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дарь! ты к победам рожден, ты милосердием врагов всех победиши, ты 
дерзость тем же обуздаешь... Я верный твой подданный вечно».12 

«Начальному управлению Олега» предпослано «Предуведомление», 
в котором автор сообщает, что «в сем историческом представлении более 
есть исторической истины, нежели выдумки; ибо история повествует, что 
„при конце жизни великого князя Рюрика, когда был вельми болен и на
чал изнемогати, видев сына своего во младых летах, отдал княжение и 
сына своему шурину Олегу князю урманскому"».13 

Ссылаясь на «Записки касательно российской истории» как на самый 
авторитетный источник, автор «Начального управления Олега» кратко 
сообщает содержание «исторического представлениям, в котором, «согласно 
с историею», Олег, победив греков и заключив с ними почетный мир, ук
репляет на ипподроме в Царьграде «щит Игорев». 

В «Начальном управлении Олега» рассказывается об основании 
Москвы, об устранении Олегом с киевского престола Оскольда (по просьбе 
киевлян). При этом сообщается, что Оскольда не убивают, как это из
вестно из «Повести временных лет», а он сам уходит из Киева с уграми. 

В действии III показана свадьба изборской княжны Прекрасы (бу^ 
дущей княгини Ольги) с Игорем. В «историческое представление» вклю
чены русские народные песий и обрядовые свадебные песни и причитания." 
При этом автора не смущает то обстоятельство, что описание свадебного 
обряда относится к X V I I в., а в драме обрисовываются события 903 г. 

В действие V включены отрывки из од Ломоносова, исполняемые хо
ром, а также сцены из трагедии Еврипида «Альцеста», которые смотрит 
в Царьграде князь Олег вместе с греческим императором Леоном и его 
супругой Зоей. 

Налет политических рекомендаций автора «исторических представле
ний» из жизни Рюрика и Олега не снимает вопроса, из какого источника 
почерпнула Екатерина II сведения о происхождении Гостомысла, Рю
рика, Вадима, подробности о жизни Оскольда. В изданных к этому вое-
мени летописях Кенигсбергской (СПб., 1767) и Никоновской (СПб., 
1768) этих известий не имеется. 

Но если мы учтем, что в 1768 г. в «Истории российской» В. Н. Тати
щевым был издан отрывок из Иоакимовской летописи, то ответ на многие 
из поставленных вопросов будет найден. В первой редакции «Истории 
российской», как это видно из новейшего исследования и издания.14 

В. Н. Татищев опирался в основном на летопись Нестора. Во вторую ре
дакцию он ввел отрывок из Иоакимовской летописи. И как раз эта вторая 
редакция «Истории российской» была издана Г. Ф. Миллером в 1768 г. 
Кроме печатного издания, в распоряжении Екатерины II были рукописи 
В. Н. Татищева.15 

В Иоакимовской летописи сообщено, что «Гостомысл приа власть... 
град во имя старейшаго сына своего Выбора при мори построй, учини 
с варяги мир, и бысть тишина по всей земли. Сей Гостомысл бе муж елико 
храбр, толико мудр, всем соседом своим страшный, а людем его любим, 
расправы ради и правосудна.. . Многи же князи от далеких стран при-
хождаху морем и землею послушати мудрости, и видети суд его, и просити 
совета и учения его, яко тем прославися всюду».16 
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