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Аннотация: Статья посвящена памяти вы-
дающегося русского ученого Н. Т. Беляева. В 
связи с вынужденной эмиграцией, вклад его в 
историческую науку остался по сей день недо-
оцененным. Будучи признанным специалистом 
в металлургии и метрологии, Н. Т. Беляев был 

еще и историком, работы которого только сейчас 
получили признание. 
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Историография вопроса

Замечательный человек и ученый Ни-
колай Тимофеевич Беляев мало известен 
в современной России, несмотря на по-
явление в последнее время ряда публи-
каций, посвященных ему или упомина-
ющих о нем1.  В этих публикациях он в 
основном представлен как авторитетный 

1 Волков В. А. Трагические судьбы физико-хими-
ка Г. Н. Антонова и металлурга Н. Т. Беляева 
// Культурное и научное наследие российской 
эмиграции в Великобритании (1917–1940-е 
гг.). М., 2002. С. 149–157; Морозова С. Г. Н. 
Т. Беляев — артиллерист, металловед, исто-
рик // Годичная научная конференция. Инсти-
тут истории естествознания и техники им. С. 
И. Вавилова. Российская Академия Наук. М., 
2006. С. 245–248; Русское научное зарубежье: 
Николай Тимофеевич Беляев // Экономические 
стратегии. № 1. 2011. С. 74–77; Югов В. Булат 
Аносова: домыслы, загадки, изготовление. М., 
2010. С. 6–10, 27–33. 

специалист в области металлургии и вы-
плавки сталей. Он занимался и вопросами 
метрологии2. Кроме того, в ряде публика-
ций, посвященных русскому зарубежью, 
и воспоминаниях современников фигури-
рует имя Н. Т. Беляева и сообщаются от-
дельные подробности его жизни3. 

Но еще одной областью его специа-
лизации была история, где им был подго-
товлен ряд весьма интересных работ. Это 
тот редчайший случай, когда специалист 
в области технических наук оказался еще 
и историком, выступившем на професси-
ональном уровне4. Эта сторона его дея-
2 Шевцов В. В. Историческая метрология Рос-

сии: Учебное пособие. Томск, 2007. С. 23–25
3 Ипатьев В. Н. Жизнь одного химика / в 2-х то-

мах. Т. 2. Нью-Йорк, 1945. С. 211–214. 
4 Судьба Н. Т. Беляева близка мне, так как долгое 

время будучи по профессии судостроителем, я 
также всю свою жизнь занимался историей, и 
как независимый исследователь опубликовал в 
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тельности осталась кратко упоминалась, 
но практически не освещена в публика-
циях. Целью настоящей статьи является 
обзор исторических работ Н. Т. Беляева и 
оценка его роли в современной историче-
ской науке. 

Причина, по которой имя этого выда-
ющегося ученого было забыто, — эми-
грация и неприятие им, впрочем, как и 
многими другими учеными, Октябрьско-
го переворота 1917 г. 

Краткие биографические сведения

Что нам известно о Николае Тимофе-
евиче Беляеве? Н. Т. Беляев родился 26 
июня 1878 г. в Санкт-Петербурге. Беляе-
вы были старинной дворянской семьей, 
у Николая Тимофеевича было несколько 
братьев и сестер. По семейной традиции 
он стал военным, и карьера его протекала 
весьма успешно. К 1915 г. он получил чин 
полковника и работал в Московской Ар-
тиллерийской Академии. В 1914 г. при-
нимал участие в боевых действиях, ко-
мандуя артиллерийской батареей. Еще во 
время учебы в Академии он познакомил-
ся с работами Д. К. Чернова, прослушал 
его курс лекций и увлекся металлургией. 
Скоро он стал признанным специалистом 
в этой области. Будучи в командировке за 

ряде научных журналов статьи. Эти работы по-
лучили признание, несмотря на то, что мои оп-
поненты сосредотачивали свое внимание не на 
критике выдвинутых мной гипотез, а на моей 
личности «дилетанта» в области медиевисти-
ки и археологии. К счастью для Н. Т. Беляева, 
он публиковал свои работы в такой професси-
ональной среде, где основное внимание было 
сосредоточено на содержании публикаций, а 
не на личности исследователя. 

границей, он остался в Англии, не приняв 
большевистский переворот5. 

Вклад Н. Т. Беляева  
в историческую науку

Н. Т. Беляев с самого начала интересо-
вался древней и средневековой историей, 
ведь вопросы изготовления мечей из да-
масской стали, влияние древних мер дли-
ны и веса на древнерусские меры, распро-
странение монетной системы на Западе и 
Востоке требовали исторических знаний 
и погружения в историю и археологию. 

Работу в различных областях науки 
Н. Т. Беляев вел параллельно. Так, уже 
5 Морозова С. Г. Н. Т. Беляев — артиллерист, ме-

талловед, историк. 

Рис. 1. Николай Тимофеевич Беляев, 
выдающийся ученый, металлург, метролог, 

историк
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в 1922 г. по случаю открытия Русского 
университета в Праге, он прочел посвя-
щенную вопросам истории Древней Руси 
лекцию в Королевском колледже при 
Лондонском университете6. 

2 февраля 1926 г. Беляев выступил с 
адресом, обращенным к Англо-русскому 
литературному обществу, о связях меж-
ду Англией и Россией. В своей речи он 
подчеркнул роль скандинавского влия-
ния на Руси во второй половине IX века, 
а может, и несколько ранее. Он сравнил 
русские княжества, лежавшие на пути «из 
варяг в греки», с Нормандией, и отметил, 
что норманны были частыми гостями как 
на островах Британии, так и в Новгороде 
и Киеве — то есть уже в это время его за-
нимали вопросы происхождения Руси, ее 
зарубежные связи и отношения7. 

Следующую свою работу в семинаре 
Н. П. Кондакова Беляев посвятил вопросу 
тождества Рёрика Ютландского и Рюри-
ка русских летописей. История данного 
вопроса начинается с опубликованной 
в 1816 г. работы Голлмана8 о фризской 
области Рустрингия на границе с Дани-
ей — места, откуда пришли русы Рюрика. 
Следующими работами на данную тему 
были статьи и книги работавшего в Дерп-

6 Беляев Н. Т. Начало Руси: Лекция, прочитанная 
на открытии Русского народного университета 
1/14 июля 1922 г. в Королевском колледже Лон-
донского университета. Лондон; Прага, 1925 
(Praha: Легиография). Дарственная надпись ав-
тора В. В. Шульгину. ф. р-5974, оп. 4, д. 15. 

7 Belaiew N. T. Links between Vikings of England 
and Russia (An address to Anglo-Russian Literary 
(An address to Anglo-Russian Literary Society). 
Extr. “Slavonic Review”, IV, 1926. Pp. IX, X. 

8 Голлман Ф. Г. Рустрингия, первоначальное от-
ечество первого российского великого князя 
Рюрика и братьев его. М., 1819. 

те историка Фридриха Крузе9. Труды из-
лишне увлекающегося Крузе, которые со-
держат много фактических ошибок, были 
подвергнуты критике М. П. Погодиным, 
П. Г. Бутковым и А. А. Куником10 и неза-
служенно забыты. 

Тем не менее, эти работы помимо оши-
бок содержали и здоровое рациональное 
зерно, которое не заметили рецензенты. 
Н. Т. Беляев вернулся к гипотезе, выска-
занной Крузе, и успешно ее обосновал, 
наметив основные положения, говоря-
щие в пользу данной гипотезы11. Статья 
Н. Т. Беляева о Рюрике была практически 
одновременно опубликована на русском 
языке в сборнике семинара Н. П. Кон-
дакова в Праге и на английском языке в 
сборнике «Saga–book» общества Viking 
Society for Northern Research за 1929 г. 

Работу Н. Т. Беляева о Рюрике под-
верг подробному критическому разбо-
ру В. А. Мошин. Очень интересен ответ 
Беляева на критику Мошина: соглаша-

9 Крузе Ф.: 1) О происхождении Рюрика (пре-
имущественно по французским и немецким 
летописям) // ЖМНП. № 1, 1836. С. 43–73; 2) О 
пределах Нормании и названии норманнов и 
руссов // ЖМНП. № 1. 1839. С. 13–77. 

10 Погодин М. П. Исследования, замечания и лек-
ции. М.,1846. Т. 2. С. 157–162; Бутков П. Г.  Оборо-
на летописи Русской Нестеровой, от навета скептиков. 
СПб., 1840; Kunik E. E.  Kritische Bemerkungen 
zu den Rafn’scher Antiquites Russes und zu dem 
Kruseschen Chronicon Nordmannorum // Erster 
Beitrag, Bulletin de la classe des sciences his-
toriques, philologiques et politiques de Academie 
des Sciences de Saint Petersbourg, 1850. T. VII. 
Col. 129–151, 171–224, 273–302, 314–359. 

11 Беляев Н. Т. Рёрик Ютландский и Рюрик на-
чальной летописи // «Seminarium Kondakovia-
num»: Сборник статей по археологии и визан-
тиноведению, издаваемый семинарием имени 
Н. П. Кондакова. III. Прага, 1929. 
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ясь, что в некоторых второстепенных во-
просах эта критика вполне справедлива, 
Н. Т. Беляев в своем ответе отстаивает 
основные положения своей гипотезы, с 
которыми В.  А. Мошин частично согла-
сен. Беляев перечисляет три этих основ-
ных положения: 1) образование русского 
государства как результат норманнского 
проникновения; 2) отождествление Рюри-
ка и Рёрика; 3)  роль Фризии в образова-
нии русского государства. Подводя итог, 
Беляев отмечает, что рецензент с первым 
выводом согласен, второй вывод считает 
вероятным, но недостаточно обоснован-
ным, а с третьим не согласен. И если по 
поводу создания норманнами условий для 
образования государственности на Руси 
писалось много и шли дискуссии, то в 
вопросах относительно тождественности 
двух исторических фигур, Рюрика и Рёри-
ка Фрисландского, а также о роли Фризии 
в начальной истории Руси приоритет Н. Т. 
Беляева после работ Ф. Крузе несомненен. 

Уже в 1920 г. Н. Т. Беляев публикует 
маленькую заметку о мерах, использо-
вавшихся норманнами-строителями и 
русами. Вопросы мер длины и веса раз-
ных стран с древности до нашего време-
ни смыкались с вопросами истории этих 
стран. Древнерусским мерам длины и 
веса и их происхождению от мер древне-
го Египта и Шумера был посвящен ряд 
статей и заметок Беляева. Поэтому его 
интерес к историческим процессам был 
только вопросом времени. 

Вопросы средневековых мер и их 
происхождения, которыми занимался 
Н. Т. Беляев, были связаны с весом и рас-
пространением монет, в частности сред-
невековых sceattas периода Меровингов, 
которые были в ходу до конца IX в. Имен-

но этому виду монет Н. Т. Беляев посвя-
тил несколько работ, получивших призна-
ние нумизматов и историков. 

Отдельную работу в 1927 г.  Н. Т. Беля-
ев посвятил исландским сагам в России, в 
частности, саге об Эймунде. Эта работа 
явилась своеобразной предшественницей 
более поздних работ М. И. Стеблин–Ка-
менского, А. Я. Гуревича, Т. Н. Джаксон, 
Г. В. Глазыриной, Е. А. Мельниковой. 
А. В. Циммерлинга и других исследова-
телей скандинавских саг. В ней он уделил 
внимание исследованиям В. Н. Татище-
ва, сподвижника Петра Первого, автора 
«Истории Российской». Особо он отме-
тил «De Varagis» — труд раннего совре-
менника Татищева Г. З. Байера, основате-
ля скандинавских исследований в России. 
Привлекло внимание Н. Т. Беляева также 
то, что А. Л. Шлецер намечал создать на-
учное сообщество для сбора, изучения и 
публикации сообщений исландских саг о 
Руси, «but the request was much ahead of 
the times»12. Н. Т. Беляев отметил пози-
цию академика А. А. Куника, считавше-
го, что преждевременная и некритиче-
ская публикация сообщений исландских 
саг о Руси может принести больше вреда, 
чем пользы для скандинавистики13. Да-
лее Беляев рассмотрел публикацию Саги 
об Эймунде в переводе Сенковского как 
источник, способствовавший публикации 
Antiquités russes К. Х. Рафна. Характерно, 

12 Belaiew N. T. Eymundar Saga and islandic re-
search in Rusia // Saga-Book of the Viking Soci-
ety for Northern Research.  Vol. XI. 1936. P. 94: 
«но их запросы значительно опережали свое 
время»— пер. О. Л. Губарев. 

13 Kunik E. E.  Kritische Bemerkungen zu den 
Rafn’scher Antiquites Russes und zu dem Krus-
eschen Chronicon Nordmannorum. Col. 129. 
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что публикация Н. Т. Беляева до послед-
него времени практически оставалась не-
известной отечественной науке — даже в 
работах Е. А. Рыдзевской и Е. А. Мель-
никовой, посвященных Саге об Эймунде, 
Н. Т. Беляев нигде не упомянут14. 

Труды современных историков, под-
тверждающие гипотезы Н. Т. Беляева

В трудах семинара Н. П. Кондакова 
работу Н. Т. Беляева подверг критическо-
му разбору В. А. Мошин15. Как наиболее 
сильную часть работы Н. Т. Беляева Мо-
шин отмечает ту, где он говорит о влия-
нии норманнов на образование Руси как 
государства. Однако и здесь, по мнению 
Мошина, встречаются малообоснован-
ные положения. Так, при походе руси на 
Сурож норманны, по мнению Н. Т. Беля-
ева, могли осесть в Киеве. На это Мошин 
замечает, что это не учитывает тот факт, 
что, согласно летописям, до прихода дру-
жины Аскольда и Дира Киев находился во 
власти хазар. Относительно тождествен-
ности Рюрика и Рёрика Фрисландского 
В. А. Мошин готов согласиться, но при 
этом выступает против приписывания 
Рёрику Беляевым особой роли в органи-

14 Рыдзевская Е. А. Сага об Эймунде // Рыдзев-
ская Е. А. Древняя Русь и Скандинавия в IX–
XIV вв.: Материалы и исследования. М., 1978. 
С. 89–104.; Мельникова Е. А. «Сага об Эймун-
де» о службе скандинавов в дружине Яросла-
ва Мудрого // Восточная Европа в древности и 
Средневековье. М., 1978. С. 289–295. 

15 Мошин В. А. Рец. на статью Н. Т. Беляева 
«Рёрик Ютландский и Рюрик Русских летопи-
сей» // «Seminarium Kondakovianum»: Сборник 
статей по археологии и византиноведению, из-
даваемый семинарием имени Н. П. Кондакова. 
V. Прага, 1932. С. 334–338. 

зации многочисленных набегов викингов. 
Критикует Мошин и предположение о на-
беге норманнов на Новгород, описанном, 
якобы, в житии св. Ансгария. Он не видит 
доказательств того, что таким городом 
мог быть Новгород, и подчеркивает, что 
участвовали в походе даны, а не фризы, а 
Рёрик оказался в Дании на два года позже 
упомянутого похода. 

Говоря об отношениях фризов и Руси, 
В. А. Мошин критикует самую уязвимую 
гипотезу Н. Т. Беляева о возможном вкла-
де названия фризов fresa в происхожде-
ние имени Русь. Он критикует эту гипо-
тезу с точки зрения лингвистики, а также 
указывая, что колонии фризов в Сканди-
навии были слишком малочисленны, что-
бы составить основу руси Рюрика. И, на-
конец, В. А. Мошин отмечает, что, тол-
куя фразу «пояша всю Русь», Н. Т. Беляев 
указывает на малочисленность фризских 
колоний в Скандинавии, которые могли 
сняться и уйти все в Русь, но в то же вре-
мя противоречит этому своему утвержде-
нию, считая, что фризы в глазах финнов 
были настолько многочисленны, что мог-
ли заслонить собой шведов, передав им 
свое имя fresa. Кроме того, В. А. Мошин 
заключает, что, поскольку в Скандинавии 
в то время государства еще не сложились, 
предполагать «у одного Рёрика наличие 
особого кругозора, который бы побуждал 
его к созданию северно-европейской им-
перии в IX веке — рискованно»16. 

Сейчас на это замечание Мошина 
можно было бы возраxxxзить, что, если 
верно то, что Рюрик и Рёрик Фрисланд-
ский — одно лицо, то даны, пришедшие 
из фризских владений Рёрика, где они 

16 Там же. С. 338. 
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почти 70 лет находились на территории 
империи франков, были знакомы с зако-
нами, дипломатией и властными структу-
рами империи, что и предполагает нали-
чие того «особого кругозора», о котором 
говорит Мошин17. 

Беляев в своем ответе признал, что 
критика Мошина справедлива в отноше-
нии незнания или недостаточного исполь-
зования работ Е. Н. Щепкина, А. Л. Пого-
дина, А. А. Шахматова и К. Тиандера. Он 
также согласился с тем, что не разобрал 
вопрос хронологии, ставящей под со-
мнение относительно долгое правление 
Игоря, что вопрос о походе 860 г. разо-
бран недостаточно подробно, а вопрос о 
времени проникновения фризов в При-
балтику и земли славян и финнов — это 
«вопрос трудный, во многом спорный и 
неясный»18. 

С другой стороны, Беляев указывает, 
что все это не дает оснований отвергать 
«некоторые основные вопросы, на кото-
рые уже много лет я пытаюсь обратить 
внимание моих коллег». Чуть ранее Н. Т. 
Беляев говорит, что не хотел бы снова 
возвращаться во времена критики работ 
Крузе. И что, если эти положения при-
знаются, то не подвергались бы снова и 
снова сомнению, а если не признаются, 
то подлежали бы детальному разбору и 

17 Горский А. А. Возникновение Руси в контексте 
европейского политогенеза конца I тысячеле-
тия н. э. // Русь в IX-XII вв.: общество, государ-
ство, культура. М. ; Вологда, 2014. С. 28. 

18 Беляев Н. Т. Ответ на рецензию В. А. Мошина 
на мою работу «Рёрик Ютландский и Рюрик 
Начальной Летописи» // «Seminarium Konda-
kovianum»: Сборник статей по археологии и 
византиноведению, издаваемый семинарием 
имени Н. П. Кондакова. VI. Прага, 1933. С. 245. 

критике. К таким основным вопросам он 
относит вопрос о тождестве Рюрика рус-
ских летописей и Рёрика Фрисландского. 
Он указывает на ряд новых документов, 
ставших известными в последнее время и 
осветивших особую роль Рёрика в жизни 
империи франков, в частности письма к 
Рёрику Хинкмара Реймсского и епископа 
Утрехта. Теперь в свете новых исследова-
ний гипотеза о тождестве Рёрика и Рюри-
ка постепенно получает признание. 

В пользу данной гипотезы высказались 
в разное время Б. А. Рыбаков, М. Б. Сверд-
лов, Г. С. Лебедев, А. и Х. Касиковы, 
Л. В. Войтович, Е. В. Пчелов,  А. А. Гор-
ский, А. А. Хлевов, П. А. Атанов19. 

19 Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княже-
ства XII— XIII вв., М. 1982. С. 299; Свердлов 
М. Б. Rorik (Hrrikr) i Gordum // Восточная Евро-
па в древности и средневековье. Тез. докл. М., 
1994. С. 36–37; Лебедев Г. С. Эпоха викингов в 
Северной Европе и на Руси. СПб., 2005. С. 211; 
Касиков Х., Касиков А. Еще раз о Рюрике Нов-
городском и Рёрике Датчанине // Скандинавский 
сборник. 1990. Вып. 33. С. 98–109; Войтович 
Л.: 1) Рюрик: легенды и действительность // Ис-
следования по русской истории и культуре: сб. 
ст. к 70-летию профессора Игоря Яковлевича 
Фроянова. М., 2006. С. 111–121; 2) Рюрик и про-
исхождение династии Рюриковичей: новые до-
полнения к старым спорам // Русин. № 1.  2013. 
С. 6–41; Пчелов Е. В.:Рюрик. М., 2010; Горский 
А. А. Формирование русской государственности 
и «призвание» Рюрика // 1150 лет Российской го-
сударственности и культуры. М., 2012. C. 11–23; 
Горский А. А.: 1) «Клады викингов» на франкской 
земле и начальная история Руси // Древняя Русь. 
Вопросы медиевистики.  № 3(53). 2013. С. 38–39; 
2) Возникновение Руси в контексте европейского 
политогенеза конца I тысячелетия н. э. // Русь в 
IX–XII вв.: общество, государство, культура. М. 
; Вологда, 2014. С. 25–33; Хлевов А. А. Еще раз о 
Рюрике // История и культура средних веков: ак-
туальные проблемы: тезисы докладов XXI меж-
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В наши дни гипотезу Н. Т. Беляева раз-
вил А. А. Александров, указав на остров 
Валхерен во Фризии как «остров русов» 
мусульманских писателей, откуда Рюрик 
(знаменитый вождь норманнов Рёрик 
Фрисландский), возможно, вывел нор-
маннов в земли финнов и славян20. Если 
указание на остров Валхерен может вы-
звать споры, то приход «фризских данов» 
из владений Рёрика во Фризии в земли 
славян и финнов кажется весьма вероят-
ным. Тем более, что после 885 г. , когда 
оставшиеся норманны были перебиты в 
Бетуве после предательского убийства их 
вождя Готфрида, все сообщения о нор-
маннах во Фризии прекращаются. Таким 
образом, можно сказать, что Рёрик вывел 
из Фризии «всю русь». 

Критика работы Н. Т. Беляева во вре-
мена советского официального антинор-
манизма часто была субъективной, кри-
тики часто противоречили друг другу, 
подстраиваясь под социальный заказ21. 

вузовской конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых. СПб., 2002. С. 46–47; Атанов 
П А.: 1) Был ли Рюриком Рерик Ютландский? // 
На границе европейского пространства: Север-
ный мир. Проблемы истории и культуры сред-
невекового общества: Тезисы докладов XXXII 
межвузовской конференции студентов, аспиран-
тов и молодых ученых «Курбатовские чтения». 
СПб., 2013. С. 186–188; 2) К вопросу о месте 
захоронения Рюрика: Урочище Плакун // Петер-
бургские исследования. № 5. 2015. C. 90–98. 

20 Александров А. А.: 1) О руссах на Западе и на 
Востоке: от Ингельхайма до Могилевского 
клада // Гiстарычна археалагiчны зборник. 12. 
Мiнск, 1997.  С. 17–23; 2) Ост ров русов // Stra-
tum. Петербургский вестник.  СПб. ; Кишинев, 
1997. С. 222–224. 

21 Губарев О. Л. К вопросу об идентичности Рю-
рика и Рорика Фрисландского // Valla. №2(4-5). 
2016. С. 9–25. 

Более поздние исследователи опроверга-
ют эти доводы советского времени. 

Простой пример. Недоверие польско-
го историка Г. Ловмянского к известиям, 
что в результате посольства 782 г. Хальв-
дан получил от императора бенефиций, 
опровергает современный английский 
историк С. Коупленд. Сообщения о ран-
нем получении Хальвданом бенефиция 
от Карла Великого в 807 г. , упоминаемом 
Poeta Saxo, Г. Ловмянский считает иска-
женным и преувеличенным сообщением 
о посольстве Хальвдана в 782 г. , не при-
водя никаких дополнительных аргумен-
тов. Он указывает, что поэтому нет по-
вода ассоциировать с Фрисландией сооб-
щение о прибытии в 807 г к императору 
Хальвдана (некоторые историки считают 
его дедом Рюрика), который дал импера-
тору клятву на верность22. 

Коупленд же отмечает, что в 837 г. один 
из защитников острова Валхерен, уби-
тый при сопротивлении атаке викингов, 
назван Хеммингом, сыном Хальфдана, 
«ex stripe Danorum, dux cristianissimus». 
Совпадение имен и дат, вместе с необхо-
димостью объяснить присутствие датско-
го вельможи, защищающего франкскую 
территорию, позволяет с уверенностью 
предположить, что Хемминг был сыном 
Хальфдана, который принес вассальную 
присягу Карлу Великому в 807 г. Это до-
казывается тем фактом, что имя Хемминг 
было еще одним из имен датской коро-
левской семьи: первый Хемминг правил 
Данией с 810 г. до своей смерти в 812 г., 
а второй Хемминг был отозван своими 

22 Ловмянский Г. Рёрик Фрисландский и Рю-
рик Новгородский // Скандинавский сборник. 
1963. Вып. 7. С. 228. 
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братьями Харальдом и Регинфреди, когда 
они унаследовали трон в 812 году23. Под-
робно критику гипотезы Н. Т. Беляева я 
разбираю в отдельной статье24. 

Н. Т. Беляев отметил значение описа-
ния Оттером и Вульфстаном состояния 
дел в северных странах. Вслед за Н. Т. Бе-
ляевым об этом писал ряд зарубежных 
историков, например, Келлер25. 

Н. Т. Беляев первым поднял вопрос о 
роли Рюрика в средневековой торговле 
и перемещении торговых путей на Вос-
ток в район Балтийского моря. Позже эту 
роль Рюрика отметил С. Болин, поставив 
Рюрика в один ряд с такими эпохальными 
историческими фигурами как Карл Вели-
кий и Магомет26. 

Н. Т. Беляев обратил внимание на то, 
что создатель ПВЛ, возможно, заменял 
термины «фризы» и «русь». «Фризы–ру-
стрингенцы превратились у славянского 
летописца в Русь, русских, и только при 
таком толковании можно объяснить, по-
чему летописец, перечисляя различные 
народы, соседившие со славянами или 
так или иначе известные им, — ничего 
не упоминает о фризах, несомненно зна-
комых ему. Ибо под русью, о которой по-
вествует он, — надо видеть наших фри-
зов»27. Независимо от вероятности гипо-
23 Coupland S. From poachers to gamekeepers: 

Scandinavian warlords and Carolingian kings // 
Early Medieval Europe. Vol. 7 (1). 1998. P. 87. 

24 Губарев О. Л. К вопросу об идентичности Рю-
рика и Рорика Фрисландского. 

25 Keller C. Furs, Fish, and Ivory: Medieval Norse-
men at the Arctic Fringe // Journal of the North 
Atlantic. Bd. 3. 2010. P. 1–23. 

26 Bolin S. Mohammed, Charlemagne and Ruric // 
Scandinavian Economic History Review. Vol. 1. 
№ 1–2. 1953. P. 5–39. 

27 Беляев Н. Т. Фризия и ее сношения с Англией и 

тезы Н. Т. Беляева, хочу отметить, что о 
сопоставлении руси с фризами говорят 
и некоторые современные историки, на-
пример, такие как О. Прицак, также отме-
чавший, что у Ибн Хордадбеха имя русов 
заменяет собой имя фризов28. 

Археология Старой Ладоги, древней-
шего скандинавского центра в землях 
финнов и восточных славян, указывает на 
присутствие фризов, на торговые связи с 
Фризией. В Ладоге были найдены фриз-
ские гребни, причем найдены были и за-
готовки гребней, то есть фризские масте-
ра изготовляли их на месте29. Особое зна-
чение имели находки ритуальной посуды 
типа Татинг, найденные и в Дорестаде и 
Хедебю, бывших владениях Рёрика Фри-
сландского30. Камерные погребения, ха-

Балтийским побережьем в VI-X веках // «Sem-
inarium Kondakovianum»: Сборник статей по 
археологии и византиноведению, издаваемый 
семинарием имени Н. П. Кондакова. IV. Прага. 
1931. С. 278. 

28 Pritsak O. At the dawn of Christianity in Rus’: 
East Meets West // Harvard Ukrainian Studies.— 
1988/1989.— Vol. 12–13. P. 90. 

29 Корзухина Г. Ф. О некоторых ошибочных по-
ложениях в интерпретации материалов Старой 
Ладоги. // Скандинавский сборник. Вып. 16. 
1971. С. 123–133; Давидан О. И. К вопросу о 
контактах древней Ладоги со Скандинавией 
по материалам нижнего слоя Староладожского 
городища // Скандинавский сборник. Вып. 16. 
1971. С. 54–63. 

30 Плохов А. В.: 1) О связи нижнего Поволховья с 
Западной Европой по керамическим материа-
лам // Северная Русь и народы Балтики.  СПб. 
2007. (Труды ИИМК. Т. XXIV). С. 18–44; 2) 
Новые данные о «фризских» кувшинах Ниж-
него Поволховья // Славяно-русское ювелир-
ное дело и его истоки. СПб., 2010. С. 516–529; 
Плохов А. В., Хаврин С. В. Результаты исследо-
вания декора “татингских” сосудов из нижнего 
Поволховья и Сен-Дени // Европейская Сарма-
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рактерные для Фризии и южной Ютлан-
дии, были обнаружены и исследованы К. 
Михайловым31. Более того, характер по-
гребений в урочище Плакун вызвал дис-
куссию о возможном месте погребения 
здесь Рюрика/Рёрика Фрисландского32. 
В своих работах Е. А. Мельникова, хотя 
и не упоминает Н. Т. Беляева, отмечает 
что «по новейшим данным, древнейшие 
постройки Ладоги относятся к 750-м гг. 
, и на начальных этапах своей истории 
Ладога обнаруживает непосредственные 
контакты с Южной Ютландией, а через 
нее — с Фризией»33. 

Положения Беляева,  
которые требуют уточнения

1) Если учесть, что даны и фризы 
Рёрика пришли не из малочисленных 
фризских колоний в Скандинавии, как по-
лагал Н. Т. Беляев, а из владений Рёрика 
во Фризии, то их численность (с учетом 
свеонов, примкнувших к ним в Бирке) 
должна была быть вполне достаточной, 
чтобы образовать начальную Рус34. При 
крещении Харальда Клака, получивше-

тия: Сборник, посвящённый Марку Борисови-
чу Щукину. СПб., 2011. С. 360–367. 

31 Михайлов К. А. Южноскандинавские черты в 
погребальном обряде Плакунского могильника 
// Новгород и Новгородская земля. История и 
археология. 10. Новгород, 1996. С. 52–60. 

32 Атанов П. А. К вопросу о месте захоронения 
Рюрика: Урочище Плакун // Петербургские ис-
следования. №5. 2015. C. 90–98. 

33 Мельникова Е. А. Скандинавы в процессах об-
разования Древнерусского государства // Древ-
няя Русь и Скандинавия. Избранные труды. М., 
2011. С. 56. 

34 Губарев О. Л. Две Руси IX века: свеоны 839 г. и 
даны Рюрика // Valla. Том 3. № 6. 2017. С. 21. 

го в дар Рустрингию во Фризии, число 
одних только родичей и знатных лиц из 
окружения Харальда составило 400 чело-
век согласно анналам франков. 

 Знакомство Рёрика и его данов с 
франкской системой власти объясняет, 
почему именно Рёрик, а не другие вожди 
норманнов, смог заложить основы госу-
дарственности на Руси. 

2) Н. Т. Беляев отметил, что среди на-
родов в ПВЛ не названы фризы. Он счи-
тал, что летописец ПВЛ отождествляет 
термины «фризы» и «русь». Но в ПВЛ 
также не названы и даны. Это соответ-
ствует гипотезе, что русь — это именно 
смесь фризов и данов Рёрика, пришед-
шая с ним из его фризских владений. С. 
Льюис удачно, на мой взгляд, назвал их 
«фризскими данами»35. Примерное опре-
деление численности русов в сто тысяч 
человек А. А. Шахматовым вслед за Ф. 
Вестбергом36 вполне соответствует по-
тенциальным возможностям фризских 
владений Рёрика, где только на острове 
Валхерен население в наши дни состав-
ляет 114 тысяч человек, хотя такая чис-
ленность руси, определенная на основе 
сообщений мусульманских авторов об 
«острове русов», кажется мне несколько 
завышенной. С 885 г. никаких сообщений 
о данах во Фризии в анналах франков бо-
лее не появляется. Если предположить, 
что Рюрик вывел из своих фризских вла-
дений данов с примкнувшей к ним ча-
стью фризов, то, с такой поправкой, дан-
ное положение Н. Т. Беляева заслуживает 
самого серьезного внимания. 

35 Там же. С. 31. 
36 Шахматов А. А. Древнейшие судьбы русского 

племени. Пг., 1919. С. 55. 
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Те положения Н. Т. Беляева, что  
не были учтены и требуют внимания

Роль битвы при Бравалле в истории 
Северных стран. Н. Т. Беляев вслед за 
А. А. Куником придавал большое зна-
чение в истории Северных стран и Руси 
битве при Бравалле, датируемой Рафном 
и Мунком 750 г., но отнесенной Куником 
к 770 г. Роль битвы при Бравалле в исто-
рии Древней Руси осталась  неосвещен-
ной, несмотря на появление отдельных 
работ, связанных с этой битвой37. 

Северный поток норманнов. Среди 
скандинавов, шедших в земли восточных 
славян и финнов, Беляев отметил два по-
тока: из Халогаланда (Норвегия) и из Уп-
пленда (Швеция). Халейги шли в земли 
финнов и в Биармию, и оба потока нор-
маннов смыкались, по мнению Беляева, 
в районе Ладоги и Новгорода, в «стране 
больших пресных озер»38. Интересно, что 
халейги, жители Халогаланда, имели сво-
им эпонимом древнего героя Хельги, из-
вестного по песням старшей Эдды. Олег 
(Хельги) русской летописи, возможно, 
был вождем этих норманнов. 

Остров Биорко на пути из варяг в гре-
ки. Н. Т. Беляев вслед за Э. Вадстейном 
подчеркивал роль острова Биорко у бере-
гов Финского залива как места возможной 
стоянки норманнов или торгового места39. 

37 Шапошников В. Н., Кузнецов Е. В. Битва при 
Бравалле и этническая карта Северной Европы 
VIII в. // Проблемы английской истории и исто-
риографии. Горький, 1989. С. 96–111. 

38 -Беляев Н. Т. Рёрик Ютландский и Рюрик на-
чальной летописи // «Seminarium Kondakovia-
num»: Сборник статей по археологии и визан-
тиноведению, издаваемый семинарием имени 
Н. П. Кондакова. III. Прага, 1929. С. 270. 

39 Там же. С. 234. 

Остров Биорко (в наши дни — Большой 
Березовый) остался не исследованным ар-
хеологами, хотя то, что его название впи-
сывается в цепь топонимов на пути «из 
варяг в греки», соответствующих назва-
нию шведского торгового центра Бирка на 
о-ве Меларен, должно было бы обратить 
на себя внимание археологов40. 

Связь изображений на Меровингских 
sceattas со скифско-сибирским звериным 
стилем. По мнению Н. Т. Беляева, мотив 
изображения зверя с повернутой назад 
головой очень популярен в скифском ис-
кусстве. Именно эти мотивы мы видим на 
меровингских sceattas. Поскольку скифы 
чаще изображали в таком виде оленя или 
лося, сходство неочевидно. 

Беляев отмечает, что искусство ски-
фов было очень популярно в V–VI вв. и 
оказало влияние на готов и другие гер-
манские племена. Он подробно рассма-
тривает и сопоставляет мотивы изобра-
жений на скеаттах и образцы скифского 
звериного стиля. Скифские и сибирские 
мотивы укоренились в искусстве запад-
ных германцев. 

Н. Т. Беляев особо выделял роль фриз-
ской морской торговли в связях между 
Фризией, англо-саксами и «старыми» сак-
сами, бывшей связующим звеном между 
германскими племенами, относившими-
ся с к «готической» группе племен41. 

40 Губарев О. Л. Остров Биорко — стоянка нор-
маннов или торговое место? // Археологиче-
ские вести. Вып. 23, 2017. С. 355–359. 

41 Belaiew N. T. On the “Wodan monster” or the 
“Dragon” series of Anglo-Saxon sceattas // «Sem-
inarium Kondakovianum»: Сборник статей по 
археологии и византиноведению, издаваемый 
семинарием имени Н. П. Кондакова. VII. Пра-
га, 1935. С. 180. 
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Хотя сами работы привлекли внима-
ние историков по денежным системам 
средневековья и нумизматов, тем не ме-
нее, предположения Н. Т. Беляева о свя-

зях скандинавского и германского ис-
кусства с Востоком были оставлены без 
внимания — а этот вопрос, несомненно, 
представляет интерес.  
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Mission archéologique en Iran. Vol. 29. ; Mission de Susiane. Paris, 1943. 

Mecquenem R. de, Roland, Contenau G. , Pfister R. and Belaiew N. Archeologie Susienne // Mémoires 
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NIKOLAI TIMOFEEVICH BELAIEW, HISTORIAN, MEMBER OF N. P. 
KONDAKOV’S SEMINARIUM 

Annotation: The article is dedicated to the memory of the eminent Russian scientist N. T. Belaiew. In 
connection with the forced emigration, his contribution to the historical science has remained to this day 
underestimated. Being a recognized specialist in metallurgy and metrology, N. T. Beliaew was also a histo-
rian, whose works were only now recognized. 

Keywords: N. T. Belaiew, ancient and medieval history, seminarium of N. P. Kondakov, Ancient Rus, 
Rurik , Eymundar þáttr hrings, scientific heritage
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