
этнонимами  Σαυάροι Птолемея  и  Suarices Равеннского  анонима.  Ссылаясь 

именно на этот факт, А. Подосинов высказал свое предположение о том, что 

под  Саврикой  следует  понимать  не  регион,  а  сарматский  этноним  — 

«саурики». Большинство современных исследователей поддерживает именно 

такую трактовку.

Таким образом,  несмотря  на  то,  что  в  прошлом  Savrica или  Sorices 

Певтингеровой  карты  отождествлялись  некоторыми  историками  с 

восточнославянским  племенным  союзом  северян,  в  актуальной 

историографии такой взгляд более не поддерживается.
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Древние  отношения  правителей  Руси  и  Польши  были  напрямую 

связанны с так называемыми «Червенскими городами». Эта тема стала очень 

актуальной  с  2014 г.,  когда  группа  археологов  под  руководством 

М. Волошина и Т. Дзеньковского засвидетельствовала, что  вал летописного 

Червена  на рубеже X и XI в. не имел следов разрушения. Это значит,  что 

древний город войска князя Владимира не брали штурмом. 

Письменная  информация  об  этом  регионе  имеется  в  «Повести 

временных лет» под следующими годами: 981, 1018 и 1031. В трёх рассказах 

под  этими  годами  Нестор-летописец  описал  исторический  процесс 

территориального  расширения  Киевского  государства  в  западном 
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направлении.  Впрочем,  из приводимых летописцем дат,  лишь только одна 

точная,  то  есть  1018 г.  Остальные  две  были,  вероятно,  сконструированы 

самим Нестором, который имел сведения, о каком-то соперничестве между 

правителями Руси и Польши за пограничную территорию, которое длилось 

примерно 50 (или более 50 лет) и окончилось успехом Ярослава Мудрого. 

Нарративы  под  981  и  1031 гг.,  которые  содержат  короткие  истории  или 

просто  этапы  соперничества  о  Червенских  городах  и  о  Перемышле, 

фактически есть искусственной цензурой исторического процесса, который 

надо  рассматривать  как  свидетельство  территориального  роста  Руси. 

Кульминацию первого этапа соперничества был отказ Болеслава Храброго от 

спорного  региона  около  992 г.  в  результате  вероятных  взаимовыгодных 

мирных договоренностей.

По-моему,  нет  фактов  для  того,  чтобы  определить  верхнюю 

хронологическую  границу  начала  соперничества  между  Рюриковичами  и 

Пястами  за  пограничье;  возможно,  оно  проявилось  еще  во  время  отца 

Владимира Великого – Святослава Игоревича.  На основе информации под 

1018 г., которая отображает второй этап пограничного спора, мы узнаем, что 

Болеслав  Храбрый за  оказанную Святополку  помощь получил Червенские 

города  и  Перемышль.  На  основе  этого  факта  также  можно  судить,  что 

именно  эта  территория  была  потеряна  во  время  начального  правления 

Болеслава Храброго. Третим этапом, который имел место в 30 гг. ХІ в., был 

отказ  Казимира  Восстановителя  от  Червенских  городов  и  Перемышля.  В 

этом  случае,  как  и  в  предыдущем  (когда  Болеслав  Храбрый  получил 

пограничный регион за поддержку Святополка), польский король в обмен на 

территорию получил военную помощь.
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