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Вместо предисловия

Сегодня в  нашей стране наблюдается небывалый рост интереса 

к  истории. Чем он вызван, на чем основан? Часто можно слы-

шать, что, запутавшись в  проблемах современных, люди обращают-

ся к  истории в  поисках выхода из тяжелых ситуаций, как говорили 

в  старину, «за поучительными примерами». Пусть так, но в  таком 

случае интерес к истории свидетельствует и о другом: современность 

и история воспринимаются большинством наших соотечественников 

как принципиально разные, несовместимые временны е стихии. Ча-

сто история и современность просто сталкиваются лбами: «Нам ин-

тересна только современность и нужно знание только о ней!» Похо-

жие суждения можно услышать и в ученом споре, и в беседе за чаем, 

и даже в базарной склоке.

Действительно, для противопоставления современности и  исто-

рии есть некоторые основания. Само слово «история» подразумева-

ет «бывшее раньше», «несегодняшнее», а значит, историческая наука 

немыслима без учета изменений, отделяющих «вчера» от «сегодня». 

Количество и  масштабы этих изменений могут быть ничтожны, но 

вне их история не существует. Говоря «современность», мы, напро-

тив, имеем в виду некоторую привычную и кажущуюся нам стабиль-

ной систему взаимоотношений внутри страны и  вне ее. Вот это-то 

привычное, знакомое, почти неизменное и  понятное и  противопо-

ставляется обычно истории — чему-то неочевидному, неосязаемому 

и потому непонятному. А дальше просто: если мы не можем с совре-

менной точки зрения объяснить действия исторических персонажей, 

это значит, что они не были образованны, обладали многочисленны-

ми сословными предрассудками и вообще жили без благ научно-тех-

нического прогресса. Тем хуже для них!

И ведь мало кому приходит в  голову, что в  свое время прошлое 

тоже было современностью. Значит, видимое постоянство современ-
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ности — обман, и сама она ничем не отличается от истории. Все хва-

леное настоящее  — лишь момент, тут же становящийся прошлым, 

а вернуть сегодняшнее утро ничуть не легче, чем эпоху Пунических 

или Наполеоновских войн. И  как это ни парадоксально, именно со-

временность мнима, а история — реальна. Для нее характерна смена 

эпох, когда внезапно рушится равновесие народов и держав: малые 

племена совершают великие походы и завоевания, а могучие импе-

рии оказываются бессильными; одна культура сменяет другую, а вче-

рашние боги оказываются никчемными истуканами. Чтобы понять 

исторические закономерности, работали поколения настоящих уче-

ных, книги которых до сих пор находят своего читателя.

Итак, история  — это постоянные изменения, вечная перестрой-

ка  кажущейся стабильности. Взглянув в  каждый отдельный момент 

на определенную территорию, мы видим как бы фотографический 

снимок  — относительно устойчивую систему из взаимосвязанных 

объектов: географических (ландшафтов), социально-политических 

(государств), экономических, этнических. Но как только мы начи-

наем изучать не одно состояние, а  множество их, то есть процесс, 

картина резко меняется и начинает напоминать скорее детский ка-

лейдоскоп, а  не строгое картографическое изображение с  сухими 

 надписями.

Взглянем, к примеру, на Евразию в начале I в. н. э. Западную око-

нечность великого Евразийского континента занимала Римская им-

перия. Эта держава, выросшая из крошечного городка, основанного 

племенем латинов за восемь столетий до нашей эры, вобрала в себя 

множество народов. В  состав империи органично влились культур-

ные эллины, остававшиеся в  общем лояльными подданными очень 

долгое время. С  германцами же, жившими за Рейном, римляне, на-

против, начали воевать. И хотя их победоносные полководцы Герма-

ник и  будущий император Тиберий доходили во главе легионов до 

Эльбы, уже к середине I в. н. э. от покорения германцев римляне от-

казались.

К востоку от германцев обитали славянские племена. Римляне на-

зывали их, как и  германцев, варварами, но в действительности это 

был совершенно другой народ, отнюдь не друживший с германцами.

Еще восточнее, в беспредельных степях Причерноморья и Казах-

стана, мы обнаруживаем в это время народ, мало напоминающий ев-

ропейский, — сарматов. А  на границе с  Китаем, на территории ны-

нешней Монголии, кочевал народ хунны.

Восточная окраина Евразии, так же как и  западная, была занята 

огромной державой — империей Хань. Китайцы, подобно римлянам, 

считали себя культурным, цивилизованным народом, живущим сре-

ди окружающих их варварских племен. Друг с другом римляне и ки-
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тайцы практически не сталкивались, однако связь между ними все же 

была. Нитью между двумя империями, невидимой, но прочной, стал 

Великий шелковый путь. По нему китайский шелк тек в Средиземно-

морье, оборачиваясь золотом и предметами роскоши.

Но и на Великом шелковом пути китайцы и римляне не встреча-

лись, ибо ни те, ни другие не ходили с  караванами. С  ними ходили 

согдийцы — обитатели Средней Азии — и  евреи, осваивавшие меж-

дународную торговлю. Под их руководством караваны пересекали 

огромные пространства континента. А  на окраинах его, в  римских 

крепостях и на Великой китайской стене, часовые день и ночь охра-

няли покой «цивилизованных» империй.

Зададимся простым вопросом: а что помешало этой отлаженной 

статичной системе отношений дожить до нашего времени? Почему 

мы сегодня не видим ни римлян, ни Великого шелкового пути? Да 

потому, что уже в конце I — начале II в. н. э. положение изменилось 

принципиально: пришли в движение многие народы, дотоле спокой-

но жившие в привычных им условиях.

Десантом го тов — обитателей Скандинавии — в устье Вислы нача-

лось Великое переселение народов, ставшее в IV в. причиной гибели 

единой Римской империи. Тогда же начали свое продвижение и сла-

вяне, покидавшие территорию между Вислой и Тисой и распростра-

нившиеся впоследствии от Балтики на севере до Адриатики и Балкан 

на юге, от Эльбы на западе до Днепра на востоке.

Племя даков, занимавшее территорию современной Румынии, на-

чало войну с Римом, и империи потребовалось 20 лет борьбы, чтобы 

силами всего Средиземноморья, объединенными военным и государ-

ственным гением императора Траяна, победить этот народ.

Из возникших в Сирии и Палестине христианских общин к тому 

времени возник новый этнос1 — «этнос по Христу». Носители некогда 

преследовавшегося учения сумели не только сохранить его, но и сде-

лать официальной идеологией в одной из частей распавшейся импе-

рии. Так в  противовес умирающему Западному Риму — Гесперии — 

возникла новая, христианская держава — Византия.

В той же Палестине возник очаг сопротивления римскому господ-

ству. Небольшой народ — иудеи — после двух восстаний, жестоко по-

давленных римлянами, покинул свою историческую родину. Но по-

явление иудейской диаспоры и проповедь христианства обернулись 

1 Э т н о с  — естественно сложившийся на основе оригинального стереотипа пове-
дения коллектив людей, существующий как энергетическая система (структура), 
противопоставляющая себя всем другим таким коллективам, исходя из ощущения 
комплиментарности. // Е р м о л а е в В. Ю. Толковый словарь понятий и терминов. 
Под ред. Л. Н. Гумилева. — в книге Л. Н. Гумилев. Этногенез и биосфера Земли. — 
Л.: Изд-во ЛГУ, 1989.
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для римлян усилением позиций восточных религий в самом центре 

империи и в ее провинциях.

Не только Ближний, но и Дальний Восток стал в это время источ-

ником бед для Рима. Ветвь хуннов, покинув степи Монголии, в  ре-

зультате беспримерной миграции оказалась в Европе. Уже в IV в. их 

потомки сокрушили королевство го тов и  едва не уничтожили саму 

Римскую империю.

Таким образом, если мы попытаемся представить себе Евразию 

V—VI вв., то увидим картину, совершенно не похожую на ту, что была 

в I в. Новые империи располагаются на окраинах континента, совсем 

другие народы кочуют по просторам Великой степи.

Вся история человечества состоит из череды подобных измене-

ний. Может быть, смена империй и царств, вер и традиций не имеет 

никакой внутренней закономерности, а  представляет собой не под-

дающийся объяснению хаос? Издавна люди пытливые (а такие есть 

всегда) стремились найти ответ на этот вопрос, понять и  объяснить 

истоки своей истории. Ответы получались, естественно, разные, ибо 

история многогранна: она может быть историей социально-экономи-

ческих формаций или военной историей, то есть описанием походов 

и  сражений; историей техники или культуры; историей литературы 

или религии. Все это — разные дисциплины, относящиеся к истории. 

И  потому одни — историки юридической школы — изучали челове-

ческие законы и  принципы государственного устройства; другие — 

историки-марксисты — рассматривали историю сквозь призму раз-

вития производительных сил; третьи опирались на индивидуальную 

психологию и т. д.

А можно ли представить человеческую историю как историю на-

родов? Попробуем исходить из того, что в пределах Земли простран-

ство отнюдь не однородно. И  именно пространство  — это первый 

параметр, который характеризует исторические события. Еще пер-

вобытный человек знал границы территории своего обитания, так 

называемый кормящий и вмещающий ландшафт, в котором жил он 

сам, жили его семья и его племя.

Второй параметр — время. Каждое историческое событие проис-

ходит не только где-то, но когда-то. Те же первобытные люди вполне 

сознавали не только «свое место», но и то, что у них есть отцы и де-

ды и  будут дети и  внуки. Итак, временны е координаты существуют 

в истории наряду с пространственными.

Но в истории есть еще один, не менее важный параметр. С геогра-

фической точки зрения все человечество следует рассматривать как 

антропосферу — одну из оболочек Земли, связанную с бытием вида 

Homo sapiens. Человечество, оставаясь в  пределах этого вида, обла-

дает замечательным свойством — оно мозаично, то есть состоит из 
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представителей разных народов, говоря по-современному, этносов. 

Именно в рамках этносов, контактирующих друг с другом, творится 

история, ибо каждый исторический факт есть достояние жизни кон-

кретного народа. Присутствие в биосфере Земли этих определенных 

целостностей — этносов — составляет третий параметр, характеризу-

ющий исторический процесс. Этносы, существующие в пространстве 

и  времени, и  есть действующие лица в  театре истории. В  дальней-

шем, говоря об этносе, мы будем иметь в виду коллектив людей, ко-

торый противопоставляет себя всем другим таким же коллективам, 

исходя не из сознательного расчета, а  из чувства комплиментарно-

сти — подсознательного ощущения взаимной симпатии и общности 

людей, определяющего противопоставление «мы — они» и  деление 

на «своих» и «чужих».

Каждый такой коллектив, чтобы жить на Земле, должен приспосо-

биться (адаптироваться) к условиям ландшафта, в пределах которого 

ему приходится жить. Связи этноса с окружающей природой и рож-

дают пространственные взаимоотношения этносов между собой. Но 

естественно, что, живя в своем ландшафте, члены этноса могут при-

способиться к нему, только изменяя свое поведение, усваивая какие-

то специфические правила поведения — стереотипы. Усвоенные сте-

реотипы (историческая традиция) составляют основное отличие чле-

нов одного этноса от другого.

Чтобы описать свою историческую традицию, членам этноса ста-

новится необходима система отсчета времени. Легче всего учитывать 

временны е циклы. Простые наблюдения показывают, что день и ночь 

составляют повторяющийся цикл — сутки. Подобно этому, времена 

года, сменяясь, составляют больший цикл — год. Из-за этой просто-

ты и  очевидности первый известный людям счет времени, употре-

бляющийся до сих пор, — это счет циклический. (С представлением 

о цикличности времени связано само происхождение русского слова 

«время», однокоренного со словами «вертеть» и «веретено».)

На Востоке, например, была изобретена система отсчета време-

ни, при которой каждый из 12 годов носит название того или иного 

зверя, изображаемого определенным цветом (белый — металл, чер-

ный — земля, красный — огонь, сине-зеленый — растительность). Но 

поскольку этнос живет очень долго, ни годового, ни даже двенадца-

тилетнего цикла восточных народов часто было недостаточно, чтобы 

описать хранящиеся в памяти людей события.

В поисках выхода из этого тупика начали применять линейное из-

мерение времени, при котором отсчет ведется от определенного мо-

мента в  историческом прошлом. Для древних римлян эта условная 

дата — основание Рима, для эллинов — год первой Олимпиады. Му-

сульмане считают годы от Хиджры — бегства пророка Мухаммеда из 
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Мекки в Медину. Христианское летосчисление, которым пользуемся 

мы, ведет счет от Рождества Христова. О линейном измерении вре-

мени можно сказать лишь то, что в отличие от циклического оно под-

черкивает необратимость времени.

На Востоке существовал еще один способ осознания и отсчета вре-

мени. Вот пример такого исчисления. Царевна из южнокитайской ди-

настии Чэн, уничтоженной северной династией Суй, попала в  плен. 

Она была отдана в  жены тюркскому хану, желавшему породниться 

с  китайской императорской семьей. Царевна скучала в  степях и  со-

чиняла стихи. Одно из ее стихотворений звучит так:

Предшествует слава и почесть беде,

Ведь мира законы — трава на воде.

Во времени блеск и величье умрут,

Сравняются, сгладятся башня и пруд.

Хоть ныне богатство и роскошь у нас —

Недолог всегда безмятежности час.

Не век опьяняет нас чаша вина.

Звенит и смолкает на лютне струна.

Я царскою дочерью прежде была,

А ныне в орду кочевую зашла.

Скиталась без крова и ночью одной

Восторг и отчаянье были со мной.

Превратность царит на земле искони,

Примеры ты встретишь, куда ни взгляни,

И песня, что пелась в былые года,

Изгнанника сердце тревожит всегда1.

Здесь течение времени рассматривается как колебательное дви-

жение, а определенные временны е отрезки выделяются в зависимо-

сти от насыщенности событиями. При этом создаются большие дис-

кретные «участки» времени. Китайцы называли все это одним легким 

словом — «превратность». Каждая «превратность» происходит в тот 

или иной момент исторического времени и,  начавшись, неизбежно 

кончается, сменяясь другой «превратностью». Такое ощущение дис-

кретности (прерывности) времени помогает фиксировать и  пони-

мать ход исторических событий, их взаимосвязь и  последователь-

ность.

Но говоря о  прерывистом времени, времени линейном или ци-

клическом, надо помнить, что речь идет лишь о  созданных челове-

ком системах отсчета. Единое абсолютное время, исчисляемое нами, 

остается реальностью, не превращаясь в  математическую абстрак-

цию, и отражает историческую (природную) действительность.

1 Л. Н. Г у м и л е в. «Стихи китайской царевны VII века», 1937. — Прим. ред.
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Так, прерывистое время равно применимо и к человеческой исто-

рии, и к истории природы. Хорошо описанная историческая геология 

оперирует эрами и периодами, в каждый из которых биосфера Земли 

имела особый характер. Это или «влажный» карбон с обилием круп-

ных амфибий (земноводных), или «сухой» пермский период с круп-

ными рептилиями (пресмыкающимися), обитавшими вблизи водое-

мов. В трех периодах мезозойской эры: триасе, юре и меле — каждый 

раз возникала новая флора и новая фауна. Ледниковый период вновь 

изменил животный и  растительный мир Земли. До этого периода 

в Африке обитали австралопитеки, отдаленно напоминавшие совре-

менного человека. После ледникового периода появились неандер-

тальские люди с  огромной головой и  сильным коренастым тулови-

щем. При неизвестных нам обстоятельствах неандертальцы исчезли 

и сменились людьми современного типа — людьми разумными. В Па-

лестине сохранились материальные следы столкновения двух видов 

людей: разумных и неандертальских. В пещерах Схул и Табун на горе 

Кармель обнаружены останки помесей двух видов. Трудно предста-

вить условия появления этого гибрида, особенно если учитывать, что 

неандертальцы были каннибалами. В любом случае новый, смешан-

ный вид оказался нежизнеспособным.

Итак, неандертальцы исчезли, и  в  наше время Земля заселена 

людьми хотя и пяти разных рас, но принадлежащими к одному био-

логическому виду. Следовательно, мы вправе считать, что прямой 

преемственности между неандертальцами и современными людьми 

нет. Но точно так же нет ее и  между кроманьонскими охотниками 

на мамонтов и древними кельтами, между римлянами и румынами, 

между хуннами и мадьярами.

В истории этносов (народов), как и в истории видов, мы сталки-

ваемся с тем, что время от времени на определенных участках Земли 

идет абсолютная ломка, когда старые этносы исчезают и появляются 

новые. Древности принадлежат филистимляне и халдеи, македоняне 

и  этруски. Их сейчас нет, но когда-то не было англичан и  францу-

зов, шведов и испанцев. Итак, этническая история состоит из «начал» 

и «концов».

Но откуда же и почему возникают эти новые общности, вдруг на-

чинающие отделять себя от соседей: «Э, нет, знаем мы вас: вы — нем-

цы, а  мы  — французы!»? Понятно, что любой этнос имеет предка, 

даже не одного, а нескольких. Например, для русских предками бы-

ли и древние русичи, и выходцы из Литвы и Орды, и местные фин-

но-угорские племена. Однако установление предка не исчерпывает 

проблемы образования нового этноса. Предки есть всегда, а  этносы 

образуются достаточно редко и во времени, и в пространстве. Каза-

лось бы, на поставленный вопрос нет ответа, но вспомним, что точ-
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но так же сто лет назад не было ответа на вопрос о происхождении 

видов.

В прошлом веке, в эпоху бурного развития теории эволюции, как 

до, так и после Дарвина, считалось, что отдельные расы и этносы об-

разуются вследствие борьбы за существование. Сегодня эта теория 

мало кого устраивает, так как множество фактов говорит в  пользу 

иной концепции — теории мутагенеза. В соответствии с ней каждый 

новый вид возникает как следствие мутации — внезапного измене-

ния генофонда живых существ, наступающего под действием внеш-

них условий в определенном месте и в определенное время. Конечно, 

наличие мутаций не отменяет внутривидового процесса эволюции: 

если появившиеся признаки повышают жизнеспособность вида, они 

воспроизводятся и  закрепляются в  потомстве на достаточно долгое 

время. Если это не так — носители их вымирают через несколько по-

колений. Теория мутагенеза хорошо согласовывается с  известными 

фактами этнической истории. Вспомним уже упоминавшийся при-

мер миграций в I—II вв. н. э. Мощное движение новых этносов имело 

место сравнительно недолго и только в узкой полосе от южной Шве-

ции до Абиссинии. Но ведь именно это движение погубило Рим и из-

менило этническую карту всего европейского Средиземноморья.

Следовательно, начало этногенеза мы также можем гипотетиче-

ски связать с  механизмом мутации, в  результате которой возника-

ет этнический «толчок», ведущий затем к образованию новых этно-

сов. Процесс этногенеза связан с вполне определенным генетическим 

признаком. Здесь мы вводим в употребление новый параметр этни-

ческой истории  — пассионарность. Пассионарность  — это признак, 

возникающий вследствие мутации (пассионарного толчка) и образу-

ющий внутри популяции некоторое количество людей, обладающих 

повышенной тягой к действию. Мы назовем таких людей пассиона-

риями.

Пассионарии стремятся изменить окружающее и способны на это. 

Это они организуют далекие походы, из которых возвращаются не-

многие. Это они борются за покорение народов, окружающих их соб-

ственный этнос, или, наоборот, сражаются против захватчиков. Для 

такой деятельности требуется повышенная способность к  напряже-

ниям, а любые усилия живого организма связаны с затратами некое-

го вида энергии. Такой вид энергии был открыт и описан нашим ве-

ликим соотечественником академиком В. И. Вернадским и назван им 

биохимической энергией живого вещества биосферы.

Механизм связи между пассионарностью и  поведением очень 

прост. Обычно у  людей, как у  живых организмов, энергии столько, 

сколько необходимо для поддержания жизни. Если же организм че-

ловека способен «вобрать» энергии из окружающей среды больше, 
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Схема 1. Изменение уровня пассионарного напряжения 

суперэтнической системы.

Рik — уровень пассионарного напряжения системы. Качественные характери-

стики этого уровня («жертвенность» и т. д.) следует рассматривать как некую ус-

редненную «оценку» представителей этноса. Одновременно в составе этноса есть 

люди, обладающие и другими отмеченными на рисунке характеристиками, но го-

сподствует один тип людей;

i  — индекс уровня пассионарного напряжения системы, соответствующего 

определенному императиву поведения: i = 2,—1, … 6. При i = 0 уровень пассио-

нарного напряжения системы соответствует гомеостазу;

k — количество субэтносов1, составляющих систему на определенном уровне 

пассионарного напряжения; k = n + 1, n + 2, … n + 21, где n — первоначальное ко-

личество субэтносов в системе.

П р и м е ч а н и е: Данная кривая — обобщение сорока индивидуальных кривых 

этногенеза, построенных нами для различных этносов. Пунктиром обозначено 

падение пассионарности ниже уровня гомеостаза, наступающее вследствие эт-

нического смещения (внешней агрессии).

1 Су б э т н о с  — этническая система, являющаяся элементом структуры этноса. // 
Е р м о л а е в В. Ю. Толковый словарь понятий и  терминов. Под ред. Л. Н. Гумиле-
ва. — в книге Л. Н. Гумилев. Этногенез и биосфера Земли. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1989.

Изменение уровня пассионарного напряжения 
суперэтнической системмы
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чем необходимо, то человек формирует отношения с другими людь-

ми и связи, которые позволяют применить эту энергию в любом из 

выбранных направлений. Возможно и  создание новой религиозной 

системы или научной теории, и строительство пирамиды или Эйфе-

левой башни и т. д. При этом пассионарии выступают не только как 

непосредственные исполнители, но и  как организаторы. Вкладывая 

свою избыточную энергию в  организацию и  управление соплемен-

никами на всех уровнях социальной иерархии, они, хотя и с трудом, 

вырабатывают новые стереотипы поведения, навязывают их всем 

остальным и создают таким образом новую этническую систему, но-

вый этнос, видимый для истории.

Но уровень пассионарности в этносе не остается неизменным. Эт-

нос, возникнув, проходит ряд закономерных фаз развития, которые 

можно уподобить различным возрастам человека. Первая фаза — фа-

за пассионарного подъема этноса, вызванная пассионарным толч-

ком. Важно заметить, что старые этносы, на базе которых возника-

ет новый, соединяются как сложная система. Из подчас непохожих 

субэтнических групп создается спаянная пассионарной энергией це-

лостность, которая, расширяясь, подчиняет территориально близкие 

народы. Так возникает этнос. Группа этносов в одном регионе созда-

ет суперэтнос (так, Византия — суперэтнос, возникший в результате 

толчка в  I  в. н. э., состоял из греков, египтян, сирийцев, грузин, ар-

мян, славян и  просуществовал до XV  в.). Продолжительность жизни 

этноса, как правило, одинакова и  составляет от момента толчка до 

полного разрушения около 1500 лет, за исключением тех случаев, ког-

да агрессия иноплеменников нарушает нормальный ход этногенеза.

Наибольший подъем пассионарности  — акматическая фаза эт-

ногенеза  — вызывает стремление людей не создавать целостности, 

а,  напротив, «быть самими собой»: не подчиняться общим установ-

лениям, считаться лишь с собственной природой. Обычно в истории 

эта фаза сопровождается таким внутренним соперничеством и  рез-

ней, что ход этногенеза на время тормозится.

Постепенно вследствие резни пассионарный заряд этноса сокра-

щается; ибо люди физически истребляют друг друга. Начинаются 

гражданские войны, и такую фазу мы назовем фазой надлома. Как 

правило, она сопровождается огромным рассеиванием энергии, кри-

сталлизуется в памятниках культуры и искусства. Но высший расцвет 

культуры соответствует спаду пассионарности, а не ее подъему. Кон-

чается эта фаза обычно кровопролитием; система выбрасывает из се-

бя излишнюю пассионарность, и в обществе восстанавливается види-

мое равновесие.

Этнос начинает жить «по инерции» благодаря приобретенным 

ценностям. Эту фазу мы назовем инерционной. Вновь идет взаимное 
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подчинение людей друг другу, происходит образование больших го-

сударств, создание и накопление материальных благ.

Постепенно пассионарность иссякает. Когда энергии в  системе 

становится мало, ведущее положение в  обществе занимают субпас-

сионарии  — люди с  пониженной пассионарностью. Они стремятся 

уничтожить не только беспокойных пассионариев, но и трудолюби-

вых гармоничных людей. Наступает фаза обскурации, при которой 

процессы распада в  этносоциальной системе становятся необрати-

мыми. Везде господствуют люди вялые и эгоистичные, руководству-

ющиеся потребительской психологией. А  после того как субпассио-

нарии проедят и пропьют все ценное, сохранившееся от героических 

времен, наступает последняя фаза этногенеза — мемориальная, когда 

этнос сохраняет лишь память о своей исторической традиции. Затем 

исчезает и  память: приходит время равновесия с  природой (гомео-

стаза), когда люди живут в гармонии с родным ландшафтом и пред-

почитают великим замыслам обывательский покой. Пассионарности 

людей в этой фазе хватает лишь на то, чтобы поддерживать налажен-

ное предками хозяйство.

Новый цикл развития может быть вызван лишь очередным пас-

сионарным толчком, при котором возникает новая пассионарная по-

пуляция. Но она отнюдь не реконструирует старый этнос, а  создает 

новый, давая начало очередному витку этногенеза — процесса, благо-

даря которому Человечество не исчезает с лица Земли.
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Часть первая

КИЕВСКАЯ ДЕРЖАВА

1. Славяне и их соседи

ДВЕ ЕВРОПЫ

П опробуем посмотреть с  точки зрения сказанного выше на эт-

ническую историю нашей страны. В  те века, когда начиналась 

история нашей Родины и  ее народов, человечество населяло Землю 

крайне неравномерно. При этом одни народы жили в горах, другие — 

в степях или глухих лесах, третьи — на берегах морей. И все создавали 

совершенно особые культуры, непохожие друг на друга, но связан-

ные с теми ландшафтами, которые их кормили. Понятно, что лесови-

ки могли продуктивно заниматься охотой, например, добывать меха 

и, продавая их, получать все то, чего им не хватало. Но этого не могли 

делать ни обитатели знойного Египта, где пушных животных не бы-

ло, ни насельники Западной Европы, где горностаи были столь ред-

ки, что их мех шел лишь на королевские мантии, ни степняки, зани-

мавшиеся скотоводством. Зато у степняков было в изобилии молоко 

и мясо, они делали вкусный и питательный непортящийся сыр и мог-

ли продавать его. Кому? Да лесовикам, изготавливавшим из дерева 

телеги, на которых могли ездить степняки. А  самое главное, обита-

тели лесов делали деготь, без которого не вращались колеса степных 

телег. У  жителей Средиземноморского побережья имелись велико-

лепная рыба и оливки, на склонах Апеннин и Пиренеев паслись ко-

зы. Итак, у каждого народа был свой способ ведения хозяйства, свой 

способ поддержания жизни. Следовательно, мы должны начать из-

учение истории народов с описания природы и климата территорий, 

на которых они живут.

Деление на географические районы часто бывает условно и  не 

всегда совпадает с делением на климатические области. Так, Европа 

разделена воздушной границей, соответствующей изотерме января, 

которая проходит через Прибалтику, Западную Белоруссию и Украи-

ну до Черного моря. К востоку от этой границы средняя температура 

января — отрицательная, зима холодная, морозная, часто сухая, а за-
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паднее преобладают влажные теплые зимы, при которых на земле 

слякоть, а в воздухе туман. Климат в этих регионах совершенно раз-

личный.

Великий ученый, академик А. А. Шахматов, который начал практи-

ческое изучение русских летописей, исследуя историю русского языка 

и  его диалекты, пришел к  выводу, что древние славяне зародились 

в верховьях Вислы, на берегах Тисы и на склонах Карпат1. Это совре-

менные восточная Венгрия и  Южная Польша. Таким образом, наши 

предки-славяне появились и впервые оставили свой след в истории 

на границе двух климатических областей (западноевропейской  — 

влажной и восточноевропейской — сухой с континентальным клима-

том), и эта территория нам особенно интересна.

Во времена Великого переселения народов славяне продвину-

лись к западу, северу и югу до берегов Балтийского, Адриатического 

и  Эгейского морей. С  запада их соседями были германские племе-

на. На северо-востоке Европы со славянами соприкасались так назы-

ваемые балты: литовцы, латыши, пруссы, ятвяги. Это очень древние 

народы, заселившие прибалтийскую территорию, когда оттуда ушел 

ледник. Они заняли почти пустые места и распространились доволь-

но широко, примерно от сегодняшней Пензы и до Щецина. Северо-

восточнее жили финские племена. Их было много: и  суоми, и  эсты, 

и «чудь белоглазая» (так звали одно из этих племен на Руси). Дальше 

жили зыряне, чудь заволоцкая и много других народов.

Все было, как уже говорилось, достаточно стабильно до II в. н. э., 

когда в результате пассионарного толчка началось Великое переселе-

ние народов. А началось оно так. От берегов южной Швеции, которая 

называлась тогда Готия, отошли три готские эскадры с храбрыми во-

инами — остготами, визиготами и гепидами. Они высадились в устье 

Вислы, поднялись к ее верховьям, дошли до Припяти, миновали при-

днепровские степи и вышли к Черному морю. Там готы — народ, при-

вычный к мореплаванию, — построили корабли и начали совершать 

набеги на бывшую Элладу — Грецию. Захватывая города, готы граби-

ли их, а жителей брали в плен. Греция принадлежала в то время Рим-

ской империи, и  император Деций — страшный гонитель христиан, 

очень хороший полководец и смелый человек — выступил против го-

тов, которые уже пересекли Дунай и вторглись на территорию Визан-

тии. Великолепная римская пехота, хорошо обученная, вооруженная 

короткими мечами, более удобными в бою, чем длинные, столкнулась 

с одетыми в шкуры готами, которые были вооружены длинными ко-

пьями. Казалось бы, у готов не было шансов на победу, но, к удивле-

1 Существуют и иные версии происхождения славян. Однако вносимые ими кор-
рективы не меняют общей картины нашего исследования.
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нию современников, римская армия была полностью разбита, потому 

что готы, умело маневрируя, завели ее в болото, где римляне увязли 

по щиколотку. Легионы лишились маневренности; готы кололи рим-

лян копьями, не давая тем возможности вступить в бой. Погиб и сам 

император Деций. Это случилось в 251 г.

Готы стали хозяевами устья Дуная (где поселились визиготы) 

и  современной Трансильвании (где поселились гепиды). Восточнее, 

между Доном и Днестром, воцарились остготы. Их царь Германарих 

(IV в.), очень воинственный и храбрый человек, подчинил себе почти 

всю Восточную Европу: земли мордвы и мери, верховья Волги, почти 

все Поднепровье, степи до Крыма и сам Крым.

Могучее государство го тов погибло, как это нередко бывало, из-

за измены подданных и  жестокости правителя. Германариха поки-

нул один из вождей подвластного готам племени россомонов. Не тер-

певший измены, страшный в  своей ярости старый король приказал 

разорвать дикими конями жену вождя. «Так страшно убить нашу се-

стру!» — возмутились братья погибшей, Cap и Аммий. И вот однажды 

на королевском приеме они подошли к Германариху и, выхватив из-

под одежды мечи, пронзили его. Но не убили: стража успела заколоть 

их раньше. Однако Германарих от ран не оправился, все время бо-

лел и бразды правления потерял. А в это время с востока надвигался 

страшный враг — гунны.

ХУННЫ И ГУННЫ

Предки гуннов, хунны, были небольшим народом, сложившимся 

в IV в. до н. э. на территории Монголии. В III в. до н. э. они переживали 

тяжелые времена, так как с востока на них давили кочевники-сяньби, 

с запада нажимали согдийцы, которых китайцы называли юечжи. Не-

удачными оказались и попытки хуннов принять участие в китайских 

междоусобицах. В  Китае тогда шло объединение страны, известное 

в китайской историографии как «война царств». Из семи царств оста-

лось одно, при этом погибло две трети населения страны. С китайца-

ми, которые пленных не брали, лучше было не связываться. Хунны 

оказались союзниками побежденных, и  получилось так, что первый 

хуннский шаньюй (правитель) платил дань и восточным, и западным 

соседям, а  южные плодородные степи уступил Китаю. Но тут сказа-

лись последствия пассионарного толчка, формирующего  этнос.

Хуннский царевич по имени Модэ не был любим своим отцом. 

Его отец, шаньюй, как все хунны и все кочевники имевший несколь-

ко жен, очень любил младшую жену и сына от нее. Он решил послать 

нелюбимого Модэ к согдийцам, потребовавшим от хуннов заложника. 

Далее царь замыслил совершить набег на Согдиану, чтобы толкнуть 



21КИЕВСКАЯ ДЕРЖАВА 

согдийцев на убийство сына. Но тот угадал намерения отца, и, когда 

шаньюй начал набег, царевич убил своего стражника и бежал. Его по-

бег произвел такое впечатление на хуннских воинов, что они сошлись 

во мнении: Модэ достоин многого. Отцу пришлось поставить нелю-

бимого сына во главе одного из уделов государства.

Модэ приступил к  обучению воинов. Он стал применять свистя-

щую стрелу (в  ее наконечнике делались отверстия, и  при выстреле 

она свистела, подавая сигнал). Однажды он приказал воинам наблю-

дать, куда он пустит стрелу, и стрелять из луков в том же направле-

нии. Приказал и  вдруг пустил стрелу в… своего любимого коня. Все 

ахнули: «Зачем же убивать прекрасное животное?» Но тем, кто не вы-

стрелил, отрубили голову. Потом Модэ выстрелил в  своего любимо-

го сокола. Тем, кто не стрелял в  безобидную птицу, также отрубили 

голову. Потом он выстрелил в свою любимую жену. Нестрелявших — 

обез главили. А  потом, во время охоты, он встретил шаньюя, своего 

отца, и… выпустил стрелу в  него. Шаньюй мгновенно превратился 

в подобие ежа — так утыкали его воины Модэ стрелами. Не стрелять 

не рискнул никто.

Модэ стал царем в  209 г. Он договорился о  мире с  согдийцами, 

но от него потребовали дань восточные кочевники, которые назы-

вались дун-ху. Сначала они пожелали получить самых лучших лоша-

дей. «Тысячелийный конь» (ли — китайская мера длины, приблизи-

тельно равная 580 м) — так красиво назывался быстроногий жеребец. 

Некоторые хунны говорили: «Нельзя отдавать скакунов». «Не стоит 

воевать из-за коней», — не одобрил их Модэ и тем, кто не хотел от-

давать коней, отрубил, по своему обыкновению, голову. Затем дун-

ху потребовали прекрасных женщин, в том числе и  жену царя. Тем, 

кто заявил: «Как можно отдать наших жен!» — Модэ отрубил голову, 

сказав: «Жизнь наша и существование государства стоят дороже, чем 

женщины». Наконец, дун-ху потребовали кусок пустой земли, кото-

рая служила границей между ними и хуннами. Это была пустыня на 

востоке Монголии, и некоторые считали: «Эта земля не нужна, ведь 

мы на ней не живем». Но Модэ сказал: «Земля — основание государ-

ства. Землю нельзя отдавать!» И отрубил им голову. После этого при-

казал воинам немедленно двинуться в поход на дун-ху. Он победил 

их, потому что хунны стали подчиняться ему беспрекословно.

Затем Модэ вступил в войну с Китаем. Казалось бы, эта война бы-

ла не нужна. Кочевники жили в степи, а китайцы обитали южнее, за 

своей Великой стеной, во влажной и  теплой муссонной долине. Но 

у хуннов были причины напасть на Китай.

Войско Модэ окружило передовой отряд китайцев, с которым на-

ходился сам император Лю Бан. Хунны все время обстреливали ки-

тайский отряд из луков, не давая ему передышки. Китайский импе-
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ратор запросил мира. Некоторые из вельмож Модэ предлагали убить 

врага, но Модэ ответил: «Глупцы, зачем нам убивать этого китайского 

царя — они выберут себе нового. Пусть он живет. Ведь основные си-

лы китайцев стоят в арьергарде, мы с ними еще не воевали». И Модэ 

заключил с этим императором, основателем династии Хань, договор 

«мира и родства» (198 г.). Это означало, что обе стороны будут жить, 

не покушаясь на земли друг друга. Хунны привыкли кочевать в степи, 

их не смущал холод. А китайцы любили мягкий климат долины Хуан-

хэ и совершенно не собирались выходить в степь.

В это время китайцы уже научились изготовлять шелк — драго-

ценный товар древности. Была достигнута договоренность, что хун-

ны дают китайцам лошадей, а  китайцы платят за коней шелком. 

Шелк в те времена был крайне нужен и  оседлым народам, и  кочев-

никам. Людей мучили насекомые-паразиты, спасением от которых 

были только шелковые одежды. И если какая-нибудь хуннка получала 

шелковую рубашку, ей уже не приходилось все время почесываться.

С помощью согдийских купцов китайский шелк покупали и рим-

ляне. У них была та же беда. Мыла в ту пору не было, и римляне на-

тирали тело маслом, затем счищали его скребками вместе с грязью, 

а после распаривались в горячей ванне. Однако мерзкие паразиты че-

рез некоторое время появлялись вновь. Красавицы римлянки, соблаз-

нительные и влиятельные, требовали у мужей и поклонников шелко-

вые туники. Эти туники стоили безумно дорого, почти так же дорого, 

как золото. Римляне тратили на шелк огромные деньги, покупая его 

у купцов-посредников в Иране и Сирии, дарили своим женам, любов-

ницам и… не имели средств расплатиться со своими солдатами. Из-

за неуплаты жалованья солдаты поднимали восстания. Императоры 

и вельможи гибли в огне мятежей, но эта страшная политика, погу-

бившая Рим, продолжалась еще двести лет (I—III вв.).

Очень неприятная ситуация была и  в  Китае. Китайцы получали 

за шелк или лошадей от степняков, или предметы роскоши из Сре-

диземноморья. Кораллы, пурпурная краска, драгоценности достава-

лись знати, а шелк брали у крестьян. Все желали получить как мож-

но больше драгоценного товара, чтобы, продав его, ублажить своих 

жен и дочерей. Естественно, что у китайцев развилась система, при 

которой все делалось, как бы сегодня сказали, «по блату». Все жены 

и наложницы императора (а императору полагался гарем) стали про-

таскивать своих родственников на должности правителей и началь-

ников. Эти родственники, получив право на управление какой-либо 

областью, немедленно начинали прижимать крестьян, чтобы добыть 

деньги на взятки. Их преступления, естественно, не могли оставаться 

секретом для правительства: китайцы все время писали друг на друга 

доносы, благо среди них было много грамотных. Наместников вре-
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мя от времени казнили. Но те, предвидя горькую судьбу, закапывали 

в землю клады, сообщая места своим детям. И потому правительство, 

хорошо зная нравы соотечественников, стало казнить не только пре-

ступника, но и всю его семью.

Итак, торговля шелком оказалась губительной для обеих империй: 

Римской и Китайской.

Между тем противостояние Хунну и Китая продолжалось. И хотя 

в Китае было 50 миллионов населения, а всех хуннов — около трех-

сот тысяч, борьба, вызванная потребностью кочевников в шелке, муке 

и железных предметах, шла на равных. Кони китайцев были намного 

хуже, чем скакуны степняков. Экспедиции в хуннские степи обычно 

заканчивались гибелью конных китайских отрядов. Когда китайцам 

удалось узнать, что в Средней Азии есть «небесные жеребцы» — по-

родистые кони, похожие на лошадей арабской породы, — они отпра-

вили туда военную экспедицию. Осадив город Гуйшан (район совре-

менной Ферганы), китайцы потребовали выдачи лучших жеребцов. 

Осажденные уступили, и китайцы, вернувшись с добычей, приступи-

ли к разведению новой породы. Преуспев в этом деле, они стали со-

вершать удачные набеги на хуннов. Мало того, они уговорили сосе-

дей-кочевников с востока, севера и запада выступить против хуннов.

В 93 г. хуннский шаньюй проиграл решающую битву, бежал на за-

пад и пропал без вести. Держава хуннов развалилась на части. Одни 

племена рассеялись в  южносибирских степях, другие ушли в  Китай, 

ибо в это время в Великой степи наступила засуха. Стала расширять-

ся пустыня Гоби на севере Китая, и хунны смогли передвинуться на 

засохшие китайские поля, где образовались милые их сердцу сухие 

степи. Часть же хуннов направилась в Среднюю Азию и дошла до Се-

миречья (район современной Алма-Аты). Здесь и  осели «малосиль-

ные» хунны.

Самые отчаянные двинулись на запад. Они прошли через весь Ка-

захстан и в 50-х годах II в. вышли к берегам Волги, потеряв при этом 

большую часть своих женщин. Те физически не смогли вынести такой 

переход, да и из мужчин выжили лишь самые крепкие.

Хунны быстро освоились в новых, удобных для скотоводства ме-

стах, где их никто не трогал. Женщинами они обзавелись, сделав на-

бег на аланов, а объединившись и породнившись с народом вогулов 

(манси), хунны создали новый этнос — западных гуннов, так же ма-

ло похожих на старых азиатских хуннов, как техасские ковбои на ан-

глийских фермеров. Эти западные гунны (для простоты мы их будем 

называть гуннами) начали войну с готами.

Сначала гунны завершили разгром аланов, истощив их силы бес-

конечной войной. Государство гуннов расширилось и  заняло про-

сторы между реками Урал (Яик) и  Дон. Готы пытались удержаться 
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на рубеже Дона, но они были обессилены изнурительной борьбой со 

славянами. Поэтому, когда гунны через Керченский пролив, Крым 

и Перекоп вышли готам в тыл, те побежали. Остготы покорились гун-

нам, визиготы, переправившись через Дунай, оказались в  Римской 

империи. Гибель державы го тов обеспечила свободу действий славя-

нам. Но память о былом господстве в южнорусских степях готов, не-

когда захвативших славянского вождя Божа и распявших 70 славян-

ских старейшин, сохранилась.

Вернемся к  готам, укрывшимся в  Византии. Они исповедовали 

христианство по арианскому обряду1, а в Восточной Римской импе-

рии восторжествовало никейское православие. Союза и  дружбы не 

получилось. Римляне потребовали, чтобы переходящие Дунай готы 

сдавали оружие, и те согласились. Но когда императорские чиновни-

ки стали обирать го тов, требовать с  них взятки, отнимать жен, де-

тей и имущество, оказалось, что готы сохранили достаточно оружия, 

чтобы поднять восстание. В 378 г. при Адрианополе восставшие сра-

зились с  римлянами, разбили их, убили императора Валента и  по-

дошли к стенам Константинополя. Хотя город был хорошо укреплен, 

у го тов были все шансы его взять. Однако римлянам помог странный 

случай.

В римской армии был отряд конных арабов. Всадники кружили 

вокруг пеших го тов. Один из го тов отстал, и арабский всадник нагнал 

его и, ударив копьем, сбил с ног. Затем, спрыгнув с коня, перерезал 

врагу горло, напился крови, закинул голову и… завыл. Испуганные 

готы решили, что это оборотень. Они отступили от Константинополя 

и отправились грабить Македонию и Грецию. Усмирить их оказалось 

нелегко даже Феодосию Великому. Но мы оставим го тов сводить сче-

ты с Римской империей и вернемся в Восточную Европу, к славянам 

и русам2.

Славяне участвовали в  готско-гуннской войне и,  естественно, на 

стороне гуннов. К  несчастью для гуннов и  славян, великий вождь 

и  завоеватель Аттила в  453 г. заболел и  умер. После него осталось 

70 детей и  молодая вдова, даже не потерявшая невинность. Возник 

вопрос о наследнике: все сыновья Аттилы претендовали на престол 

отца, а покоренные племена поддерживали разных царевичей. Боль-

шинство гуннов встало на сторону вождя Эллака, но против него вы-

ступили гепиды и остготы. В битве при Недао (славянское название 

1 А р и а н с т в о  — учение александрийского священника Ария (256—336), по кото-
рому Бог-Сын (Христос) не равен Богу-Отцу, а лишь подобен ему. Это учение было 
осуждено на соборе в Никее в 325 г.
2 Существуют различные гипотезы о  происхождении русов, которых на разных 
языках называли по-разному: рутены, росы, руги. Автор склонен видеть в них пле-
мя древних германцев.
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этой реки — Недава) гунны были разбиты, и  Эллак погиб (454). По-

пытки гуннов бороться с византийцами привели их к поражению на 

Нижнем Дунае. На востоке, в Поволжье, гуннов разбили (463) и под-

чинили себе сарагуры. Часть уцелевших гуннов ушла на Алтай, дру-

гие — на Волгу, где, смешавшись с аборигенами, они образовали на-

род чувашей. Место действия осталось пустым.

РОЖДЕНИЕ КИЕВСКОЙ ДЕРЖАВЫ

В VI—VIII  вв. славяне  — народ сильный и  энергичный  — имели 

большие успехи. Население множилось не столько за счет моногам-

ных браков, сколько благодаря пленным наложницам. Славяне рас-

пространились на север, где их звали венеды (это слово поныне со-

хранилось в эстонском языке). На юге их звали склавины, на восто-

ке — анты. Украинским историком М. Ю. Брайчевским установлено, 

что греческое слово «анты» значит то же, что славянское «поляне». 

Сохранилось слово женского рода «поляница» в значении «богатыр-

ша». Но слово «поляне» в аналогичном значении сегодня не исполь-

зуется, так как тюркское слово «богатырь» вытеснило его из употре-

бления.

К VI в. славяне заняли Волынь (волыняне) и южные степи вплоть 

до Черного моря (тиверцы и уличи). Заняли славяне также и бассейн 

Припяти, где поселились древляне, и  южную Белоруссию, где осели 

дреговичи («дрягва» — болото). В северной части Белоруссии рассели-

лись западные славяне — венеды. Кроме того, уже в VII или VIII в. два 

других западнославянских племени — радимичи и вятичи — распро-

странились на юг и восток до Сожа, притока Днепра, и до Оки, при-

тока Волги, поселившись среди местных угро-финских племен.

Для славян было бедствием соседство с  древними русами, кото-

рые сделали своим промыслом набеги на соседей. В  свое время ру-

сы, побежденные готами, бежали частично на восток, частично на юг, 

в низовья Дуная, откуда они пришли в Австрию, где попали в зависи-

мость от герулов Одоакра (дальнейшая судьба этой ветви нам неин-

тересна). Часть русов, ушедшая на восток, заняла три города, которые 

стали опорными базами для их дальнейших походов. Это были Куяба 

(Киев), Арзания (Белоозеро?) и Старая Руса. Русы грабили своих сосе-

дей, убивали их мужчин, а захваченных в плен детей и женщин про-

давали купцам-работорговцам.

Славяне селились небольшими группами в деревнях; обороняться 

от русов, оказавшихся жуткими разбойниками, им было трудно. До-

бычей русов становилось все ценное. А ценным тогда были меха, мед, 

воск и дети. Неравная борьба длилась долго и закончилась в пользу 

русов, когда к власти у них пришел Рюрик.
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Биография Рюрика непроста. По «профессии» он был варяг, то есть 

наемный воин. По своему происхождению — рус. Кажется, у него бы-

ли связи с южной Прибалтикой. Он якобы ездил в Данию, где встре-

чался с франкским королем Карлом Лысым. После, в 862 г., он вернул-

ся в  Новгород, где захватил власть при помощи некоего старейши-

ны Гостомысла. (Мы не знаем точно, означает ли слово «Гостомысл» 

собственное имя человека или нарицательное обозначение того, 

кто «мыслит», то есть сочувствует, «гостям» — пришельцам.) Вскоре 

в Новгороде вспыхнуло восстание против Рюрика, которое возглавил 

Вадим Храбрый. Но Рюрик убил Вадима и вновь подчинил себе Нов-

город и прилегающие области: Ладогу, Белоозеро и Изборск.

Существует легенда о  двух братьях Рюрика, Синеусе и  Труворе, 

возникшая в  результате непонимания слов летописи: «Рюрик, его 

родственники (sine hus) и дружинники (thru voring)». Дружинников 

Рюрик посадил в Изборске, родственников отправил дальше, на Бело-

озеро, сам, опираясь на Ладогу, где был варяжский поселок, сел в Нов-

городе. Так, путем подчинения окрестных славян, финно-угров и бал-

тов, он создал свою державу.

Согласно летописи, Рюрик умер в  879 г., оставив сына, которого 

звали Игорь, по-скандинавски Ингвар, то есть «младший». Поскольку 

Игорь, по словам летописца, был «детескъ вельми» («очень мал»), по 

словам летописца, власть принял воевода по имени Хельги, то есть 

Олег. «Хельги» — это было даже не имя, а титул скандинавских вож-

дей, означавший одновременно «колдун» и  «военный вождь». Олег 

с воинами двинулся по великому пути из «варяг в греки»: из Новго-

рода к югу по речке Ловать, где была переволока, и дальше по Днепру, 

попутно заняв Смоленск. Варяги Олега и малолетнего Игоря подошли 

к Киеву. Тогда там жили славяне и стояла небольшая русская дружина 

Аскольда. Олег выманил Аскольда и вождя славян Дира на берег Дне-

пра и там предательски убил их. После этого киевляне без всякого со-

противления подчинились новым властителям. Это произошло в 882 г.

Олег занял Псков и в 883 г. обручил малолетнего Игоря с пскови-

тянкой Ольгой. Ольга — это женский род имени Олег. Здесь мы, ско-

рее всего, вновь сталкиваемся с титулом, не зная настоящего имени 

исторического лица. Вероятно, Ольга, как и Игорь, во время обруче-

ния была ребенком.

К IX в. раскол славянского единства привел к созданию новых, ра-

нее не существовавших народов. В результате смешения славян с ил-

лирийцами появились сербы и хорваты, а во Фракии смешение с при-

шлыми кочевниками положило начало болгарскому этносу. Какие-то 

славянские племена проникли в Грецию и Македонию, дойдя до Пе-

лопоннеса, который они назвали Мореей (от слова «море»). Растущая 

пассионарность славян разбросала их по всей Европе.
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2. Славяне и их враги

В НИЗОВЬЯХ ВОЛГИ

По соседству с  Киевской державой в  Восточной Европе зарожда-

лось могучее государство — Хазарский каганат. История его заслужи-

вает внимания. Сами хазары были одним из замечательных народов 

той эпохи. Первоначально их поселения сосредоточивались в  низо-

вьях Терека и по берегам Каспия. В то время уровень воды в Каспий-

ском море находился на отметке —36, иными словами, на 8 м ниже, 

чем сейчас. Оттого очень большой была территория волжской дель-

ты, доходившей до полуострова Бузачи — продолжения Мангышлака. 

Это были настоящие каспийские Нидерланды, изобиловавшие рыбой.

Хазары — кавказское племя, жившее на территории современного 

Дагестана. Автору этих строк доводилось находить в низовьях Волги 

их скелеты; казалось, они принадлежат подросткам. Длина скелета 

составляет около 1,6  м, сами кости мелки и  хрупки. Подобный ан-

тропологический тип сохранился у  терских казаков. Следы обита-

ния хазар у Каспия сейчас скрыты наступившим морем, и лишь даге-

станский виноград, принесенный хазарами с Кавказа в дельту Волги, 

остался свидетельством их миграции.

Врагами прикаспийских хазар были степняки-буртасы и булгары. 

И тех, и других в VI в. подчинили себе тюрки. В начавшейся у победи-

телей династической распре одни тюрки оперлись на булгар, другие 

на хазар. Победили хазары и их союзники. Степные булгары бежали 

на Среднюю Волгу, где основали город Великий Булгар. Другая часть 

булгарской орды во главе с ханом Аспарухом ушла на Дунай, где, сме-

шавшись с  южнославянскими племенами, положила начало новому 

народу — болгарам. Но нам сейчас интересны хазары.

У хазар не было государственной власти. Сейчас от языка этого 

племени сохранилось одно слово, служившее названием крепости, — 

Саркел, что значит «белый дом». Тюркские, финно-угорские и  сла-

вянские языки не знают ничего похожего на это имя.

В VII—VIII  вв. хазары подверглись натиску наступавших через 

Кавказ арабов. В этой войне им помогли тюрки — народ очень хра-

брый и воинственный. Именно они первыми в Центральной Азии ос-

воили мощное оружие конника — саблю. И было для чего. Тюрки вели 

частые войны с Китаем, где правила династия Тан.

Династия Тан (618—907) управляла Китаем талантливо и успешно. 

Рис при танских правителях стоил дешевле, чем когда бы то ни было. 

Китайцы активно общались со своим «Западом»: тюрками, согдийца-

ми, тибетцами и даже арабами. Представители династии Тан мечта-

ли о  создании обширной азиатской империи, которая включала бы 
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не только Срединную равнину (нынешний Китай), но и степи Монго-

лии, леса Маньчжурии и оазисы Согдианы. Борьба Тан за имперскую 

власть над Азией началась победой над тюрками в середине VII в.

Представитель разбитой тюркской династии убежал к  хазарам. 

Хазары приняли его и… сделали своим ханом. Хан-тюрк их очень 

устраивал. Он кочевал со своей ставкой в низовьях Волги, между ны-

нешними Волгоградом и Астраханью, весной откочевывал на Терек, 

лето проводил между Тереком, Кубанью и Доном, а с приходом холо-

дов возвращался на Волгу. Хазарам не приходилось содержать своего 

хана. Он не требовал с  них налогов, кормясь собственным кочевым 

хозяйством. Хан и пришедшая с ним военная знать, удовлетворяясь 

дарами подданных, не вводили системы поборов и  не занимались 

торговлей. Тюркские ханы и  беки, возглавив хазар, ставших к тому 

времени совсем невоинственными, организовали их защиту от ара-

бов. Те наступали из Азербайджана через Дербент на Терек и  Вол-

гу. Тюрки — народ воинов — защищали хазар от врагов и совместно 

с ними образовали в Прикаспии небольшое государство.

И вот это тюркско-хазарское государство испытало внедрение 

иного народа с иными традициями и культурой.

ПРИШЕЛЬЦЫ С ЮГА

Изучая историю различных народов, мы постоянно сталкиваемся 

с повторяющимися явлениями огромного значения — миграциями на-

селения. Миграции сильно разнятся. Случается, что народ переселяет-

ся на чужую территорию и хорошо к ней приспосабливается. Именно 

так распространялись славяне с верховьев Вислы до берегов Балтий-

ского, Адриатического и Эгейского морей. Они сумели обосноваться 

везде: это был молодой, сильный и очень активный народ. Другие на-

роды, переселившиеся в районы с непривычными для них климатом 

и природными условиями, исчезли. Они или вымерли, или смешались 

с местным населением. Так в южной Франции, в Испании, Северной 

Африке закончились исторические судьбы вандалов, свевов, го тов.

Была и еще одна форма миграции: группа купцов или отряд заво-

евателей создавали свою колонию на чужой территории. Так англи-

чане колонизировали Индию. Они зарабатывали там деньги, отнюдь 

не становясь индусами, а потом возвращались в Англию. И французы 

в своих африканских колониях не превращались в негров. Поработав 

и послужив в Африке, они возвращались в Париж.

Для хазар колонизаторами стали представители персидской и ви-

зантийской ветвей еврейского народа.

В Иране евреи появились во II  в., после поражения, нанесенно-

го им римлянами в иудейских войнах. Персы охотно приняли евреев 
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как врагов Рима и  расселили их по ряду городов. Так образовались 

еврейские колонии в городах Исфахане и Ширазе, а также в Армении 

и Азербайджане.

Но в V в. в Персии произошли события драматические и для пер-

сов, и  для пришлых народов. При шахе Каваде его визирь Маздак 

возглавил движение, которое по его имени называется маздакит-

ским. Маздак был находчивый политик и во время очередного голо-

да в стране выдвинул простую программу борьбы с кризисом. Суть ее 

состояла в следующем. В мире существует добро и зло. Добро — это 

Разум, а  зло — неразумие, инстинкты. Представляется неразумным 

существование богатых и  бедных, когда одни имеют гаремы, много 

хороших лошадей и дорогого оружия, проводят время в  пирах и  на 

охоте, а  другие голодают. Поэтому будет справедливо казнить тех, 

у кого много имущества, а их добро и гаремы раздать бедным.

Маздак начал осуществлять эту программу, но бедных было мно-

го, и всем добра богатых не досталось. Досталось только сторонникам 

Маздака — маздакитам. Персы согласились бы отдать за собственную 

жизнь и земли, и оружие, и коней, но им было жаль своих жен. Они 

выражали недовольство — в ответ следовали казни. Сам шах был аре-

стован маздакитами. Но он бежал к степнякам-эфталитам и вернулся 

с их войском. Его сын, энергичный Хосров, мобилизовал степняков-

саков. Поднялись все, недовольные маздакитами, поднялись много-

численные дети казненных. В 529 г. Хосров взял власть в свои руки, 

повесил Маздака и расправился с его сторонниками. Их живьем за-

капывали в землю вертикально и при этом вниз головой.

Казалось бы, какое это имеет отношение к евреям? А самое прямое. 

Евреи принимали активное участие в этих событиях. Одни были сто-

ронниками шаха Хосрова, другие — маздакитами. После победы Хосро-

ва уцелевшие маздакиты, персы и евреи, бежали в Азербайджан. Спас-

шиеся евреи поселились к  северу от Дербента, на широкой равнине 

между Тереком и Судаком. Тем временем в Византии освоились евреи, 

бывшие противниками маздакитов и бежавшие из Ирана в период тор-

жества Маздака. Они были приняты греками, хотя и без всякого энту-

зиазма. Так создались две ветви евреев, о которых мы уже упомянули.

Евреи, оказавшиеся на Кавказе, начисто забыли и свою древнюю 

грамоту, и традиции иудаизма, и  его обряды. Забыв все, они сохра-

нили память лишь о запрете на работу в субботний день. Они пасли 

скот, возделывали землю и дружили с хазарами — своими северными 

соседями. Восстановил иудаизм среди своих соплеменников один из 

вождей по имени Булан (по-тюркски «лось»). В 730 г. он принял имя 

Сабриэль и пригласил иудеев — учителей религиозного закона.

Между тем Византия вела отчаянную борьбу с арабами. Евреи, на-

шедшие в Византии спасение, должны были бы помогать византий-
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цам. Но помогали они довольно странно. Договариваясь тайно с ара-

бами, евреи открывали по ночам ворота городов и впускали арабских 

воинов. Те вырезали мужчин, а женщин и детей продавали в рабство. 

Евреи же, дешево скупая невольников, перепродавали их с немалой 

выгодой для себя. Это не могло нравиться грекам. Но решив не при-

обретать себе новых врагов, они ограничились тем, что предложили 

евреям уехать. Так в  землях хазар появилась и  вторая группа евре-

ев — византийская.

Страна к  северу от Терека понравилась переселенцам. Луга, по-

крытые зеленой травой, были прекрасными пастбищами. В притоках 

Волги водились осетры и  стерлядь. Здесь проходили торговые пути. 

Соседние племена были беззлобны и неагрессивны. Используя свою 

грамотность, евреи стали осваивать и  развивать занятия, не свой-

ственные местному населению: в  их руках оказались дипломатия, 

торговля, образование.

В начале IX в. еврейское население Хазарии к своему экономиче-

скому и  интеллектуальному могуществу добавило и  политическое. 

Мудрый Обадия, про которого древние документы говорят, что «он 

боялся Бога и  любил закон», совершил государственный переворот 

и захватил власть. Он выгнал из страны тюрок, составлявших военное 

сословие Хазарии. При этом Обадия опирался на отряды наемников — 

печенегов и гузов. Хазарские тюрки долго воевали с захватчиками, но 

были разбиты и частью погибли, частью отступили в Венгрию.

Казалось бы, должно было произойти смешение хазар с евреями. 

Но не тут-то было. Согласно старой еврейской мудрости, «никто не 

может обнаружить след птицы в воздухе, змеи на камне и мужчины 

в женщине», поэтому евреями считались все дети евреек, независимо 

от того, кто был их отец. У хазар же, как у всех евразийских народов, 

родство определялось по отцу. Эти разные традиции не давали сме-

шаться двум народам (этносам), и  отличие двух народов закрепля-

лось тем, что дети евреек и дети хазарок обучались по-разному. Учи-

тель-раввин не принимал в школу ребенка, если тот не был евреем, 

то есть если его мать была хазарка или печенежка. И отец учил такого 

ребенка сам, но, конечно, хуже, чем учили в хедере (школе). Так за-

креплялись два разных стереотипа (образа) поведения. Это различие 

и определило различные судьбы двух народов: евреев и хазар.

ВЛАСТЬ И ДЕНЬГИ

Евреи, в  отличие от хазар, к  IX  в. активно включились в тогдаш-

нюю систему международной торговли. Караваны, ходившие из Ки-

тая на Запад, принадлежали в основном евреям. А торговля с Китаем 

в VIII—IX  вв. была самым выгодным занятием. Династия Тан, стре-
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мясь пополнить пустеющую из-за содержания большой армии каз-

ну, разрешила вывозить из страны шелк. За шелком и шли еврейские 

караваны в Китай. Путь проходил через степи уйгуров и дальше че-

рез Семиречье, мимо озера Балхаш, к Аралу, к городу Ургенч. Очень 

трудным был переход через плато Устюрт. Затем караваны пересека-

ли реку Яик и выходили к Волге. Здесь усталых путников ждал отдых, 

обильная пища и развлечения. Прекрасная волжская рыба и фрукты, 

молоко и  вино, музыканты и  красавицы услаждали караванщиков. 

И  у  заправлявших экономикой Поволжья еврейских торговцев ска-

пливались сокровища, шелка, рабы. Потом караваны уходили дальше, 

попадая в Западную Европу: Баварию, Лангедок, Прованс, и, перева-

лив через Пиренеи, оканчивали долгий путь у мусульманских султа-

нов Кордовы и Андалузии.

Снаряжавшие караваны купцы  — не только еврейские, но и  со-

гдийские — основывали в Китае свои колонии — сеттльменты. Один 

такой сеттльмент был на северо-западе Китая, в городе Чанъань, дру-

гой — на юго-востоке, в городе Кантон.

Вся тяжесть экономической политики императорского Китая ло-

жилась на плечи крестьян, ибо шелк правительственные чиновники 

собирали именно с них. В результате возникло крестьянское восста-

ние под руководством Хуан Чао (874—901). Он использовал и всеоб-

щее недовольство, и то, что правительство империи ослабло от оче-

редных военных неудач. Восстание было направлено против засилья 

иностранцев. Правительство Тан обвинялось в том, что оно разреши-

ло и поддерживало торговлю с иноземцами. Восставшие взяли Кан-

тон, где все пришлое население было вырезано. Затем они прошли 

всю страну до Чанъаня и даже заняли этот город со смешанным на-

селением. Но горожане, защищая жен и  детей, сумели выгнать по-

встанцев. Тем временем правительство Тан призвало на помощь два 

племени: тибетцев и тюрок-шато. Вождь шато, Одноглазый Дракон, 

с четырьмя тысячами своих всадников и таким же отрядом тибетцев 

изрубил двухсоттысячное войско повстанцев. Хуан Чао погиб, спас-

лись только успевшие бежать: шато пленных не брали. Правительство 

победило, но хозяйство Китая было подорвано восстанием. Множе-

ство крестьян было убито. Вывозить стало нечего, ибо некому было 

вырабатывать шелк и ухаживать за тутовыми деревьями. Китай вы-

был из мировой торговли.

Катастрофа, постигшая караванный путь из Китая в  Испанию — 

«шелковую дорогу», конечно же, отразилась и  на Хазарии. Но энер-

гичные хазарские купцы во главе с правителем, титул которого был 

«бек», или «малик», нашли выход. Их отряды двинулись на север. Под-

нявшись по Волге, воины Хазарии разгромили и подчинили Камскую 

(Волжскую) Булгарию. Еще севернее простирались бескрайние земли, 
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которые в норвежских сагах назывались Биармия, а в русских летопи-

сях — Великая Пермь. Вот тут-то купцы-рахдониты (в переводе «зна-

ющие путь») и организовали свои торговые поселения — фактории.

Леса Биармии давали драгоценный мех соболей, куниц, горноста-

ев. Мало того, рахдониты организовали торговлю детьми. И снова по-

тянулись караваны с мехами для арабской знати, с рабами и рабыня-

ми для гаремов мусульманских владык. Султаны и эмиры Багдадско-

го халифата больше ценили воинов-рабов («сакалиба»), чем наемные 

отряды из независимых кочевников.

Эта деятельность Хазарии компенсировала ей сокращение тор-

гового оборота с  Китаем. Но произошла очередная неприятность. 

В IX в. стал разваливаться Багдадский халифат. Его центр, Багдад, как 

паук, сосал соки из огромных подвластных ему областей, ничего не 

давая взамен. И вот откололась Испания, затем Марокко, Алжир, Ту-

нис. Отделились Египет, Средняя Азия и  Восточный Иран. Наконец, 

обособилась область Дейлем, о которой надо рассказать подробней.

Между южным побережьем Каспийского моря и  Иранским наго-

рьем высится хребет Эльбурс  — высокие, труднопроходимые горы. 

На узкой прибрежной полосе обитали три очень древних народа. Их 

земли звались Дейлем (на юго-западе), Табаристан (на юге), на вос-

токе располагался Гурган  — «волчья страна» (от  персидского слова 

«гург» — волк). Жители этих мест были крайне воинственны. Но они 

не исповедовали ислам, и это мешало им покорить соседей-мусуль-

ман, которые отчаянно сопротивлялись «неверным». Тогда правитель 

Дейлема со своим народом принял ислам в  форме шиизма1. Это ни 

к чему не обязывало вождя дейлемитов, который не вникал в рели-

гиозные оттенки, но зато считал себя наследником древних персид-

ских царей и даже присвоил себе титул шахиншаха — царя царей. По-

сле этого воины Дейлема захватили на севере часть Азербайджана до 

Дербента, а на юге — западную Персию. В 945 г. они покорили Багдад. 

Таким образом, удобный и легкий путь с Волги в Багдад по берегу Ка-

спия был пересечен: дейлемиты не пропускали никого.

Еврейское правительство Хазарии, свергшее тюркскую военную 

знать, пользовалось услугами войск из Гургана. Мы уже говорили, что 

гурганцы были воинственны и очень храбры. Кроме того, они сража-

лись в интересах купцов Хазарии за очень высокую плату. Отслужив, 

а точнее, провоевав положенный срок, оставшиеся в  живых возвра-

щались домой богатыми. Хазарские правители были истыми купца-

ми: они покупали победы, и только победы. Если воины терпели по-

ражение, что иногда случалось, их казнили. Бесстрашные гурганцы 

1 Ш и и з м  — одно из двух основных направлений ислама. Ш и и т ы — привержен-
цы зятя пророка Мухаммеда — Али — и его прямых потомков — Алидов.
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одержали для хазарских евреев победы над гузами на реке Яик, над 

булгарами на Каме, над буртасами на реке Сакмаре, над савирами 

(сабирами) на Донце. Но эти победоносные гурганцы отказались во-

евать против единоверцев — мусульман-дейлемитов. И тогда хазар-

ские евреи, народ находчивый, пригласили для войны с мусульмана-

ми древних русов.

Русов наняли на тех же условиях, что и гурганцев: высокая плата 

и обязательные победы. Русы освоили корабельное дело и морепла-

вание еще на Балтике. Наемное войско русов шло по Волге, строи-

ло корабли на Каспии и затем совершало морские набеги на терри-

торию Персии. В первом походе они совершенно разграбили остров 

Абескун. С  дейлемитами русы столкнулись во время второго похо-

да в 913 г. Дейлемиты отбили атаку, и русы, чтобы не возвращаться 

с пустыми руками, напали на мусульманский город Гянджу в южном 

Азербайджане. Тогда хазарский правитель разрешил своей гвардии — 

гурганцам — отомстить за единоверцев. Несколько дней сопротивля-

лось усталое войско русов, но было разбито мусульманами. Немногие 

спасшиеся бегством были истреблены на Волге кочевниками-бурта-

сами. Так — гибелью — закончился для русской дружины поход 913 г.

Два последующих десятилетия истории Хазарии были наполне-

ны мелкими конфликтами со славянами и уже возникшим Киевским 

княжеством. Опорой хазар на западе была построенная еще в 834 г. 

на берегу Волги крепость Саркел.

В 939 г. произошло событие чрезвычайной важности. Русский 

вождь  — князь Игорь  — захватил принадлежавший Хазарии город 

Самкерц (ныне Тамань), расположенный на берегу Керченского про-

лива. Хазарский правитель ответил на удар ударом: на русов двину-

лась мусульманская гвардия под командованием еврея, «достопоч-

тенного Песаха». Песах освободил Самкерц, переправился через Кер-

ченский пролив и  прошел маршем по южному берегу Крыма (940), 

истребляя христианское население. Спаслись лишь укрывшиеся в не-

приступном Херсонесе. Перейдя Перекоп, Песах дошел до Киева и об-

ложил русское княжество данью. Тогда же русы выдали хазарам свои 

мечи, о чем и рассказывается в «Повести временны х лет».

«Сказание о хазарской дани» подчеркивает разницу в вооружении 

русов, славян и  азиатских народов. Тяжелый меч — привычное ору-

жие скандинавских и  славянских богатырей. Азиаты издавна пред-

почитали легкую саблю. С шестилетнего возраста они учились рубить 

«с оттяжкой на себя», и в руках взрослого сабля оказывалась страш-

нее меча.

Но вернемся к русам и хазарам. В 943 г. хазары вновь послали вой-

ско русов — уже своих данников — на Каспий, для войны с дейлеми-

тами. Русы захватили в  низовьях Куры крепость Бердаа. Страшнее 
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сабель и стрел дейлемитов оказалась вспыхнувшая в лагере русов ди-

зентерия. Они пробились к своим ладьям и отплыли. Но, видимо, на 

Русь не вернулся никто, так как в русских летописях нет ни слова об 

этом походе.

Итак, благодаря обширной торговле рабами, мехами и шелком Ха-

зарский каганат, население которого состояло из аборигенов и при-

шлых евреев, в IX—Х вв. превратился в одну из самых богатых стран 

Евразии того времени.

СЛАВЯНО-РУСЫ И ВИЗАНТИЯ

Образовавшееся русско-славянское государство с центром в Киеве 

быстро усилилось и сразу же начало расширяться к берегам Черного 

моря. В  этом движении славяно-русы столкнулись с таким грозным 

противником, каким была в конце IX — начале Х в. Византия.

Говоря об отношениях Киева и Византии в Х в., необходимо сразу 

отметить следующие обстоятельства.

Во-первых, в Х в. весьма изменились ландшафтно-климатические 

условия жизни народов Евразии и, в частности, обитателей Северно-

го Причерноморья. Наступила очередная вековая засуха, вследствие 

которой часть печенегов откочевала из Средней Азии в низовья Дне-

пра. Печенеги в  поисках союзников вступили в  контакт с  Византи-

ей и стали для нее надежными друзьями, а враги печенегов и Визан-

тии — мадьяры — выступили союзниками славян и русов и как могли 

поддерживали их.

Во-вторых, события войн славяно-русов с  Византией переданы 

в византийских хрониках и русских летописях с очень сильными ис-

кажениями. Вместо правдивого изложения событий мы имеем леген-

ды, которые сочинялись летописцами в угоду «начальству», в зависи-

мости от политической ситуации.

Особенно характерна «историческая мифология» для русского ле-

тописания  — знаменитой «Повести временных лет» Нестора. Инок 

Нестор жил и трудился в Киево-Печерской лавре — культурном цен-

тре Киева, где в XI—XII вв. были сильны антигреческие настроения. 

Отражением этих настроений служит, например, факт переноса Не-

стором даты похода русов под руководством Аскольда на Царьград 

на 47 лет (с 860 г. на 907 г.) и вообще приписание похода Олегу. Так 

подвиги древнего руса в  войне с  Византией оказались совершен-

ными варяжским конунгом. Более того, если внимательно прочесть 

повествование Нестора, можно заметить, что с  882 по 885 г. Олег 

одерживает победы над всеми славянскими племенами, в том чис-

ле и  над платившими дань хазарам. Однако ни о  реакции хазар на 

победы Олега, ни о самих хазарах Нестор не пишет ни слова, причем 
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летописная пауза в  рассказе о  хазарских делах занимает ни много 

ни мало 80 лет. Очевидно, летописец вполне сознательно умалчивает 

о каких-то событиях, но о каких именно — мы можем только догады-

ваться.

Попробуем для начала исходить из твердо установленных фактов. 

А  знаем мы следующее. Византия вынуждена была бороться с  коа-

лицией мадьяр и  славяно-русов. Первыми, кто воспользовался ско-

ванностью сил греков, были арабские пираты. Больше всего острота 

ситуации сказалась на владениях Византии в Восточном Средиземно-

морье. Арабо-берберские пираты из Испании захватили остров Крит 

и  вырезали там все христианское население. Сирийские и  египет-

ские арабы захватили острова Эгейского моря: Лемнос, Родос, Наксос 

и другие. Наконец, в 904 г. великий арабский корсар Лев Триполитан-

ский сумел напасть на Фесалоники и  разграбил окрестности второ-

го по величине города империи. Этот пират покушался даже на Кон-

стантинополь, но, не имея достаточных сил, обратился за помощью 

к не меньшим разбойникам — русам-дромитам.

Прозвище «дромиты» (от  греч. «дромос» — бег) свидетельствова-

ло о  стремительности набегов этой днепровской вольницы. Первый 

набег русов на Константинополь состоялся еще в  860 г. Тогда греки 

встретили врага иконой Богоматери Одигитрии; стены города оказа-

лись неприступными. Русы отошли от столицы и  предпочли заклю-

чить выгодный для них мир. Так было положено начало войнам сла-

вяно-русов с Византией, длившимся до конца Х в.

И вот по зову Льва Триполитанского с низовьев Днепра, Днестра 

и  Южного Буга вновь потянулись ладьи дромитов. Их флот собрал-

ся у берегов Босфора, где русов встретила греческая эскадра наварха 

Иоанна Радина. Большая часть русских кораблей была сожжена «гре-

ческим огнем». (Мы  и сейчас не знаем химического состава этого 

страшного оружия византийцев. Можно только догадываться, что его 

основу составляла нефть.) Спасся лишь один отряд, уведенный его во-

ждем Хельги и скрывшийся в устье Днепра. После такого успеха греки 

легко отразили атаку арабов Льва Триполитанского.

Попробуем представить, что можно было сделать на месте русов-

дромитов. Поход на Константинополь окончился жутким разгромом, 

большая часть соратников погибла в пламени «греческого огня». Вы-

садившиеся на берег попали в плен и были превращены в невольни-

ков, ни о какой добыче не было и речи. Острая вражда между руса-

ми и Византией усугубилась. Было очевидно, что воевать с мощным 

противником без поддержки нельзя, и русы стали искать союзников. 

Ими оказались хазары.

Иудейское правительство Хазарии было враждебно христианской 

Византии. Хазары, как мы уже знаем, использовали русские войска 
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в  каспийских походах и,  конечно, в  войнах против греков. Большой 

поход против ромеев был совершен в  941 г. И  снова византийский 

флот сжег «греческим огнем» ладьи славян и русов. Но хазарское пра-

вительство устраивал и такой исход: ведь силы Византии на Черном 

море были скованы этой борьбой. А поскольку в Малой Азии грекам 

приходилось бороться с мусульманами, то Хазарский каганат оказал-

ся гегемоном в  Восточной Европе. Хазария смогла обложить данью 

славян, мордву, мерю и камских булгар. Эти последние рассчитывали 

на помощь мусульман, и  часть булгар приняла ислам (922). Но рас-

падавшийся халифат — оплот магометан — не мог помочь даже себе, 

а тем более далеким единоверцам.

ТРИУМФ СВЯТОСЛАВА

Неудачно сопротивлялся Хазарии в  начале Х  в. и  Киев. Мы пом-

ним, что попытка русов захватить Самкерц и  утвердиться на бе-

регах Азовского моря вызвала ответный поход полководца Песа-

ха и  поставила Киев в  положение данника итильских купцов-рах-

донитов. При сборе дани для хазар в  Древлянской земле был убит 

Игорь, князь киевский и  муж Ольги (944). Сопротивление хазарам, 

а  не война с  Византией становилось главной проблемой для Киева. 

И  потому княгиня киевская Ольга, правившая при малолетнем сы-

не Святославе, постаралась приобрести в  лице греков сильного со-

юзника: она отправилась в Константинополь, где приняла крещение, 

избрав своим крестным отцом императора Константина Багрянород-

ного.

Здесь мы вновь сталкиваемся с  явной хронологической путани-

цей Нестора и других летописцев. Согласно Новгородской I летопи-

си, Ольга родилась в 893 г., в Константинополе побывала в 955-м. Ей 

должно было быть в то время уже 62 года, а Нестор уверяет нас, что 

Константин был столь очарован Ольгой, что хотел на ней жениться. 

По нашему мнению, поездка Ольги в Византию и крещение ее состо-

ялись примерно на 10 лет раньше — в 946 г.

Возвращаясь на твердую почву установленных фактов, мы убеж-

даемся в реальности похода Святослава против хазар. Молодой князь, 

оказавшийся энергичным полководцем, начал его летом 964 г. Свя-

тослав не решился идти от Киева к Волге напрямую через степи. Это 

было очень опасно, ибо племя северян, обитавшее на этом пути меж-

ду Черниговом и Курском, было сторонником хазар. Русы поднялись 

по Днепру до его верховьев и перетащили ладьи в Оку. По Оке и Вол-

ге Святослав и дошел до столицы Хазарии — Итиля.

Союзниками Святослава в походе 964—965 гг. выступили печенеги 

и гузы. Печенеги, сторонники Византии и естественные враги хазар, 
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пришли на помощь Святославу с запада. Их путь, скорее всего, пролег 

у нынешней станицы Калачинской, где Дон близко подходит к Волге. 

Гузы пришли от реки Яик, пересекши покрытые барханами просторы 

Прикаспия. Союзники благополучно встретились у Итиля.

Столица Хазарии располагалась на огромном острове (19 км в ши-

рину), который образовывали две волжские протоки: собственно Вол-

га (с  запада) и  Ахтуба (с  востока). Ахтуба в  те времена была такой 

же полноводной рекой, как и сама Волга. В городе стояли каменная 

синагога и дворец царя, богатые деревянные дома рахдонитов. Бы-

ла и  каменная мечеть, ведь с  мусульманами там обращались веж-

ливо.

Воины Святослава отрезали все пути из Итиля. Но его жители на-

верняка знали о  приближении русских, и  большая часть хазар-або-

ригенов убежала в дельту Волги. Волжская дельта была естественной 

крепостью: в  лабиринте протоков мог разобраться только местный 

житель. Летом невероятные тучи комаров, появлявшихся с  зака-

том солнца, победили бы любое войско. Зимой же Волгу сковывал 

лед, и дельта становилась недоступной ладьям. Острова дельты бы-

ли покрыты бэровскими буграми  — огромными холмами высотой 

с  четырехэтажный дом. Эти бугры и  дали убежище настоящим ха-

зарам.

В ином положении оказалось еврейское население. Изучать волж-

ские протоки еврейским купцам и  их родственникам смысла не 

было: они для того и  создавали свою монополию внешней торгов-

ли и ростовщичества, чтобы жить в комфорте искусственного ланд-

шафта — города. Евреи были чужды коренному населению — хаза-

рам, которых они эксплуатировали. Естественно, что хазары своих 

правителей, мягко говоря, недолюбливали и  спасать их не собира-

лись.

В осажденном городе евреям бежать было некуда, потому они 

вышли сражаться со Святославом и были разбиты наголову. Уцелев-

шие бежали «черными» землями к Тереку и спрятались в Дагестане. 

(«Черными» земли к  северу от Терека назывались потому, что из-за 

малоснежной зимы в этом районе сильные ветры легко поднимали со 

снегом пыль, и возникали «черные» вьюги.)

Святослав пришел и на Терек. Там стоял второй большой город ха-

зарских евреев — Семендер. В городе и окрестностях было четыре ты-

сячи виноградников. (Ныне это пространство между станицами Черв-

ленной и Гребенской; оно описано Л. Н. Толстым в повести «Казаки».) 

Семендер имел четырехугольную цитадель, но она не спасла город. 

Святослав разгромил Семендер и, забрав у населения лошадей, волов, 

телеги, двинулся через Дон на Русь. Уже по дороге домой он взял еще 

одну хазарскую крепость — Саркел, находившуюся около нынешней 



38 Лев Гумилев. ОТ РУСИ К РОССИИ 

станицы Цимлянской. Саркел был построен византийцами в период 

их короткой дружбы с Хазарией, и создал его грек — архитектор Пе-

трона. В Саркеле Святослав встретил гарнизон, состоявший из наем-

ных кочевников. Князь одержал победу, разрушил крепость, а город 

переименовал в Белую Вежу. Там в дальнейшем поселились выходцы 

из Черниговской земли. Взятием Саркела завершился победоносный 

поход Святослава на Хазарию.

В результате похода 964—965 гг. Святослав исключил из сферы 

влияния еврейской общины Волгу, среднее течение Терека и  часть 

Среднего Дона. Но не все военно-политические задачи были реше-

ны. На Кубани, в  северном Крыму, в  Тьмутаракани еврейское насе-

ление под именем хазар по-прежнему удерживало свои главенству-

ющие позиции и сохраняло финансовое влияние. Однако основным 

достижением похода, бесспорно, явилось то, что Киевская Русь вер-

нула себе независимость.

3. Крещение Руси

СВЯТОСЛАВ И  КАЛОКИР

Результаты похода 964—965 гг. не могли не поднять авторитет Ру-

си в глазах византийского союзника, который старался всеми силами 

привлечь Святослава к  решению внешнеполитических проблем им-

перии. Византийскому правительству требовался человек для перего-

воров со Святославом. Выбор пал на византийского дипломата, сына 

стратига херсонесской фемы (области), Калокира. Калокир был чело-

век столь же энергичный, сколь и  честолюбивый. Язык славян и  их 

нравы он знал хорошо, ибо встречался с ними в Херсонесе, а будучи 

византийским офицером, плечом к плечу со славяно-русами сражал-

ся в Сирии против мусульман.

В Киеве Калокир заключил выгодный для Византии договор, по 

которому русы обязались принудить к  покорности Болгарское цар-

ство. Но честолюбивый посол втайне мечтал об императорской 

короне. Он решил опереться на войско русов и,  свергнув старо-

го императора Никифора II Фоку, захватить власть в  Константино-

поле.

Выполняя договор, русы высадились в  устье Дуная, разбили бол-

гарского царя Петра и овладели Болгарией. Петр вскоре умер, а плен-

ные царевичи были отправлены в Византию, где их заточили, пред-

варительно одного оскопив (изуродованный таким образом человек 

лишался права на престол). Планы Калокира стали сбываться: князь 

славяно-русов Святослав стал ему другом; в  коротком переходе от 
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Константинополя стояли русские дружины; подошли к нему и союз-

ники — печенеги.

И в  самом Константинополе сложилась ситуация, благоприятная 

для Калокира. Престарелый Никифор II Фока — прекрасный полково-

дец и администратор — был крайне непопулярен в собственной сто-

лице. Фока поддержал монахов с горы Афон, выступив за бедное ду-

ховенство против богатых монастырей и епископов. Император силь-

но урезал доходы церкви.

Так он приобрел средства на военные расходы и… вражду цер-

ковных иерархов. Кроме того, базилевс (титул императора Византии) 

увеличил налоги на ремесленников и рыбаков, а  с налогами вырос-

ли цены. Городское население роптало. Фоку поддерживали только 

пограничные воины — акриты, но они оказались слишком далеко от 

столицы в решительный момент. В довершение своих бед Фока был 

стар и некрасив. Его жена, императрица Феофано, отдала свое серд-

це красавцу Иоанну Цимисхию. Созрел заговор. Заговорщики с  по-

мощью императрицы проникли во дворец и безжалостно убили ста-

рого императора (969). Однако, став императором, Цимисхий сослал 

Феофано и непосредственных убийц, сделав исключение для себя, на 

острова Эгейского моря.

К несчастью Калокира, замысел которого открылся еще при Фо-

ке, Цимисхий оказался способным и деятельным полководцем. Но-

вый базилевс бросил на Святослава и  Калокира созданные его 

предшественником отличные войска. Кроме того, еще Фока успел 

распорядиться, чтобы союзники Византии — левобережные печене-

ги — напали на Киев. Поэтому Святославу пришлось оставить Болга-

рию и устремиться на Русь спасать собственную столицу, свою старую 

мать и детей. Но когда он подоспел к Киеву, война уже завершилась, 

не начавшись. Пришедшие с севера войска воеводы Претича остано-

вили печенегов. Их хан обменялся с Претичем оружием и, заключив 

мир, ушел в приднепровские степи.

Святослав, бросивший все в Болгарии, обнаружил, что в Киеве он 

совсем не ко двору. Там крепла христианская община, и ее не устраи-

вал князь-язычник. Сам Святослав не жаловал христиан, да и вообще 

ему было «не любо сидеть в  Киеве». Надо сказать, что появившаяся 

у Святослава идея устроить новую столицу на окраине своей земли бы-

ла не так уж нелепа. То же самое сделал Петр Великий, создавший Пе-

тербург, в котором сосредоточилась шумная жизнь нового общества. 

И точно так же, как шведы не хотели иметь рядом с собой столицу Пе-

тра, греки не желали близкого соседства с воинственным Святославом.

Ольга просила сына не покидать ее. Но старая княгиня скоро 

умерла, и  Святослав поспешил вернуться в  Болгарию, где ситуация 

также изменилась не в его пользу.
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Византийцы вышли на равнину Северной Болгарии и  захватили 

город Преславу (Преслав). Болгары быстро перешли на сторону гре-

ков: русы уже разочаровали их насилиями и жестокостью. Успевший 

покинуть Преславу отряд русов вместе с Калокиром ушел на Дунай, 

в  город Переяславец. Дальнейшая судьба Калокира нам неизвест-

на. Печенеги тоже оставили Святослава. Покинутый союзниками, он 

с  небольшой дружиной противостоял теперь и  византийским вой-

скам, и восставшей Болгарии.

СВЯТОСЛАВ И  ЦИМИСХИЙ

Весной 971 г. Цимисхий, прервав притворные переговоры со Свя-

тославом, подошел к Переяславцу с лучшими войсками империи. Од-

новременно в Дунай вошла греческая эскадра из 300 кораблей. Пере-

яславец пал после трехдневного штурма, и  наступил последний акт 

трагедии. Русы не могли воевать «в чистом поле» из-за отсутствия 

конницы и заперлись в городе Доростол. Греки обложили эту неболь-

шую крепость со всех сторон. Русы приняли бой, они сражались геро-

ически: в пешем строю атаковали византийцев, и только удар латной 

конницы спас Цимисхия от поражения. Всю ночь после этой битвы, 

когда в  русской дружине не осталось ни одного нераненого воина, 

в крепости горели костры. Русы на берегу Дуная приносили в жертву 

младенцев и петухов, моля своих богов о победе.

Большие потери с  обеих сторон и  голод в  русском стане подтол-

кнули противников к  переговорам. Посреди Дуная встретились ро-

скошная ладья императора ромеев и простой челнок, в котором од-

ним из гребцов был князь Святослав. Русский вождь в белой рубахе 

до колен ничем по виду не отличался от простого воина. Бритая голо-

ва, длинный чуб, опущенные вниз усы и серьга в ухе делали его облик 

совсем восточным.

Грекам не нужна была жизнь Святослава и его дружины. Они со-

гласились дать русам уйти. Святослав за это обещал отступиться от 

Болгарии. Пропущенные греческой эскадрой русские ладьи спу-

стились по Дунаю в  Черное море и  добрались до острова Березань 

(в древности — остров Буян) в Днестровском лимане.

Дальнейшие события кажутся довольно странными. Святослав не 

пошел к  столице, а  расположил обессиленное ранами, лишениями 

и переходом войско на Березани. Скоро обнаружился недостаток про-

довольствия. Казалось бы, нужно было двигаться по речным долинам 

к Киеву. Так и поступил один из воевод князя — Свенельд. Он поки-

нул Святослава, с частью воинов поднялся по Южному Бугу и вышел 

к  Киеву. Что же заставило Святослава остаться на острове Березань 

и провести там мучительную, голодную зиму 971/972 гг.? Вряд ли это 
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была боязнь столкновения с  печенегами. Ведь прошел же Свенельд, 

а главное — печенеги были единственными, кто продавал русам про-

визию, следовательно, какие-то отношения с кочевниками у Святос-

лава были.

Скорее, дело было в том, что на Березани в войске Святослава про-

изошел раскол. Русы-язычники обвинили в  поражении русов-хри-

стиан, входивших в  дружину. Неудачу похода язычники объяснили 

гневом своих богов — Перуна и  Волоса, и  остров увидел страшные 

сцены. Были замучены и  убиты все дружинники-христиане, среди 

погибших оказался и родственник Святослава Улеб. В Киеве не мог-

ли не знать о кровавых событиях на Березани. Киевские христиане, 

составлявшие большую и влиятельную общину, поняли, что их ждет, 

когда Святослав с ожесточенной дружиной войдет в собственную сто-

лицу.

Как же развивались события дальше? Все летописи сообщают, что 

весной 972 г. русы с Березани двинулись к Киеву. Почему-то для воз-

вращения они избрали не узкий и тихий Южный Буг, а порожистый 

Днепр, где у злополучных днепровских порогов русов ожидали лево-

бережные печенеги. В короткой битве дружина Святослава была пол-

ностью истреблена, и печенежский хан Куря обзавелся чашей, сделан-

ной из черепа князя.

Возникает вопрос: кто предупредил кочевников о  том, что Свя-

тослав с измученным голодом и болезнями войском идет по Днепру? 

Это мог сделать тот, у  кого было достаточно времени, кто поддер-

живал связь с Березанью, знал условия жизни на острове, а главное, 

очень не хотел, чтобы эта дружина пришла в Киев.

Историки прошлого века считали, что печенегов на Святослава 

направили византийцы, но для этого им нужно было проплыть все 

Черное море, уведомить синклит (совет) императора, с  решением 

синклита вновь через Черное море добраться до левобережья Дне-

пра, найти в необъятной степи печенегов и, вручив полагающиеся по 

такому случаю дары, уговорить степняков. Мы можем допустить, что 

у Цимисхия чудом хватило времени получить информацию о дружи-

не Святослава, а затем снестись с печенегами. Но если базилевс хо-

тел истребить русов, он мог сделать это проще — сжечь «греческим 

огнем» беззащитные ладьи русов еще на Дунае.

Кто действительно был заинтересован в  гибели князя и  его вой-

ска, так это киевские христиане, во главе которых стоял старший сын 

Святослава Ярополк. Он-то знал, что происходит на Березани, и  он 

мог сговориться с печенегами. Вспомним: еще в 969 г. воевода Пре-

тич братался с  печенежским ханом. Следовательно, можно считать, 

что вина за смерть Святослава и гибель его дружины лежит не на хри-

стианах Константинополя, а на христианах Киева.
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ПРОЩАНИЕ С  РУСАМИ

Итак, с гибелью князя-язычника Киевская Русь стала превращать-

ся в тихую и спокойную державу, где христианское учение приобре-

тало все больше сторонников.

Подумаем: пошло это во вред или на пользу Руси? Если бы Свя-

тослав восторжествовал, он превратил бы Киев в  базу разбойни-

чьих набегов, в  нечто подобное тому, чем был балтийский остров 

Руга (современный Рюген). Там гнездились славянские пираты, мо-

лившиеся богу Святовиту и  наводившие ужас на немецких и  дат-

ских купцов. Пираты воевали со всеми вокруг и в конце концов бы-

ли уничтожены. Такая же судьба ждала державу Святослава, который 

враждовал бы с племенами, обкладываемыми данью, и с христиана-

ми, обычно казнимыми им. В итоге у киевского князя не осталось бы 

друзей.

Со смертью Святослава военно-языческая партия в  Киеве ос-

лабла. Сила и  влияние стали переходить к  христианам, и  это вы-

звало эмиграцию части русов из Киевской державы. Покинуть Вос-

точную Европу для них не составляло особого труда, так как еще 

в  IX  в. подвижные и  агрессивные русы действовали за ее предела-

ми. Так, в 844 г. русы — «да проклянет их Аллах», как писал арабский 

автор, — высадились в  Андалузии и  попытались пробиться к  Севи-

лье. Мусульманские войска отразили удар и сбросили врагов в море. 

Ясно, что русы великолепно знали дорогу на Запад. Туда они и  на-

правились, как только их вынудила к  этому ситуация; путь их ле-

жал в «Рум и Андалус». «Руму», то есть Византии, были очень нужны 

воины для борьбы с  мусульманами. Русов-наемников ждали сраже-

ния с войсками халифата на восточных границах Византийской им-

перии.

Направившиеся в «Андалус» — Испанию — были хорошо знакомы 

с  саблями и  стрелами берберов и  предпочли напасть на христиан-

скую Галисию (область в  Испании). Их первыми «подвигами» стали 

разорение побережья, сожжение монастырей и  убийства священни-

ков. Три года они свирепствовали в  этой земле. Край пришел в  за-

пустение. Наконец герцогу Гонсало Санчесу удалось собрать войска 

и  разбить захватчиков. Русы погрузились на корабли, уплыли, и… 

больше о них не известно ничего.

Поскольку мы знаем географию лучше, чем люди в Х в., то можем 

предположить, куда направились русы. Поход на юг маловероятен, 

ибо мусульманские владыки умели отражать набеги, и  русы знали 

об этом очень хорошо. На север путь лежал через Бискайский залив, 

один из самых бурных районов Атлантики, где опасно ходить даже 

в наши дни. Наиболее вероятной поэтому остается дорога на запад, 
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видимо, та самая, по которой викинги достигали Америки. Но нам 

не известны следы русов на этом континенте. Скорее всего, остатки 

этого буйного племени покоятся на дне Атлантического океана. С ги-

белью этого отряда русов была окончательно перевернута страница 

истории, повествовавшая о взаимоотношениях древних славян с ру-

сами.

Напомним, что в IX—Х вв. эти два народа иногда враждовали друг 

с  другом, а  иногда вступали в  тесный контакт. Контакт между сла-

вянами и русами более всего был характерен для Киева, где господ-

ствовали «русы-славянофилы». Там-то и  сложилась славяно-русская 

этническая общность. Сближение русов и славян было настолько тес-

ным, что русы передали славянам и свое имя, и своих князей. Земля 

полян стала называться Русью. Но древний конфликт славян и русов 

сменился другим, не менее кровавым и тяжелым.

БРАТ НА БРАТА

Возглавивший после смерти княгини Ольги Киев и  киевскую 

христианскую общину Ярополк Святославич был связан договора-

ми с Константинополем и печенегами. На севере, в Новгороде, хри-

стианству противостоял балто-скандинавский культ Перуна (по-

литовски Перкунаса), бога обновленной языческой религии. И  хо-

тя Киев оставался языческим городом, культ Перуна, принесенный 

с  берегов Балтийского моря, киевлянам вовсе не был симпатичен. 

Академик Б. А. Рыбаков справедливо считал, что Перун не является 

исконно славянским божеством. Славяне верили в  Хорса — Солнце 

(персидский Хуршид), почитали женское божество Мокошь, небесно-

го Дажьбога, скотьего бога Волоса. Как всякие уважающие себя бо-

ги, славянские тоже требовали почитания, но не человеческих жертв. 

Совсем другим был культ Перуна, бога войны и громовержца, с при-

ходом которого земля обагрилась кровью жертв. Ненависть киевлян 

к  культу и  поклонникам Перуна обострилась. Случаи человеческих 

жертв только подталкивали многих к  крещению — ведь никому не 

хотелось быть принесенным в жертву, а это угрожало каждому. Жре-

цы, выбрав жертву, убивали ее, оставшиеся же в живых должны были 

ликовать.

В столь острой ситуации столкновение полярных мировоззре-

ний (а  вернее, мироощущений) было неизбежным. Началась долгая 

и  упорная борьба Ярополка со сторонниками Перуна, которых воз-

главлял сводный брат Ярополка Владимир, сын наложницы Святос-

лава — ключницы Малуши.

Летописец описывает все последующие события как деяния кня-

зей. Но мы знаем, что в действительности князья были очень моло-
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ды. Владимиру и третьему сыну Святослава — Олегу было около 15 

лет, Ярополк был чуть старше. Эти юноши вряд ли могли проводить 

самостоятельную политику. За ними стояли опытные и влиятельные 

мужи, опиравшиеся на население определенных земель. Именно по-

этому последующая политическая борьба столь интересна и  суще-

ственна для нашей темы.

Итак, победа печенегов над Святославом, принесшая Яропол-

ку власть, на какой-то период объединила Древнюю Русь. Почти все 

славяно-русские земли по Днепру и Новгород на севере подчинились 

Ярополку. Короткий набег на Овруч избавил его от младшего брата 

Олега — князя древлян (977) — и подчинил его земли Киеву. Владимир 

же со своим дядей Добрыней был послан в Новгород еще Святосла-

вом. После гибели Олега, боясь старшего брата, Владимир Святосла-

вич бежал в Швецию. Казалось, было достигнуто желанное единство 

страны. Но оно оказалось хрупким, ибо славяно-русские пассионарии 

того времени были полны стремления бороться за близкие им миро-

воззрения и желанные цели.

Владимир вернулся в Новгород как приверженец «злых» балтий-

ских богов. Возглавив войско из варягов и  новгородцев, он сначала 

напал на Полоцк, убил его князя Рогволода и присоединил Полоцкую 

землю к Новгороду. Затем последовал захват Смоленска. И вот в 980 г. 

великим путем «из варяг в греки» Владимир подошел к Киеву.

В окружении Ярополка оказались изменники. Очевидно, он не 

всех устраивал. Воевода Блуд ложными советами поставил князя 

в  очень трудное положение: Владимир блокировал его в  крепости 

Родне. Среди осажденных начался голод. Тот же Блуд посоветовал 

Ярополку выйти из крепости и договориться с братом о мире. Встрече 

порешили быть в шатре между крепостным рвом и палатками осаж-

давших. Когда Ярополк вошел в  шатер, два прятавшихся там варя-

га пронзили его мечами. Так языческая партия одержала полную по-

беду.

Однако Владимир, человек неглупый, хотя жестокий и  бесприн-

ципный, увидел, что культ Перуна непопулярен на юге. Пассионар-

ная (наиболее энергичная) часть киевлян уже крестилась. Владимир, 

естественно, следил за общественными настроениями в столице, так 

как не мог с  ними не считаться, особенно после того, как расстался 

со своей варяжской дружиной, не желая платить варягам заработан-

ные ими в походе деньги. Не без помощи киевлян варягов собрали на 

берегу Днепра, якобы для того, чтобы выплатить жалованье. Потом 

посадили в лодки без весел, оттолкнули от берега и сказали: «Плыви-

те по реке вниз, в Царьград, там заработаете много денег, а к нам не 

возвращайтесь». Но одновременно Владимир послал гонцов в  Кон-

стантинополь. Они предупредили греков, чтобы те не доверяли ва-
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рягам, ибо их бог Перун не только «злой», но и  лживый. Владимир 

посоветовал грекам принять варягов, но разделить их и разослать по 

несколько человек в разные гарнизоны, чтобы в окружении местных 

воинов варяги были безопасны.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЖИ

Во внешнеполитической деятельности Владимира в 80-х годах Х в. 

сочетались успехи и неудачи.

На северо-востоке с Русью соседствовало сильное Булгарское цар-

ство, принявшее одну из мировых религий — ислам. Волжская Бул-

гария непосредственно граничила с  двумя городами-княжествами: 

Муромом и Суздалем. В непрекращающихся пограничных конфлик-

тах брали верх то булгары, захватывая Муром, то славяне, занимая 

булгарские становища. В результате постоянной борьбы на границах 

население Волжской Булгарии (являющееся одним из предков совре-

менных казанских татар) было смешанным. Нападавшие на русские 

селения булгары убивали мужчин и захватывали в плен женщин и де-

тей. Детей мусульмане продавали в рабство, а женщин делали свои-

ми наложницами. От смешанных браков рождались Мурады и Фать-

мы. Но потом на булгарские селения нападали суздальцы и  муром-

цы. Захваченных детей они делали своими работниками, а пленных 

булгарок брали в жены. На свет появлялись Всеславы да Любавы. Та-

ким образом, различие между двумя этносами было не антрополо-

гическим, не расовым и  даже не экономическим, ибо хозяйствен-

ные системы в  Волжской Булгарии и  Северо-Восточной Руси были 

очень похожи. Эти отличия были религиозными. Но религиозный му-

сульманский фанатизм в  Волжской Булгарии еще не восторжество-

вал, и вера служила лишь индикатором отличий волжских булгар от 

славян.

Попытка Киева присоединить Великий Булгар, стоявший на берегу 

Волги (недалеко от нынешней Казани), была безуспешной. Отмечая 

неудачный поход Владимира и  Добрыни (985), летописец скупо за-

метил, что с тех, кто носит сапоги, дани не получить, а надобно ис-

кать лапотников. Итак, на этом направлении деятельность Владими-

ра успеха не имела.

Зато ему удалась другая операция. Лишь в  сочинении Иоанна 

Мниха есть упоминание о захвате Тьмутаракани, где еще находились 

остатки иудео-хазар. Но и в этом сочинении только одна фраза гово-

рит о походе, во время которого русские войска совершенно свободно 

прошли из Киева через Северный Кавказ вдоль Терека до Каспийско-

го моря (986). Тьмутаракань стала одним из русских городов и доста-

лась в удел сыну Владимира Мстиславу.
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Мстислав был посажен на княжеский стол Тьмутаракани шести лет 

от роду. Таким образом, здесь, как и  в  случае с  Ярополком, Влади-

миром и Олегом, княжеское имя использовалось летописцами не как 

имя реального вершителя судеб, а лишь как вывеска, символ, обозна-

чавший существование группировки политических сил.

Любопытно, что то же самое в отношении франкских королей от-

мечает французский историк Огюстен Тьерри в своих очерках о ран-

нем Средневековье. Когда западная часть распадавшейся империи 

Карла Великого (то  есть нынешняя Франция) вышла сражаться за 

Карла Лысого, французы понятия не имели о том, кто это такой. Но 

они сражались, и  очень храбро, за те принципы, которые формули-

ровались под общим лозунгом служения Карлу Лысому. Точно так же 

немцы, сражавшиеся за собственные интересы, считали, что бьются 

за Людовика Немецкого.

Но вернемся к Владимиру, а именно к его корсунской операции, 

имевшей серьезные последствия.

В конце Х в. Болгария, наполовину захваченная Византией, испы-

тывала могучий интеллектуальный подъем. Причем, не меняя офи-

циально православного вероисповедания, принятого в  865 г., болга-

ры сильно отошли от Византии по мировоззрению. Нашелся поп Бо-

гумил, который изложил Священную историю следующим образом: 

одновременно с Богом существовал падший ангел Сатанаил. Он пре-

бывал у Мирового океана и горько плакал. Творец пожалел его и соз-

дал по желанию Сатанаила сушу. А Сатанаил сделал людей, но не смог 

их одухотворить. Он снова обратился к Богу и, обещая полное послу-

шание, попросил оживить его творения. Тогда Бог вдохнул в людей 

душу. Но Сатанаил обманул Бога, ибо создал Каина, устроил первое 

убийство и  начал всячески пакостить Всевышнему. Причем свиреп-

ствовал он, используя людей, одухотворенных Богом, но сбитых с пу-

ти им, Сатанаилом. Бог послал против Сатанаила ангелов, которые 

скрутили того и  отняли у  его имени суффикс «ил», в  котором была 

заключена мистическая сила. Лишенного силы, уже Сатану, а не Са-

танаила, ангелы загнали под землю.

Все духовное Богумил считал божественным и добрым, а все ма-

териальное — сатанинским и злым. Служить Богу нужно было, отри-

цая все злое, то есть материальное. А  означало это на деле — отри-

цать города, храмы, живопись (иконы), отрицать весь христианский 

обряд. Ведь в христианстве считается, что мир создан Богом и пото-

му — благ.

Богумилы были не уникальны в  своем мироощущении, назвать 

которое религиозным неверно. Таких учений в IX—XII вв. появилось 

много; они были крайне разнообразны и распространены от Тибета 

на востоке до Аквитании на западе. При всем их разнообразии объе-
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диняло эти учения то, что они считали злом материальный мир и по-

тому относились к нему враждебно. Раз нет реальной жизни, то нет 

лжи и правды, и не надо никого жалеть — ведь страдания призрачны. 

Люди, войдя в мир фантастических представлений и заклинаний, бы-

ли искренне убеждены, что становились хозяевами этого призрачно-

го мира. Мы назовем эти враждебные материальному миру системы 

мировоззрения негативными. К негативному мировоззрению толка-

ли людей и ужасные условия действительности, и просто обыватель-

ская затхлость жизни, тягостная для энергичного (пассионарного) 

человека. Но, независимо от истоков учения и  от способов осужде-

ния реального мира, негативные системы мировоззрения логически 

оправдывали убийства и злодеяния.

Учение богумилов, названное так по имени основателя, было ти-

пичной негативной системой, так же как и учения французских аль-

бигойцев, македонских манихеев, павликиан Византии, карматов 

и  исмаилитов мусульманского мира. Как видим, негативные систе-

мы захлестнули и католическую Европу, и мусульманский мир, и Ви-

зантию. При этом только греки сумели справиться со сторонниками 

метафизического зла. После разгрома твердыни павликиан — крепо-

сти Тефрика — византийцы в IX в. стали контролировать и манихеев 

Македонии. Но в Х в. болгарские богумилы сделали из своего учения 

довольно неожиданный практический вывод: «Бей византийцев!» 

Для достижения поставленной цели они использовали все средства. 

Так, под видом православных священников богумилы шли на Русь, 

тяготевшую к христианству. Видимо, не без их влияния и предпринял 

Владимир совершенно нелепый поход на Корсунь.

Корсунь (по-гречески Херсонес), находившийся недалеко от совре-

менного Севастополя, имел прекрасные укрепления, спасшие немало 

христиан еще во время похода Песаха. Взять этот город Владимиру 

помогло предательство корсунского попа Анастата (по другим источ-

никам — варяга Жидьберна). Изменник послал в стан русов записку 

на стреле. В  послании сообщалось, где проходят трубы, по которым 

в  осажденный город поступает питьевая вода. Владимир разрушил 

водопровод, и  жажда заставила корсунцев сдаться. Но удержаться 

в Крыму Владимиру не удалось. Он принял в жены греческую прин-

цессу, вернул Корсунь византийцам и отступил.

НОВЫЙ ПУТЬ

Итак, Владимир запятнал себя убийством Рогволода и  его сыно-

вей, которые были ни в  чем не виноваты и даже не воевали с  ним. 

Он изнасиловал дочь Рогволода Рогнеду. Та даже хотела убить Влади-

мира, мстя за смерть отца и братьев. Владимир вероломно умертвил 
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собственного брата. Предал он и своих боевых товарищей — варягов. 

У этого князя, и тому свидетельство летопись, грехов было достаточ-

но. На его репутацию воителя тяжким грузом легла корсунская аван-

тюра. Так что же, светлая память о нем, сохраненная потомками до 

наших дней, может быть названа незаслуженной?

Нет! Историческая память связывает образ Владимира не с  его 

личными качествами и  политическими успехами, а  с  деянием бо-

лее существенным — выбором веры, одухотворившей жизнь народа. 

В самом деле, распространив свою власть практически на все славя-

но-русские земли, Владимир неизбежно должен был придерживать-

ся какой-то, как сказали бы сегодня, «общенациональной» полити-

ческой программы, которая, по условиям того времени, выражалась 

в религиозной форме.

К религиям (теистическим системам мировоззрения), оказывав-

шим существенное влияние на ситуацию в Восточной Европе в Х в., 

следует отнести: православие, католичество и ислам. Русские «иска-

тели веры» должны были представлять и  вполне представляли себе 

различия этих основных религий. Последнее неудивительно: киев-

ские купцы и  воины постоянно бывали в  Константинополе, сража-

лись на Крите и в Малой Азии, торговали с египтянами и сирийцами, 

ездили в Волжскую Булгарию и Хорезм. Принятие определенной ве-

ры автоматически приводило и к ориентации на вполне определен-

ные группировки внутри страны. Поэтому предстоявший князю Вла-

димиру «выбор веры» легким не назовешь. А  ведь у  этой проблемы 

был и международный аспект, обусловленный постоянными суперэт-

ническими контактами.

Во время, предшествовавшее крещению Руси, нарастали грозные 

признаки грядущего раскола в  дотоле едином христианском мире. 

И  здесь в  основе идеологических споров также лежали природные, 

объективные процессы этногенеза. Находившаяся в  фазе пассио-

нарного подъема западноевропейская суперэтническая целостность 

ощущала свое отличие от других суперэтносов очень остро и  обле-

кала его в  ризы церковного превосходства, именуя «Христианским 

миром» только себя. Борьба между православием и  католичеством 

начинала переходить из сферы теологических разногласий в область 

политики.

Германский император Оттон II на имперском сейме 983 г. в Веро-

не добился решения о войне против «греков и сарацин». Такое урав-

нивание православных христиан с  мусульманами уже не позволяло 

говорить о  единстве церкви Христа, делало вполне реальной угрозу 

католического натиска на Восток, в том числе и на Русь. На Руси это 

понимали слишком хорошо, так как еще до веронского сейма поль-

ский король-католик Ме шко I воевал с киевским князем из-за Черв-
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леной Руси (Галиции), а уже упоминавшийся Оттон II — с западными 

славянами на реке Эльбе (Лабе).

Сами обстоятельства «выбора веры» Владимиром широко извест-

ны и изложены в «Повести временных лет». В соответствии с верси-

ей Нестора князь, желая понять разные исповедания, отправил сво-

их посланцев в соседние земли и затем принял представителей всех 

тогдашних учений. Насколько реальны эти подробности, нам не столь 

важно, ибо куда большее значение имеет приведенная Владимиром 

мотивировка своего решения креститься по греческому обряду.

Говоря о  мотивах, учтем, что, кроме догматов, в  любой религии 

существуют обычаи, традиционно передаваемые из поколения в по-

коление. Такие обычаи для новообращенных порой значат больше, 

чем священные книги, особенно если эти книги написаны на непо-

нятном языке. Так, главная книга ислама  — Коран  — написана на 

арабском языке, славянам непонятном. Обычаи мусульман, напри-

мер не пить вино, не есть свинину, просты, но для славян были не-

приемлемы. И вот почему. По русскому обычаю князь делил трапезу 

с дружиной. Этот обязательный ритуал скреплял дружбу князя с во-

инами, а что могло быть для князя важнее? Менее значимым, но до-

вольно существенным было еще одно обстоятельство. Славяне и ру-

сы привыкли к  хмельным напиткам, так как вино и  пиво снимали 

усталость походов, но строгий ритуал пиров не допускал «буйства во 

хмелю». Конечно, и арабы, приняв ислам, не перестали пить вино, но 

делали это в узком кругу родных и друзей, в публичные места являясь 

трезвыми. У них не было ритуалов пиров и соответствующих им сте-

реотипов поведения. В итоге мусульманским муллам Владимир отка-

зал известными словами: «Руси есть веселие пити…»

Сложнее причины отказа Владимира немцам-католикам. Его сло-

ва неясны: «Идите, откуда пришли, ибо и отцы наши не приняли это-

го». Попробуем разобраться, что именно «не приняли отцы». В сере-

дине Х  в. на Русь прибыл епископ Адальберт с  миссией крещения 

княгини Ольги и киевлян. Адальберт потерпел неудачу, но «не по сво-

ей нерадивости».

Известно, что в середине века на святой престол иногда всходили 

очень грешные папы. В 955 г. на папский престол воссел шестнадца-

тилетний юноша, нареченный папой Иоанном XII. Ватиканский двор 

стал вертепом продажных женщин. Если бы папа был только охотни-

ком, игроком, волокитой и пьяницей, то это было бы еще полбеды. Но 

римский первосвященник давал пиры с возлияниями в честь древних 

языческих богов и  пил за здоровье Сатаны. Конечно, вести о таких 

«подвигах» достигали Руси. Хронологическое совпадение бесчинств 

в  Риме и  изгнания Адальберта из Киева случайностью быть не мо-

жет. Поэтому традиция отвержения латинской веры и сознательного 
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выбора греческой действительно восходит к  предкам Владимира на 

княжеском столе: княгине Ольге и ее внуку Ярополку.

А вот рассказ о приходе к Владимиру хазарских евреев — пример 

явного литературного творчества Нестора. Евреи якобы признаются 

Владимиру: «Предана бысть земля наша хрестеяномь». На самом де-

ле в Х в. Палестина была в руках мусульман. Летописец сместил да-

ты. Примечательно, что, по летописи, Владимир не обращался к иу-

деям, а только принял их, чтобы прогнать. Следовательно, летопись 

Нестора фиксирует последнюю попытку хазарских иудеев прибрать 

к  рукам киевского князя, сделанную тогда, когда Хазарский каганат 

уже не существовал. Исход попытки известен: Владимир был прони-

цателен.

Военно-политические следствия выбора веры были очень велики. 

Сделанный выбор не только дал Владимиру сильного союзника — Ви-

зантию, но и примирил его с населением собственной столицы. Не-

которое сопротивление крещению оказали на первых порах, предпо-

читая язычество, Новгород и Чернигов. Но язычники Новгорода были 

сломлены военной силой, а через некоторое время Чернигов вместе 

со Смоленском также приняли христианство. Теперь перед киевским 

князем оставались лишь внешнеполитические проблемы.

В степях между Русью и Черным морем царили печенеги. Именно 

печенеги, богатевшие на торговле с Корсунью и Византией, выступи-

ли против князя Владимира. Нам известен только результат столкно-

вения, которое, предположительно, вылилось в немалую войну: Вла-

димиру пришлось огородить свои земли частоколом, поставить «сто-

рожи», а также отказаться от гегемонии в  южнорусских степях и  от 

выхода к Черному морю.

Враги русских и  Византии — печенеги — в  Х  в. были язычника-

ми. В XI в. это племя приняло ислам. Обращение в магометанство со-

провождалось междоусобной войной. Часть кочевников крестилась, 

но большинство, обратившись в ислам, стало враждовать с греками. 

Переход в  ислам, войны с  Византией и  внутренние смуты сковали 

силы кочевников и к концу первой трети XI в. избавили Русь от пе-

ченежской угрозы.

Что же происходило на Руси? Мы видим, как православная цер-

ковь постепенно распространяла свое благотворное влияние, стро-

ила храмы и  монастыри, учила людей грамоте и  живописи. Только 

в Ростове (в Мерянской земле) долгое время сохранялись две город-

ские общины: христианская и языческая. В одном конце города сто-

яла православная церковь, в другом находилось капище бога мерян 

Керемета. При этом христиане и  язычники сосуществовали доволь-

но мирно, а после того, как меряне убили двух особенно назойливых 

миссионеров, их и вовсе оставили в покое.
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Итак, Владимир пошел по пути, который наметила «мудрейшая из 

людей» княгиня Ольга, избравшая православие. Ступив на этот путь, 

сбросив гнет купеческого капитала рахдонитов, Русь пришла к  кре-

щению 988 г. Сила проповеди православия была и  в  политической 

умеренности Византийской империи, и в искренности константино-

польских патриархов, и в очаровании греческой литургии (церковной 

службы).

Византия хотела от Руси дружбы и  прекращения бессмысленных 

набегов на побережье Черного моря. Греческие богословы не сдабри-

вали проповедь православия лукавыми политическими хитросплете-

ниями. Важным оказалось и то, что православие не проповедовало 

идеи предопределения. И  потому ответственность за грехи, твори-

мые по собственной воле, ложилась на грешника. Это было понятно 

и  приемлемо для язычников. Принятие христианских норм морали 

не было психологическим насилием для новообращенных, которые 

привыкли к элементарному противопоставлению добра и зла.

Добро и  мудрость христианства в  988 г. сразились с  Перуном 

и стремлением к наживе — действительным богом рахдонитов. Кре-

щение дало нашим предкам высшую свободу — свободу выбора меж-

ду Добром и  Злом, а  победа православия подарила Руси тысячелет-

нюю историю.

4. Прихоти судьбы

СЫНОВЬЯ ВЛАДИМИРА

Накануне своей смерти, в  1015 г., Владимир столкнулся с  острой 

проблемой управления завоеванными землями. Его собственных во-

енных сил было достаточно для того, чтобы одерживать отдельные 

победы, но их явно не хватало для того, чтобы держать в  покорно-

сти все земли Киевской державы. Новгород, Полоцк, Червленая Русь 

и даже Северо-Восточная Русь все время пытались отложиться от Ки-

ева. Посылать всякий раз на их усмирение воевод было способом 

рискованным и  ненадежным. Воевода мог оказаться претендентом 

на местный княжеский стол и  отколоться вместе с теми подданны-

ми, которые ему сочувствовали. Поэтому при Владимире создалась, 

а позже, при Ярославе, окрепла система раздачи уделов ближайшим 

родственникам, как правило, сыновьям.

У великого киевского князя Владимира было двенадцать сыновей. 

Мы отметим лишь тех, которые приняли участие в последующих со-

бытиях. Сын Владимира и Рогнеды Ярослав княжил в Новгороде, его 

брат Мстислав — в  Тьмутаракани. Естественно, что первый зависел 

от новгородцев, а  второй — от тьмутараканцев. Любимыми детьми 
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Владимира были его сыновья от болгарки: Борис и маленький Глеб. 

Своего старшего сына и законного наследника Святополка Владимир 

ненавидел. Святополка звали «сыном двух отцов», ибо Владимир за-

хватил в плен и взял в жены его мать-гречанку, бывшую беременной 

от им же убитого князя Ярополка.

Святополк активно налаживал контакты и  с  печенегами, и  с  по-

ляками. Пожалуй, это был первый русский «западник». В качестве ду-

ховного отца Святополк избрал епископа Колобережского — немца 

Рейнберна, что очень скверно кончилось для обоих. Владимир поса-

дил и немца, и княжича в темницу, из которой епископ уже не вышел. 

В настроениях киевлян не было единства. Среди жителей города бы-

ли сторонники и Святополка, и Ярослава, и Мстислава, причем горя-

чие сторонники одного княжича были злейшими врагами остальных.

Когда Владимир умер, его любимый сын Борис, отправленный от-

цом против печенегов, был брошен своими соратниками. Дружина 

оставила его и  ушла в  Киев. Борис с  немногими друзьями оказался 

беспомощен и  беззащитен. В  это же время, по смерти князя, толпа 

освободила из заточения Святополка и  провозгласила его великим 

князем. Что касается Новгорода, то незадолго до смерти Владимир 

собирал войска для усмирения новгородцев и своего сына Ярослава.

Итак, мы видим полный развал державы, который мог кончиться 

только войной. И война началась.

Надо сказать, что Новгород был городом богатым, а новгородцы — 

людьми достаточно воинственными. Однако Ярослав, не доверяя им, 

пригласил наемников — варяжскую дружину. Варяги задирали нов-

городцев и приставали к женщинам. В завязавшейся однажды драке 

новгородцы убили нескольких скандинавов. Боясь княжеского гнева, 

горожане послали к Ярославу в детинец парламентеров и предложи-

ли виру (выкуп) за убитых, но князь приказал варягам убить послов. 

В ответ город восстал. И в этот момент по Волхову со стороны озера 

Ильмень прибыл гонец из Киева с вестью о том, что Владимир умер 

и власть захватил Святополк. Новый князь убил беззащитного Бори-

са, умертвил мальчика Глеба. Посланные Святополком люди настиг-

ли и убили Святослава Древлянского — сына Владимира от «чехини», 

который пытался бежать на родину матери.

Ярослав понял, что и его судьба предрешена. Потеряв отца и бра-

тьев, князь оказался под угрозой смерти от рук святополчьих убийц. 

К тому же он находился в острейшей ситуации, поссорившись с нов-

городцами. Ярослав решил бежать в  Швецию. И  тут обнаружилось, 

что новгородцы не только воинственны, но практичны и решитель-

ны. Они вновь отправили к князю послов, и те сказали: «Князь! Мерт-

вых нам не кресити (не воскресить). Пойдем добывать стола киевско-

го!» Новгородцы в данном случае проявили не столько благородство, 
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сколько расчетливость. Ведь Новгороду приходилось ежегодно от-

правлять в Киев большую подать. Поэтому естественным было стрем-

ление новгородцев хотя бы сократить этот обременительный налог.

Новгородское войско во главе с  Ярославом стало спускаться по 

Днепру к Киеву. Святополк выступил навстречу с дружиной киевлян 

и  вспомогательными отрядами печенегов. Когда противники встре-

тились у  городка Любеч (1016), была поздняя осень. Полное отсут-

ствие военных способностей у  Святополка выразилось в  том, что 

он поставил отряды киевлян и печенегов по разные стороны от уже 

замерзавшего озера. Ярослав атаковал именно киевскую дружину 

и опрокинул ее. Печенеги, отделенные от киевлян ледяной водой, по-

просту не смогли вступить в бой. Победа досталась Ярославу, а Свято-

полк бежал в Польшу.

Победители-новгородцы вошли в Киев, «и погоре церкви» — пи-

шет летописец. Мы заключаем из этого, что идейная основа действий 

Ярослава, его программа сводилась к восстановлению язычества. Но 

христианизация Киева была уже слишком сильной. Никто не хотел 

возвращения культа Перуна. От этого Ярослав чувствовал себя в сто-

лице крайне неуверенно.

В 1018 г. разногласия между партиями язычников и христиан обо-

стрились. Этим воспользовались польский король Болеслав Храбрый 

и  беглец Святополк. Польское войско двинулось на Киев, чтобы, по 

утверждению поляков, освободить христиан от власти злых языч-

ников.

Болеслав и  Ярослав встретились на Буге. Войска врагов разделя-

ла река. По обычаю тех времен поляки и русские кричали друг другу 

через реку оскорбления. И  когда остряк-новгородец прокричал, что 

проткнет «колом брюхо толстое» Болеславу, польский король, дей-

ствительно мужчина упитанный, оскорбился несказанно. Самолюби-

вый поляк бросился на коне в  воду. Вслед за своим королем поль-

ские рыцари форсировали реку и… полностью разгромили новгород-

цев. Рать Ярослава бежала, разгоряченные польские всадники рубили 

спасавшихся бегством. Сам Ярослав с четырьмя спутниками ускакал 

в Киев. Но надежды на киевлян не было, а поляки и сторонники Свя-

тополка подступали все ближе. Ярослав перебрался в Новгород и сно-

ва принялся строить ладьи для бегства в Швецию. И опять князя оста-

новили новгородцы. Они «порубили» ладьи, пообещав собрать деньги 

и войско для нового похода.

Тем временем поляки заняли Киев: на «золотой стол киевский» 

воссел Святополк. Воины-иноземцы были размещены по домам ки-

евлян и  окрестным деревням. И  немедленно начались конфликты 

с местным населением. Буквально за несколько ночей было выреза-

но множество поляков. Оказалось, что народ может сделать гораздо 
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