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Предисловие к новому изданию

Дорогой читатель.
Первое издание этой книги вышло семь лет назад. Оно выдержало много переизда-

ний, на него была обращена серьезная критика и немало слов одобрения и поддержки. 
Мы, авторы книги, постоянно исправляли замеченные читателями неточности и ошиб-
ки, вставляли дополнительные факты и свидетельства. Это новое издание действитель-
но, как пишут книготорговцы, «исправленное и дополненное», причем — существенно.

Новое издание выходит в очень изменившейся России и в очень изменившем-
ся мире. Тогда, когда мы работали над текстом книги, в 2007 году, многим из нас 
казалось, что, пусть не без трудностей, но Россия успешно движется к изживанию 
своего коммунистического прошлого, к восстановлению органического единства 
с той страной, какой была Россия до ее порабощения большевиками. Увы, последнее 
десятилетие наглядно показало, что путь от тоталитарного прошлого к достойной 
свободной жизни далеко не так прям и короток, как нам бы хотелось.

Являясь ответственным редактором книги, я принял решение не пытаться уг-
наться за современностью, не превращаться в летописца, продлевающего своё 
«сказание» год за годом. Помню, что тогда, в 2008 г. я принял решение прервать 
повествование на 2007 г. и не рассказывать о новых, тогда поразивших меня тен-
денциях русской политики — откровенной фальсификации избирательного про-
цесса на думских выборах декабря 2007 г. и президентских — 2008 г., выдвижении 
преемника, сговоре внутри элит. Я вдруг увидел тогда, что начался стремительный 
отход правившей в стране власти от принципов политической свободы, от самого 
духа демократии. Теперь я решил просить авторов дописать тот избирательный цикл 
и остановиться на инаугурации г-на Медведева в мае 2008 г. Дальнейшее осталось 
за пределами книги — и массовые протесты против фальсификаций новых выбо-
ров в 2011–2012 гг., и авантюры в области внешней политики — аннексия Крыма, 
войны в Грузии, в Украине, в Сирии. Об этом пусть пишут другие историки. Исто-
рия России ХХ века закончилась в мае 2008 г. Тогда же началась история России 
в ныне продолжающемся столетии. Это история возвращающегося авторитаризма 
и, соответственно, вновь история борьбы граждан за достоинство и свободу. В годы 
Перестройки, в годы президентства Б.Н. Ельцина и, даже, в первые два президентства 
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В.В. Путина (2000–2008) имело место редкое в России сотрудничество власти и об-
щества в великом деле восстановления страны. Да, это сотрудничество было далеким 
от гармонии, не охватывало всего общества, но оно было. Теперь место сотрудни-
чества заняло манипулирование сознанием граждан — постыдное и, в конечном 
счете, всегда провальное дело. Историк XXI века опишет, как шел этот процесс, но 
совершенно естественно, что этим историком не смогу быть я.

Новое издание — возвращение к замыслу трехтомника. Именно такую структуру 
книги я видел первоначально. Но страх кризиса, боязнь, что громоздкий трехтом-
ник не будет пользоваться спросом у обедневшего читателя, заставил издательство 
«АСТ-Астрель» издать книгу в двух очень объемных томах, неудобных для чтения. 
Надеюсь, что нынешнее издание будет более удобным.

Я рад, что удалось и на этот раз воспроизвести главную идею оформления кни-
ги — простые, мало кому, кроме их близких, известные люди на ее обложке. Это 
книга об обычных людях России и для обычных людей России, пусть же их глаза 
смотрят на нас, их улыбки согревают наши сердца, а их скорбные, порой измучен-
ные лица напоминают нам, что ужасы ХХ века не должны повториться в России, что 
человек, как высшая ценность, должен наконец восторжествовать в нашем миросо-
зерцании и подчинить себе и идол государственной власти, и идол экономического 
могущества и идол социального или этнического превозношения.

Во внутренней структуре книги я решил разбить огромную главу о послеста-
линской эпохе коммунистической диктатуры на две — эпоха Хрущева (1953–1964) 
и эпоха от Брежнева до начала правления Горбачева (1964–1985). Несмотря на то, 
что ряд тем общи для обоих периодов, это всё-таки очень разные эпохи. Подобно 
совсем недавнему времени, первая из них, при всех ужасах Новочеркасской бойни 
и Кубинского кризиса может быть названа эпохой надежды, а вторая, несмотря на 
сравнительно сытую и мирную жизнь, сама себя назвала временем «застоя», а засто-
явшаяся вода, как известно, гниёт и становится ни к чему не годной. Так и вышло 
с коммунистическим режимом в 1980-е годы.

Историк, если он настоящий историк, не может быть просто бесстрастным уче-
ным. Он всегда — гражданин. Как ученый он должен не искажать факты, не скрывать 
происходившее, но интерпретации фактов и явлений, оценки и суждения — дело его 
гражданской совести. Карамзин здесь отличается от Ключевского, Платонов — от Ге-
оргия Вернадского. Эту книгу писал очень большой авторский коллектив, и далеко не 
все факты, приведенные в ней, были мне известны заранее. Тут я доверял авторам и от-
вечаю за каждое слово опосредованно, потому что сам собирал авторский коллектив. 
Но оценки и суждения — все непосредственно на моей совести. Я и только я, будучи 
ответственным редактором, несу за них, по определению, полную ответственность.

Дорогой читатель, не познав прошлое, нельзя надежно и уверенно строить буду-
щее. Мы, авторы «Истории России. ХХ век» сделали, что могли, чтобы Ваш путь в бу-
дущее был сознательным и серьезным, ответственным и разумно осторожным. Читая 
эту книгу, Вы возвращаете себе Россию, а, возвращая отечество, — обретаете будущее.

Андрей Зубов
Москва. Июль 2016 г.
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Дорогой читатель!
Книга, которую Вы держите в руках, написана большим авторским коллективом, 

более чем сорока учеными, живущими в разных городах России и во многих странах 
мира. Все мы ставили перед собой совершенно определенную задачу — рассказать 
правду о жизни и путях народов России в ХХ веке. В 1927 г., во Франции наш 
знаменитый профессор-историк генерал Николай Головин спросил Великого князя 
Николая Николаевича: «А как писать о России?» Великий князь ответил: «Россия мо-

жет освободиться только тогда, когда мы о ней будем говорить правду, одну лишь 

правду». Мы помнили и мудрый завет Владислава Ходасевича: «Истина не может 
быть низкой, потому что нет ничего выше истины. Пушкинскому “возвышающему 
обману” хочется противопоставить нас возвышающую правду». Этот принцип и лёг 
в основание нашей книги, хотя правда порой оказывалась горькой, ранящей душу.

Мы исходили из убеждения, что история, как и любое творение человека, 
требует не только фиксации фактов, но и их нравственного осмысления. Добро 
и зло не должны быть безоценочно перемешаны в историческом повествовании. 
Наше общее убеждение состоит также в том, что высшей ценностью является не 
земля, не государство, а человек, живая личность. Ради своего существования на 
земле человек возделывает эту землю, ради своего мира и благополучия создает 
государство. И там, где человек страдает, где ему плохо, где он не может достойно 
воспитать детей, научить их правде и добру, где лишается имущества, а то и самой 
жизни, там мы должны говорить об исторической неудаче, о провале жизни, 
о национальной трагедии. Но мы также убеждены, что историческая трагедия не 
происходит на пустом месте — сам человек своим выбором к добру или ко злу 
определяет своё будущее счастье или своё будущее горе. И народы неотличимы 
здесь от индивидуумов. Только выбор, совершаемый ими, — коллективен.

До предела трагичным был для народов России ХХ век. В ХХ веке Россия раско-
лолась, и осколки эти не соединены до сих пор. В Гражданской войне 1917–1922 гг. 
брат сражался с братом, а потом часть России, во многих отношениях лучшая, самая 
ответственная, культурная, думающая, ушла или была изгнана из пределов отечества. 
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И стали две России — Зарубежная и Внутренняя. Поэтому со времен Гражданской 
войны мы ведём повествование не об одной, но о двух Россиях — без жизни Русско-
го Зарубежья русское общество уже неполно, уже ущербно. Одна Россия жила в «не-
слыханной свободе», но без земли, другая — на родной земле, но вовсе без свободы.

И здесь — второй раскол. Раскол на общество и власть. Далеко не все и на ро-
дине смирились с коммунистическим режимом, постепенно утвердившимся после 
октябрьского переворота на большей части исторической России. Многие, очень 
многие боролись с ним, кто с оружием в руках, кто словом, кто своей, несломленной 
совестью. Поскольку режим, лишивший людей России права на веру в Бога, права 
на жизнь и достоинство, есть безусловное зло, то борьба с ним, сопротивление ему 
заслуживают благодарной оценки и внимательного изучения. Вновь разделилась 
Россия — на тех, кто был с властью, с коммунистическим режимом, и тех, кто был 
против коммунистической власти, в сознательном или бессознательном сопротив-
лении ее воле. Поэтому истории общества, истории народа, его настроениям мы 
уделяем не меньшее внимание, чем истории власти и государства.

Мы говорим в книге — народ России, русский народ, как правило, имея в виду 
не этническую и культурную, но политическую принадлежность. Русский народ был 
многокультурным и разноязыким в начале ХХ века, таким осталась и большая часть 
его, оказавшаяся под большевиками, таким было и Русское Зарубежье, и те окраины 
исторической России, которые избежали на время или навсегда коммунистической 
деспотии. У одних любовь к своим корням — великорусским, татарским, еврейским, 
польским гармонично соединялась с ощущением русской политической общности, 
у других — вступала с ними в жесткий конфликт, взрывалась этническим национа-
лизмом. Но многие десятилетия и даже века совместной жизни в России наложили 
свой ясный отпечаток и на тех, кто принимал с готовностью русскую политическую 
общность, и на тех — кто отвергал её с горячностью и решительностью. И потому 
мы позволяем себе говорить о русском народе как о политическом явлении ХХ века, 
далеко выходящем по языку и, тем более, по крови, за пределы великорусской на-
родности.

В истории нет жестких связей между численностью и влиянием. Иногда один 
человек может изменить судьбы миллионов, немногие — преобразить великое мно-
жество и к добру, и ко злу. Эмиграция была малочисленна в сравнении с народом 
Внутренней России, сознательную борьбу с режимом вели порой только сотни и, 
самое многое, тысячи людей, но к их делам и мыслям мы должны отнестись столь же 
внимательно, как и к действиям большинства народа. И потому в книге Вы найдете 
специальные разделы, посвященные борьбе людей России за свободу свою и своих 
соотечественников от деспотического и растлевающего совесть режима.

Наконец, нашу задачу мы видели в том, чтобы русской истории вернуть человека 
и исторический факт, из безличного описания «объективных процессов» и «движу-
щих сил» вновь сделать историю личностной и фактичной. Поэтому воспоминания 
очевидцев, биографические справки, да и самые имена людей, а также фрагменты 
важных документов часто встречаются на страницах книги. Мы старались писать 
историю людей, а не историю процессов и сил.



VIII Предисловие ответственного редактора   

Эта книга была написана за очень короткий период времени, и ее создать вовсе 
не было возможности, если бы не слаженный труд многих десятков авторов, часто 
живущих за тысячи километров друг от друга. В ней неизбежны погрешности и, 
скорее всего, есть даже ошибки, и за них я прошу простить нас. Они — невольны. 
Мы всеми силами старались их избежать.

Отдельные авторы писали разделы, которые потом рецензировались другими 
авторами, вносившими свои предложения, добавления, делавшими замечания. Всё 
это учитывал и объединял в один общий текст ответственный редактор. Потому-
то он и ответственный. За всё хорошее в этой книге благодарите авторов — они 
сделали всё, что могли. Все недостатки — на мне.

Особую благодарность мне приятно выразить тем коллегам, которые, не являясь 
членами авторского коллектива, приняли на себя труд прочтения и внутреннего 
рецензирования всей рукописи или некоторых её частей, подготовку картогра-
фического и иллюстративного материала, обеспечение необходимой финансовой 
и правовой поддержки проекта. Клара Алексеевна Янович-Страда, Гелиан Михай-
лович Прохоров, Яков Михайлович Аранович, Геннадий Петрович Аксенов, Сергей 
Васильевич Касьяненко, Филипп Бубайр, Томаш Зарыцкий, Анджей Новак, Владимир 
Иванович Крестовский, Вероника Юрьевна Одинцова, Владимир Сергеевич Тикунов, 
Артур Аркадиевич Цуциев, Алексей Сергеевич Титков, Александр Георгиевич Хропов, 
Анатолий Яковлевич Разумов, Милослав Смараджич, Юрий Любимов, Николай Нико-
лаевич Комедчиков, Александр Георгиевич Савельев, Сергей Александрович Сафро-
нов, Тамара Владимировна Русина, Дмитрий Георгиевич Голенко, Вадим Анатольевич 
Сергиенко, Виктор Викторович Аверков, Савелий Валерьевич Мартыненко, Регина 
Аделевна Бахтеева своим трудом очень помогли и авторам и, я надеюсь, читателям 
«Истории России. ХХ век».

Пусть же послужит эта книга припоминанию правды нашей жизни и, через 
осознание прошлых путей, откроет нашему народу будущее, достойное его былых 
испытаний и его великой судьбы.



Вводная глава

ÊÀÊ ÐÎÑÑÈß ØËÀ Ê ÕÕ ÂÅÊÓ

Îò ñêëàäûâàíèÿ âîñòî÷íîñëàâÿíñêîé îáùíîñòè 
äî íà÷àëà öàðñòâîâàíèÿ Íèêîëàÿ II

Â ÕÕ âåêå â íàøåé ñòðàíå ïðîèçîøëà êàòàñòðîôà. Â 1917—1954 ãã. ñà-
ìèìè ðóññêèìè ëþäüìè áûëè óáèòû äåñÿòêè ìèëëèîíîâ ëó÷øèõ ãðàæäàí 
Ðîññèè, èçãíàíû èç ñòðàíû ìèëëèîíû äðóãèõ. Íåâûíîñèìûå óñëîâèÿ æèçíè, 
ãîëîä, íèùåòà è ðåïðåññèè ïðèâåëè ê òîìó, ÷òî ìíîãèå ëþäè ïðåäïî÷èòàëè 
íå ñîçäàâàòü ñåìüè, íå ðîæàòü äåòåé. Â 1939 ã. íàðîä Ðîññèè îêàçàëñÿ âòÿíó-
òûì â ñòðàøíóþ ìèðîâóþ âîéíó, ñòîèâøóþ íàì íîâûå äåñÿòêè ìèëëèîíîâ 
æèçíåé. Â ÕÕ âåêå ñòðàíà ïîòåðÿëà, ïî íàøèì îöåíêàì, 95 ïðîöåíòîâ ñâîèõ 
êóëüòóðíûõ ñîêðîâèù, ìíîæåñòâî ïðèðîäíûõ áîãàòñòâ è, íàêîíåö, â 1991 ã. 
ðàñïàëàñü íà ÷àñòè. Íûíåøíÿÿ Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ è ïî íàñåëåíèþ, è ïî 
îáæèòîé òåððèòîðèè ñîñòàâëÿåò íåìíîãèì áîëåå ïîëîâèíû òîé Ðîññèè, êî-
òîðàÿ áûëà â íà÷àëå ÕÕ âåêà. ÕÕ âåê — òðàãè÷íåéøåå äëÿ Ðîññèè ñòîëåòèå.

Ïîñëåäñòâèÿ ÕÕ âåêà äàëåêî åùå íå ïðåîäîëåíû íàìè. Ñ îãðîìíûì òðó-
äîì ïîäíèìàåòñÿ íûíå ðóññêîå îáùåñòâî ïîñëå òåõ òÿæêèõ óäàðîâ, êîòîðûå 
èñïûòàëî îíî â ïðîøëîì ñòîëåòèè. Íî ïî÷åìó òàêèå áåäû îáðóøèëèñü íà 
íàøó ðîäèíó?

Êàòàñòðîôà ÕÕ âåêà ïðîèçîøëà íå ñëó÷àéíî è íå âäðóã: ñîáûòèÿ òàêîãî 
ìàñøòàáà íå ìîãëè íå ïîäãîòàâëèâàòüñÿ äåñÿòèëåòèÿìè. È äåéñòâèòåëüíî, 
ìíîãèå ïðîíèöàòåëüíûå ðóññêèå ëþäè, íà÷èíàÿ ñ Ðàäèùåâà, Ïóøêèíà, Ëåð-
ìîíòîâà, Õîìÿêîâà, à ïîçäíåå — Äîñòîåâñêèé, Âëàäèìèð Ñîëîâüåâ, àâòîðû 
ñáîðíèêà «Âåõè» (1909 ã.) è íåêîòîðûå óìíûå èíîñòðàíöû ïðåäñêàçûâàëè 
ñòðàøíûé ðóññêèé áóíò, «áåññìûñëåííûé è áåñïîùàäíûé», êîòîðûé ìîæåò 
ïîãóáèòü íàøó ñòðàíó. Ïðåäñêàçàíèÿ ýòèõ ìûñëèòåëåé áûëè íå ãîëîñëîâíû. 
Îíè õîðîøî çíàëè ðóññêóþ èñòîðèþ, ñîâðåìåííóþ èì Ðîññèþ è ïðîöåññû, 
ïðîòåêàâøèå â äðóãèõ ñòðàíàõ ìèðà. Îíè âèäåëè ìíîãî íåïðàâäû â ðóññêîé 
æèçíè. Â ÷¸ì æå èñòî÷íèê íåïðàâäû?

Ëþáîå îáùåñòâî â ëþáóþ ýïîõó áóäåò ïðî÷íûì è íåñîêðóøèìûì, åñëè 
ëþäè, åãî ñîñòàâëÿþùåå, ïîìîãàþò äðóã äðóãó, çàáîòÿòñÿ äðóã î äðóãå, óâàæà-
þò ñâîáîäó äðóã äðóãà è îáùèé èíòåðåñ ñòàâÿò âûøå ñâîåãî ëè÷íîãî. Òàêèå 
îòíîøåíèÿ íàçûâàþòñÿ ñîëèäàðíûìè. Òàì æå, ãäå ëþäè ñâîé èíòåðåñ ñòàâÿò 
íà ïåðâîå ìåñòî è íå çàáîòÿòñÿ î áëèæíèõ, — òàì è ñåìüÿ, è ãîñóäàðñòâî 
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ðàçðóøàþòñÿ. Â àðìèè, ñîñòîÿùåé èç ñåáÿëþáöåâ, êòî ïîéäåò óìèðàòü çà îòå-
÷åñòâî? Ïðèíöèï ñîëèäàðíîñòè âñåîáù, íî äëÿ õðèñòèàí îí — îáÿçàòåëüíûé 
çàêîí âåðû. Öåðêîâü, âîçãëàâëÿåìàÿ Èèñóñîì Õðèñòîì, ñòðîèòñÿ íà ëþáâè 
è æåðòâå. «Ïî òîìó óçíàþò âñå, ÷òî âû Ìîè ó÷åíèêè, åñëè áóäåòå èìåòü ëþ-
áîâü ìåæäó ñîáîþ», — ó÷èò Ãîñïîäü [Èí. 13,35]. Äëÿ îáùåñòâà, ñ÷èòàþùåãî 
ñåáÿ õðèñòèàíñêèì, ñîëèäàðíîñòü ñîâåðøåííî îáÿçàòåëüíà. Îíà åñòü ïðîåê-
öèÿ Öåðêâè â îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ. Áûëî ëè ñîëèäàðíûì 
ðóññêîå îáùåñòâî?

Ìíåíèå ìûñëèòåëÿ:

1. Íà÷àëî Ðóññêîé çåìëè

Â ñåðåäèíå XIX ñòîëåòèÿ, â 1862 ã., ðóññêèå ëþäè îòìåòèëè òûñÿ÷åëåòèå 
ñâîåé çåìëè. Íî â «Ïîâåñòè âðåìåííûõ ëåò», äðåâíåéøåé ðóññêîé ëåòîïèñè, 
ñîñòàâëåííîé êèåâî-ïå÷åðñêèìè ìîíàõàìè — Íåñòîðîì Ëåòîïèñöåì è èíû-
ìè â XI — íà÷àëå XII â., åù¸ ïîä 852 ã. (ò. å. íà äåñÿòèëåòèå ðàíüøå) èìååòñÿ 
çàïèñü: «Êîãäà íà÷àë öàðñòâîâàòü [âèçàíòèéñêèé èìïåðàòîð] Ìèõàèë, ñòàëà 
ïðîçûâàòüñÿ Ðóññêàÿ çåìëÿ… âîò ïî÷åìó ñ ýòîé ïîðû íà÷í¸ì è ÷èñëà ïîëî-
æèì». Â äåéñòâèòåëüíîñòè èìÿ «Ðóñü» âñòðå÷àåòñÿ â ëåòîïèñÿõ è ïîä áîëåå 
ðàííèìè äàòàìè (íàïðèìåð, â Áåðòèíñêîé ëåòîïèñè ïîä 839 ã.), à ñëàâÿíå 
óïîìèíàþòñÿ â ãðå÷åñêèõ è ëàòèíñêèõ òåêñòàõ ñ V â. Êóëüòóðíûå íàðîäû 
Ðèìñêîé èìïåðèè è Ïåðåäíåãî Âîñòîêà íå áåç îñíîâàíèÿ ñ÷èòàëè ñëàâÿí 
äèêàðÿìè è ðàçáîéíèêàìè. Òàêèìè îíè è áûëè â òå äàëåêèå âðåìåíà.

Æèëè ñëàâÿíå òåððèòîðèàëüíûìè ñîþçàìè, ðàññåëèâøèñü ïî ðåêàì 
Âîñòî÷íîé Åâðîïû îò Îäåðà è Âèñëû íà Çàïàäå äî Îêè è âåðõîâüåâ Âîëãè 
íà Âîñòîêå, îò Ëàäîæñêîãî îçåðà íà Ñåâåðå äî Äóíàéñêîé ðàâíèíû íà Þãå. 
Æèëè, åñëè âåðèòü ãðå÷åñêèì è àðàáñêèì ñâèäåòåëüñòâàì, äà è íàøåé ñîáñò-
âåííîé Íà÷àëüíîé ëåòîïèñè, î÷åíü íåäðóæíî, íàïàäàÿ è íà ñîñåäåé, è äðóã 
íà äðóãà. Ãðàáåæ çàíèìàë â æèçíè äðåâíèõ ñëàâÿí íå ìåíåå ïî÷åòíîå ìåñòî, 
÷åì òîðãîâëÿ èëè çåìëåäåëèå. Ãðàáÿ è ðàçáîéíè÷àÿ, ñëàâÿíå ñàìè, â ñâîþ 
î÷åðåäü, íåìàëî ñòðàäàëè îò íàøåñòâèé èçâíå îò àâàðîâ (îáðîâ), õàçàð, áîë-
ãàð, óãðîâ, ïðèõîäèâøèõ ñ Âîñòîêà, èç Ñòåïè, è îò âàðÿãîâ, âòîðãàâøèõñÿ 

«Â ðóññêîé äóøå… íåò òâîð÷åñêîãî ïðèÿòèÿ èñòîðèè, êàê ïîäâèãà, êàê ñòðàí-
ñòâèÿ, êàê äåëà… Â ðóññêîì ïåðåæèâàíèè èñòîðèè âñåãäà ïðåóâåëè÷èâàåòñÿ çíà-
÷åíèå áåçëè÷íûõ, äàæå áåññîçíàòåëüíûõ, êàêèõ-òî ñòèõèéíûõ ñèë, „îðãàíè÷åñêèõ 
ïðîöåññîâ“, „âëàñòü çåìëè“, òî÷íî èñòîðèÿ ñîâåðøàåòñÿ ñêîðåå â ñòðàäàòåëüíîì 
çàëîãå, áîëåå ñëó÷àåòñÿ, ÷åì òâîðèòñÿ… Âûïàäàåò êàòåãîðèÿ îòâåòñòâåííîñòè… 
Â èñòîðèè ðóññêîé ìûñëè ñ îñîáîé ñèëîé ñêàçûâàåòñÿ ýòà áåçîòâåòñòâåííîñòü 
íàðîäíîãî äóõà. È â íåé çàâÿçêà ðóññêîé òðàãåäèè êóëüòóðû. Ýòî õðèñòèàíñêàÿ 
òðàãåäèÿ… Òðàãåäèÿ âîëüíîãî ãðåõà, òðàãåäèÿ îñëåïøåé ñâîáîäû… òðàãåäèÿ ìè-
ñòè÷åñêîé íåâåðíîñòè è íåïîñòîÿíñòâà. Ýòî òðàãåäèÿ äóõîâíîãî ðàáñòâà è îäåð-
æèìîñòè…» — Ïðîòîèåðåé Ãåîðãèé Ôëîðîâñêèé. Ïóòè Ðóññêîãî áîãîñëîâèÿ. Ïàðèæ, 
1988. — Ñ. 502.
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â ñëàâÿíñêèå çåìëè ñ ñåâåðî-çàïàäà èç Ñêàíäèíàâèè, ñ ïîáåðåæüÿ Áàëòèé-
ñêîãî (Âàðÿæñêîãî) ìîðÿ. Íåðåäêî, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ñåáå ñðàâíèòåëüíî 
ñïîêîéíóþ æèçíü, ñëàâÿíå ïëàòèëè äàíü ñîñåäíèì âîèíñòâåííûì íàðîäàì 
è, â ñâîþ î÷åðåäü, âçèìàëè äàíü ñ íàðîäîâ ïîñëàáåå — ÷óäè, âåñè, ìóðîìû, 
ìåðè, ÷åðåìèñîâ, ìîðäâû, ïåðìÿêîâ, ïå÷åðû, ëèòâû, ñåìèãàëüöåâ, êóðøåé, 
íîðîâîâ, ëèâîâ. Îäíè èç íèõ áûëè óãðî-ôèíñêîãî, äðóãèå áàëòèéñêîãî ïðî-
èñõîæäåíèÿ. Êàæäûé íàðîä-ïëåìÿ «æèëî ñâîåé âëàñòüþ è ñâîèì âëàäåëî».

Â ñêàíäèíàâñêèõ ñàãàõ çåìëè ñëàâÿí èìåíóþòñÿ Ãàðäàðèêîé (Garðaríki). 
Èíîãäà èìÿ ýòî ïåðåâîäÿò êàê «ñòðàíà ãîðîäîâ». Íî ïåðåâîä òàêîé íåâåðåí 
è ñ òî÷êè çðåíèÿ ÿçûêà, è èñòîðè÷åñêè. Ãîðîäîâ ó äðåâíèõ ñëàâÿí áûëî î÷åíü 
ìàëî â ñðàâíåíèè ñ Âèçàíòèåé è Çàïàäíîé Åâðîïîé. Íàøà çåìëÿ óäèâèòü 
îáèëèåì ãîðîäîâ âèêèíãîâ íå ìîãëà. Êðîìå òîãî, garðr — ýòî íå ãîðîä, à îãî-
ðîæåííûé ÷àñòîêîëîì äâîð, óêðåïëåííàÿ óñàäüáà. Ãîðîä âèêèíãè íàçûâàëè 
ïî-èíîìó — borg, staðr. Íî è èçîáèëèåì çàìêîâ çíàòè íàøà çåìëÿ âðÿä ëè 
ìîãëà óäèâèòü âèêèíãîâ. Çàìêè òîãäà áûëè ðàññûïàíû ïî âñåé Åâðîïå. Ñêî-
ðåå âñåãî, òàêîå íàçâàíèå ïîëó÷èëà íàøà çåìëÿ ïîòîìó, ÷òî êàæäûé õóòîð, 
êàæäàÿ äåðåâåíüêà ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé ìàëåíüêóþ êðåïîñòü. È ýòî ïîðàçèëî 
çàìîðñêèõ ãîñòåé, ïðèâûêøèõ ê áîëåå îòêðûòîé æèçíè. Íàøè îòäàëåííûå 
ïðåäêè çàùèùàëèñü ÷àñòîêîëàìè âðÿä ëè òîëüêî îò äèêèõ çâåðåé. Ñêîðåå 
âñåãî — äðóã îò äðóãà.

Â êîíöå VII â. ÷àñòü âîñòî÷íûõ ñëàâÿí áûëà ïîêîðåíà òþðêñêèìè êî-
÷åâûìè ïëåìåíàìè õàçàð. Â VIII â. õàçàðû ñîçäàëè îñåäëîå ãîñóäàðñòâî — 
Õàçàðñêèé Êàãàíàò ñî ñòîëèöåé â ãîðîäå Èòèëü íà Íèæíåé Âîëãå. Ñðåäè 
õàçàð äåéñòâîâàëè èóäàèñòñêèå è ìóñóëüìàíñêèå ïðîïîâåäíèêè. ×àñòü õàçàð 
ïðèíÿëà èñëàì, íî áîëüøèíñòâî, â òîì ÷èñëå è ïðàâÿùèé ñëîé, âûáðàëè 
èóäàèçì. Ñëàâÿíå — ïîëÿíå, ñåâåðÿíå, âÿòè÷è — âõîäèëè â êàãàíàò. Èõ âî-
æäè óñâîèëè ñåáå òèòóë — êàãàí. Êàãàíàìè ðóññêèõ êèåâñêèõ êíÿçåé èìåíóåò 
åùå ìèòðîïîëèò Èëàðèîí â ñâîåì «Ñëîâå î çàêîíå è áëàãîäàòè» âî âòîðîé 
÷åòâåðòè XI â.

Â ýòîò ïåðèîä ñëàâÿíñêèå çåìëè, ðàñïîëîæåííûå ïî Äíåïðó, Ñåéìó è Îêå, 
áûëè ñåâåðî-çàïàäíîé ïåðèôåðèåé Ïåðåäíåãî Âîñòîêà. Ìíîæåñòâî êëàäîâ 
àðàáñêèõ ìîíåò, ÷åêàíåííûõ â êîíöå VII — íà÷àëå Õ â., íàéäåííûõ â íàøåé 
çåìëå, ÿñíîå ñâèäåòåëüñòâî òîãî, ÷òî ñëàâÿíå øèðîêî òîðãîâàëè ñ Âîñòîêîì, 
ïîëüçóÿñü òîðãîâûìè ïóòÿìè è çàùèòîé Õàçàðñêîãî Êàãàíàòà, ÷àñòüþ êîòî-
ðîãî îíè òîãäà ÿâëÿëèñü. Àðàáñêèå ïóòåøåñòâåííèêè ñîîáùàþò, ÷òî ó ñëàâÿí 
ãëàâíûìè ïðåäìåòàìè âûâîçà áûëè ìåõà, âîñê, ì¸ä è ðàáû. Ðàáû — â ïåðâóþ 
î÷åðåäü. Ïðîäàâàëè ñëàâÿíå íå ÷óæåçåìöåâ, íå âîåííîïëåííûõ, íî áîëüøåé 
÷àñòüþ ñâîèõ æå ñîïëåìåííèêîâ, ñîâåðøàÿ íàáåãè è âåäÿ âîéíû ìåæäó ïëåìå-
íàìè è ðîäàìè. Âîò ïî÷åìó íóæíû áûëè ÷àñòîêîëû, êðåïîñòíûå âàëû è ðâû 
íàøèì äðåâíèì ïîñåëåíèÿì. Àðàáû, îïèñûâàÿ ñëàâÿí, íå ðàç óòâåðæäàëè, ÷òî 
òå îáëàäàþò «çâåðèíûì íðàâîì». Âî ìíîãèõ íîâîåâðîïåéñêèõ ÿçûêàõ ñëîâî 
«ðàá», ïðîèñõîäÿùåå îò ñëîâà «ñëàâÿíèí» — slave â àíãëèéñêîì, esclave — 
âî ôðàíöóçñêîì, âûòåñíèëî ñòàðîå ëàòèíñêîå ñëîâî servus. Â ñðåäíåâåêîâîì 


