купидона  ранит  Ме-
нифею.

Вторая  сторона  (№  11)  представляет  над-
пись из семи строк на русском языке, которая
читается так:

1. В подлиннике:
Яо,  Саваоф,  Адоней.  Ей!  коли  eгa  лаится,

идут в тартаройско тину.
2.  По-русски:  Иегова,  Саваоф,  Адонай.  Ей!

коль с Ним ссориться то идти в тартарову ти-
ну.

Эта  надпись  так  ясна,  что  весьма  удиви-
тельно,  отчего  Копп и подобные знаменитые
лица так много ломали над этим голову! Все-
му причиною несчастная идея, что ключа для
непонятых надписей искали в еврейском, фи-
никийском,  греческом  или  латинском  язы-
ках. Мы бы гораздо далее подвинулись в исто-
рии,  если  б  прежде  избрали  настоящий  путь



к объяснению древних памятников.
 

XII. МАЛЬЧИК С ПТИЦЕЮ. Табл. III,
№ 12

 
Эта  уже  более  двух  с  половиной  столетий

известная  бронзовая  фигура,  найденная  в
1587  году,  неоднократно  была  срисовываема
и толкована, но до сих пор не объяснена. Я пе-
редаю её здесь по лучшему рисунку Фонтани-
ни (pag. 146). У Демпстера она изображена на
табл.  XLV,  у  Гори на табл.  III,  № 2.  Последний
полагает  признать  в  этом  невинном  славян-
ском мальчике бога Тагеса! На подобные лож-
ные  пути  попадали  уже  многие  высокопро-
славленные исследователи.

Маленький приятный мальчик поймал го-
лубку  и  с  чистым  детским  чувством  сожале-
ния,  явствующим  из  лица  его,  хочет  пустить
на  волю  эту,  Венере  посвящённую  птицу,  по-
лагая, что оставленный ею голубок дожидает-
ся  своей милой.  Надпись,  помещённая  на  но-
ге  мальчика (мной особо поставленная сбоку
фигуры), читается так:

1. В подлиннике: Воле дае; може что за ни



милек чает.
2. По-русски: Волю даю; может быть, что её

милый ожидает (чает).
 
XIII. СЛАВЯНО-ФИНИКИЙСКАЯ НАД-

ПИСЬ. Табл. III, № 13
 

Между публикованных в Париже в 1847 го-
ду  финикийских  надписях  А.К.  Юдас’а,  кото-
рые почти все славянские, находится на табл.
28  представленная  здесь  надпись,  найденная
лет  17  тому  назад  в  Сардинии.  Вероятно,  она
принадлежала  к  изображению  Приапа,  что
показывает её содержание. Финикийские бук-
вы этой надписи принадлежат к древнейшим
формам  и  могут,  кажется,  отнесены  быть  за
1000  лет  до  Рождества  Христова.  Заключи-
тельная буква, читая от правой руки к левой,
есть  монограмм,  где  к  славянской  букве  Щ
прицеплена  сзади  буква  Р,  дабы  произвесть
тем  выражение:  «рощ».  Деление  слов  означе-
но  в  оригинале  весьма  верно  маленькими
промежутками  и  свидетельствует  тем  вер-
ность  моего  толкования.  Я  ещё  замечу,  что
три финикийские буквы Б, Д и Р, хотя и сход-



ны между собой, однако же тем различаются,
что у  Д черешок несколько короче,  нежели у
Р;  у  Б  черешок  имеет  лёгкий  загиб.  Надпись
читается так:
 

1. В подлиннике:
Дате ема серебру бы чадорощ.

 
2. По-русски:
Дайте  ему  серебра,  чтоб  быть  чадородны-

ми.
 

Последнее  славянское  выражение  имеет
троякое значение, ибо чадородие значит про-
извождение детей, рождение детей и родины
(роды).  Итак,  здесь  жертвенными  деньгами
испрашивали у Приапа помощи при означен-
ных  обстоятельствах.  О  женском  божестве,
как,  например,  Диане  Луцине,  здесь  нельзя
думать,  потому  что  местоимение  употребле-
но мужеского рода.
 

XIV. НАДПИСЬ. Табл. Ill, № 14
 

Моммзен  (табл.  IV,  №  4)  показывает,  что



эта надпись найдена в могилах близ Аицца. Я
её читаю так:

/. В подлиннике:
Дажи  маня  лза  на  идини  (В  Псковской  гу-

бернии  в  Великолуцком  уезде  и  теперь  гово-
рят  вместо  «вход» -  входины  и  вместо  «уход»
или «отход» - идины (Академ, словарь Велико-
рос.  нареч.)  Не  излишним  будет  заметить
здесь,  что  древняя  история  Славян  вообще  и
Славяно-Руссов  в  особенности  тогда  только
совершенно отделится из  конгломерата древ-
ней  всеобщей  истории,  когда  составится  об-
щий словарь не только всех ныне ещё живых
славянских языков, но и наречий каждого из
них.  Тогда только можно будет сравнивать и
санскритский язык со славянским и, по всему
вероятию,  он  должен  оказаться  древним  сла-
вянским, т.е. тем самым, который сохранился
на древних славянских памятниках. 

В  настоящее  время  славянские  языки  от
различных на них влияний так резко отдели-
лись  между  собой,  что  не  знающему  всех  их
совокупно  иной  из  них  покажется  совершен-
но от другого корня происходящим. Так, неко-
гда  уверял  нас  один  литовский  уроженец  в



том,  что  литовский  язык  отнюдь  не  одного
корня  с  славянским,  приводя  в  доказатель-
ство знание им литовского и русского языков.
Так и вендский язык покажется иному несла-
вянским,  если он услышит слова «гегенство»,
«бур» вместо собственность, мужик и пр.

Этот словарь должен служить главным ос-
нованием  и  руководством  для  возведения  к
прототипу  своему  собственных  имен,  изуро-
дованных в сказаниях так, что от иных откле-
пывается  Русский,  от  других  Поляк,  от  тре-
тьих Чех, потому что ещё не составлен прото-
тип древнего славянского языка, до его разде-
ления, а происшедшие из него наречия до то-
го  отдалились  друг  от  друга,  что  некоторые
можно бы почесть языками особого корня. Та-
кой словарь озарит древнюю историю светом,
которого  уже  не  помрачат  книжные  спеку-
лянты, составляющие истории народов не для
истории  собственно -  не  истины  ради -  а  по
меркантильным расчетам. -  Примеч. перевод-
чика

).
 
 



2. По-русски:
Дай же мне слёзы на уход (дорогу).

 
Для  избежания  заблуждений  я  считаю

нужным упомянуть здесь, что у Славян кроме
обыкновенного Н (N)  есть ещё мягкий акцен-
тированный  Н  (N)  (Мягкому  Н  в  польском  и
чешском  соответствует  в  славяно-русском
языке буква Н перед согласными е, и, ю, я - не,
ни,  ню,  ня. -  Примеч.  переводчика),  который
является, как в предлежащей надписи, так и в
подобных ей,  в  форме Н.  В  русском алфавите
эта  самая  форма  сохранилась  для  буквы  Н;  в
польском  обыкновенный  N  только  акценти-
руется,  точно  так  же  в  чешском  N.  Напротив
того,  в  древних  надписях  Н  читается  часто
как  е  (ие),  особенно,  где  примешаны  грече-
ские формы к славянским буквам; потому что
тут  замещается  этою  буквою  греческая  Эта.
Поэтому не должно казаться странным, когда
мы читаем в одной надписи Н за Е, а в другой
за  Н  мягкий  (N).  Основательные  исследовате-
ли старины весьма скоро ориентируют себя в
таких случаях.
 



Таблица I

Таблица II

Таблица III



ПАМЯТНИКИ
ПИСЬМЕННОСТИ СЛАВЯН
ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА,
СОБРАННЫЕ И ОБЪЯСНЁННЫЕ
Фадеем Воланским.
С примечаниями переводчика

 
ВЫПУСК II

 
XV. КАМЕНЬ КУПРЫ. Табл. IV №15

 
Этот  камень с  надписью,  изображённый у

Mommsen’a  на  табл.  XVII  и  упомянутый  на
стр.  333  весьма  немногими  словами,  найден



в  1849  году  в  Пичено  вблизи  Купры  (Cupra
maritima).  Mommsen  говорит:  «Толкование
надписи до сих пор невозможно».

По  моему  мнению,  она  заключает  в  себе
два классических гекзаметра, в которых с поэ-
тической  нежностью  соблазнительным  пре-
лестям золота противопоставлено железо, ме-
талл,  хотя  и  простейший,  но более  полезный
(Мне  кажется,  что  тут  заключается  явная  на-
смешка  Славян  над  мифологией  греков;  ибо
как  Юпитер  был  высочайшим  божеством  их,
так  Эзмень -  высочайшим  божеством  Славян.
Я  думаю,  что  Славяне  хотели  сказать  грекам:
«Ваш бог научает соблазнять, а наш учит воз-
делывать землю, защищаться и получать все-
возможные  удобства. -  Примеч.  перереводчи-
ка.).

Юпитер -  божество  чуждое  Славянам -  для
пресыщения  своей  страсти  победил  золотом
Данаю;  напротив  того,  высшее  божество  Сла-
вян -  Эзмень -  дал человеку железо, материал
более полезный.
 

Кто  уже  огляделся  в  области  старины,  тот
согласится  со  мной,  что  эта  надпись  сделана



за 1000 лет до Рождества Христова. Мы имеем
теперь, кроме египетских иероглифов, надпи-
си  китайского  императора  Ию,  некоторые
надписи  на  скалах  Синая -  только  две  надпи-
си на камне, которых древность может сопер-
ничествовать  с  камнем  Купры;  а  именно  из-
вестный  камень  киренский  с  финикий-
ско-греческим  бустрофедоном  и  намогиль-
ный камень Энея, описанный в первой части,
надпись  которого  такая  же  змеевидная  и
также  упоминает  о  верховном  божестве  Рус-
сов  Эзмене.  На  всех  этих  трёх  надписях  мы
находим  интропункцию  троеточием,  нигде
более  не  встречаемую,  и  многие  формы  букв
её  не  встречаются  даже  ни  на  древнейших
монетах  македонских  царей,  ни  на  таковых
же,  принадлежавших  греческим  и  итальян-
ским  городам.  Славянский  алфавит  этой  над-
писи  помещён  уже  мной  на  первой  таблице.
Для удобства читателя здесь, на 4-й доске, под
самым камнем, изображена надпись, в ориги-
нале  змеисто  извивающаяся,  но  здесь  обык-
новенным уже нынешним порядком от левой
руки  к  правой  написанная;  а  буквы,  соеди-
нённые  в  оригинал  монограмматически,



здесь  разделены,  но  их  слитие  в  оригинале
обозначено вверху скобками, а внизу означен
точками  идущий  обратно  бустрофедон.  Итак,
я читаю:

1. В оригинале:
Данае iма ему, Терреги, ауреа лейем;
А эр аддалес Эзмень эртоном ланi пучити.
2. По-русски:
Данаю  взял  он,  трикраты-мощный,  золо-

тым  дождём  (лейем  );  А  руду  отдал  Эсмень;
(чтоб) железом лоно (земли) пучити.

Юпитер  называется  здесь  трикратымощ-
ным, как обозначали его греки и римляне; но
так  как  славянин  не  имел  для  него  особен-
ного  имени,  то  вместо  частицы  Теr  (слова
Terregi)  поставлены  в  оригинале  три  палоч-
ки,  т.е.  выражение сделано числом.  Для золо-
того дождя Славянин также не нашёл в своём
языке  выражения  и  поставил  латинское  сло-
во  «аuгеа»  (Место,  где  поставлен был этот  ка-
мень, показывает, что Славяне были ближни-
ми соседями римлян; да и самая насмешка, по
моему  мнению,  над  Юпитером  свидетель-
ствует, что Славяне были в тесном сношении
с римлянами, а потому очень возможно было



заимствовать тем и другим какие-либо слова
друг у друга и поэтому могли оказаться в сла-
вянских надписях латинские слова regi, aurea
и,  может  быть,  многие  другие.  Но  чтобы  Сла-
вяне  не  имели  в  то  время  в  своём  языке  на-
звания  золоту,  в  том  я  весьма  сомневаюсь,
ибо  впоследствии  мы  увидим,  что  торговля
давно существовала у  Славян,  следовательно,
они  были  знакомы  и  с  золотом  и  имели  для
него  название. -  Примеч.  переводчика.).  Имя
Эрта  (Hertha -  земля  как  простая  масса)  есть
оригинально  славянское  и  встречается  часто
в надписях, например здесь под № XVIII. Но ей
поклонялись как божеству под именем Апии.
А  поэтому  она  являлась  у  древнейших  Сла-
вян, названных от греков Скифами, в двояком
виде:  физически  и  морально -  как  глыба  зем-
ли и как душа земная.
 
VI. ОСКИЙСКАЯ НАДПИСЬ. Табл. IV,

№ 16 а, b
 

Я заимствую эту надпись, под литерою «а»,
из «C.R.  Lepsius Inscriptiones umbricae et  oscae,
1841», где она изображена на табл.XXVII, № 44,



а  впоследствии  в  предисловии  к  тексту,  стр.
XI,  в  исправленном  виде  повторена.
Mommsen,  девять  лет  спустя,  передает  то  же
изображение  на  табл.  VIII,  №  4,  но  с  замеча-
тельно  измененными  формами  букв,  изобра-
женных мной под литерой b. Которая из двух
вернее,  можно  только  определить  сравнени-
ем  с  оригиналом;  впрочем,  кажется,  что
Mommsen’oвo  изображение  вернее;  потому
что у него некоторые буквы имеют прицепоч-
ки,  отсутствующие  у  Lepsius’a;  между  тем
должно  предположить,  что  копировщик  ско-
рее  может  что-либо  пропустить  по  недосмот-
ру,  нежели  прибавить  от  себя  то,  чего  не  на-
ходится в оригинале.

Сохраняющийся  теперь  в  Museo  Borbonico
камень,  имеющий  три  фута  в  длину,  найден,
по Gwarini, в Castel di Sango. Предположенное
истолкование надписи: Pacullus Decius, Paculli
filius,  sua  impensa,  vel  pecunia  fecit,  vel  posuit -
весьма  далеко  от  истинного  содержания,  ко-
торое  на  славянском  языке  философски  пре-
ломляет  трость  над  ничтожеством  и  кратко-
временностью  земной  жизни.  Надпись  чита-
ется так:



1) В оригинале:
Почо дее, почо свiатъ?
Эй дiво! и пошедлъ.
2) По-русски:
Почто дела, почто и свет!
Подивился и пошёл.
Здесь должно заметить, что у Славян двоя-

кое Д: твёрдое и мягкое; у племен, употребля-
ющих  латинский  алфавит,  они  выражаются
так:  Д,  Д’;  в  сродственном славянскому языку
Санскрите  имеется  ещё  более  оттенков  этой
буквы,  а  именно:  да,  дха,  джа,  дзя  и  проч.  В
этрусском алфавите вовсе нет Д и его заменя-
ет  частью  Ф,  частью  Т,  которое,  по  требова-
нию,  мягко  или  твёрдо  выговаривается.  Ос-
кийский  алфавит  имеет  Д,  которое  пишется
как  обращённый  назад  латинский  R  и  выго-
варивается  как  чистое  Д;  но  в  предлежащей
надписи, в слове «диво», необходимое мягкое
Д заменено по этрусскому обычаю буквой Т.
 
XVII. ГНОСТИЧЕСКАЯ КАМЕЯ. Табл.

IV, № 17
 

Изображение этой камеи заимствовано из



Monfaucon, tab. LXXXI,
Главная  сторона  представляет  стоящего

Ориена с главою в лучах и с плеткою в руках,
с  надписью  вокруг:  MAP13OY.  Продолжение
надписи,  без  дальнейшего  изображения,  по-
мещено  на  другой  стороне:  XEPOYBI.  Если
вместе читать, то выходит: Мартовой Херуви;
по-русски:  Мартовской  (весенний)  Херувим.
По-польски:

Herub’marcowy (wiosenny). По-немецки: der
Cherub  des  Friihlings  (Marzmonats).  Эта  камея
не относится,  по моему мнению, к тому древ-
нему времени, когда еще как в этрусских, так
и в древнегреческих надписях М читался за С
или  Ш.  Но  если  бы  кто  захотел  принять  М  в
прежнем его значении, то вместо «Мартовой»
пришлось бы читать «шаровой»: Херувим ша-
ровой,  т.е.  земного  шара.  Я  считаю  первое
объяснение  за  правильнейшее  особенно  по-
тому,  что  О  перечеркнуто  и,  следовательно,
представляет 2;  хотя прочёркнутое О и встре-
чается в келтиберских надписях.
 
XVII. ГНОСТИЧЕСКАЯ КАМЕЯ. Табл.

V, № 18



 
Leonard  Augustinus  во  2-м  издании  1694,

сделанном Яковом Gronovius’oм, на табл. 36 и
37  поместил  изображение  этой  двухсторон-
ней  камеи  из  лазуревого  камня  и  говорит  в
объяснение  таковой  на  стр.  64:  «это  непонят-
ные  магические  черты  (Characteres  magici)».
Ebermayr  повторяет  на  табл.  VIII,  №  5  пись-
менную  или  заднюю  сторону  камеи  в  умень-
шенном виде и означает вместе с тем настоя-
щую величину оригинала.

Главную  сторону  камня  как  не  имеющую
никакой надписи я здесь опишу без приложе-
ния рисунка.

Бородатый  нагой  человек  (Phallo  erecto.) -
представляющий силу природы - стоит и, дер-
жа в правой руке жезл или копье, сверлит им
сквозь  свои  лядвеи.  Позади  него  находятся,
подобно  четырем  крыльям  либелл,  четыре
пальмовых  листа,  растянутые  посредством
трёх жезлов. Может быть, они действительно
должны представлять крылья? В этом случае
я напоминаю, что Sanchuniathon в 1-й книге 7-
й главе, изображает Хроноса с четырьмя кры-
льями  на  плечах,  каковой  способ  изображе-



ния  сделан  египетским  Тааутос’ом  (Герме-
сом).  Назади  у  этой  символической  фигуры
виден  хлебный  колос  с  двумя  листьями  как
изображение плодородия помета.  В  левой ру-
ке он держит скорпиона и наступает ногами,
снабженными небольшими крылышками, на
змею,  свившуюся  в  кольцо,  внутри  которого
находятся  саламандр,  рак,  птица  и  собака,
изображающие  четыре  элемента:  огонь,  во-
ду,  воздух  и  землю.  Augustinus,  Gronovius  и
Ebermayer  никак  не  могли  истолковать  это-
го,  весьма  ясно  говорящего  символического
изображения.
 

Эта  камея  весьма  сходна  с  тремя  другими,
находящимися  в  Gorlai  Dactyliotheca,  №  351,
352  и  353;  следовательно,  и  те  три  вышли  из
славянской мастерской.

Я  перехожу  теперь  к  объяснению  девяти-
строчной  надписи,  находящейся  на  оборот-
ной стороне этого лазурного камня, представ-
ленной мною на табл. V, № 18.

Известно,  что  слово  «Иегова»  гностиками
сокращено в Иао или Иа; последнее сокраще-
ние  представляет  только  первую  и  послед-



нюю  буквы  имени  Иеговы  (И-а)  и  заменяет
здесь  Альфу  и  Омегу.  Следовательно,  не  под-
лежит  никакому  сомнению,  что  под  словом
«Иа»  подразумевается  никто  иной,  как  Иего-
ва. Далее мы находим в ней три грецизма, для
которых,  вероятно,  сочинитель не  мог  найти
под рукою славянских выражений (Соседство
с  греками,  а  может  быть  и  смешение  могло
произвести  и  смешение  обоих  языков.  Какое
племя  многочисленнее  в  смешении  двух  на-
родов,  того  и  язык более  сохранится,  а  поэто-
му  по  количеству  принятых  в  какой-либо
язык чужестранных слов можно верно судить
и  о  взаимном  отношении  этих  двух  народов
между собой. -  Примеч.  переводчика.).  Это об-
стоятельство  можно  объяснить  и  настоящим
нашим положением, когда мы употребляем в
разговоре  часто  французские  блестки,  имея
полную  возможность  выразиться  на  своем
отечественном  языке.  Упомянутые  три  гре-
цизма суть следующие:

Первый: 

-  мировой  или  жизненный  дух,  который
здесь ославянирован в «анемой».



 
Второй:  Lares -  боги-защитники,  которым

дано  здесь  славянское  окончание,  и  они  на-
званы «лариками».

Третий: по-видимому, составной из 

:трижды  истинно,  могущий;  что,  конечно,
одним  словом  по-славянски  трудно  было  вы-
разить.
 

Я читаю надпись эту так:
1. В подлиннике:
Иегова  ее  матерень  анемой;  не  мей

ларикiи тилеi еай
Трикiриделiони; ликонен Эрта все ай!
2. По-русски:
Иегова есть всемощный дух;  не имей бож-

ков кроме его
Трикраты-истинно-крепкого;  бей  челом

вся земля!
 

Я  утверждать  не  могу,  можно  ли  отнести
этот славяногностический камень к памятни-
кам письменности до Рождества Христова. Но
как  в  самом  изображении,  так  и  в  надписи



нет  никаких  признаков,  что  Славяне  имели
тогда какое-либо сведение о христианстве.

О  форме  некоторых  букв  должно  ещё  ска-
зать, что М является здесь в виде Н; собствен-
но  Н  же  употребляется  латинский;  но  если
эта буква перечеркнута навыворот,  т.е.  от ле-
вой ножки снизу вверх к правой,  то она слы-
вет за С; поэтому во всей надписи не встреча-
ется другой М или С.
 
XIX. СТАТУЯ ВЕНЕРЫ. Табл. V, № 19

 
Как  Dempster  в  «Etruria  regali»  табл.  XLI,

так и Gori в «Antiquitates etruscae» табл. 1, № 6,
передают  изображение  этой  превосходно  от-
деланной  бронзовой  фигуры,  имеющей  в  вы-
шину 1 фут 3  дюйма.  Они называют её Помо-
ной.  Поводом  к  этому  послужило,  вероятно,
держимое  ею  в  правой  руке  яблоко,  присуж-
дённое ей Парисом; ибо фигура довольно ясно
представляет богиню любви.

Сзади  на  одеянии  её  находящаяся  этрус-
ская  надпись  неодинаково  передана  в  обоих
изображениях. Находящейся в конце надписи
у  Gori  буквы  i  недостает  у  Dempster’a.  Но  так



как  копия  первого  снята  47  годами  позднее
(1770)  Dempster’oвой  (1723),  то,  предполагая,
что  позднейшее  издание  должно  быть  сдела-
но  с  большей  тщательностью,  я  взял  первую
для  объяснения;  читая  назад,  выходит  следу-
ющее:

1. В подлиннике: Мi велерещ - iатви дiлай.
2.  По-русски:  Меня  восхваляй  (велеречь) -

детей приживай.
 
XX. СТАТУЯ ЛЕСНОГО БОГА СИЛЬ-

ВАНА. Табл. V, № 20
 

Dempster,  табл.  XXIV,  и  Gori,  табл.  IV,  №  5,
одинаково  передают  изображение  этой  ста-
туи и надписи, находящейся на плаще, за пра-
вою  ногою.  По  содержанию  надписи  фигура
изображает  хранителя  лесов  Сильвана,  но  в
приятном  виде  гения,  а  не  в  тех  противных
формах  и  рогастых,  как  изображали  его  рим-
ляне, сравнивая его с Паном и даже смешивая
их  между  собою.  Металлическое  соединение
под ногами фигуры, кажется, назначено было
для  удобнейшего  укрепления  её  на  пьедеста-
ле.  В  первой  строке  надписи  изображено



свойство этого божества, во второй - посвяще-
ние. Я читаю:

1)  В  подлиннике:  Ти на гурце раму дал ве-
тья.

Таби, Селване!
2)  По-русски:  Ты  на  горах  листья  дал  дре-

вам.
Тебе, Сильване! (посвящается).

 
XXI. МАЛЬЧИК С ГУСЁМ. Табл. V, №

21
 

Фигура  имеет  в  вышину  32  дюйма;  она
изображает нагого гетского мальчика с гусем
в руках. Эта фигура найдена в 1746 году в тос-
канских  владениях,  и  из  музея  Corraziano  пе-
решла  в  Лейденский  кабинет,  где  Янссен,  в
росписи  этрусских  надписей,  публиковал  её
под  №  33.  В  течение  100  лет,  со  времени  на-
хождения  её,  очень  много  говорили  об  этой
статуйке, и антиквариям она весьма знакома,
но ни один не сообщил нам достаточного объ-
яснения.  Значительно  уменьшенный  рисун-
ком заимствован мной из  Kreutzer’s  Symbolik
табл.  49.  На правой ноге мальчика находяща-



яся  надпись  взята  мною  из  Янссена,  потому
что  она  изображена  им  с  большою  точно-
стью. Она состоит из двух гекзаметров и чита-
ется так:
 

/. В подлиннике:
Бело гас вея нагнала; до воли дасе Алпану;
Пенате! голен Гета туди нес толе надейс.
2. По-русски:
Белого гуся буря загнала;  он отдается воле

Всевышнего;
Пенаты!  бедный  (голый)  Гет  (Этим  назва-

нием  Гет  подтверждается  моё  предположе-
ние,  что  Этрусски  были  Русские  Геты;  поэто-
му  и  Этрурия  называлась  у  греков  (Гетская
Россия). См. Calolum Stephanum, pag. 1047.) сю-
да нес его толико надеясь.
 

Встречающееся  здесь  славянское  имя  Бога
«Алпан» -  переведенное  на  немецкий  словом
«Allvater» - ведет к следующему заключению:

Ал -  значит  Бог,  и  Пан -  господин;  следо-
вательно, вместе значит Господь-Бог; Dominus
Deus; Pan-Bog. Мы находим слово «Бог» под на-
званием  Аll  сперва  у  Евреев;  потом  у  Арабов,



Персов,  Турок  и  Мавров:  «Алла»;  в  Месопота-
мии -  «Элла»,  и  даже  Плавт  заставляет  «в
Poenulus»  Ганно  приветствовать  богов  и  бо-
гинь  по-финикийски  во  множественном:
Alonimy и Aloniuty.
 

XXII. ГЕНИЙ. Табл. V, № 22
 

Эта фигура,  изображающая благодетельно-
го  гения  с  жертвенной  чашей  в  правой  руке,
представлена  у  Dempster’a  на  табл.  XXIV,  а  у
Gori  на табл.  XVI,  № 13.  Подобного гения с  ча-
шею я имею в моей коллекции, но только без
надписи,  начинающейся  здесь  над  пра  вым
коленом,  идущей  до  щиколки  и  оканчиваю-
щейся  на  левой  лядвее.  Она  назад  читается
так:
 

1)  В  подлиннике:  Его  чера  задоволит
себеiа.

3)  По-русски:  Его  чара  задоволит  (удоволь-
ствует) тебя.
 

В первом слове «Его» недостающая в этрус-
ском  буква  Г  заменена  буквой  i,  что  часто



встречается;  например,  у  мальчика  с  гусем
вместо  г  (гас)  написано  IAM  (М  здесь  за  С).
Особенно  замечательно  здесь,  как  делавший
надпись поправил свою ошибку в правописа-
нии.  Он  написал  вместо  «задоволит» -  здово-
лити,  но  эту  ошибку поправил,  зачеркнув на
конце  лишнее  i.  Dempster  замечает  в  своём
описании  об  этой  поправке;  по  Gori,  полагая,
что эта буква зачеркнута случайно, включает
её  в  копии  своей.  Сбоку  гения,  под  чашею,  я
надпись привёл в порядок и разделил на сло-
ва.
 

XXIII и XXIV. ДВЕ ПРИАПУ ПОСВЯ-
ЩЁННЫЕ ГЕРМОВЫ КОЛОННЫ.

Табл. V, № 23 и 24
 

Изображение  этих  обоих  Приапу  посвя-
щённых  Гермов  взято  мною  из  Gori  табл.  IX,
№  3  и  4. -  Двухстрочная  надпись  первой,  чи-
тая как обыкновенно назад, говорит:

1) В подлиннике: Дары эти земiа люби, Па-
не и Дерини.

2)  По-русски:  Дары  эти  земля  любит,  Пан-
ны и Боярыни.



 
Оба слога,  помещённые на верху колонны

(на  гландуле  её),  непонятны.  Но  если  вторую
букву  счесть  за  испорченное  н,  то  можно  бы
читать  так:  Пан  учи;  т.е.  пан  учит.  Известно,
что  лесной  бог  Пан  почитается  тождествен-
ным с Приапом.

На второй колонне читается так:
1)  В  подлиннике:  Чея  пате  яллава,  копы-

шей.
2) По-русски: Чья жена яловая - оплоди.
Выражение  в  подлиннике:  Копышей,  от

Копышиться,  уже  устарело  и  означает  боль-
шое  умножение.  Замечательна  здесь  в  пер-
вой  строке  осьмая  буква,  означающая  двой-
ное  или,  как  в  польском,  перечёркнутое  л  в
слове  «яллова»;  буква,  имеющая  в  обеих  над-
писях  форму  латинского  Q,  есть,  без  сомне-
ния,  П.  Отвесно  перечеркнутое  О  есть  К,  что
мы видим также и в надписи № 30: «Латинал
таки  не  есть».  Слова  «Патс» -  муж  и  «пате» -
жена сохранились только в одном литовском
языке;  эти  слова  имеют  сходство  с  санскрит-
ским «патир».
 



XXV. ИЗГНАНИЕ БЕСОВ. Табл. VI, №
25

 
Gori изображает на табл. XLIV, № 2 мрамор-

ный  саркофаг,  на  котором  представлена  сце-
на  изгнания  бесов,  но  объясняет  её  весьма
неудовлетворительно. Сцена представляет за-
клинание  злых  духов  и  изгнание  их  из  тела
одержимой  ими  женщины  в  тело  принесён-
ного животного.

Жрец, совершающий действие, говорит:
 

1)  В  подлиннике:  Евтите  беси,  ее  кусифиа-
ле.

2) По-русски: Явитесь бесы, её искусители.
 

Должно  заметить  в  этой  надписи  ошибку
в правописании: в первом слове Евтите - вме-
сто Явтите.  На следующем за сим монументе,
где  изображена  подобная  сцена  изгнания  бе-
сов, это слово написано верно - «ятвите». Зато
во  второй  надписи  во  втором  слове  «бесы»
верхняя  черточка  у  Б  стёрта.  Различное  пра-
вописание  в  слове  «ятвите»  частью  происхо-
дит оттого, что едва ли за 2000 лет граммати-



ка славянская была совершенна, а частью, мо-
жет  быть,  и  оттого,  что  славянские  А  и  Я  по
обстоятельствам,  когда  первая  следует  за
крепкими согласными,  а  последняя  не  имеет
на  себе  ударения,  выговаривается  как  е  и  ие,
а  потому  делавшему  надпись  на  саркофаге
казалось  всё  равно  поставить  а  или  е.  У
Dempster’а  в  «Etruria  regali»,  табл.  XXXVII,  на-
ходится  подобное  изображение,  отличающее-
ся  только  тем  от  предлежащего,  что  беснова-
тая женщина изображена нагой, а у соверша-
ющего  там  заклинание  жреца,  изображённо-
го с открытой головой, правая рука отломана,
следовательно,  и  чаша  вместе  с  ней.  Подле
него  стоит  не  мальчик,  как  здесь,  а  борода-
тый мужчина в шишаке. Пламя при жертвен-
нике  имеет  противоположное  направление.
А надпись отличается только тем, что вместо
ЕВ  поставлены  ВР,  следовательно,  там  долж-
но  читать:  «Воротите  беси,  яе  кусифиале»,
«Воротитесь,  бесы,  туда,  откуда  пришли  вы,
её искусители».
 

XXVI. ПОДОБНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ.
Табл. VI, № 26



 
Подобный  предыдущему  сосуд  для  пепла,

изображенный  у  Gori  на  той  же  таблице  под
№ 1, представляет также изгнание злых духов
из бесноватого мужчины; но при звуке музы-
ки.

Известно, что в Италии ужаление таранту-
ла  производит  бешенство,  излечиваемое
только плясовой музыкой. Надпись отличает-
ся  несколько  от  предыдущей,  её  должно  чи-
тать так:
 

1)  В  подлиннике:  Явтити  беси  ево,  какiе
имал.

2)  По-русски:  Явитесь  бесы  его,  каких  (ко-
торых) он в себя принял.
 

У Dempster’a  находятся  на таблицах XXXVI
и XXXVII еще две подобные, немного изменён-
ные  надписи.  Там  бесноватый  вылечивается
не водой, но огнем, держа колено в огне жерт-
венника и выказывая боль (Эксперименты та-
кого  рода,  вероятно,  могут  страждущему  рас-
стройством  рассудка  поставить  опять  голову
на  своё  место.  Ведь  акупункция  помогает  же



от  подагры. -  Примеч.  переводчика).  Один  из
присутствующих льёт масло на огонь, другой
держит  животное,  похожее  на  собаку,  назна-
ченное для принятия в себя бесов.  На заднем
плане  играют  три  лица  на  инструментах,  а
четвёртое приносит плоды. Вероятно, музыка
назначена  для  того,  чтобы  заглушить  болез-
ненный крик пациента.
 
XXVII. БИТВА ГЛАДИАТОРОВ. Табл.

VII, № 27
 

Достопочтенный  придворный  священник
в Веймаре, Стефан Сабинин, которому мои ар-
хеологические  занятия  обязаны  приятным
его  участием,  прислал  мне  это  изображение,
взятое  из  «Tischein’s  Engravings»  для  объясне-
ния  надписи,  которую  я  при  первом  взгляде
принял  за  славянскую.  Вскоре  после  того  я
нашёл  то  же  самое  изображение  в  «Boekh,
Inscript.  grace.  Vol.  1,  p.  12»,  где  осторожный
издатель  удерживается,  однако  же,  от  истол-
кования  её,  имея,  вероятно,  основательные
причины на то. Напротив того в мифологиче-
ской галерее Millin’a под № 512 помещено это



изображение вместе с надписью, признанной
им за греческую и изъяснённою так: 

(«Дважды  настигнутый  смертью  добывает
он колесницу.»)

Millin видел в этой сцене убитого Улиссом
и Диомедом Долона, которому Гектор обещал
Ахиллесову колесницу.

Millin,  у  которого  под  руками  находилось
такое  множество  средств,  составляет  автори-
тет  предо  мной,  повелевающий  молчать.  По-
этому я готов почитать это дело решенным и
довольствуюсь только обнаружением некото-
рых моих сомнений, хотя, может быть, и ни к
чему не ведущих.

Счастливый  объяснитель  надписи  хочет,
кажется,  удержать  здесь  этрусские  формы
букв;  а  потому  он  объявляет  третью  букву,
имеющую форму М,  двенадцатую и двадцать
третью за S; а седьмую, имеющую форму V, за
L;  хотя  он  ту  же  букву  V,  на  девятнадцатом
месте вновь встречающуюся, почитает уже не
за L, но за Y. Если против этого ничего нельзя
сказать,  потому что  у  Этруссков V  имело чет-
вероякое значение, как то: L, О, U и Y; то нель-



зя  не  спросить,  отчего  здесь  в  самом  начале
встречается  D,  а  далее  четыре  раза  О,  когда
известно,  что  этрусский  алфавит  не  имел  ни
D,  ни  О?  Следовательно,  надпись  писана  не
этрусскими,  но  древнегреческими  буквами.
Но вслед за ним невольно является второй во-
прос:  что  могло  его,  т.е.  грека,  побудить,  что-
бы  в  чисто  греческой  надписи  отвергнуть  в
самом  начале  букву  (Дельту),  столь  извест-
ную всем и встречающуюся во всех надписях,
и  заменить  её  заимствованной  у  Латин  бук-
вой D, округленной почти в О? К этим сомне-
ниям присовокупляются ещё многие.

По  какому  праву  Millin  приказывает  деся-
той  букве  отвечать  за  G  (ге),  когда  она  пред-
ставляет  нисколько  не  подлежащую  сомне-
нию  этрусскую  букву  R  (эр)?  Четыре  раза
встречается в  этой надписи буква Е  и из  них
три  раза  с  удлиненным  черешком  и  потом,
близко  к  концу,  в  нормальной  своей  форме;
отчего  эта  разность?  Разве  потому,  что  Е  на
конце не есть простой Эпсилон, но должно от-
вечать  за  Н  (Эта)?  Millin  утверждает,  что  ось-
мая буква I должна быть эта; он же утвержда-
ет наконец, что буква, заключающая надпись,



N (Эн) должна идти за М, и потому недостаю-
щую  черточку  считает  стершеюся  или  забы-
тою.  Положим,  что  последнее  было  бы  спра-
ведливо  и  N  есть  действительный  М,  то  все
мы остаемся в затруднении, потому что Millin
трижды встречающееся  в  надписи М почита-
ет за этрусское S (Эс) и отнюдь не читает за М.
Наконец,  я  позволяю  себе  ещё  один  вопрос:
почему вторая,  девятая и пятнадцатая буквы,
имеющие форму S или Z, должны тут читать-
ся  за  I,  тогда  как  мы  в  осьмой  букве  имеем
уже правильное и нормальное I?

Такие  явления  можно,  конечно,  легко
устранить  диктаторским  тоном,  но  знатока
этим никак не проведёшь, и он снова начнёт
доискиваться  иного  истолкования  надписи.
Но  довольно  о  надписи,  под  которой  я  поста-
вил соответствующие славяно-русские буквы.
Теперь перехожу к обозрению самого рельефа
и делаю следующее предложение.

Пусть герои Улисс и Диомед вместе с Доло-
ном идут своею дорогою, потому что надпись,
по толкованию Millin’a,  не называет ни одно-
го из этих имён; чего бы, кажется, не должно
быть.  Ибо  как  же  бы  иначе  зрителю,  особен-



но  из  народа,  понять,  что  тут  представлено?
Ведь не стоял же подле этой бронзы постоян-
но  толковник,  объяснявший  каждому  созер-
цателю  изображения,  историю  Долона  и  обе-
щание  Гектора  доставить  ему  колесницу
Ахиллеса. Да и самое изображение нисколько
не сообразуется с рассказом Омира.

Долон носил выдряный шишак, на плечах
волчью шкуру, в руках лук и метательное ко-
пье или дротик. От всего этого нет в антике и
следа. Здесь, кажется, просто изображена бит-
ва  двух  гладиаторов,  друг  на  друга  нападаю-
щих, а отнюдь не на безоружного, между них
стоящего человека.  Для  чего  бы им выдавать
вперёд железные ножны мечей своих, как не
для отражения ударов; но нагой старик (мни-
мый  Долон  Millin’a)  вовсе  не  имеет  при  себе
никакого  оружия  и  не  защищается,  следова-
тельно,  ему  нечем  наносить  удары,  а  потому
и  отражать  их  там,  где  они  не  существуют,
нет никакой надобности. Да и можно ли осра-
мить двух бессмертных древних героев, како-
вы Улисс и Диомед, таким изображением, где
они, оба вооружённые, нападают на одного и
беззащитного? Это были бы не герои, но жал-



кие трусы, и история, наверное, не сохранила
бы  недостойных  имён  их  в  продолжение  ты-
сячелетий!

Итак,  я  вижу  в  этом  изображении  ни  бо-
лее, ни менее как двух гладиаторов, нападаю-
щих  друг  на  друга,  между  тем  как  человек,
между них стоящий и обращенный к одному
лицом,  кажется,  возбуждает  его  словами,  в
надписи заключающимися;  это бывалое дело
при подобных битвах.

Если же принять здесь в соображение, что
на  древних  славянских  памятниках  буква  Ч
(Червь)  изображалась  как  латинское  F,  то
встречающееся  здесь  трижды  Е  с  удлинён-
ным  черешком  может  быть  принято  за  сла-
вянское Щ,  и тогда надпись читается следую-
щим образом:

«Озм,  пщры  жром,  тож  он  нищ  памятох-
щен». А по вставке пропущенных гласных:

«О  земь,  пещеры  жаром!  тоже  он  нищий
памятохищен!»

По-русски:
О земь его! сжечь пещерным огнём! он то-

же злопамятный ни щий.
Под пещерой здесь подразумевается такая,



в  какую  ставили  у  древних  Славян  пепел  со-
жжённых трупов.

Ныне  не  употребляемое  в  русском  языке
древнее  составное  слово  «памятохищен»  од-
нозначуще  с  употребляемым  еще  и  доселе
словом злопамятный (памятозлобивый ).

Попал  ли  я  на  истинный  путь  или  нет,
объяснит  будущность.  Миллин!  тень  твоя  да
простит мне эту дерзость!
 

XXVIII. славянский геркулес. Табл.
VII, № 28

 
У Mommsen’a этот памятник изображён на

табл.  XII,  № 35 и «описан на стр.  190;  это шар
из обожженной глины на исписанном поддо-
не  или  пьедестале;  где  найден  неизвестно,  а
ныне  находится  в  коллекции  «de  Minicis»  в
«Fermo».

С  обеих  сторон  шара  написана  чёрной
краской дубинка (clava).  Надпись на поддоне,
поддерживающем  глобус,  начерчена  грече-
скими буквами. Можно ясно читать:

IЕРЕКЛЕО3 3КЛАВЕН3II.
Herculi  slaviensi. -  Славянскому  крепкобо-



гу. -  Herculowi  slawianskiemu. -  Аu  Hercule  des
Slaves. - Dem slavischen Hercules.

На  этом  памятнике  находится,  кажется,
древнейшее упоминание имени Славян.
 
XXIX до XXXVI, и XLIII до XLVI. НАД-

ГРОБНЫЕ НАДПИСИ
 

На  саркофагах  или  пеплохранилищах  рус-
ских Гетов -  как я назвал Этруссков прежде и
на  какой  мысли  должен  утвердиться  несо-
мненно -  должно  вообще  заметить:  надписи
только  тогда  относятся  к  усопшему,  когда  на
саркофаге  его  не  находится  никакого  истори-
ческого  изображения;  где  же  есть  таковое
(как, например, здесь под № 25 и 26), там о по-
коящемся прахе усопшего не упоминается ни
слова.  Многие  из  этих  исторических  изобра-
жений в скульптуре своей обнаруживают ру-
ку  высокого  художества,  и  даже  глубокомыс-
ленный Винкельманн сознает (книга 3, гл. 1, §
10),  что искусства находились в Этрурии уже
на  высокой  степени  совершенства,  прежде
нежели греки могли представить хотя что-ли-
бо в этом деле.



 
XXIX. НАДГРОБНАЯ НАДПИСЬ МЛА-

ДЕНЦУ. Табл. VII, № 29
 

У Gori, табл. LIII, надпись читается так:
/.  В  подлиннике:  Бел,  детiна,  Бел

презнатiал  (Здесь  т  в  слове  «презнатиал»
должно выговариваться на латинский лад за
ц, и потому будет презнациал. - Примеч. пере-
водчика.).

2. По-русски: Бел-бог, дитятко, Бел-бог пред-
назначил.
 
XXX. НАДГРОБНАЯ НАДПИСЬ. Табл.

VII, № 30
 

Также у Gori, табл. LIII. - Покойник, которо-
го  прах  находится  в  этом  саркофаге,  был,  по-
видимому,  глубоко оскорблён каким-либо ла-
тином.  Может  быть,  это  была  жена,  которую
возлюбленный  из  Лациума  бессовестно  оста-
вил,  и  потому  она  выстрадала  себе  прежде-
временную  смерть;  потому  что  надпись  гла-
сит следующее:

/. В подлиннике:



Фанiя единеi счирiа (щиря);
Латинiал такi нi iac.

 
3. По-русски:
Смерть едина верна;
Латинец же не таков.

 
Фания,  богиня  смерти  или  самая  смерть

(это слово сходно с греческим 

,  в  самом  деле  есть  вернейший  друг  чело-
века,  освобождающий  его  под  конец  от  всех
страданий,  что  признано  мудрецами  всех  ве-
ков  и  что  повторяет  и  этот  замогильный  го-
лос  в  продолжение  двух  с  половиной  тысяч
лет.
 
 

ХXXI. НАДГРОБНАЯ НАДПИСЬ.
Табл. VII, № 31

 
У  Gori,  табл.  LII. -  Эта  надпись,  кажется,

неполна;  ибо  если  б  в  конце  первой  строки
действительно  ещё  оставалось  пустое  место,
как оно теперь есть, то не нужно бы было пе-



реносить  заключительное  слово  надписи
вниз,  на  филенки.  Поэтому  в  первой  строке,
на  конце  её,  недостает  целого  слова,  может
быть,  тут  стояло  написано:  любовь,  долг  или
рука. Тогда бы должно было читать так:

В подлиннике: Ларфи дителней долг чини.
По-русски: Царю детский долг учинил.
Dem  Konige  errichtete  dies  die  kindliche

(Leibe-Pflicht-oder Hand).
 

XXXII. НАДГРОБНАЯ НАДПИСЬ
МЛАДЕНЦУ. Табл. VII, № 32

 
Из Gori, табл. LIII. Надпись читается так:
/. В подлиннике: Бел, детина, колоданiал.
2. По-русски: Белбог, дитятко, тебя заточил

(заколодил).
 

Между  этим  саркофагом  и  изображённым
под № 29 есть много согласия, заставляющего
предполагать,  что  оба  взяты  из  одной  обще-
ственной  могилы  и  оба  изготовлены  рукой
одного и того же мастера. -  Бел был у Вавило-
нян  и  Ассирийцев  высший  бог  неба;  истори-
ки  называли  его  Jupiter  Belus.  На  славянских



языках Бел означает доброго или белого бога
(Белбог)  как  противоположность  злого  или
черного (Чернобог).
 

XXXIII. НАДГРОБНАЯ НАДПИСЬ.
Табл. VII, № 33

 
Эта надпись находится у  Gori  на табл.  LIII.

Она помещена на крышке пеплохранилища и
читается:

1. В подлиннике: Ей седе за великой селла
Aпii яс.

2. По-русски: Ей сидеть за великим седали-
щем  Апии  (Слово  Алия  уже  было  объяснено
прежде).
 

XXXIV. НАДГРОБНАЯ НАДПИСЬ
МЛАДЕНЦУ. Табл. VII, № 34

 
Эта  нежная  надпись  (в  Лейденском  Музее,

у Янсена, табл. 1, № 12) находится на крышеч-
ке  пеплохранилища,  сделанного  из  известко-
вого камня, имеющего в вышину 22 дюйма и
в ширину 30 дюймов, найденного близ Корто-
ны. Она читается так:



 
/.  В  подлиннике:  Лифо,  дите,  лифо!  (лихо)

Але венiал за то.
2. По-русски: Жалко, дитя, жалко! Однако ж

венец за то.
 

Что  круглое  О,  находящееся  в  надписи,
означает 0, едва ли нужно упоминать, потому
что этрусский алфавит не имеет буквы О. Сла-
вянское  слово  «лито»,  чешское  Ijto,  словак-
ское luto,  сорабское lejt,  немецкое leid означа-
ет  здесь  тоску,  горе,  грусть,  жалость  и  пр.
(«Лихо»  означает  во  многих  губерниях  вели-
короссийских:  люто,  тошно,  больно,  грустно,
горько,  как,  например,  в  Вологодской,  Вят-
ской,  Костромской,  Псковской,  Смоленской  и
Новогородской. -  Примеч.  переводчика)  Сле-
довательно,  первую  строку  надписи  можно
истолковать различно,  но смысл общий оста-
нется тот же.
 

Таблица IV
Таблица V



Таблица VI
Таблица VII



ПАМЯТНИКИ
ПИСЬМЕННОСТИ СЛАВЯН



ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА,
СОБРАННЫЕ И ОБЪЯСНЁННЫЕ
Фадеем Воланским.
С примечаниями переводчика

 



У

ВЫПУСК III 
 

XXXV. НАДГРОБНАЯ НАДПИСЬ.
Табл. VIII, № 35

 
 Гори табл. LIII, я читаю так:

/. В подлиннике:
Thania nagaban, Raju wejal.
(Фанiа нагабан, раю веял).
2. По-русски:Ф
Фанией  дотронутый  (нагнутый  (Нагабан -

от нагибать. - Примеч. пер.) к раю возлетел.
 

Durch  Thania  leise  beriihrt,  schwebt’  er  gen
Himmel empor.

Что  Фания  есть  богиня  смерти,  об  этом
упомянул я под №30.
 

XXXVI. НАДГРОБНАЯ НАДПИСЬ
МЛАДЕНЦУ. Табл. VIII, № 36

 
У Гори табл. LII. я её читаю так:
1. В подлиннике: Lez, detina, lez; zaporynaju.



(Леж, детина, леж; запорынаю.)
2.  По-русски:  Лежи,  дитятко,  лежи;  запи-

раю.
 

Эта  надпись  есть  бустрофедон,  ибо  строка
в  конце  заворачивается,  как  видно  из  диаго-
нальной черты буквы N, которая в сравнении
с  такою  же  буквою  N  в  первой  строке  распо-
ложена  в  противоположную  сторону.  А  пото-
му  последнюю  букву  этой  надписи  должно
принимать  за  U,  а  не  за  L;  ибо  в  противном
случае направление её должно бы было идти
от левой руки к правой, а этого здесь нет.

Закрытый  ещё  саркофаг  украшен  с  перед-
ней  стороны  розеткой,  помещённой  между
двух дельфинов.
 

хххvII. ЖЕРТВЕННЫЙ КИНЖАЛ.
Табл. VIII, № 37

 
Изображение этого достопамятного орудия

в  настоящей  величине  я  нашёл  в  иллюстри-
рованной  лейпцигской  газете  от  6  февраля
1846  года,  ст.  92.  Его  незадолго  перед  тем  на-
шли  в  Седьмиградской  области,  близ  Форды,



древнего  Салина  Римлян,  и  приобрели  для
отечественного  музея.  В  упомянутой  газете
это  орудие  ошибочно  названо  гвоздём,  что  в
сущности быть не может,  ибо при употребле-
нии такового вместо гвоздя от молотка долж-
ны бы были разбиться крылья сфинкса.  А по-
тому  я  заключаю,  что  это  жертвенный  кин-
жал  для  прикалывания  животных  (а  может
быть,  и  людей?),  приносившихся  в  жертву
чернобогу - началу зла: Ариману; поэтому мы
и  видим  его  украшенного  строгим  символом
сфинкса. Надпись читается так:
 

/.  В  подлиннике:  Сzasa-сzasa  teczet  czerez
Ariman. (Часа-часа течет через Ариман).

2.  По-русски:  Века  веков  протекает  Ари-
ман.
 

На  груди  у  сфинкса  мы  видим  таинствен-
ный  символ  буддаизма,  называемый  Сварга,
состоящий из перегнутого креста с крючками
на концах, как мы это встречаем почти всегда
на прибалтийских золотых брактеатах идоло-
поклонников-славян.  Литовскому  историче-
скому исследователю Нарбуту мы обязаны от-



крытием, что у древних литовцев, живших по
прибрежью Балтийского моря, распространен
был культ буддаизма. Золотые амулеты, в Ко-
пенгагенском  музее  и  в  других  подобных  ме-
стах находящиеся, из которых до 80 штук объ-
яснено  мною  в  «Письмах  о  Славянских  древ-
ностях», вероятно, попали в Данию в виде до-
быч  из  разрушенных  храмов  во  времена  на-
падения  датчан  на  славяно-венедские  земли.
Микрелиус  в  своем  сочинении  «Древнее  По-
морье», т. I, стр. 163, пишет о разрушении дат-
чанами  храма,  посвященного  Святовиду,  и  о
взятии из него сокровищ так:  «Wie auch,  dass
unter  den  Schatzen  solches  Abgotts  viele
verguldete  Schauer  und  andere  Verehrungen
gefunden  sein,  die  ihm  fremde  Potentaten,  und
unter  andern  Suen  Otto  Konig  aus  Danemark,
und Mestibojus, der Obotriter und Wenden Ftirst,
zugesandt haben» («Как и то, что между сокро-
вищами такого идола находились многие по-
золоченные  жетоны  и  другие  посвящения,
присланные  чуждыми  владыками,  и  между
прочими  Свеном  Отгоном,  королем  Датским,
и Местибойем (Мстивой),  Князем Бодричей и
Вендов»).



Может  быть,  мне  не  представится  более
случая  говорить  еще  когда-нибудь  об  этом
предмете,  то  я  думаю  принести  услугу  науке,
сообщив  археологической  публике  новое  от-
крытие в области золотых амулетов.

Неоднократно  находили  здесь  на  славян-
ской почве такого рода золотые привески; но
в  новейшее  время  сделана  новая  находка  в
этом  роде,  проливающая  желаемый  свет  на
тёмный круг этих предметов:

Флориан  Вильконский,  владелец  имения
Ванно,  невдалеке  от  города  Голанча  в  Вагро-
вицком  уезде,  в  Познани,  приказал  в  мае  ме-
сяце 1850 года срыть находившийся в поле бу-
гор,  внутри которого работники нашли моги-
лу,  складенную  из  полевых  камней,  заклю-
чавшую в  себе  несколько урн с  пеплом.  В  од-
ной  из  этих  урн  оказались  небольшой  золо-
той  сосуд,  несколько  отрывков  золотой  це-
почки и три золотых амулета, сходных со все-
ми доселе  известными.  Два  из  них были рав-
ной  величины,  но  третий  побольше.  Прежде,
нежели я успел видеть все находки, владелец
их уступил сосуд, цепочки и один маленький
золотой брактеат королевскому Берлинскому



музею.  А  потому  предо  мной  находятся  те-
перь  только  два  оставшихся  брактеата,  изоб-
ражённые на табл. VIII под №38 и №38.
 

XXXVIII и XXXIX.
 

Большой  брактеат  изображает,  как  обык-
новенно, представляющую всадника голову, в
шлеме  на  животном  долженствующем  пред-
ставлять  лошадь  или  вола.  Но  маленький
брактеат  с  подобным  же  изображением  весь-
ма  важен  по  надписи,  определяющей  имя
всадника,  доселе  бывшего  неизвестным,  а
именно -  читая  назад -  Собот;  следовательно,
бог  огня,  имевший  свой  культ  в  Силезии,  на
горе того же имени, называемой ныне испор-
ченно Цобтен; там сохранился и по сие время
обычай  огнепоклонников,  ибо  ежегодно  в
ночь  на  Иванов  день  зажигают  огни  как  на
вершине  этой  горы,  называемой  по-польски
Соботка,  так  и  на  вершинах  других  гор  испо-
линского  хребта.  Весьма  ясное  доказатель-
ство, что в Силезии во времена идолопоклон-
ства  существовало  огнепоклонение.  На  этом
достопамятном  амулете  имя  Собот  или,  луч-



ше сказать,  первые четыре буквы его изобра-
жены  вендскими  рунами,  последняя  же  бук-
ва,  как  будто  обращенная  на  другую  сторону
R, есть оскийское ТН.

Тип  этого  амулета -  одна  голова  вместо
всадника - сохранился на славянских монетах
средних времен. Сравните, например, русские
монеты в  Петербургских записках  археологи-
ческого  Общества  за  1817  год,  табл.  IV,  №  3  и
табл. V, № 17.
 

XL. ГНОСТИЧЕСКАЯ КАМЕЯ. Табл.
VIII, № 40

 
Изображение  этой  двухсторонней  камеи,

состоящей  из  магнитного  камня,  заимствова-
но мною из «Gorlaei Dactyliotheca» № 326, 327.

Главная  сторона:  Богиня  ночи  (луна)  гово-
рит  стоящему  перед  ней,  готовому  к  восходу
Ориену, слова, написанные на оборотной сто-
роне.

Оборотная сторона: Две строки письма, ко-
торые  я  объясняю,  как  следует  ниже,  и  вла-
гаю их в уста Луны.

Здесь  должно  наперёд  заметить,  что  дело



состоит  в  гностической  игре,  потому  что  это
краткое изречение, как бы мы ни читали его
в  ту  или  другую  сторону,  имеет  приличный
смысл,  ибо  ясно,  что  вторая  строка  есть  ни
что  иное,  как  первая,  но  написанная  наобо-
рот.  Но  для  большей  ясности  я  эти  древние
славянские буквы заменю новыми русскими.

Древние: AEHIO(T - T(OYOIHEA.
Новые: ЯБНIОЧО - ОЧОIНЕА.

 
Их должно разделить следующим образом

на слова:
Я Е НIОЧО - ОЧОIН ЕЯ.
1.  По-русски:  Я  есмь  ночь -  очуни  её  (Очу-

ни -  от:  очунуться,  очнуться.-  Примеч.  пере-
водчика).
 
XLI. ПОПРАВКИ. Табл. VIII, № 41 a, b,

c, d, e
 

a) На жертвенной чаше в мифологической
галерее  Миллима  (табл.  CXIX,  №  422),  заим-
ствованной им из Lanzi, Saggio, II, XII, № 6, сло-
во  «Losna»,  поставленное  подле  Дианы,  про-
чтено  им  за  «Luna».  Но  это  ошибочно.  Обра-



щённое  S  должно  принимать  за  польское  Z
или  русское  Ж,  следовательно,  не  «Luna»,  a
Lozna;  по-русски  «ложесна»,  по-польски
Lozna, Polozna, Poloznica; следовательно, Diana
lucina - охранительница родильниц.

b)  Объяснение  жертвенной  чаши  Mus.
PioClem. IV, В. I., которую тот же Миллин изоб-
ражает на табл. LXXI, № 222, заключает в себе
две  неверности.  Фигура  с  поставленным  под-
ле  неё  именем  (сзади)  MVPAN  не  есть  парка,
ибо  нет  парки  с  таким  наименованием;  но,
читая по-этрусски V за О, будет MOPANA - Сла-
вянская  богиня  царства  мёртвых,  подобная
Прозерпине.

c) Крылатый младенец с завязанными гла-
зами,  помещённый  на  рукояти  той  же  чаши,
есть  амур,  и  надпись  под  ним  CILVSC  ANEAL
ошибочно  прочтена  за  Larthia  Lysia  (дочь
Анеи).  Надлежит  читать  Culosci  Aniel;  по-
польски  Aniol  czulosci;  по-русски  «ангел  чув-
ства».

d) Имя Аполлона всегда ошибочно читают
за  Apulu,  ибо  в  этруском  алфавите  V  заменя-
ет  О,  следовательно,  должно  выговаривать
Apolo (Аполо).



e)Также  ошибочно  читают  имя  Pollux  за
Pultuke. Стоящая за L перечеркнутая черточка
представляет  не  t,  а  перечеркнутое  славян-
ское  L,  обращённое  же  К  представляет  здесь
букву  Ч  (червь).  Следовательно,  это  слово
должно читать Poluczej (Получей), что означа-
ет судьбу, предназначение, рок.
 

XLII. НАДПИСЬ В ГРОТЕ. Табл. VIII,
№ 42

 
Демпстер поместил на предпоследней, или

LXXXXII,  таблице  три  стенные  надписи,  най-
денные в гроте, открытом в 1690 году и вскоре
после  того  засыпанном.  Надпись  на  первой
стене неполна. На второй стене помещена по-
ловина  греко-этрусского  алфавита,  в  которой
встречается и Д,  и О,  следовательно,  она при-
надлежит  позднейшему  периоду.  На  третьей
стене никакой надписи не было,  а  на четвёр-
той находилось несколько слов, которые я пе-
редаю  на  моей  таблице,  потому  что  их  легко
прочесть:
 

/. В подлиннике: Mila Lale, moja krasa.(Mилa



лале, моя краса).
3. По-русски: Милая куколка, моя краса.

 
Должно  быть,  мать,  или  нянюшка,  играю-

чи  с  ребенком,  написала  красным  каранда-
шом эти слова на стене.
 

XLIII. НАМОГИЛЬНАЯ НАДПИСЬ.
Табл. IX, № 43

 
Зта  двухстрочная  надпись,  написанная

красной  краской  на  известковом  саркофаге,
имеющем 28 дюймов в вышину и 32 дюйма в
ширину,  найденном  на  горе  Альцинио,  пуб-
ликованная Янсеном под № 28, ставит трудно-
сти  жизни  об  руку  с  костром.  Она  читается
так:
 

/. В подлиннике:
Jarno  thu,  jarno  tole.  Jesce  у  jara  nadali.  (Яр-

но-ту, ярно толе, Еще и яра надали).
2. По-русски:
Жарко  (жарно)  тут,  жарко  толь  (столь),  А

ещё жару наддали.
 



XLIV. НАМОГИЛЬНАЯ НАДПИСЬ.
Табл. IX, № 44

 
Тот  же  Янсен  сообщает  заимствованную

им  из  Лейденского  музея  под  №  26  надпись,
помещённую  на  известковом  саркофаге,  име-
ющем 26 дюймов в вышину и 32 дюйма в ши-
рину,  найденном  на  той  же  горе  Альцинио.
Надпись  эта,  над  которой  поставлено  число
XI, отличается от других особенно тем, что все
буквы её, подобно санскриту, как бы висят на
черте, горизонтально проведённой над ними.

По  моему  соображению,  саркофаг  этот  со-
держал  в  себе  пепел  этрусского  царя  Атрия
(Atrius),  который,  по  списку  Иеронима  Барди,
был одиннадцатым по порядку этрусским ца-
рем;  чему  соответствует  и  число  XI,  постав-
ленное  над  строкою. -  Вероятно,  что  имя  это-
го  царя  Атрий  есть  не  что  иное,  как  перевод
римскими  историками  славянского  имени
Чарный на  латинский язык (По  нашему мне-
нию,  прозвище  «Чёрный»  вначале  переведе-
но  было  на  латинский  язык  словом  atritas,  а
потом  уже  последовал  перелад  этого  слова
(atritas) в слово Atrius, ибо подобное имя суще-



ствовало  и  у  самих  римлян,  как,  например,
Atrius,  солдат  римский,  возмутивший  целый
легион, и мн. др. - Прим. переводчика.). У юж-
ных  славян  (в  Георгии,  Сервии  и  пр.)  суще-
ствовал  древний  княжеский  род  Черный,  ко-
торого последний потомок Георг Черный каз-
нён  был  Портою  в  1817  году.  Предлежащая
надпись читается так:
 

1. В подлиннике:
Lart  Jan Czarny wetjal.  (Ларт Ян Чарный ве-

теял.)
2. По-русски:
Царь  Иван  Чёрный  ответшал  (умер  от

дряхлости).
 

По истории царствовал этот царь 27 лет, по
одним  с  3134  по  3161,  а  по  другим  с  3125  по
3152, от сотв. м.; следовательно, около 836 лет
до Р. X.
 

XLV. Табл. IX, № 45
 

У Гори, табл. LIII, на передней стороне сар-
кофага я читаю эту надпись так:



1.В  подлиннике:  Larthia  doceri  Cabatine.
(Ларфия дочери Сабатине.)

2.По-русски: Дочери царя Сабатинского.
Между земель Тусков находилось  также и

королевство Сабатия.
 

XLVI. НАМОГИЛЬНАЯ НАДПИСЬ.
Табл. IX, № 46

 
Эта надпись, цветом красная, на саркофаге

вышиною в 22 и шириною 33 дюйма, найден-
ном  на  горе  Альцинио,  упомянута  у  Янсена
под № 1. Я не думаю приписывать эту гробни-
цу  Косскому  королю  Массику,  участвовавше-
му в Троянской войне,  потому что самая над-
пись кажется на несколько столетий моложе,
судя  по  форме  букв  её.  Но  должно  быть,  что
впоследствии  в  славяноитальянских  владе-
ниях был король того же имени, несмотря на
то, что летописи молчат об этом. Я читаю эту
надпись так:

/. В подлиннике: Larthi Macija sweitlesi.
(Ларфи Мациа свейтлеси.)
2. По-русски: Царя Матфея светлейшего.
Может  быть,  это  пепел  того  царя  Мецены,



который жил за 40 лет до известного римско-
го  Мецена  и  которого  славянское  имя  Мацей
латинизировано  римскими  аналистами,  по-
тому  что  у  них  встречалось  подобное  имя
(Maecenas). Это не невозможно.
 

XLVII. НАДПИСЬ. Табл. IX, № 47
 

Демпстер  изобразил  на  табл.  70  группу  из
18  лиц,  состоящую  и  представляющую  битву
духов  на  воздухе.  Надпись  состоит  хотя  из
этрусских букв, но она древнелатинская и чи-
тать её должно назад; вот она:

Divini assertunt (вместо asserunt) Sabinis.
Мы  припоминаем  при  этом  случае  древ-

ний  миф,  по  которому  духи  в  облаках  содей-
ствовали  Сабинянам  в  битве;  подобное  тому
было сочинено и о битве Гуннов.

Эта  краткая  надпись  в  том  отношении
нужна  для  моей  цели,  что  из  слова  Sabinis
оказывается,  что  горизонтально  перечеркну-
тое  О,  или  русская  Фита,  заступало  иногда  и
значение  буквы  б.  Поэтому  оно  имеет  анало-
гию с древним славянским Б, изображавшим-
ся в виде квадрата, горизонтально посредине



перечеркнутого,  как  мы  находим  это  почти
во  всех  надписях  Мейнингенских  сосудов,  а
равно  на  языческо-литовских  памятниках;
например,  Нарбут.  История  Литвы.  Часть  1.
Табл. I, № 1. - Далее табл. X, № 51, этрусский во-
ин.

Примечание  переводчика.  Из  этого  мы
усматриваем,  что  римляне  до  изобретения
своего  алфавита  заимствовались  алфавитом
этрусским или, что то же значит, славянским.
 

XLVIII. НАДПИСЬ. Табл. IX, № 48
 

Под  именем  Цереры  выставляет  Демпстер
на LXXXXIII  или последней таблице женскую
фигуру  (в  натуре  чугунную)  с  плетёным  на
шее украшением и диадемой на голове, в пра-
вой  руке  держащую  глубокую  жертвенную
чашу,  а  левою  придерживающую  своё  одея-
ние. На правой стороне платья начиная от по-
ясницы  помещена  предлагаемая  мной  здесь
надпись.

Гори передаёт на табл. VII ту же самую над-
пись,  но  поставил  её  над  двумя  женскими
изображениями,  означенными  у  него  под  №



7  и  8,  наливающими  из  своих  жертвенных
чаш;  но  он  не  упоминает,  к  которой  из  этих
двух  жертвоприносящих  фигур  относится  та
надпись,  и  не  объясняет  самой  надписи.  В
изображении  своём  обе  эти  женские  фигуры
отличаются от Демпстеровой, а потому возни-
кает вопрос:  которой же из трёх должна при-
надлежать эта надпись? По этому обстоятель-
ству  я  не  помещаю  здесь  ни  одного  из  всех
трёх  изображений,  довольствуясь  одною  пе-
редачей  гекзаметрической  строки,  которую
читаю так:

/. В подлиннике:
Lepidee  leesz  Jowee,  wyzesi  od  orla  solejti.

(Лепидее  лееш  Иовее,  вишеси  од  орла  солей-
ти.)

2. По-русски:
Лепо  льешь  (возливаешь)  Иовию  (Юпите-

ру) высшему над орлом солнечным.
Первое  слово:  Lepide -  хорошо,  красиво,

приятно - кажется заимствованным из латин-
ского; но оно имеет свой корень в славянском
языке:  Лепота  (красота,  пышность,  краси-
вость); наречие лепо; прилагательное - лепот-
ный  (И  в  новейших  славянских  наречиях,



много  изменившихся  в  продолжение  3000
лет,  сохранились  слова  этого  корня.  В  Рус-
ском:  великолепие,  благолепие;  лапена  (кра-
савец -  в  Орлов.  губ);  лапочка -  от  лепочка
(красавица);  в  польском  nejlepsi;  в  иллирий-
ском  lepij;  в  вендском  nejlepschy  (лучший). -
Примеч.  переводчика.).  По  этому  поводу  чет-
вёртая буква первого слова должна быть при-
нята за латинское D при чтении, а не за этрус-
ское R.  Это тем более подтверждается,  что та-
кое D как у Демпстера, так и у Гори, закругле-
но, между тем, как R в шестом слове Орла по-
строено треугольником. Мнение, что Этруски
не имели ни D, ни О, относится только к древ-
нейшим  письменам;  в  позднейших,  как  и  в
предлежащей  здесь  надписи,  встречаются
уже обе эти буквы, как, например, у Гори, стр.
107 в имени Геркулеса: HEDKo LE.

Представляет  ли  приносящая  жертву  жен-
щина  Цереру  или  какое  другое  лицо -  это  я
оставляю нерешённым.
 

XLIX. НАДПИСЬ НА ЖЕРТВЕННОМ
КАМНЕ. Табл. IX, № 49

 



Эту  надпись,  по  Моммзену,  изобразивше-
му  её  на  табл.  VIII,  №  12,  описавшему  на  стр.
176 и объяснившему «Matris physicae», нашли
в 1750 году, привезли в Неаполь и неизвестно
куда утратили. Я читаю её так:

/. В подлиннике: Tu Mamaja poreis raczywiu
trebete. (Ту-мамая поресь рашивю требете.)

2.  По-русски:  Тут  матерь  пор  (времен)
жертв требует.

Кажется,  что  здесь  подразумевается  mater
magna «Цибелла».
 
L. ЖЕРТВЕННИК. Табл. IX, № 50, а-е

 
С  этого  замечательного  жертвенника  ле-

жат предо мною два снимка, которые, однако
же, не совершенно согласны между собою.

Первый,  помещённый  у  Демпстера,  табл.
XXXXVI,  стр.  310,  представляет  жертвенник  с
двух  сторон  и  развивает  всю  группу,  состоя-
щую из пяти фигур. Рисунки, кажется, верны.

Второе  изображение,  в  меньшем  размере,
нашёл  я  в  №  139  Лейпцигской  иллюстриро-
ванной газеты 1846 года,  на стр.  140,  которое,
по-видимому, снято с другого образца, потому



что  оно  во  многих  местах  различествует  с
Демпстеровым  и  уже  никак  не  может  на-
зваться  копией  с  него.  Передавая  здесь  ма-
ленькое изображение,  найденное мною в вы-
шеозначенной  газете,  под  буквою  а,  я  поме-
стил  верхнюю  только  часть  Демпстерова
изображения  под  буквою  b,  дабы  показать
разность  между  обоими,  состоящую  преиму-
щественно в следующем:

1.  Главное  лицо  у  Демпстера  имеет  шлем,
украшенный страусовыми перьями, а в левой
руке  держит  маленький  сверток  или  что-то
другое.

2. Стоящие подле него с обеих сторон лица
держат не отрубки круглых дерев, но обвитые
Fasces; следовательно, они ликторы.

3.  Жертвенник  у  Демпстера  представляет
не  пустую  или  гладкую  плоскость,  но  обло-
женную  кругом  виноградными  или  дубовы-
ми листьями.

4.  Надпись,  заимствованная  из  газеты
(здесь  под  буквою  «с»)  находится  на  самом
карнизе  жертвенника,  а  у  Демпстера  (здесь
под буквою d) она помещена под карнизом.

5. У первой надпись начинается с буквы N;



напротив того, у Демпстера с букв Ml.
Не знаю, кто из них прав; я довольствуюсь

только  истолкованием,  которое  предоставлю
последователю  моему  сверить  с  оригиналом.
Моё деление слов я означаю под литерою е.

Этот жертвенник назначен был для приня-
тия  первенцев  весны  как  жертв  для  воскуре-
ний. Так как эти действия относятся к южной
стране, где почти не бывает зимы, и к древне-
му времени, когда год начинался с 1-го Марта,
то и нельзя с достоверностью определить, что
понимали  древние  итальянские  Славяне  под
словом  «яро»:  начало  весны  или  лета?  Ныне
слово  «Яро»  употребляется  в  последнем отно-
шении. -  Не  от  этого  ли  произошло  и  немец-
кое  слово:  Jahr  (Нисколько  не  будет  удиви-
тельным  заключение,  что  германцы  заим-
ствовали  слово  Jahr  у  Славян.  Мы  доказали
уже в  первых выпусках,  что  у  них все  техни-
ческие  горные  названия  взяты  от  корня  сла-
вянского; а если разбирать подробно язык их,
особенно  древний,  то  ясно  окажется  бывшее
некогда  сильное  влияние  на  него  славянско-
го.  Слово  «яро»  достаточно  объясняется  яро-
вым,  т.е.  весенним,  полем. -  Примеч.  перевод-



чика.)?
Красивая  группа,  превосходной  работы

представляет  главною  фигурою  мужа  в  шле-
ме  и  плаще,  с  застежкой на  груди,  и  в  корот-
ком  военном  кафтане.  Два  ликтора  (или  мо-
жет быть,  факелоносца?),  из которых первый
опирается на трость,  стоят по другой стороне
мужа  в  шлеме.  Судя  по  положению  ног  их,
должно  думать,  что  это  представлено  ше-
ствие, в котором ликторы идут вперёд, за ни-
ми следует  воин в  шлеме со  своим другом,  и
шествие  заключается  слугою.  Надпись  начи-
нается над головами двух главных особ. Меж-
ду началом и концом её есть пустое простран-
ство,  на  котором  бы  можно  было  поместить
от 5 до 6 букв, по-видимому, утратившихся.

Я  предлагаю  по  моему  соображению  по-
полнить  надпись,  поставив  на  этом  месте
буквы SDAB и потом читать:

/. В подлиннике:
Zdablajcie  zelami  ёа;  nebu  jaren  dar  peraczy

mil.
(Здаблайче, зелами ея; небу ярен дар пера-

жий мил).
2. По-русски:



Украсьте  (сдобрите)  его  листьями  (зелья-
ми); небу весенний дар первичный мил быва-
ет.
 

Я  считаю  нужным  припомнить,  что  рус-
ское, польское и чешское «его», «него», «го» на
иллирийском  наречии  выражается  словами
га,  нега,  а  потому  читаю  третье  слово  надпи-
си еа как jega в польском: jego или jeho.

Для  слова  «небу»  (nebu)  употреблено  эфи-
опское В, потому что этрусское В (б), имеющее
также  и  значение  W  (в),  не  могло  быть  упо-
треблено здесь.
 
LI. ЭТРУССКИЙ ВОИН. Табл. X, № 51

 
Кому  же  неизвестен  этот  этрусский  воин,

так много  раз  изображённый и описанный в
разных  сочинениях.  Его  подлинник  находит-
ся в лейденском музее. Вместо изображений в
уменьшенном  размере,  которых  так  много,  я
избрал  изображение  его  несколько  большего
размера, из Museo Etrusco, и уменьшил его по
формату моего издания только на один дюйм.
По  Янсену,  стр.  22,  №  32,  фигура  эта  имеет  в



вышину 47 дюймов, следовательно, почти че-
тыре фута;  она найдена в Равенне.  Все истол-
кователи  этого  изображения  находились  по
сие  время  в  заблуждении;  но  больше  всех
ошибся  тот  германист,  которому  мнилось,
что  эта  надпись  немецкая  и  что  её  должно
читать так:

Dieser  Herr  meine  Starke!  (Этот  господин
моя сила!)
 

И  Янсен  ошибается  в  своём  заключении,
думая,  что  в  надписи  недостаёт  девяти  или
десяти  букв.  В  ошибочности  этого  мнения
свидетельствуют,  во-первых,  круглота  мысли
в  изречении,  а  во-вторых,  и  то,  что  после  по-
следней  буквы  Е  находится  пустое  простран-
ство, самая же надпись не имеет расстановок
между  слов,  речение  составляющих,  и  все
буквы идут сплошь одна подле другой. Также
не  находится  здесь,  вопреки  мнению  Янсена,
бустрофедона, ибо надпись только изогнута, а
не  обращена  назад  и  читается  постоянно  от
правой руки к левой.

Этот воин русских Гетов сжал кулаки, гото-
вый к бою, и говорит с дерзким хвастовством:



1. В подлиннике:
Dawu Cerbera;  menia (Что Кроат и Венд, го-

воря  о  себе,  вместо  именительного  «я»  упо-
требляют  дательный  «мене»  или  винитель-
ный  «меня»,  это  известно  всем,  знакомым  с
наречиями славянского языка.) za to race!

(Даву Цербера; меня за то руче!)
2.  По-русски:  Задавлю  Цербера;  я  за  то  ру-

чаюсь!
Я  уже  несколько  раз  упоминал,  что  этру-

рец  в  иностранных  словах,  требовавших  чи-
стого и твердого б, не мог употреблять буквы
б из своего алфавита; ибо этрусское б выгова-
ривалось в иных случаях так же как в, а пото-
му  он  заимствовал  для  сего  букву  из  чужого
алфавита,  большею  частью  из  эфиопского.
Так  было  с  именем  Sabinis  под  №  77  этого
сборника,  где  славянское  горизонтально  пе-
речеркнутое  б,  встречаемое  постоянно  на
Мейнингенских  сосудах,  вместо  квадратной
формы округлено. Из вышеупомянутого гори-
зонтально  перечеркнутого  славянского  квад-
ратного б ( ) образовалось в продолжение вре-
мени  латинское  В  округлением  правой  стен-
ки его.  На предлежащей здесь надписи в сло-



ве  «Цербер»  помещено  подобное  тому  В,  и
некоторыми  ошибочно  принималось  за  Н
(га).
 

LII. СТАТУЯ АПОЛЛОНА. Табл. X, №
52

 
Из  Гори:  Antiquitates  Etruscae,  Tab.  V,  №  6,

заимствую я изображение этой статуи нагого
Аполлона с лаврами на голове и ожерельем в
виде древней гривны на шее. На правой руке,
которою он оперся в бок, видна часть платья;
на ногах надета у  него  красивая обувь,  не  за-
крывающая, однако же, пальцев; на левую ру-
ку,  впоследствии отломанную, надет браслет.
На левой ноге от самого верха её до обуви раз-
мещена в двух строках надпись.  Хотя некото-
рые буквы уже значительно стерлись,  но все
ещё  остались  следы,  по  которым  можно  их
возобновить (реставрировать),  что  я  и  испол-
няю. Я читаю эту надпись так:

1. В подлиннике:
Mi  welereszcz  w  belopewe;  pariti  moi  fasti;

radoweri mych rocec ocen cela.
(Ми  велерещ  в  белопеве;  парити  мои  фа-



сти; радовери мых рочесь очень села).
2. По-русски:
Меня велеречь в похвале; чти мои законы;

охотно (радостно) верь моим оракулам непре-
ложным  (очень  сильным)  (В  иллирийском
языке есть слову «белопеве» (чистому, хвалеб-
ному  пению)  противоположное  значение  в
слове  carnopew  (чёрное  пение -  хула -  злосло-
вие). Глагол радоверить составлен так же, как
и  подобные  ему  злословить,  громогласить,
славословить,  любознать  и  т.п. -  Примеч.  пе-
реводчика.).
 

LIII и LIV.ПЁС, ГРИФ И ХИМЕРА.
Табл. X, № 53 и 54

 
Надпись,  которую  я  здесь  объясняю,  нахо-

дится  на  разных  предметах,  а  именно:  на  со-
баке,  грифе  и  химере.  Она  давно  известна
всем  археологам,  но  читана  была  постоянно
неправильно. У собаки она помещена на при-
личном  месте;  но  у  меня  не  имеется  этого
рисунка,  о  котором  Янсен  в  своём  Museo
Lugduno-batavi,  pag.24,  ad  № 34 только упоми-
нает  как  находящемся  в  Museo  Coltellini.  Дру-



гие  об  этом  предмете  сочинения  не  попада-
лись мне под руку: но, впрочем, в этом не со-
стоит и особой чрезвычайной надобности. На
десятой  таблице  моей  и  помещаю  изображе-
ние  грифа  и  химеры;  оба  с  одной  и  той  же
надписью, как и на упомянутой собаке.  Изоб-
ражение  грифа,  найденное  в  1720  году  близ
Кортоны и находящееся теперь в Лейденском
музее,  заимствовал  я  из  замечаний  Бонарот-
ти на сочинение Демпстера, а также из Museo
Etrusco  Гори  и  его  Antiquitates  etruscae,  tab.
XXXIII, № 4, а надпись на грифе из Янсена, ко-
торый  снял  с  подлинника.  Изображение  хи-
меры  взято  мною  из  сочинений  Винкельма-
на.  Оно  находится  также  у  Демпстера,  на
табл.  XXII,  и  у  Гори  в  Antiquitates  etc.  tab.
XXXIII,  №  5.  Не  излишним  будет  упомянуть
здесь,  что  у  Бодричей,  между  идолов  в  Но-
вом-Стрелице,  находилась  также  и  химера
под  именем  чернобога.  Надпись  эту  на  псе,
грифе и химере я читаю так:

1.  В  подлиннике:  Ту  nas  Kobil.  (Ти  наш  Ко-
бил.)

2.  По-русски:  Ты  наш  Кобель  (сторожевая
собака).



 
LV. ЛЮДИ И ЖИВОТНЫЕ. Табл. X, №

55
 

У  Демпстера,  в  Etruria  Regali,  liber  III,  tab
LXXVII  и  LXXVIII,  изображена  большая  сереб-
ряная  ваза  с  двумя  ручками  и  с  принадлежа-
щим  к  тому  блюдом;  на  обоих  предметах
изображено  множество  всадников  и  пеших
людей, также зверей (волов, свиней и проч.) и
пастухов с собаками. Неизвестно: представля-
ет ли это охоту или сельский вид, а потому и
я оставляю рисунок в этом отношении без по-
яснения,  довольствуясь  обращением  внима-
ния  на  одну  надпись,  изображающую  отчая-
ние  зверей,  восклицающих  к  людям  на  чи-
стом польском языке:

Polykasz nas! polykasz nas!
1.  По-русски:  Поглощаешь  нас!  поглоща-

ешь нас!
 

Нельзя,  кажется,  назвать  этого  вопля
несправедливым. Если случится когда, что го-
лодный волк в лесу или тигр в пустыне напа-
дет  на  человека  и  растерзает  его,  то  во  всех



публичных  листках  начинаются  крики  и
вопли  о  свирепости  зверей.  Но  если  мы  под-
стреливаем на воздухе сотни тысяч жаворон-
ков во время их хвалебной песни Творцу ми-
ров,  если  мы  затравливаем  до  смерти  сотни
тысяч зайцев,  если мы из благодарности уби-
ваем волов, ревностно и усердно помогавшим
нам  возделывать  нивы,  то  кто  же  назовет
несправедливым  возглас  животных,  изобра-
жённых на вазе, изобличающей человека как
несправедливого  гонителя  их,  краткими  сло-
вами:

Polykasz nas! polykasz nas!
 

LVI.. НАМОГИЛЬНАЯ НАДПИСЬ.
Табл. X, № 56

 
Эту  надпись,  состоящую  из  одного  только

слова, изображает Янсен на табл. № 22. По его
описанию  она  помещена  на  известковом  пе-
пельнике, имеющем 24 дюйма в вышину и 41
в  ширину,  найденном  на  горе  Альцинио.  Я
читаю её так: Czajnei (Чаинеи); по-русски Чая-
нию (Надежде).

Если же разделить это слово в подлиннике



на два: Czai nei (Чай ней), то надпись будет го-
ворить:  «Чай  её!»,  то  есть  ожидай  её.  Можно
думать,  что  многолюбящая  супруга  усопше-
го,  надеясь  скоро  с  ним  свидеться  в  царстве
мёртвых,  утешает тень его  обещанием скоро-
го свидания.
 

Таблица VIII

Таблица IX
Таблица X




	 PREDISLOVIE
	 VVEDENIE
	 SLAVYANE
	 DREVNYAYA PIS`MENNOST` SLAVYANO-RUSSOV, TROYA, TROYANE, ILIADA, OMIR
	 NOVGOROD i drevnost` ego osnovaniya
	 GORODA
	 ZNAMENITYE LYUDI IZ SLAVYAN
	 MOREHODSTVO I KORABLESTROENIE SLAVYAN
	 VOINSTVENNOST` SLAVYAN
	 PROMYSHLENNOST` SLAVYAN
	 TORGOVLYA SLAVYANO-RUSSOV
	 OBRAZOVANIE SLAVYAN I IH NRAVSTVENNOST`
	 OBSCHIJ VYVOD I ZAKLYUCHENIE
	 POSLESLOVIE
	 VARYAGI
	 VARYAGI CHTO SOSTAVLYALI, NAROD ILI KASTU?
	 GDE SIDELI VARYAGI?
	 CHEM ZANIMALIS` VARYAGI?
	 KOGDA VOZNIKLI VARYAGI I KUDA USHLI ONI V 14-M VEKE, TAK CHTO IMYA IH UTRATILOS` SOVERSHENNO DLYA ISTORII?
	 SKIFY I SARMATY
	 ALANE
	 AGAFIRSY (AGATHYRSI)
	 VYPUSK III PREDISLOVIE
	 VVEDENIE
	 DREVNIE PARSI
	 SKIFY I SARMATY
	 AGAFIRSY ILI AHTYRTSY
	 VARYAGI
	 TROYANE
	 2000 ILI 1000 LET BUDET V 1862 GODU SO VREMENI OSNOVANIYA RUSSKOGO GOSUDARSTVA?
	 Primechaniya
	 Opisanie pamyatnikov, ob'yasnyayuschih slavyano-russkuyu istoriyu, sostavlennoe Fadeem Volanskim, perevedyonnoe Egorom Klassenom
	 VYPUSK III

