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Предисловие

О загадочности хазар

Время
от времени хазары вхо¬

дят в моду; точнее, входит

в моду то расхожее представ¬

ление, которое имеется о них

у широкой публики. Пред¬
ставление это, как правило, имеет очень

скромное отношение к реальным хаза¬

рам хотя бы потому, что об этом зага¬

дочном народе мало что известно даже

специалистам, причем мнения разных

ученых порою полностью противоре¬

чат друг другу. На сегодняшний день нет

согласия даже в том, кто же такие хазары,

кого называть этим словом.

В отличие от самих хазар, с Хазарским
каганатом — огромным государством,

простиравшимся от Волги до Днепра, от

Каспия до Черного моря,
— многое более

или менее понятно. Здесь, кроме хазар,
обитало множество разных народов: бол¬

гары, аланы, огузы, савиры...
— в истории
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любого из них найдутся белые пятна, тем не менее ученые

в основном представляют, кто они такие, откуда пришли,

как жили, какова их дальнейшая судьба. Они оставили архео¬

логам немало свидетельств своего существования, и, найдя

в раскопе осколки посуды времен каганата, мы можем доста¬

точно уверенно сказать: этот горшок сделан представителя¬

ми салтово-маяцкой культуры (то есть оседлыми аланами

или болгарами), этот — кочевниками-печенегами, эта амфо¬
ра привезена из византийского Крыма...

Черепки глиняной посуды
— один из основных «марке¬

ров» этнической принадлежности и эпохи. Мода на керами¬

ку быстро менялась, как правило, у каждого народа в каждой

местности были свои традиции, и черепки порою позволя¬

ют археологам довольно точно сказать, когда была выпу¬

щена посуда, где и кем. Но черепков, которые можно было

бы назвать собственно «хазарскими», нет. Они попросту не

известны как явление, так как хазары, очевидно, использо¬

вали посуду алано-болгарских форм и орнаментов. А грубые

лепные горшки из курганных погребений, которые, как счи¬

тается, оставили хазары, имеют мало отличительных особен¬

ностей, подобные сосуды археологи также находят во многих

районах каганата, населенных разными народами. Принад¬
лежность таких горшков определяется лишь тем фактом, что

они найдены в хазарских курганах.

Впрочем, заведомо «хазарских» погребений ученые тоже

знают очень мало. Лишь в недолгий период со второй полови¬

ны VII по начало IX века появлялись на территории каганата

курганы «с квадратными ровиками», которые, как считается,

принадлежали хазарам. Но Хазарский каганат просущество¬

вал около трех веков, и резонно думать, что все эти годы хаза¬

ры в нем жили, умирали и хоронили своих покойников. Тем

не менее могилы их, кроме упомянутых выше курганов, до

сих пор не найдены (вернее, не идентифицированы).
Не найдены и хазарские поселения — точнее, поселений

в государстве было немало, но жил в них кто угодно, кро¬

ме самих хазар. А если еще точнее, то хазары, может быть,
в некоторых из них и жили, но мы не имеем об этом поч¬

ти никакой информации, поскольку не можем опознать их

ни по черепкам, ни по утвари, ни по погребениям. Кстати,
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вопрос о том, жили ли хазары в поселениях или были толь¬

ко кочевниками, тоже до конца не решен.

Несколько больше известно о хазарских крепостях. Но

и здесь стояли гарнизоны, набранные в том числе из под¬

властного хазарам населения, и наемники, принадлежавшие
к самым разным национальностям. В VIII веке столицей кага¬

ната стал город Итиль на Волге — надо думать, что уж там-то

хазар было немало. Но Итиль до сих пор не найден или, во

всяком случае, не изучен. Археологи с некоторой степенью

уверенности соотносят с ним городище Самосделка в дельте

Волги, но, даже если это действительно была столица кага¬

ната, слой хазарского времени здесь еще почти не раскопан.

Очень немногое известно о хазарах и по письменным

источникам. Одним из самых острых, самых дискуссионных,

но и самых малоизученных до сих пор является вопрос об

их иудаизации. Некоторые документы сообщают, что хаза¬

ры в зените своей истории приняли иудаизм. Но при этом

совершенно непонятно, кто именно его принял: правящая

верхушка или же широкие массы простых хазар. Если бы

археологи нашли дома или погребения хазар, имеющие хоть

какую-то иудейскую символику, вопрос бы частично прояс¬

нился. Но ни жилищ, ни погребений этого периода, кото¬

рые можно было бы с уверенностью назвать хазарскими, не

найдено.

Вообще поселения и погребения эпохи каганата, какому

бы народу они ни принадлежали, иудейской символикой,
мягко говоря, не изобилуют. Поэтому и вопрос об иудаизме

в Хазарии до сих пор не решен. Точнее, его, как и ряд других

связанных с хазарами вопросов, каждый решает по-своему,

при этом некоторые авторы во главу угла ставят не столько

факты (которых почти нет), сколько свое отношение к иуда¬

изму. Видеть Хазарию иудейской хочется очень многим, но

если евреи с гордостью сообщают, что первое возникшее на

территории нынешней России государство существовало

под эгидой иудаизма, то «славянофилы» поддерживают эту

версию с не меньшим пылом, но под другим углом (мол, уже

тогда евреи притесняли нас на наших же землях). Но спра¬

ведливости ради надо сказать, что большая часть этих земель

славянам, по крайней мере до падения каганата, никогда не
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принадлежала, а степень иудаизации Хазарии — вопрос весь¬

ма спорный.

Если о хазарах времен расцвета их государственности

известно столь немногое, то другие периоды их существова¬

ния и вовсе покрыты мраком. Не известно, откуда они появи¬

лись на берегах Каспия, с которых начали свое победонос¬

ное шествие по Восточной Европе, и не известно, куда они

исчезли после распада своего государства,
— версий на этот

счет существует много, но ни одна не является бесспорной.

Об авторах этой книги и о самой книге

В силу этих причин хазары стали народом не только

загадочным, но и весьма популярным. Если изучение,

например, меотов или тавров остается прерогативой узких

специалистов, то о хазарах хочется поговорить очень многим

(что они часто и делают, в том числе в околонаучной и худо¬

жественной литературе). Авторы настоящей книги не избег¬

ли общей участи, но у них есть некоторое оправдание: напи¬

сать о хазарах они решили, не столько поддавшись веяниям

моды, сколько потому, что они в течение нескольких лет

участвовали в археологических раскопках городища Золо¬

тые Горки, входившего в Хазарский каганат, и курганов
—

тех самых «с квадратными ровиками», которые единствен¬

но и признаются собственно хазарскими.

Один из авторов, археолог Владимир Ключников, сделал

хазароведение своей основной научной специализацией.

Ему случалось копать курганы самых разных времен и наро¬

дов, но хазары покорили его сердце, и теперь он занимается

почти исключительно ими.

У второго автора, Олега Ивика, более сложная судьба,
хотя бы потому, что под этим псевдонимом вместе работают
два человека, Ольга Колобова и Валерий Иванов. Олег Ивик
написал несколько научно-популярных книг, связанных так

или иначе с историей и этнографией. Среди них были книги

о загробном мире в представлении разных народов и о чело¬

веческих жертвоприношениях, об истории древней кулина¬

рии и об истории сексуальных запретов, книги об амазонках

и о мифических животных... Но летом Олег Ивик отвлекался
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от литературной работы, в полном составе выезжал «в поле»

и там участвовал в хазарских раскопках Владимира Ключ¬
никова — ведь на раскопе нужны не только специалисты,

но и люди, которые готовы под палящим солнцем переки¬

дывать лопатой тонны земли и чистить щеточкой скелеты

в тесных могилах... Зимой, когда археологи писали научные

статьи, Олег Ивик занимался их корректурой. При этом он

(они) волей-неволей начал что-то понимать в археологии

и достаточно тесно познакомился с историей хазар.
И однажды, когда Владимир Ключников стал печалить¬

ся о том, что народ в России почти ничего не знает о хаза¬

рах, а Олег Ивик — о том, что не знает, чему бы посвятить

очередную книгу, вопрос был решен ко всеобщему удовле¬

творению. Будущие авторы заключили тройственный союз,

в результате которого появились «Хазары».

Книга эта рассчитана на самый широкий круг читателей,
поэтому очень многие специальные вопросы в ней изложены

упрощенно. Для большинства из них авторы выбрали наибо¬
лее признанную среди хазароведов точку зрения, не рискуя

загружать читателей множеством противоречивых версий.
И лишь при раскрытии особо «острых» вопросов, таких,

как, например, происхождение хазар или иудаизация Хаза-

рии, авторы постарались рассказать о нескольких основных

версиях, бытующих среди ученых. Отметим, что они и здесь

ограничились мнениями признанных специалистов, не упо¬

миная разного рода экзотические теории, которыми пестрит

околонаучная и псевдонаучная литература.

Особо хотелось бы оговорить вопрос об использовании

трудов Льва Гумилева. С одной стороны, его книги и статьи,

посвященные хазарам, носят очень спорный характер и мно¬

гие его идеи не признаются современными хазароведами,

поэтому пересказывать выдвинутые Гумилевым положения

в небольшой обзорной книге нам представляется нерезонным.

Тем более что его книги, даже самые специальные, написа¬

ны очень интересно, читаются легко и все желающие могут

познакомиться с ними самостоятельно, а не в нашем переска¬

зе. С другой стороны, работы Гумилева, в том числе о хазарах,

издаются огромными тиражами и хорошо известны всем, кто

так или иначе интересуется этой темой, и, если мы попросту
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проигнорируем их, многие читатели, которые знакомы с хаза¬

рами именно по его книгам (а таких немало), окажутся в недо¬

умении. Поэтому авторы хотели бы высказать свою позицию

в предисловии, чтобы далее к этой теме не возвращаться.

Гумилев, бесспорно, был крупнейшим специалистом по

древним тюркам Центральной Азии (им посвящена его док¬

торская диссертация1), однако хазары не входили в сферу его

основных научных интересов. Созданная им теория «пас-

сионарности» остроумна и, вероятно, имеет право на суще¬

ствование, но к хазарам и Хазарии она применима не более,
чем к любому другому этносу и государству; исповедовать

эту теорию или искать иные движущие силы исторического

развития
— это личное дело каждого человека, интересую¬

щегося историей.
Что же касается взглядов Гумилева, например, на роль

иудеев в хазарском государстве или его гипотезы о том, что от

хазар берут свое начало казаки, — их сомнительность (а точ¬

нее, тенденциозность) признана ведущими хазароведами

России. Авторы настоящей книги не считают себя вправе

выступать с критикой знаменитого профессора, но это уже

сделали такие специалисты, как А. А. Тортика, В. К. Михеев2,
С. А. Плетнева3 и другие. Известные археологи, исследова¬

тели хазарской истории В. С. Флёров и В. Е. Флёрова, прямо

пишут, что для книг Гумилева характерны «не только пред¬

взятая позиция», но и «искажение истории», а также «пол¬

ное игнорирование результатов археологических исследо¬

ваний»4. Напомним также, что крупнейший отечественный

хазаровед М. И. Артамонов, долгие годы бывший наставни¬

ком и другом Гумилева, осудил поздние работы своего учени¬

ка и в резкой форме отказался от общения с ним3. К трудам
этих выдающихся ученых (а также к трудам самого Гумиле¬
ва) мы и отсылаем всех, кто хочет разобраться, прав или не

прав был Гумилев в своей трактовке «хазарских» событий.

Авторы настоящей книги широко использовали в своей

работе труды средневековых писателей. В то далекое вре¬

мя, когда создавались эти тексты, представление о том, что

названия народов и географические названия следует уни¬

фицировать, еще не сложилось — каждый писал их на свой

лад. В результате при изложении одного и того же события

в одних текстах действуют, например, «русы», в других
—
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«руссы», а в третьих
—

«росы». Этот разнобой сохранился
и в переводах на русский язык. Поэтому и в настоящей кни¬

ге на одной странице в цитатах из разных авторов один и тот

же народ (местность, город) могут называться по-разному.

Некоторые варианты написания (например, «алланы» вме¬

сто «аланы») режут глаз и воспринимаются как опечатка. Тем

не менее, авторы настоящей книги сочли необходимым во

всех случаях сохранить правописание оригинала (точнее, того

перевода, который они использовали). Хочется верить, что

читателя это не запутает. При первом упоминании этнонимов

и географических названий, которые дошли до наших дней

в разных вариантах, авторы приводят эти варианты в скобках.

О наших «хазарских» раскопках

В
заключение авторы хотели бы сказать несколько слов

о тех раскопках эпохи каганата, в которых они участвова¬

ли. Кому-то из читателей эти воспоминания могут показать¬

ся слишком личными — им мы рекомендуем сразу перейти
к первой главе, в предисловии ничего особо значимого ска¬

зано уже не будет. А для тех, кому интересно узнать если не

о самих авторах, то, на их примере, о «кухне» археологов на

хазарских объектах, — наши следующие несколько страниц.

В самом центре Ростовской области, неподалеку от бере¬
га Северского Донца, протянулась курганная цепь, извест¬

ная как Нижнедонские Частые Курганы. Здесь в течение

нескольких тысячелетий, по крайней мере с эпохи ранней
бронзы и до времен Золотой Орды, хоронили своих покой¬

ников многочисленные кочевые народы, сменявшие друг

друга в степях Северного Причерноморья, в том числе и хаза¬

ры. Курганов этих около тридцати, самый большой из них

имеет около шести метров в высоту, самый маленький (из
найденных) был не выше десяти—пятнадцати сантиметров,

и археологи обнаружили его лишь потому, что поле стоя¬

ло под паром и на черной вспаханной земле едва заметно

выделялось большое рыжеватое пятно (впрочем, ни самый

большой, ни самый маленький курганы не были хазарски¬

ми). Многие курганы содержали по нескольку могил разных
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эпох — некоторые степные народы, не желая тратить время

и силы на возведение собственных курганов, подзахорани-

вали своих покойников в уже существующие, превращая их

в своего рода загробные коммуналки. Но такой традиции не

было ни у хазар, ни у тех народов, которые сменили их в дон¬

ских степях (в основном подзахоронениями увлекались так

называемые «срубники», жившие здесь на рубеже второго
и первого тысячелетий до н.э.). Поэтому хазарские курга¬

ны («курганы с ровиками»), как правило, имеют одну моги¬

лу, и лишь изредка под насыпью могут быть похоронены

несколько человек, умерших или погибших одновременно.

Международная экспедиция, в состав которой входили

археологи-профессионалы, студенты и любители из России,

США, Канады, Англии и Франции, работала на Частых Кур¬
ганах с 2000 по 2006 год. Владимир Ключников был одним

из ее руководителей (он ведал прежде всего интернациональ¬

ной бригадой), а Олег Ивик в полном составе работал в поле

под его руководством вместе с зарубежными волонтерами.

Исследовать за это время все тридцать (или больше) курга¬

нов не удалось, но около двадцати курганов были раскопа¬

ны, четыре из них оказались хазарскими.

Это были классические курганы «с квадратными ровика¬

ми», опоясывавшими каждый курган правильным квадратом.

Конечно, от ровиков за прошедшие двенадцать столетий на

поверхности ничего не осталось, но зато их следы прекрасно

сохранились в «материке»
— так археологи называют тот слой

земли, который лежит под черноземом и который в Ростов¬

ской области обычно представляет собой рыжую глину.

Когда люди копали землю, будь то могила, ров или мусор¬

ная яма, они в конце концов доходили до материка и углуб¬
лялись в него. Рано или поздно яму чем-то засыпали или она

сама заполнялась землей — смесью выкинутой наверх глины
и чернозема, травы и мусора... Потом надо всем этим нара¬

стал новый слой чернозема, и яма становилась неразличима.

Но достаточно археологам снять верхние слои земли и зачи¬

стить поверхность материка, как на рыжей глине проступа¬

ют темные пестрые пятна от всех былых ям, могил и рвов,

которыми она была прорезана. Такими темными полосками,

явственно видными на материке, были опоясаны все четы¬

ре хазарских кургана. Полоски эти были не широки, обыч¬
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но не больше полуметра, а в материк они углублялись и того

меньше. Но мы-то видели только самое дно ровиков, кото¬

рые когда-то были выкопаны с уровня чернозема. Кое-где
в них лежали кости животных и черепки. Сегодня уже труд¬
но сказать, как выглядел сам погребальный обряд, но, скорее

всего, ровики исполняли роль своего рода ритуальной огра¬

ды, границы между миром мертвых и миром живых.

Три хазарских кургана из четырех были почти полностью

ограблены еще в древности. Эта судьба, кстати, постигла боль¬

шинство курганов, которые стоят в степях; нетронутыми оста¬

лись очень немногие, обычно — благодаря какому-то особо¬

му стечению обстоятельств, очень маленькому размеру или

мощному каменному панцирю. Хазарские курганы, раскопан¬
ные нашей экспедицией в 2001 году, не избегли общей участи.
Но кое-что археологи в них все-таки нашли. В одном, среди

разворошенных грабителями костей (человеческих и лошади¬

ных) лежали наконечники стрел и золотая серьга. В другом
—

костяные накладки на лук и узорчатая бронзовая бляха — часть

поясной гарнитуры. Пояса, украшенные многочисленными

декоративными бляхами и пряжками, серебряными или брон¬
зовыми, вероятно, считались у хазар этого периода неотъем¬

лемой принадлежностью знатного воина — их очень часто

находят в могилах с «квадратными ровиками». Конечно, сами

пояса за это время сгнили, но гарнитура сохранилась.

В третьем кургане нас ждала достаточно необычная наход¬

ка: во рту у черепа оказалась крохотная золотая пластинка.

Будь покойный древним греком, она не вызвала бы удивле¬

ния — ее бы истолковали как традиционную плату Харону
за перевоз через Ахерон. Но хазары, судя по всему, в свой

загробный мир попадали беспошлинно, по крайней мере,
авторам настоящей книги известно еще лишь одно хазарское

погребение с золотыми изделиями (в том числе разрублен¬
ной монетой) во рту6. В нашем случае размеры пластины и ее

толщина (она напоминает фольгу) не допускают мысли, что

покойный с ее помощью собирался обеспечить себе загроб¬
ный капитал, скорее это было похоже на мелочь, которую

держат под рукой на небольшие расходы. Но какие расходы

предполагались у покойного хазарского воина, не извест¬

но — религия хазар и их загробные представления изучены

слабо (эти погребения были совершены до иудаизации).
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Самым интересным оказался четвертый хазарский курган,
раскопанный в 2004 году студенческим отрядом экспедиции.

Авторы настоящей книги лично его не копали, но посеща¬

ли эти раскопки, и однажды ночью им довелось сторожить

вскрытые могилы — в них обнаружились настолько ценные

находки, что на раскопе, находящемся в километре от лаге¬

ря, установили круглосуточное дежурство (ведь по приня¬

той методике найденные предметы не вынимают из земли до

самого последнего момента, когда абсолютно все уже зачи¬

щено, нарисовано, измерено и сфотографировано).
Под этим курганом в двух отдельных могилах были похо¬

ронены два хазарских воина,
—

возможно, они одновремен¬

но пали в бою. Причину их смерти антропологи установить

не смогли, но на костях сохранились многочисленные сле¬

ды ранений, хотя и не безусловно смертельных, но говоря¬

щих о бурном воинском прошлом. Курган этот, естествен¬

но, ограбили еще в древности, но грабители не знали о том,

что покойных было двое. Они прокопали лаз, наткнулись
на одну из могил и разворошили ее, вытащив все, что смог¬

ли найти. Следы этого лаза, видные в течение многих веков,

спасли курган от нового грабежа — никому не пришло

в голову копаться в нем вторично.

Но археологи тем и отличаются от кладоискателей, что

их интересуют не столько материальные ценности, сколь¬

ко информация, а ее в какой-то мере можно получить и от

уже разграбленного кургана: бывает, что глиняный черепок

приносит науке большую пользу, чем очередное «серийное»
золотое украшение.

Наша экспедиция взялась за раскопки этого кургана

и была вознаграждена сторицей: когда насыпь сняли до

материка, на зачищенной рыжей глине оказались отчетливо

видны окруженные общим ровиком два темных пятна — две

могилы. Одна из них оказалась непотревоженной.
Впрочем, вскрытие ограбленной могилы тоже принес¬

ло прекрасный результат: мародеры побывали здесь хотя

и в древности, но через много лет или даже веков после

похорон. К этому времени ремень, надетый на покойного,

успел полностью сгнить, и серебряная фурнитура рассыпа¬
лась. Что именно смогли унести грабители, не известно, но

среди груды костей (тело ко времени грабежа успело разло¬
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житься, и воры разрушили скелет) археологи нашли велико¬

лепные серебряные пряжки, накладки, наконечники ремня,

украшения поясной сумочки... Кроме того, здесь же лежали

костяные накладки на лук.

Во второй могиле оказалось полностью сохранившее¬

ся погребение хазарского воина. Он лежал на спине рядом

с останками своего коня — конь был традиционным спутни¬

ком хазарина в загробном мире, но в могилу обычно укла¬
дывали лишь голову, передние и задние ноги, покрытые

шкурой, и полный комплект конской сбруи: седло, удила
и псалии, стремена, разного рода бляхи и украшения... Все

это и обнаружили археологи. Воин был вооружен кистенем,

луком и стрелами. Конечно, от самого лука уцелели только

костяные накладки, а от стрел
— наконечники. От железно¬

го ножа и вовсе мало что осталось, но археологи по кусоч¬

кам ржавчины, сохранившим некоторое подобие формы, по

крайней мере, знают, что он был. Зато великолепно сохра¬

нились фурнитура и украшения
— и воинские, и конские.

В могиле лежали самые разнообразные бляхи, пряжки,

накладки из бронзы и серебра, в том числе и традиционный
поясной набор. На палец хазарина был надет серебряный
перстень со вставкой из камня (или, возможно, стеклянной

пасты). В изголовье стоял забитый землей грубый лепной

сосуд, когда-то содержавший заупокойную пищу. Современ¬
ные методы позволяют выяснить, чем была эта земля сотни

и даже тысячи лет назад: молоком, кашей, мясным бульоном
или маковым настоем, но, к сожалению, такого рода анализы

все еще большая редкость, и какую еду взял с собой в послед¬

нее путешествие «наш» хазарин, осталось неизвестным.

Скорее всего, в Нижнедонских Частых Курганах есть

и другие хазарские погребения, но они еще не раскопаны.

По внешнему виду курганов их опознать невозможно, можно

только исключить из списка «подозреваемых» самый боль¬

шой (явно более древний) и курганы с каменными обклад¬

ками, которые, скорее всего, оставлены половцами.

Еще одним очень интересным памятником хазарского вре¬

мени, который довелось исследовать авторам настоящей

книги, было городище Золотые Горки на Нижнем Дону,

точнее, на Аксае — одной из проток Дона. Когда-то этот
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городок (или, возможно, укрепленное поселение) находил¬

ся на территории Хазарского каганата, но собственно хаза¬

ры здесь, скорее всего, не жили, по крайней мере, их следов

археологи не нашли (хотя, как мы уже писали, не вполне

понятно, какие следы можно интерпретировать как хазар¬

ские). Практически вся найденная керамика (кроме импорт¬

ной, крымско-византийского происхождения) относилась

к салтово-маяцкой культуре и, значит, была сделана ала¬

нами или болгарами. Кем именно из них — сказать труд¬

но, потому что эти достаточно разные народы образовали
в VIII веке единую культуру, в которой их трудно вычленить.

Об этой культуре и о жизни этого очень типичного для кага¬

ната городка мы поговорим в отдельной главе. А пока что

скажем несколько слов о самих раскопках.

Как называлось это поселение в древности, не известно,
—

оно, а точнее, окрестные холмы, получили свое нынеш¬

нее имя от донских казаков за высокую урожайность этих

земель. Еще в начале XX века здесь стояли несколько казачь¬

их хуторов, росли сады и виноградники. Но коллективиза¬

ция уничтожила и хутора, и, вероятно, их хозяев — теперь

о былом благосостоянии этих мест напоминают только раз¬

рушенные фундаменты и одичавшие фруктовые деревья
—

яблони и абрикосы, которые здесь называются жердёлы.
Впервые мы приехали на Золотые Горки летом 2002 года.

Городище лежало на высокой террасе, нависающей над пой¬

менными лугами; примерно в километре вился Аксай, а еще

дальше виднелось русло Дона. Луга вдоль берегов этих рек

регулярно заливаются водой, а выше лежит холмистая, изре¬

занная оврагами степь. Овраги поросли колючим кустарни¬

ком и невысоким байрачным лесом, пахать тракторами здесь

невозможно, поэтому природа сохранилась почти нетронутой,
и, если бы не линия электропередачи, можно было бы поду¬

мать, что мы живем во времена Хазарского каганата. В огром¬
ной балке, в ста метрах от нашего лагеря, водились кабаны,
по ночам мы часто слышали волчий вой, а зайцы, лисы, ежи

и енотовидные собаки были нашими постоянными соседями.

Несмотря на то что природа вокруг не была изуродова¬
на человеком, само городище представляло собой печаль¬

ное для археолога зрелище. Экспедиция, работавшая здесь
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за пару десятков лет до нас, занималась не столько наукой,
сколько отдыхом на природе: раскоп, в нарушение всех

правил, не был засыпан землей, вокруг в изобилии валялись

черепки, в том числе достаточно ценные. Научный отчет по

этим «раскопкам», как мы узнали, так и не был написан.

Постарались и местные «краеведы»: они прошли по горо¬

дищу с металлоискателем, и кое-где виднелись характерные

лунки. На склоне холма за пределами городища мы уви¬

дели глубокую яму, поверхностный осмотр рассказал нам

ее историю. Когда-то здесь стояла большая глиняная печь

для обжига керамики, а металлоискатель реагирует на силь¬

но перекаленную глину примерно так же, как и на металл.

Когда кладоискатели прочесывали местность, они реши¬

ли, что здесь скрыто что-то металлическое, разрыли землю

и раздолбили печь, почти полностью ее уничтожив. Кла¬

да они, естественно, не нашли, зато печь привели в такое

состояние, что ее остатки надо было срочно исследовать,

пока дожди и талые воды окончательно ее не разрушили.

С этой печи мы и начали свои раскопки. Выяснилось, что

здесь была большая гончарная мастерская: рядом мы обна¬

ружили еще две подобные печи, но не исключено, что их

было и больше. Впрочем, исследовать весь склон мы не ста¬

ли, тщательно изучив лишь первую печь и оставив прочие

для грядущих археологов. Когда-то древний мастер бросил

работу, не завершив ее, и печь была заполнена остатками

обожженных, но не вынутых сосудов. Вокруг нее валялось

множество черепков
— боя от прошлых обжигов. Теперь

мы могли сравнить любой черепок, найденный на городи¬

ще, с теми, которые валялись в мастерской, и определить,

какая посуда была местного производства, а какая — при¬

возной. Впрочем, особо оригинальных выводов нам сделать

не удалось: местные жители производили типичную салто-

во-маяцкую керамику и импортировали амфоры с берегов
Боспора Киммерийского (нынешнего Керченского проли¬

ва) и из Херсона (античный Херсонес; не путать с современ¬

ным Херсоном в Украине). Что было в этих амфорах, мы по

черепкам определить не могли, но, скорее всего, вино.

Параллельно с печью мы приступили к раскопкам само¬

го городища. Позднее мы возвращались сюда еще несколь¬
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ко лет и за семь сезонов исследовали около тысячи квад¬

ратных метров
—

примерно четверть общей площади. Под

нашими лопатами вырисовывались контуры домов, очаги,

дворы с хозяйственными ямами, узенькие улочки... Дома

здесь стояли на каменных цоколях, стены были глинобитны¬

ми, как выглядели крыши, окна, двери
— не известно. Зато

прекрасно известно, как выглядели хозяйственные ямы,
—

несколько мы нашли и изучили.

Ямы, особенно мусорные, — это лакомый кусочек для

археологов, потому что в них слой за слоем отражается вся

жизнь дома. Кости животных расскажут, кого здесь разво¬

дили, на кого охотились. Следы ножа на этих костях (или
их отсутствие) позволят догадаться о том, кого из животных

рассматривали как друзей и домашних любимцев, а кого —

как мясной скот. Косточки привозных фруктов и черепки

расскажут о торговых связях. Ну а множество мелких, выме¬

тенных с мусором предметов
—

пряслиц, бусин
— дополнят

картину повседневной жизни.

Одна из ям, раскопанных во дворе жилого дома, загада¬

ла археологам загадку, которую они не смогли разрешить.

Поначалу в ней хранили зерно
— яма была аккуратно обма¬

зана глиной, на дне и стенках сохранились отпечатки зерны¬

шек (вероятно, проса), а кое-где и сами зернышки. Но потом

яму решили использовать как могилу: в ней была похороне¬

на женщина.

Мы не нашли на Золотых Горках кладбища хазарского

времени — оно могло располагаться достаточно далеко от

жилых кварталов. Но кладбище, конечно же, было. Поче¬

му именно эту женщину решили похоронить прямо во дво¬

ре
— непонятно. Причем это были именно похороны, а не

попытка избавиться от трупа
—

женщину сопровождали гор¬

шок с заупокойной пищей и кости овцы, рядом с ней было

уложено пряслице. Такого рода похороны могли иметь место

во время осады, но никаких следов военных действий мы на

городище не нашли. Собственно, мы даже не уверены, что

этот населенный пункт имел какие-то укрепления, которые

можно было осаждать. В одном месте мы раскопали остат¬

ки относительно мощной кладки, но была ли это городская

стена или личный забор особо озабоченного своей безопас¬
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ностью жителя, сказать трудно
— для этого надо исследо¬

вать всю площадь. И слово «городище», которым археологи

называют остатки бывшего города или укрепленного посе¬

ления, к Золотым Горкам мы применяем достаточно услов¬

но, не исключено, что это «селище» — древнее поселение, не

имевшее фортификаций.
Но вернемся к нашей яме. Поскольку версия об осаде не

подтвердилась, загадка странной могилы продолжала вол¬

новать умы, и предположения высказывались самые разно¬

образные, например о сильных морозах, не позволивших

выкопать для покойной нормальную могилу и заставивших

использовать уже имевшуюся яму. Но все это лишь домыс¬

лы. Во всяком случае, жители поселения не слишком дол¬

го чтили память покойной, и после того, как земля на моги¬

ле просела, стали снова использовать яму в хозяйственных

целях, на этот раз как мусорную.

Нашли мы и еще одну могилу, устроенную в хозяйствен¬

ной яме, но с ней все было более или менее ясно. После про¬

седания земли яму никто не использовал, более того, над ней

не было культурного слоя — ни костей, ни черепков... Судя
по всему, сразу после похорон жители покинули поселение.

В таком случае становится понятным, почему покойный был

похоронен прямо во дворе,
—

во-первых, в поселении цари¬

ла предотъездная суета (возможно, связанная с появлением

в степи внешнего врага), а во-вторых, здесь больше никто

не собирался жить.

Здесь же, на Золотых Горках, прямо на территории горо¬

дища, мы раскопали и несколько могил, принадлежащих

другим эпохам. Под одним из домов, на довольно боль¬

шой глубине, обнаружилась могила эпохи средней бронзы,
относящаяся к так называемой «катакомбной культуре»,

—

ее обитатель жил в первой половине второго тысячелетия до

н.э. А после того как городище хазарского времени опустело,

глинобитные стены рассыпались и дома сровнялись с зем¬

лей, здесь устроили свое кладбище кочевавшие по этим зем¬

лям жители Золотой Орды. Могилы ордынцев печально сла¬

вятся среди археологов как малоинтересные
— большинство

из них (по крайней мере, на Нижнем Дону) не имеют абсо¬

лютно никакого инвентаря, здесь не встретишь даже пряжки
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или пуговицы. К интересующим нас хазарам они не имели

ни малейшего отношения, тем не менее, по существующим

правилам, их тоже пришлось исследовать: раскопать, зачи¬

стить, сфотографировать, зачертить и нанести на план.

Третий археологический объект, на котором довелось рабо¬
тать авторам настоящей книги (точнее, одному из них,

Владимиру Ключникову), — Правобережное Цимлянское
городище. Эта сильная хазарская крепость, построенная

в начале IX века, просуществовала очень недолго. До сих пор

не известно, связан ли ее разгром с нашествием внешнего

врага или же со внутренней смутой, начавшейся в государ¬

стве вскоре после принятия иудаизма его правящей верхуш¬
кой. Раскопки проводились здесь неоднократно, причем под

руководством ряда выдающихся хазароведов нашей стра¬

ны, тем не менее крепость до конца не изучена, и ответа на

вопрос о том, кем она была уничтожена, нет.

Владимир Ключников работал здесь в экспедиции, кото¬

рой руководил старший научный сотрудник Института
археологии РАН В. С. Флёров. Впрочем, на этот раз археоло¬

ги не ставили перед собой задачу масштабных раскопок и на

сенсационные открытия не рассчитывали
— их целью было

срочно изучить те участки крепостных стен, которые разру¬

шались, сползая с обрыва в волны Цимлянского водохра¬
нилища. Тем не менее несколько интересных находок было

сделано, среди них — облицовочные керамические плитки,

украшенные граффити.
И наконец, авторы, прежде всего Владимир Ключников,

провели многочисленные разведки, исходили и изъездили

вдоль и поперек берега Цимлянского водохранилища, Ниж¬

него Дона, Калитвы, Маныча — в поисках еще неизвестных

крепостей, городищ и селищ хазарского времени. Несколько

небольших селищ действительно были найдены, и это вно¬

сит хотя и скромное, но все-таки дополнение в общую кар¬

тину жизни региона во времена Хазарского каганата.
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Предыстория

Держава гуннов и ее наследники

Прежде
чем начать разговор о самих хазарах, стоит вкрат¬

це обрисовать эпоху, которая вызвала их появление на

исторической арене. В середине IV века н.э. на территорию

между Каспийским и Азовским морями, а чуть позднее —

в степи Предкавказья и Причерноморья вторглись неведо¬

мые дотоле кочевые племена, носившие название «гунны».

Это были выходцы из Северного Китая и Монголии, кото¬

рые, потерпев поражение в бесконечных войнах с Китай¬

ской империей, стали продвигаться на запад.

Китайцы называли их «хунну», или «сюнну», а еще —

«северными варварами»7 и считали «несчастьем» своих гра¬

ниц8. Именно для защиты от сюнну была в III веке до н.э.

построена Великая Китайская стена. Просвещенных жите¬

лей Поднебесной возмущало, что сюнну не знают письмен¬

ности, не считают позором бежать с поля боя, «с прене¬

брежением относятся к старым и слабым» и «не обращают
внимания на правила поведения и приличия»9.
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И вот эти варвары, увлекая за собой народы и племе¬

на, оказавшиеся на их пути, вторглись в Европу. Римский

историк Аммиан Марцеллин, бывший современником это¬

го нашествия, писал:

«Племя гуннов... превосходит своей дикостью всякую

меру... Члены тела у них мускулистые и крепкие, шеи толстые,

они имеют чудовищный и страшный вид, так что их можно

принять за двуногих зверей или уподобить тем грубо отесан¬

ным наподобие человека чурбанам, которые ставятся на кра¬

ях мостов. При столь диком безобразии человеческого облика,
они так закалены, что не нуждаются ни в огне, ни в приспособ¬
ленной ко вкусу человека пище; они питаются корнями диких

трав и полусырым мясом всякого скота, которое они кладут

на спины коней под свои бедра и дают ему немного попреть.

...Они вероломны, непостоянны, легко поддаются вся¬

кому дуновению перепадающей новой надежды, во всем

полагаются на дикую ярость. Подобно лишенным разума

животным, они пребывают в совершенном неведении, что

честно, что нечестно, ненадежны в слове и темны, не связа¬

ны уважением ни к какой религии или суеверию, пламене¬

ют дикой страстью к золоту, до того переменчивы и гневли¬

вы, что иной раз в один и тот же день отступаются от своих

союзников... Этот подвижный и неукротимый народ, вос¬

пламененный дикой жаждой грабежа, двигаясь вперед сре¬
ди грабежей и убийств, дошел до земли аланов...»10

Быть может, Марцеллин несколько сгустил краски
—

о гуннах он, хотя и был их современником, писал с чужих

слов, а греки и римляне вообще не слишком жаловали варва¬

ров и охотно подчеркивали их дикость. Во всяком случае, те

гунны, которые наводили ужас на римлян, уже имели мало

общего с кочевниками «хунну», грабившими когда-то север¬

ные окраины Поднебесной. К тому времени, когда гунны

подошли к границам Римской империи, они успели смести

с насиженных мест и вовлечь в орбиту своего передвиже¬

ния множество народов. В степях Приуралья они настоль¬

ко смешались с угорскими племенами, что в значительной

мере утратили свой монголоидный облик и усвоили мест¬

ную культуру, имевшую в том числе сарматские корни".
Тюркский язык они сохранили и даже навязали его уграм,
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но последние тоже обогатили лексикон своих завоевателей.

Забегая вперед, скажем, что получившийся в результате язык

стал позднее предком болгарского и хазарского языков12.

Нашествие гуннов, кем бы они на тот момент ни были

и независимо от степени их воспетого Марцеллином зве¬

роподобия, потрясло Европу. Теснимые ими аланы и дав¬

но уже осевшие вдоль восточных окраин Римской империи

готы, забыв о былых распрях с римлянами, прорвали гра¬

ницы и кинулись под защиту римских орлов. Так началась

эпоха Великого переселения народов13, которая завершилась
в VII веке формированием новой карты Европы и созданием

(в числе прочих государств) Хазарского каганата.

Гунны хозяйничали в Европе около ста лет. Но их импе¬

рия, которую в V веке сплотил и возглавил гуннский вождь

Аттила, распалась после его смерти в 454 году. Этому распа¬

ду, по сообщению готского историка VI века Иордана, спо¬

собствовал тот факт, что «...сыновья Аттилы, коих, по рас¬

пущенности его похоти, [насчитывалось] чуть ли не целые

народы, требовали разделения племен жребием поровну,
причем надо было бы подвергнуть жеребьевке, подобно челя¬

ди, воинственных королей вместе с их племенами»14. Одна¬
ко подчиненные гуннам народы, прежде всего германские

племена, не захотели, чтобы их делили по жребию, «будто
они находятся в состоянии презреннейшего рабства». Вос¬
стание возглавил король гепидов Ардарих, решающая бит¬

ва произошла в Паннонии, близ реки Недао (в Централь¬
ной Европе). Здесь было убито почти тридцать тысяч гуннов

и их союзников, погиб и любимый старший сын Аттилы по

имени Эллак'\ Его братьев германцы гнали до берегов Пон-
тийского моря (нынешнее Черное). «Так отступили гунны,

перед которыми, казалось, отступала вселенная».

После разгрома при Недао племя гуннов, по сообще¬

нию Иордана, заняло «свои давние места»16. Что это были

за места, историк не уточняет,
—

впрочем, гунны его с это¬

го момента не слишком интересовали, поскольку он писал

историю готов. В полном смысле слова «давние места» побе¬

жденные, конечно же, занять не могли, поскольку понятие

«гунны» распространялось к этому времени на множество

племен, вовлеченных в Гуннский союз за долгие годы стран¬
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ствования хунну от границ Китая на запад. Во всяком слу¬

чае, часть этих племен действительно отступила обратно на

восток (хотя, конечно, не до границ Китая).
В Причерноморских степях, на Кубани и на Нижнем

Дону осели гунно-болгарские племена: утигуры, кутригу-

ры и, возможно, некие «болгары». Впрочем, раннесредне¬
вековые историки вольно обращались с этнонимами и мог¬

ли использовать слово «болгары» в том числе и как синоним

слова «гунны»17. Но так или иначе, те осколки Гуннского
союза, которые позднее действительно получили имя «бол¬

гары», или «булгары», осели в Причерноморье — это были

отюреченные угры, присоединившиеся к гуннам еще во

времена их победоносного шествия на запад18. За несколь¬

ко веков совместного существования они в значительной

степени смешались со своими бывшими завоевателями —

археологи отмечают, что в погребениях, которые оставлены

в местах расселения гунно-болгар, иногда встречаются ске¬

леты с присущими хунну монголоидными чертами19.
Забегая вперед, отметим, что эти болгары, в отличие от

современных, еще не имели никакого отношения к славянам.

Позднее часть из них захватит север Балканского полуостро¬

ва, куда незадолго до того переселятся некоторые славян¬

ские племена. Слившись с ними и с местными фракийцами,
они и составят население нынешней Болгарии, дав ей свое

имя. Но пока что гунно-болгарам предстояло кочевать в сте¬

пях Юго-Восточной Европы, с тем чтобы в середине VII века

образовать в Прикубанье Великую Болгарию, вскоре завое¬

ванную хазарами. Часть болгар после этого уйдет на запад,

другие
— на север, но многие останутся жить на территории

Хазарского каганата, став одним из самых многочисленных

народов, населяющих это государство, и создав (вместе с ала¬

нами) салтово-маяцкую археологическую культуру.
Еще одним осколком Гуннского союза были савиры

(сабиры), поселившиеся в основном на территории нынеш¬

него Дагестана, но порою встречавшиеся вплоть до притоков

Терека и Верхней Кубани и совершавшие регулярные набе¬

ги по всему Закавказью20. Они, как и гунно-болгары, были
потомками завоеванных гуннами угров21. Византийский

историк VI века Агафий Миринейский писал, что савиры
—
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народ «величайший и многочисленнейший, весьма жаден

одновременно и до войны и до грабежа, любит проживать
вне дома на чужой земле, всегда ищет чужого, ради одной

только выгоды и надежды на добычу присоединяясь в каче¬

стве участника войны и опасностей то к одному, то к друго¬

му и превращаясь из друга во врага. Ибо часто они вступа¬
ют в битву в союзе то с римлянами, то с персами, когда те

воюют между собой, и продают свое наемное содействие то

тем, то другим»22.
В VI веке савиры были самым крупным объединением

кочевников в степях Предкавказья23. И Византия, и Иран
жаждали видеть их своими союзниками, чем савиры безза¬

стенчиво пользовались, торгуясь, изменяя и заключая сою¬

зы с бывшими противниками, причем разные их племена

могли оказываться по разные стороны фронта. Византий¬
ский историк первой половины VI века Прокопий Кесарий¬
ский писал о них:

«Сабиры являются гуннским племенем; живут они око¬

ло Кавказских гор. Племя это очень многочисленное, раз¬

деленное, как полагается, на много самостоятельных колен.

Их начальники издревле вели дружбу одни с римским импе¬

ратором, другие с персидским царем. Из этих властителей

каждый обычно посылал своим союзникам известную сум¬

му золота, но не каждый год, а по мере надобности»24.
Известность савиры приобрели в 515—516 годах23 своими

походами в Армению и Малую Азию. В 521 году они вновь

воюют в Малой Азии, сначала вместе с Византией против

Ирана, потом — наоборот. В 527 году савиры снова изме¬

няют своим очередным союзникам: их предводительница

(женщина!) по имени Боа (Боарикс) выступила на сторо¬

не Византии и уничтожила 20-тысячное войско союзников

Ирана. Под началом у Боа имелось, по сообщению визан¬

тийского хрониста VIII —IX веков Феофана Исповедника,
сто тысяч человек26.

Савиры прославились как замечательные инженеры,

которым даже просвещенные византийцы отдавали долж¬

ное. Прокопий рассказывает, как небольшая группа савир

случайно оказалась в римском (то есть византийском) вой¬

ске, осаждавшем крепость Петру. Люди эти отнюдь не явля¬
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лись специалистами по осадным машинам — это был отряд,

присланный для того, чтобы получить переданные импера¬

тором Юстинианом I деньги и доставить их на родину через

горы, занятые враждебными племенами. Надо полагать, для

такой опасной, но не слишком интеллектуальной миссии

были выбраны крепкие вояки, а не инженеры. Однако, ока¬

завшись волею судеб под стенами осажденного города, эти

презираемые римлянами варвары оказали своим союзни¬

кам огромную помощь. «Кода они увидали, что римляне при

сложившихся обстоятельствах не знают, что делать, и попа¬

ли в безвыходное положение, они придумали такое приспо¬

собление (машину), какое ни римлянам, ни персам, нико¬

му от сотворения мира не приходило в голову, хотя и в том

и в другом государстве было всегда, да и теперь есть, боль¬

шое количество инженеров».

Восхищенный Прокопий подробно описал это чудо

тогдашней инженерной мысли. Рассказал он и о том, что

очень скоро савиры соорудили такие же машины при штур¬

ме Археополя, но теперь уже не для римлян, а для их про¬

тивников персов27.
Племени савир суждено было сыграть важнейшую роль

в становлении хазарского народа.

Кроме того, чтобы обрисовать этническую карту Юго-Во¬

сточной Европы накануне появления хазар на исторической

сцене, надо упомянуть многочисленные аланские племена,

которые ворвались сюда в первом веке н.э., вытеснив сарма¬

тов, обитавших здесь вот уже по крайней мере три века. Ала¬

ны были ираноязычными кочевниками, принадлежавшими

к миру сарматской культуры. Несмотря на свою самую тес¬

ную связь с сарматами (собственно, они и были одной из

волн сарматов), аланы разгромили своих предшественни¬

ков и обосновались в европейских степях. Аммиан Марцел-
лин писал о них:

«Почти все аланы высокого роста и красивого облика,
волосы у них русоватые, взгляд если и не свиреп, то все-та¬

ки грозен; они очень подвижны вследствие легкости воору¬

жения, во всем похожи на гуннов, но несколько мягче их

нравами и образом жизни; в разбоях и охотах они доходят до
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Меотийского моря и Киммерийского Боспора с одной сто¬

роны и до Армении и Мидии с другой. Как для людей мир¬

ных и тихих приятно спокойствие, так они находят насла¬

ждение в войнах и опасностях. Счастливым у них считается

тот, кто умирает в бою, а те, что доживают до старости и уми¬

рают естественной смертью, преследуются у них жестокими

насмешками, как выродки и трусы. Ничем они так не гордят¬

ся, как убийством человека, и в виде славного трофея веша¬

ют на своих боевых коней содранную с черепа кожу убитых.
Нет у них ни храмов, ни святилищ, нельзя увидеть покрыто¬
го соломой шалаша, но они втыкают в землю по варварско¬

му обычаю обнаженный меч и благоговейно поклоняются

ему, как Марсу, покровителю стран, в которых они кочу¬
ют... И вот гунны, пройдя через земли аланов ...произвели

у них страшное истребление и опустошение, а с уцелевши¬

ми заключили союз и присоединили их к себе»28.

Гунны действительно увлекли часть аланских племен

за собой (и они вместе со своими победителями дошли до

Северной Африки29), а других вытеснили на Северный Кав¬

каз, где им ничего другого не оставалось, как перейти к осед¬

лому образу жизни. Они часто вступали в союзы с савирами,

воюя поочередно то против персов, то против Византии30.

Позднее аланы станут одним из основных народов, входя¬

щих в состав Хазарского каганата.

В истории каганата сыграли огромную роль и славян¬

ские племена, но случилось это после продвижения хазар

на запад. Поначалу, когда хазары появились в Прикаспий¬
ских степях, их отделяли от славян огромные территории,

которые им только предстояло завоевать и освоить. У самих

славян это время (VI—VII века) было эпохой расселения и

колонизации новых земель: они постепенно продвигались

из района своего первоначального обитания (примерно
совпадающего с югом современной Польши) на юг, север

и восток. Но это передвижение еще не имело прямого отно¬

шения к хазарам. Гораздо большее отношение к ним имели

события, происходившие далеко на востоке, на Алтае, где

в середине VI века зародилась держава тюркютов (ту-кю),
вскоре подмявшая под себя почти весь кочевой мир Евразии.
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Тюрки рода Ашина

В середине VI века на Алтае существовало небольшое

племя ту-кю (тюрки, или тюркюты), правящая дина¬

стия которого происходила из рода Ашина (волк)3|. О про¬

исхождении этого рода (точнее, восстановлении его после

разгрома врагами) существовала легенда, которую переска¬

зывает знаменитый русский востоковед начала XIX века

Н.Я. Бичурин. По его сведениям, Ашина были «отраслью

Дома Хунну».
«Впоследствии сей род был разбит одним соседним вла¬

детелем и совершенно истреблен. Остался один десяти¬

летний мальчик. Ратники, видя его малолетство, пожале¬

ли убить его: почему, отрубив у него руки и ноги, бросили
его в травянистое озеро. Волчица стала кормить его мясом.

Владетель, услышав, что мальчик еще жив, вторично послал

людей убить его. Посланные, увидя мальчика подле волчи¬

цы, хотели и ее убить. В это время, по китайским сказани¬

ям, волчица эта появилась в стране на восток от западного

моря, в горах, лежащих от Гао-чан на северо-запад (Алтай. —

Авт.). В горах находится пещера, а в пещере есть равнина,

поросшая густою травой на несколько сот ли окружностью.

Со всех четырех сторон пещеры лежат горы. Здесь укрылась
волчица и родила десять сыновей, которые, пришед в воз¬

раст, переженились и все имели детей. Впоследствии каж¬

дый из них составил особливый род. В числе их был Аши¬

на, человек с великими способностями, и он признан был

государем: почему он над воротами своего местопребыва¬
ния выставил знамя с волчьею головою — в воспоминание

своего происхождения. Род его мало-помалу размножился

до нескольких сот семейств».

В этом повествовании прямо не говорится, но подразу¬

мевается, что мальчик стал мужем волчицы и восстановил

через нее свой род32. Через несколько поколений потомки

волчицы признали над собой власть монгольских кочевни-

ков-жужаней (жужаньцев)...
Существует и другая легенда, тоже возводящая род Аши¬

на непосредственно к волкам. Она повествует о семидеся¬
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ти братьях, из которых внимания сказителей удостоились
лишь два: один из них был сыном волчицы, а второй «был от

природы глуп, почему весь Дом его был уничтожен». Какая

именно глупость злополучного главы рода привела к столь

печальному концу, легенда умалчивает. Что же касается

сына волчицы, он, вероятно, был умен, потому что род его

размножился и процветал, а один из детей, по имени Наду-
лу-ше, удостоился почестей и власти. Этому внуку волчи¬

цы довелось жить в горах Басычу-сиши33 (на Алтае34), где

«были холодные росы», но он, будучи по материнской линии

внуком «духа лета», «произвел теплоту, и чрез то всех про¬

чих спас», после чего был избран государем и принял имя

Тукюе. После его смерти многочисленные сыновья госуда¬

ря от десяти жен стали спорить за власть и постановили, что

«кто выше прочих вспрыгнет на дерево, тот и будет постав¬

лен старейшиною». В этом странном соревновании победил

малолетний Ашина, ставший главой племени35.

Помимо версий о непосредственно алтайском проис¬

хождении племени Ту-кю и рода Ашина, тот же Бичурин
излагает и «китайский» вариант. Согласно ему, тукюеский

Дом, носивший имя Ашина, составился «из смешения раз¬

ных родов», кочевавших в Пьхин-лян (запад китайской про¬

винции Шэньси)36. Когда в государстве началась смута, род

Ашина с пятьюстами семьями бежал на территорию Мон¬

гольского Алтая и поселился по южную сторону Алтайских

гор; случилось это в 439 году. Здесь беженцы занялись добы¬

чей железа для монгольского племени жужаней. А поскольку
«естественное положение Алтайских гор походит на шлем»,

они стали называть себя монгольским словом «шлем» —

«тукюе»37.
Но что бы ни говорили древние сказания и летописи,

сегодня специалисты отвергают в равной мере как алтай¬

скую, так и китайскую версии происхождения Ту-кю. Веро¬
ятно, племя это сформировалось в III—V веках н.э. из

постхуннских и местных ираноязычных племен на террито¬

рии Восточного Туркестана, а потом переселилось на Алтай.

Что же касается их связи с волками, вероятно, слово «Аши¬

на» на прародине тюрок не имело отношения к этим хищ¬

никам и означало «достойный, благородный»38. Впрочем,
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существует и компромиссная точка зрения: к монгольско¬

му слову «волк» (шоночино) был приставлен префикс «А»,
являющийся в китайском языке знаком уважения. В резуль¬

тате появилось сочетание «Ашина» — «благородный волк»39.
«Потомки волка» быстро освоились на Алтае и приоб¬

рели политический вес. В середине VI века китайское цар¬

ство Западная Вэй установило с вождем тюркютов Тумы-
нем дипломатические отношения. Вскоре Тумынь, который
в это время уже имел большое войско, перехватил армию

телесцев, пошедших войной на жужаней, и подчинил 50 ООО

кибиток. Возгордившись своими успехами, Тумынь решил

путем брака породниться с жужаньским государем Анахуа-

нем, однако тот ответил вассалу оскорбительным отказом:

«Ты мой плавильщик: как же осмелился сделать такое пред¬

ложение?»40 Это было недальновидное решение. Китай¬

цы оказались прозорливее жужаньцев, и правитель Запад¬

ной Вэй выдал за Тумыня дочь-царевну. В 552 году Тумынь
пошел войной на Жужань и разгромил своего бывшего сюзе¬

рена. Анахуань покончил с собой, его сын бежал, а победи¬

тель Тумынь принял ханский титул. Правда, ему недолго

пришлось пожинать плоды своей победы — он умер через

год. Но начало державе тюркютов было положено, и стреми¬

тельный рост ее превосходил самые смелые фантазии. Уже
в 555 году вчерашние плавильщики распространили свою

власть до Аральского моря, а в 558 году вышли к Западной

Сибири и Южному Уралу. Подчинив своей власти угров,

тюркюты оказались на берегах Волги. Вскоре они овладе¬

ли всем Северным Кавказом, доведя свои западные грани¬

цы до Азовского моря. На Востоке их владения простира¬

лись до Желтого моря41.
Так был создан Первый Тюркский, или Тюркютский,

каганат (то есть государство, возглавляемое каганом — бук¬
вально «ханом ханов»42), просуществовавший около полу¬

века и успевший за это время стать одной из главных поли¬

тических сил Азии и Восточной Европы. Под его властью

оказалось подавляющее большинство тюркоязычных наро¬

дов, языки которых, относящиеся к одной семье, позднее

получили свое научное название в честь маленького алтай¬

ского племени. А словом «тюрки» в широком смысле стали
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называть не только потомков рода Ашина и возглавляемых

ими алтайцев, но и все те многочисленные племена, кото¬

рые вошли в состав Тюркского каганата.

Н.Я. Бичурин, компилируя сведения древних китайских

рукописей, писал о тюркютах: «Обычаи тукюесцев: распу¬
скают волосы, левую полу наверху носят; живут в палатках

и войлочных юртах, переходят с места на место, смотря по

достатку в траве и воде; занимаются скотоводством и зве¬

риною ловлею; питаются мясом, пьют кумыс; носят мехо¬

вое и шерстяное одеяние... Из оружия имеют: роговые луки

с свистящими стрелами, латы, копья, сабли и палаши. Зна¬

мена с золотою волчьею головою. Телохранителей называют

Фули [буре], что на монгольском языке также значит: волк,

в знак, что они помнят свое происхождение от волка. Искус¬
но стреляют из лука с лошади... Письмен не имеют. Коли¬

чество требуемых людей, лошадей, податей и скота считают

по зарубкам на дереве. Вместо предписания на бумаге, упо¬

требляется стрела с золотым копьецом, с восчаною печатью.

Обыкновенно пред полнолунием производят набеги и гра¬

бительства»43.

Тюркский каганат просуществовал очень недолго. Уже

в восьмидесятых годах VI века его стали раздирать междо¬

усобицы, и в 603 году он окончательно распался на две неза¬

висимых державы: Восточный и Западный каганаты. Владе¬

ния Западного каганата простирались от Дона и Азовского

моря до восточных отрогов Тянь-Шаня и Северо-Западной
Индии.44 Но эта держава, объединившая множество завое¬

ванных народов, была лишена внутренней прочности, кро¬

ме того, ее ослабляли непрерывные внешние войны, прежде

всего с Китаем и Ираном. В середине VII века Западно-

Тюркский каганат закончил свое существование. Но к это¬

му времени на западной окраине бывшего государства тюр-

кютов возникла новая держава
— Хазарский каганат.



Глава 2
На заре хазарской истории

Первые сведения о хазарах

Первые
более или менее достоверные упоминания о хаза¬

рах относятся к VI веку. Правда, многие раннесредневе¬

ковые хронисты переносили хазар в глубокую древность, но

современные ученые высказывают на этот счет вполне обос¬

нованные сомнения.

Например, армянский историк Мовсес Хоренаци (Мои¬
сей Хоренский) в «Истории Армении» пишет о том, как

в правление царя Валарша, на рубеже II и III веков н.э.,

«орды объединившихся горцев, а именно — хазаров и баси-

лов (барсил. — Авт.)» вышли из ворот Чора (то есть из узкого

прохода между восточным окончанием Кавказского хребта
и Каспийским морем в районе нынешнего Дербента) и пере¬

шли Куру. «Валарш, встретив их с большой ратью и воин¬

ственными мужами, покрыл поле трупами рассеянных им

орд и в долгом преследовании пробился через проход Чора.
Тут враги вновь собрались и построились к битве, и, хотя

армянские храбрецы опрокинули их и обратили в бегство,
сам Валарш погиб от руки искусных лучников»45.
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Вся эта история вызывает целых два принципиальных

возражения. Главное из них в том, что хазар в этом регио¬

не, да и где бы то ни было, во времена правления воинствен¬

ного армянского царя Валарша еще существовать не могло.

Конечно, Хоренаци мог употребить анахронизм, но тут воз¬

никает вторая проблема: ведь он тоже жил достаточно давно,

в V веке, и остается совершенно непонятным, откуда древ¬

ний историк знал о самом факте существования хазар, рав¬
но как и о том, что они обитают к северу от ворот Чора, —

сегодня считается, что они появились там (или, во всяком

случае, дали знать о себе) не раньше начала VI века. Некото¬

рые историки Нового времени пытались сдвинуть даты жиз¬

ни самого Хоренаци до IX века, но их попытки не вызвали

поддержки в научном мире. После чего ученые, отчаявшись,

назвали свои сомнения на этот счет «проблемой Хоренаци»,
каковая и существует до сегодняшнего дня46.

«Проблема Хоренаци» — это особый вопрос. Вообще же

такого рода анахронизмы, только употребленные более позд¬

ними авторами, которые уже могли знать о хазарах, нередки

в армянской и арабской литературе, причем некоторые ран¬
несредневековые писатели приводят совершенно фантасти¬
ческие сведения, например называя хазар современниками

Александра Македонского47.

Первым достоверным текстом, в котором упоминаются

хазары, считается хроника, написанная анонимным сирий¬
цем, который пересказал не дошедшую до нас «Историю»
Захарии Митиленского (Ритора). Захария умер между 536

и 553 годом, а его сирийский последователь работал немно¬

гим позже: в середине VI века48. В это время хазары еще не

успели выйти на широкую историческую арену, и сирийский

компилятор перечисляет их в списке тринадцати народов,

«живущих в палатках» за Каспийскими воротами (Дербент).

«За воротами живут бургары, со (своим) языком, народ

языческий и варварский, у них есть города, и аланы, у них

пять городов. Из пределов Даду (Дагестан.
— Авт.) живут

в горах, у них есть крепости. Ауангур, народ, живущий

в палатках, аугар, сабир, бургар, куртаргар, авар, хазар, дир-

мар, сирургур, баграсик, кулас, абдел, ефталит, эти трина¬

дцать народов, живут в палатках, существуют мясом скота

и рыб, дикими зверьми и оружием».



Надо сказать, что к тексту анонимного сирийца стоит

относиться с некоторой осторожностью, потому что, пере¬

числив народы, «живущие в палатках», автор без тени сомне¬

ния пишет: «Вглубь от них (живет) народ амазраты (карли¬
ки. — Авт.) и люди-псы, на запад и на север от них (живут)
амазонки (amazonides), женщины с одной грудью, они живут

сами по себе и воюют с оружием и на конях... Соседний

с ними народ ерос, мужчины с огромными конечностями,

у которых нет оружия и которых не могут носить кони из-за

их конечностей. Дальше на восток, у северных краев, есть

еще три черных народа»49.
В том, что касается хазар, сомневаться в достоверности

сирийского источника нет оснований, но сообщаемые им

сведения уж очень скудны, с его слов непонятно даже, где

именно жили хазары,
— ведь перечисленные им народы оби¬

тали от Северного Кавказа до Средней Азии включительно.

Ко второй половине VI века ситуация меняется: ранне¬

средневековые хронисты, описывая события этого времени,

упоминают хазар, причем приводят немало подробностей
из их жизни. Некоторые из этих сообщений считаются ана¬

хронизмами, по поводу других идут споры, но игнорировать

их уже сложно. Хазары в это время обитали, по-видимому,
на территории нынешнего Дагестана, входившей в состав

огромного Тюркского (а позднее — Западно-Тюркского)
каганата. Сохранились многочисленные сообщения о том,

что хазары совершали набеги на земли, которые находились

в вассальной зависимости от Персии (например, Армению
и Кавказскую Албанию)30.

Кроме того, в документах часто упоминается племя балан-

джар
— этим словом могли называть хазар31, которые позд¬

нее действительно имели, по сообщению арабского историка
и географа X века аль-Масуди, столицу в городе Баланджаре
(Беленджере) к северу от Дербента32.

Мусульманский историк IX—X веков ат-Табари, описывая

правление персидского царя Хосроя (Хосрова) I Ануширвана
(правил в 531—579 годах), пишет о том, как «народ абхазов,

народ банджар, народ баланджар и народ алланов объедини¬

лись для вторжения в страну Хосроя Ануширвана и высту¬

пили в Армению, чтобы подвергнуть ее население грабежу».
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Персы отразили нападение и уничтожили вражескую армию,

сохранив жизнь лишь 10000 пленным, которых расселили
«в Азербайджане и прилегающих областях»53.
Ат-Табари сообщает о назначении начальника вой¬

ска «Азербайджана и прилегающих областей, то есть стра¬
ны хазар»34. Историк упоминает несколько выступлений

баланджар и собственно хазар против Хосроя (в том числе

под предводительством тюркского Истеми-кагана, которо¬
го арабские историки называли Синджибу).
По сообщению ат-Табари, «Хосрой постоянно одержи¬

вал победы, и все народы боялись его; к его двору прибы¬
вало множество посольств от них: от турок, китайцев, хазар
и подобных им народов»35. Тем не менее персидский царь
позаботился о том, чтобы снабдить свой северный форпост

Дербент мощнейшими оборонительными сооружениями,

направленными против народов Тюркского каганата, и пре¬

жде всего против своих ближайших соседей-хазар. Укреп¬
ления, перегораживающие проход между горами и Кас¬

пийским морем, возводились и раньше, но основная часть

Дербентского оборонительного комплекса была построена
именно в правление Хосроя Р6.

Предысторию его строительства рассказал Кудама аль-

Басри — чиновник багдадских халифов, живший в первой
половине X века и оставивший книгу «Китаб-ал-Харадж»,
буквально — «Книгу земельного налога»57. Автор сообщает,
что Хосрой Ануширван, «боясь набегов Хазар, написал царю

их, прося у него мира, дружбы и заключения оборонитель¬
ного союза, и посватался за его дочь, чтобы скрепить этим

дружбу с царем Хазар». Брак был заключен, после чего хит¬

рый Ануширван «выказал сильное желание еще большего

родства с Хазарцем» и выдал за него девицу, которую обман¬

но назвал своей дочерью. Доверчивый «Хазарец» не только

женился, но и принял новоявленного родственника, Ану-

ширвана, как дорогого гостя в своем лагере. «...Пировали
они несколько дней и сдружились между собой, выказывая

взаимно нежность и чествуя один другого», но «взаимная

нежность» не помешала Ануширвану организовать несколь¬

ко поджогов хазарского лагеря. Перс признал, что поджоги

были совершены его друзьями и извинился за них. «Хазар¬
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ский царь принял извинение и успокоился». Но Ануширван
продолжал тайную деятельность. Теперь он приказал под¬

жечь собственный лагерь и обвинил в этом хазар.

«Наутро Ануширван стал громко выражать Хазарцу свое

неудовольствие и заявил ему: “Твои люди чуть было не раз¬

несли и не разрушили мой лагерь. Ты подозревал меня,

а теперь я, в свою очередь, имею право подозревать тебя”.

Тут Хазарец поклялся ему, что ничего он не ведает о случив¬

шемся. Ануширван сказал ему: “О брат мой! Как видишь,

твое и мое войско не одобряет нашего мира, так как он явля¬

ется помехой их походам и набегам, которые прежде мы

предпринимали друг на друга. Я опасаюсь, как бы они не

произвели мятежа, который разрознит сердца наши после

нашей искренней и чистой любви, так что мы обратимся
к прежней вражде после заключения родства и дружбы; было
бы справедливо, если бы ты разрешил мне построить между

тобой и мной стену. Мы сделаем в ней ворота, и ни один

человек не войдет к нам от тебя вопреки нашему желанию”».

Хазарский царь согласился с доводами перса «и удалил¬

ся восвояси», а коварный Ануширван принялся за построй¬
ку стены из каменных глыб и свинца. «Затем он приказал

возить камни на судах и бросать их в море, пока не подымет¬

ся насыпь над поверхностью воды; на этой насыпи он про¬

должал постройку стены и вогнал стену в море на три мили.

Окончив постройку стены, он повесил в проходе железные

ворота и приставил к ним 100 конных стражников, тогда как

раньше ему нужно было назначать туда 50 ООО войска». После

этого добрые люди открыли хазарскому царю правду о том,

как перс обманом женил его на безродной девице. «Но Хаза¬

рец уже ничего не мог поделать против хитрости Анушир-
вана. С этого времени прекратились набеги Хазар на Арме¬
нию, тогда как прежде Хазары постоянно нападали на нее»58.

Кое-что в этой истории похоже на правду
—

например,

описание Дербентских укреплений (хотя свинца археологи

там и не обнаружили)39. Что же касается того, что с тех пор

набеги на Армению прекратились, с этим вопросом Куда-
ма, хотя и имел доступ к государственным архивам Багда¬

да60, явно погорячился
—

хазары и их союзники продолжали

разорять подконтрольные персам земли до последних дней
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существования Персидского государства. После чего про¬

должили набеги на те же территории, но уже принадлежав¬

шие арабам.

О набегах, причем весьма успешных, которые во второй
половине VI века совершали «хазиры» на подконтроль¬

ные персам земли Армении и Алуанка (Кавказской Алба¬

нии), пишет раннесредневековый армянский историк Мов-
сес Каланкатуаци (Каганкатваци) в книге «История страны

Алуанк». Собственно, по его сведениям, «многочисленные

полчища хазиров»61 приходили «через ворота Чора» еще

в IV веке. Для того чтобы противостоять нашествию, персид¬

скому царю Шапуру II (правил в 309—379 годах) пришлось

собирать «многочисленное войско из сирийцев, хорасанцев,
хорезмцев, в частности из храбрых персов области Атрпата-
кан, из армян, иверов, алуанцев и различных диких племен

Кавказских гор, говорящих на двенадцати разных языках»62.
Но прошло два столетия, и в VI веке «хазиры пленили стра¬

ну Алуанк. Сожжены были церкви и книги Заветов. Затем,
на втором году [царствования] Хосрова, царя царей (Хос-
рой I. — Авт.), когда было положено начало армянскому

летосчислению, в том самом году патриарший престол Алу¬
анка был перенесен из города Чола в столицу Партав из-за

разбойничьих набегов врагов креста Христова»63.
Надо отметить, что некоторые современные исследова¬

тели считают упоминание хазар у армянского историка ана¬

хронизмом даже в том случае, когда речь идет о VI веке64,
что касается века четвертого, то это бесспорный анахронизм.

В то же время существует и мнение, что в VI веке хазары,

объединившись с барсилами, уже могли вторгаться в Закав¬

казье через проход Чора65. Во всяком случае, жившие к севе¬

ру от Персии народы, безусловно, такие набеги совершали,

и хазары, даже если они на тот момент и не представляли

отдельной политической и военной силы, в этих набегах,

надо думать, участвовали.

Но те же самые народы, в том числе и хазары, в VI веке

вступали с персами в дипломатические отношения. «Кни¬

га деяний Ануширвана», написанная, вероятно, не позднее

VII века (но сохранившаяся в более поздних арабских пере¬
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водах), повествует о том, как в середине VI века «четыре под¬

разделения тюрков из хазарской области, каждое во главе

со своим царем» пожелали перейти под власть персов, были

пропущены через границу и получили земли в их северных

владениях. Этому переселению предшествовали переговоры

Хосроя Ануширвана с хазарским правителем, который уже
носил высокий титул хакан (каган)66.

Набегам тюрок во второй половине VI века подверглись и вла¬

дения Византии на Боспоре и в Восточном Крыму. Наибо¬

лее разрушительным считается первый набег — 576 года, когда

был взят город Боспор (современная Керчь) и разорены дру¬

гие города и поселения Керченского полуострова. После это¬

го разгрома многие усадьбы оставались в развалинах еще

и в VII веке67. Вероятно, именно тогда степи Восточного Кры¬
ма запустели, став своего рода «диким полем» до появления

хазарских поселенцев в конце VII — первой половине VIII века.

К 590 году император Маврикий восстановил контроль над

Боспором68, но позиции Византии здесь, после нескольких

тюркских опустошений, нельзя было признать прочными.

Войны в Закавказье

Впервой
половине VII века, после того как в 610 году

в Византии пришел к власти Ираклий I, политическая

ситуация в Восточной Европе изменилась. Ведя непрерыв¬
ные и не слишком успешные войны с Ираном, Ираклий стал

заключать союзы с народами, находившимися под властью

Тюркского каганата, в том числе с хазарами. К этому вре¬

мени хазары укрепили свои позиции среди тюрок и обрели
изрядную самостоятельность69. Их предводитель, носивший

титул Джебу-хакан, был вторым человеком в каганате — по

крайней мере, так характеризует его Мовсес Каланкатуаци70.
Сообщения армянского историка о хазарах (хазирах)

VII века анахронизмом уже, во всяком случае, не счита¬

ются71. Каланкатуаци рассказывает, что Ираклий, решив¬
ший отомстить персам за свои предшествующие поражения,
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в 625 году направил к тюркам (в тексте они часто именуют¬

ся гуннами, но это — анахронизм) посла, причем посол этот

не обратился к «царю севера» (то есть кагану тюрок), а вел

переговоры с Джебу-хаканом, который был предводителем
именно хазар. Каланкатуаци пишет про Ираклия:

«Тогда снарядил он в путь одного из своих нахараров (кня¬

зей. — Авт.) по имени Андрэ, мужа мудрого и одаренного,
и отправил его [к гуннам], обещая [в дар] великие и несмет¬

ные сокровища: “Лишь бы протянули мне руку в этом вели¬

ком мщении, и я обязуюсь насытить алчность златолюбиво¬

го, звериных нравов народа косоносцев”».

Хазарский властитель не обиделся на столь нелестную

характеристику своих соотечественников: «И вот, услышав

это, преемник царя севера, второй человек в его царстве,

по имени Джебу-хакан, понял, какие огромные дары сулят

им, да и к тому же позволяют грабить все подвластные пер¬

сидскому царю страны, и с радостью ответил [посланцу]: “Я

отомщу врагу [за него], я сам лично выступлю и поспешно

приду ему на помощь со своим храбрым войском и сумею

угодить ему ратными делами, мечом своим и луком...»72.
Джебу-хакан отправил ко двору Ираклия посольство

и заключил с Византией договор, скрепленный клятвами73*.

Это немаловажный штрих, свидетельствующий о том, что

хазары в то время, хотя и входили в состав Тюркского кага¬

ната, уже были самостоятельной политической силой74.

Хазарской армией командовал некто Шат, которого

Каланкатуаци называет сыном Джебу-хакана75 и племянни¬

ком «царя севера»76. Это косвенно говорит о том, что Джебу-
хакан был женат на сестре кагана77 или же приходился ему

братом78. В последнем случае Джебу-хакан мог быть хазари¬

ном только по матери или же не быть этническим хазари¬

ном вообще, что, впрочем, никак не помешало ему стать их

предводителем. В то же время Каланкатуаци называет Шата

«царевичем»79, и, значит, к предводителю хазар был при¬

меним царский титул. Его безусловно высокое положение

* В рукописи Каланкатуаци совместные военные операции хазар и

византийцев предшествуют заключению между ними союзнического

договора, но историки объясняют это путаницей страниц.
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в каганате и тот факт, что он самостоятельно вел политиче¬

ские переговоры на самом высоком уровне, говорят о том,

что власть тюркского кагана над хазарами уже во второй
половине 20-х годов VII века была чисто номинальной80.

Возможно и другое толкование этого эпизода — впрочем,
тоже достаточно лестное для хазар. В Тюркском каганате

действовала лествичная система престолонаследия: наслед¬

ником умершего хана становился не старший сын, а стар¬

ший из оставшихся братьев81. Соответственно Джебу-хакан,

брат «царя севера», был наследником трона и вел перегово¬

ры с Ираклием в этом качестве; Хазария, таким образом, —

удел наследного принца.

Каланкатуаци пишет: «Подстрекательством Ираклия
хазиры бесчисленной толпой вторглись в нашу страну и ста¬

ли опустошать ее» (под «нашей страной» историк имеет

в виду северо-западные владения персов, включавшие в себя

территории, населенные армянами). Нападающие представ¬

ляли собой столь мощную военную силу, что персы готовы

были пойти на мировую и направили к ним послов. Инте¬

ресно, что и персы вели переговоры непосредственно с хаза¬

рами в лице их предводителя Джебу-хакана, что же касается

тюркского кагана, то его согласие ни на начало войны, ни

на вывод войск вообще не обсуждалось.

«Царь персидский Хосров (Хосрой II, правил в 591 —

628 годах. — Авт.) направил к ним послов и [говорит]:
“Чьим приказанием вторглись вы в мою страну? Не того ли,

который скрывался от меня на островах западного моря?
(Ираклий. — Авт.) Если уж вам так нужны были его золо¬

то и серебро, драгоценные каменья или одеяния, расшитые

золотом и жемчугами, и пурпуровые мантии, то я мог бы уго¬

дить тебе, [подарив] вдвое больше, нежели он. Потому и я

говорю тебе: не возобновляй больше [набегов] на мою стра¬

ну по глупой просьбе его, иначе пеняй на себя». После этого

Хосрой обещает хазарам бросить на них «тысячи и десятки

тысяч отлично вооруженных воинов», которых он снарядил

для войны с Ираклием, — это само по себе говорит о мас¬

штабах хазарских военных операций.

Перед такой угрозой хазары отступили. Но когда «владе¬

тель их князь увидел ту огромную добычу, золотые изделия
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и сосуды, пышные одеяния и множество угнанных [в плен]
людей и скота, захваченных во время набегов», он решил

повторить набег на следующий год, что и было исполне¬

но. Джебу-хакан вместе со своим сыном двинулся на стра¬

ну Алуанк. «И никто не мог бы сосчитать его несметное вой¬

ско»82.

Первым под натиском хазар пал Дербент. «Ибо, когда

[сторожившие город воины] увидели страшное множество

людей безобразных и широкоскулых, без ресниц, которые
с длинными распущенными, как у женщин, волосами, мча¬

лись верхом на конях, страх великий объял их, тем более,

когда увидели они, какие те искусные стрелки, как из тугих

луков они обрушивали на их головы настоящий град стрел,

как, подобно кровожадным волкам, свирепо набрасывались
на них, безжалостно истребляя всех на улицах и в переулках

города. Они не различали ни красивых и цветущих юных

девиц и отроков, ни больных, ни немощных. Не щадили

они ни калек, ни старцев. И не трогало нисколько их сердца

усердие прильнувших к грудям убитых матерей младенцев,

которые вместо молока сосали кровь [из ран] грудей. Напро¬
тив, как пламя, охватившее тростниковые заросли, они вры¬

вались в одну дверь и вылетали в другую, оставляя хищным

зверям земным и птицам небесным довершать там злодея¬

ние. Так, постепенно, волна эта накатывалась на нас»83, —

пишет Каланкатуаци.
Отметим, что сам историк не был современником описан¬

ных событий и в первом лице он пишет, вероятно, потому,

что отрывок этот взят им из более ранней рукописи, а так¬

же потому, что он как армянин отождествлял себя со своим

многострадальным народом (в стране Алуанк, или Кавказ¬

ской Албании, тогда жили армяне).
Когда страшная весть о вторжении хазар пришла в Алу¬

анк, персидский наместник страны попытался укрыть народ

«в великой столице — в крепости Партав. По его приказанию

множество жителей окрестных гаваров укрепилось в городе.

Он думал с помощью вельмож страны и жителей города ока¬

зать сопротивление хазирам». Но когда весть о разгроме Дер¬
бента достигла столицы, город решено было сдать без боя.

Каланкатуаци описывает это так:
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«Когда слух обо всем этом дошел до князя и начальника

нашего, владевшего и правившего городом Партавом, ему

захотелось поговорить с народом, укрепившимся в крепости

перед великой опасностью, и узнать, что следовало бы пред¬

принять? Он хотел было раскрыть рот [и поговорить с наро¬

дом], но от страха великого, охватившего его с ног до головы,

не смог он произнести ни слова, и так сильно трясло его, что

колена его бились одно о другое. Когда собравшиеся люди

увидели, до чего он струсил, то подняли шум и закричали:

“Зачем же ты нас держал здесь до сих пор? [Разве для того],
чтобы затем всех нас, вместе с женами и детьми нашими,

предать в руки кровожадных зверей? Как можем теперь мы

такой огромной и беспорядочной толпой выйти из [окруже¬
ния] и бежать на глазах лютого врага, когда он вот уже все¬

го в трех милях от нас?” И говорит один другому: “Зачем мы

медлим? Чтобы найти в этом городе себе могилу? Давайте
бросим имущество и скарб и убежим. Авось, да сумеем спас¬

тись”. И все устремились к четырем воротам города, спеша

[выйти] и укрыться в горах iавара Арцах».
Партав был разгромлен, после чего хазары, воодушевлен¬

ные своей победой, выступили на Тбилиси и осадили город.
«Узнав об этом, великий император Ираклий тоже собрал
все свое войско и поспешил на помощь союзнику. Они

были очень рады встрече и обменялись царскими подарка¬
ми и приношениями»84.

В этом месте надо отметить, что авторам настоящей кни¬

ги, поскольку они пишут о хазарах, хотелось бы польстить

своим героям и подчеркнуть, что уже на заре хазарской исто¬

рии сам император Ираклий, властитель мощнейшей дер¬
жавы того времени, был «рад встрече» со своим хазарским

собратом и вручал ему подарки и приношения как равно¬

му. Однако не исключено, что в этом вопросе Каланкатуа-
ци ошибся и что подарки хотя и были вручены Ираклием,
но получил их не хазарский князь, а правитель всего Тюрк¬
ского каганата, Тон-ябгу каган, который лично прибыл под

стены Тбилиси.

Дело в том, что патриарх Константинопольский Ники¬

фор (806—815) в своей «Краткой истории» описывает (прав¬

да, не называя точного места) встречу Ираклия с «турецким
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государем», во время которой император не только почтил

союзника подарками, но и сосватал за него свою дочь Евдо¬
кию83. У Никифора речь безусловно идет о Тон-ябгу кага¬

не, поэтому некоторые современные историки считают, что

под стенами Тбилиси Ираклий встречался с владыкой всего

каганата86. Некоторые даже полностью отождествляют Дже-
бу-хакана Каланкатуаци с «турецким государем», о котором

пишет Никифор, считая их одним и тем же лицом — гла¬

вой Западно-Тюркского каганата, а в качестве «владыки

севера» рассматривают восточно-тюркского кагана87. Дру¬
гие, напротив, подчеркивают, что при штурме Тбилиси, рав¬
но как в ряде дипломатических переговоров, Ираклий имел

дело именно с хазарским правителем88.
Последней версии, кстати, придерживался и Феофан,

который писал, как «хозары, перешедши каспийские вра¬

та», вторглись в персидские земли «под предводительством

Зиевила достоинством второго по Хагане; и где они ни про¬

ходили, везде брали в плен Персов, а города и села огню пре¬

давали». Когда захватчики подступили к Тбилиси, к ним

присоединился царь Ираклий со своим войском. «Зиевил,
увидевши его, подъехал к нему, целовал его в плечи и покло¬

нился ему в виду Персов, смотревших из города Тифилиса.
Все войско Турецкое упавши ниц на землю лбами, и как бы

пораженные величием царя, почли его честью, необыкно¬

венною для других народов. Равным образом и начальники

их, взошедши на скалы, пали с тем же видом почтения. Зие¬

вил представил царю сына своего, у которого пробивался
первый пушок на бороде; он восхищался словами его и пора¬

жен был величественным видом его и мудростью; отобравши

сорок тысяч храбрых воинов, он поручил их царю как вспо¬

могательное войско, а сам возвратился в страну свою; с сим

войском царь пошел против Хозроя»89.
Древние авторы очень часто пренебрегали точностью

в указании имен, титулов, этнических и географических
названий, считая многие вещи очевидными для современни¬

ков. Для нас они, к сожалению, не столь очевидны. Когда мы

встречаем в раннесредневековом тексте сообщение о «хаза¬

рах», под ними могут иметься в виду «тюрки вообще», равно
как и наоборот. А титулы «каган» и «царь» могли достаточ¬



44 Хазары

но вольно применяться к властителям самого разного уров¬

ня по произволу летописцев.

Но независимо от того, кого именно почтил Ираклий сво¬

ей дружбой при первом штурме Тбилиси, Тон-ябгу кагана

или хазарского князя (хакана, царя), штурм этот не удался.

Каланкатуаци пишет:

«И вот, когда жители города узнали о том, что те собира¬
ются снять осаду и удалиться, то еще больше возгордились
и затеяли игру, которая и стала причиной их гибели: при¬
несли они огромную тыкву...и нарисовали на ней лицо царя

гуннов: вместо ресниц провели линии, которые нельзя было

заметить, место, где должна быть борода, оставили отвра¬

тительно голым, ноздри сделали шириной в пядь, усы
—

редкие, так что нетрудно было его узнать. Затем принесли

[разрисованную] тыкву, поставили на стене лицом к ним

и, обращаясь к вражеским воинам, стали кричать: “Вот он

здесь, ваш государь-царь, придите поклонитесь ему. Это

Джебу хакан!” И, взяв копья в руки, на их же глазах стали

колоть тыкву, изображающую хакана. Издевались и насме-

халисьтакже и над другим царем [Ираклием], поносили его,

называя гнусным мужеложником»90.
Грузинские источники добавляют, что жители осажден¬

ного города назвали императора Ираклия козлом91. «Увидев
и услышав все это, разгневались цари, надулись и, накап¬

ливая месть в сердце своем, стали качать головой и клясть¬

ся великими клятвами, мол, если даже не останется в живых

никого из подданных в их царстве, они все равно должны

отомстить им за эти оскорбления. И, повернувшись, они

удалились с этими угрозами»92.
Жители Тбилиси погорячились совершенно напрасно,

потому что в самое ближайшее время город все-таки пал.

Ираклий в этом взятии, несмотря на нанесенную ему личную

обиду, уже не участвовал. Впрочем, по свидетельству той же

книги, он не слишком обиделся на «козла» и в ответ остро¬

умно сослался на библейскую Книгу Даниила, сказав: «При¬
шел козел Запада и сокрушил рога восточного овна»93. Оса¬

ду города он поручил Джебу-хакану, сам же со своей армией
направился в центральные области Персии94. А хазары под

предводительством Шата в конце концов взяли Тбилиси95.
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Каланкатуаци пишет:

«...Руки их проливали потоки крови, ноги их топта¬

ли трупы мертвецов, а глаза их видели груды истреблен¬
ных, [подобных] сплошному слою града. Лишь тогда, когда

умолкли вопли и стоны, [когда] никого, ни одного [из оса¬

жденных] не осталось в живых, поняли они, что утолились

кровью мечи их. Тогда [схватили] и привели двух князей,
один из них был правителем, [назначенным] персидским

царем, другой же из местных жителей, из княжеского рода

Иверии. Когда привели их к царю [хазиров], он повелел

выколоть им глаза за то, что они изобразили его слепым,

желая оскорбить его. После страшных пыток задушили их

и, содрав с них кожу и выделав, набили сеном и повесили

на [городской] стене. После они захватили сундуки, полные

сокровищ, и, тяжело нагрузившись ими, все множество вои¬

нов приносило и сыпало [сокровища], куча на кучу и груда

на груду перед своим повелителем. И так много принесли

[сокровищ], что он устал смотреть на несметные, неисчисли¬

мые таланты золота и серебра. А кто бы мог рассказать, как

много было [награблено] церковной утвари и украшений,
унизанных жемчугом и драгоценными каменьями.

Так, исполнив волю свою, он приказал погрузить всю

добычу и, взяв сокровища, возвратился к себе. Войско же

воинственное он оставил под началом сына своего Шата

вместе с его храбрыми наставниками, повелев им двинуть¬

ся на Алуанк. И наказал им следующее: “Если вельможи

и правители страны выйдут навстречу сыну моему и доб¬

ровольно отдадут свою страну мне в повиновение и откро¬

ют перед моими войсками ворота своих городов, крепостей
и постоялых дворов, тогда и вы позвольте им жить и слу¬

жить мне, а если нет, то да не сжалится вообще глаз ваш над

[жителями] мужского пола свыше пятнадцати лет. Юнцов

же и женщин оставьте как слуг и служанок на служение мне

и вам”»96.

Тбилиси был взят в 628 году; как можно видеть, в это

время хазарский хакан выступает уже как самостоятель¬

ный государь. Западно-Тюркский каганат, в состав которо¬

го хазары формально все еще входили, уже стоял на пороге

смуты, которая приведет его к распаду и гибели.
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Распад Западно-Тюркского
и возникновение Хазарского каганата

В
630 году владыка Западно-Тюркского каганата, Тон-

ябгу каган, к которому уже ехала невеста, дочь Ираклия
Евдокия, был убит заговорщиками во главе со своим дядей

Моходу. Евдокию с дороги вернули обратно97.
Узурпатор тоже недолго продержался на троне и в следую¬

щем году погиб в борьбе с новым претендентом на власть.

В каганате возникли две основные политические груп¬

пировки, Дулу и Нушиби. Первых поддерживали болгары,

которые примерно в это время образовали в Прикубанье
свое независимое государство, Великую Болгарию (Булга-
рию). Сторону Нушиби держали хазары, которые все еще

числились в составе Западно-Тюркского каганата.

Предводитель Нушиби, хан Иби-Шегуй из рода Ашина,
проводил прокитайскую политику, но, на беду злополучно¬
го хана, Китай воспользовался ослаблением каганата и окку¬

пировал его восточные владения. С этого времени (651 год)
начинается период окончательного распада Западно-Тюрк¬
ского каганата (он пал под ударами китайцев в 659 году98),
который нас, впрочем, уже не интересует

— в степях Восточ¬

ной Европы это умирающее государство свои земли и влия¬

ние потеряло. А злополучный хан Иби-Шегуй за былую
дружбу с Китаем был свергнут своими вчерашними сто¬

ронниками. Дальнейшая судьба его доподлинно не извест¬

на99, есть мнение, что он был убит100. Так или иначе, либо он

сам, либо кто-то из его ближайших родичей и сподвижни¬

ков, тоже принадлежавших к роду Ашина, возможно, сыгра¬
ли важнейшую роль в истории зарождающегося хазарского

государства. Правда, сведения об этом сохранились крайне
скудные и их нельзя признать достоверными.

В книге «Худуд ал-алам» («Книга путей и государств»),
написанной в X веке, говорится: «Слово об области хазар.
Это — область очень богатая и населенная, со многими

доходными статьями; из нее вывозятся быки, бараны и плен¬

ники без числа. Итиль — город, через который посередине
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проходит река Итиль; он столица хазар и местопребывание
царя, которого называют тархан-хаканом; он из потомков

Анса...»101

Некоторые исследователи считают, что «Анса» (Асена) —

один из вариантов написания «Ашина», того самого тюр-

кютского рода «волка», к которому принадлежали правя¬

щие династии Тюркского, а потом и Западно-Тюркского,
и Восточно-Тюркского каганатов102. Они подчеркивают,
что владетели Хазарии с первых дней существования госу¬

дарства именовали себя каганами, и, значит, основатель их

династии имел на это право103. Дело в том, что каган у тюрок

был не просто правителем
— он имел сакральные функции,

которые могли передаваться только внутри рода Ашина.

Тюркская мифология подчеркивает небесное происхожде¬

ние каганского рода, повествует о небесном звере
—

перво¬

предке династии104. Правда, случалось, что вожди некото¬

рых народов (например, уйгуров) той эпохи получали либо

присваивали себе титул кагана, но эти каганы все-таки были

не вполне «настоящие». Что же касается каганов хазарских,

то они подчеркивали, что являются преемниками тюркских

правителей103. Не случайно совпадают и некоторые обычаи,
связанные с их сакральными функциями: например, обы¬

чай душить кагана во время инаугурации, с тем чтобы он

в полубессознательном состоянии назвал срок своего гря¬

дущего правления106.
Историки, считающие хазарских каганов потомками рода

Ашина, полагают, что опальный тюркский хан Иби-Шегуй
или же его преемники, бежавшие от разгневанных вчераш¬

них сторонников, заключили союз с хазарами и возглавили

их зарождающееся государство, придав ему высокий статус

своим священным происхождением.

Отметим, что эту версию сегодня поддерживают очень

немногие исследователи, считая связь хазарской династии

с родом Ашина «старым фантомом хазарологии»107. Более

достоверным считается, что слово «Анса» (инса, иша) — это

искаженный титул «шад». Шад был, конечно же, человеком

не последним — в тюркских государствах этот титул обычно

носил второй по значимости человек после кагана, например

верховный главнокомандующий. Тем не менее сакральных
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функций он не имел, и в этом случае нет особых оснований

возводить род хазарских каганов к тюркскому роду Ашина108.
Но кто бы ни возглавил хазарское государство, оно обра¬

зовалось не позже середины VII века, а возможно, и раньше,

еше до окончательного падения Западно-Тюркского кага¬

ната109.

Хазары и болгары

Примерно
тогда же в Прикубанье происходило объеди¬

нение живших там болгарских племен (напомним, что

они еще не имели никакого отношения к славянам), кото¬

рые до того времени так и не смогли создать свое независи¬

мое государство. Теперь, во времена кризиса Западно-Тюрк-
ского каганата, хан Куврат (Кубрат, Кроват) возглавил их

и основал Великую Болгарию — произошло это в 635 году110.
Границы этого государства известны крайне приблизи¬

тельно, поскольку разные средневековые авторы определя¬

ют их по-разному111. Главным источником сведений на этот

счет является Феофан Исповедник, но сей благочестивый

муж более прославился умением изгонять бесов112, чем зна¬

нием географии. Его «Хронография», охватывающая про¬

межуток с 285 по 813 год, содержит немало ценных исто¬

рических сведений, но при этом Волга (Атель, или Итиль)
у Феофана впадает в Азовское море, а Дон (Танаис), беря
начало в горах Кавказа, впадает в Волгу113. Поэтому, несмо¬

тря на то что многие историки пытаются извлечь из геогра¬

фических сведений Феофана какое-то рациональное зерно,

авторы настоящей книги остерегаются с его слов говорить

о землях, входивших в состав Великой Болгарии. Во вся¬

ком случае, они находились восточнее Днепра и западнее

Северного Прикаспия, на юге безусловно захватывая При¬
кубанье114.

Никифор пишет: «В это время Куврат, племянник Органа,
государь уногундуров, восстал против хагана аваров и, под¬

вергнув оскорблениям, изгнал из своих земель бывший при

нем от хагана народ. А к Ираклию [Куврат] посылает посоль¬
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ство и заключает с ним мир, который они хранили до конца

своей жизни. [В ответ Ираклий] послал ему дары и удосто¬

ил его сана патрикия»113.
Есть веские основания думать, что в текст Никифора

вкралась описка и что он имел в виду не аварского, а тюрк¬
ского кагана116, поскольку жившие в Приазовье гунно-болга-
ры в это время находились под властью тюркютов117. Так или

иначе, болгары под началом Куврата и покровительством
Византии обрели долгожданную независимость. Но сохраня¬
ли они ее недолго, лишь до смерти Куврата около 650 года.

Феофан Исповедник пишет про болгарского царя:
«Он оставил пять сыновей, завещав им ни в коем случае

не отделяться друг от друга и жить вместе так, чтобы они вла¬

ствовали надо всем и не попадали в рабство к другому наро¬

ду. Но спустя недолгое время после его смерти, разделились

пять его сыновей и удалились друг от друга каждый с под¬

властным ему народом»118.
Первый сын Куврата, Батбаян (Ваян) остался на земле

предков. Второй, Котраг, переправился через реку Танаис

(Дон) и поселился напротив брата. Третий, по имени Аспа-

рух, переправился через Днепр и Днестр, вступил в военные

столкновения с византийцами и в конце концов обосновал¬

ся на территории нынешней Болгарии, покорив жившие там

славянские племена. Четвертый и пятый братья переправи¬

лись через Дунай и стали вассалами один
—

аварского, а вто¬

рой
— византийского правителей.

«Так вот, после того как они разделились таким образом

на пять частей и стали малочисленны, из глубин Берзилии,
первой Сарматии, вышел великий народ хазар и стал господ¬

ствовать на всей земле по ту сторону вплоть до Понтийского

моря. [Этот народ], сделав своим данником первого брата,
Батбаяна, властителя первой Булгарии, получаете него дань

и поныне»119, — писал Феофан на рубеже VIII — IX веков.

Автор «Хронографии», конечно, упростил ситуацию. Чет¬

веро сыновей Куврата ушли искать счастья на чужбине вовсе

не потому, что им надоело жить вместе,
— они отступили под

мощным натиском хазар, которым болгары поначалу пыта¬

лись оказать сопротивление120. Часть болгар была вытесне¬

на на запад, и в дальнейшем их история с хазарской более



не пересекалась. Широко распространено мнение, согласно

которому другая часть болгар переселилась на север и в итоге

стала предками волжских булгар. Однако переселение это не

упоминается ни в каких письменных источниках121, а архео¬

логические находки допускают разные толкования...

Что же касается болгар Батбаяна, они сразу оказались

в подчиненном положении у хазар и были с тех пор извест¬

ны как «кубанские болгары» или «черные болгары»122. Вско¬

ре они, по-видимому, отказались от кочевого образа жизни,

осели на южных землях Хазарского каганата и восприняли

многие ремесленные традиции алан. В основном в резуль¬

тате культурных контактов этих двух народов возникла сал-

тово-маяцкая археологическая культура, которая к середи¬

не — второй половине VIII века сформировалась на большей

части территории каганата. Свой этноним болгары Батбаяна

сохранили, и он, слегка видоизменившись, дожил до наших

дней, превратившись в слово «балкарцы» — название наро¬

да, в формировании которого приняли участие в том числе

кубанские болгары и аланы123.
С разгрома Великой Болгарии начался стремительный

рост молодого хазарского государства.



Глава 3
Кто такие хазары

Итак,
по словам Феофана, хазары вышли «из глубин Бер-

зилии»124. Это мало что добавляет к нашим сведениям,

поскольку, где бы ни находилась, с точки зрения Феофана,
загадочная Берзилия (Берсилия, Барсилия), хазары с того

времени, как о них стали появляться более или менее прав¬

доподобные сообщения, обитали на западных берегах Кас¬

пия. Впрочем, что касается Берзилии, то и сама эта страна,

и народ берсил (барсил, басил) неоднократно упоминаются

средневековыми авторами.

Обычно Берзилию связывают с Дагестаном. Кудама, рас¬
сказ которого о предыстории строительства Дербентских
укреплений мы уже цитировали, писал, что, когда ковар¬

ный перс Хосрой Ануширван, подсунувший хазарскому пра¬

вителю безродную невесту под видом царевны, «отправился

к Хазарцу», они встретились «на месте, известном под име¬

нем ал-Баршалия»|Ь — оно безусловно находилось недале¬

ко от границы, разделяющей Персию и владения «Хазарца».
Географический трактат, приписываемый Моисею Хорен-

скому, среди 53 народов, живущих в Сарматии, перечисля¬

ет хазар и басликов (они же — барсилы). Он сообщает, что

барсилы живут в дельте Волги на острове, где они укрыва¬

ются «от сильных народов Хазар и Бушхов, приходящих на
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зимние пастбища и располагающихся на востоке и на западе

реки». Не вполне понятно, почему барсилы были так пугли¬

вы, что «укрывались» от хазар,
— далее автор сообщает, что

из этого племени происходила сама хазарская царица. Он

пишет: «Царь севера называется хаган. Он владыка Хазар.
Царица же, жена хагана, происходит из народа Басилов»126.
М. И. Артамонов тоже выразил обоснованные сомнения по

поводу запуганных хазарами барсил — он считает, что эти

два народа жили в тесном союзе друг с другом, кочуя вдоль

Каспия, от Кавказа до Волги127. Существует мнение, что бар-
силами называли алан, которые в VII веке действительно

жили в Центральном Предкавказье128.
О том, как хазары появились в стране барсил, существу¬

ет легенда, записанная в XII веке Михаилом Сирийским.
В царствование императора Маврикия из Внутренней (то
есть северной129) Скифии вышли три брата, ведя за собой

30 ООО скифов. Они дошли до реки Танаиса (Дон), после чего

один из братьев, по имени Булгар, перешел ее и направил¬

ся к Дунаю. Здесь он заключил союз с византийским импе¬

ратором и получил от него Верхнюю и Нижнюю Мезию*

и Дакию (земли на территории современной Болгарии
и Румынии). Что же касается двух других братьев, одного из

которых звали Хазарик (Хазариг), они дошли до страны алан

Берсилии, расположенной на Каспии. Автор говорит о сто¬

явших здесь городах, называвшихся «вратами Тигауе», с не

вполне понятным именем — некоторые историки считают,

что имелся в виду Дербент. Жителей этой страны звали пуга-

ры, и они были христианами. А завоевавший их народ по

имени одного из братьев стал называться хазарами130.
В том, что касается «скифа» Булгара, сообщению Михаи¬

ла полностью доверять нельзя, поскольку болгары пришли

на Балканы по крайней мере на полтора века позже цар¬

ствования Маврикия. Но по поводу хазар сириец, возмож¬

но, несколько более точен, хотя хазары, напротив, появи¬

лись в Прикаспии раньше, чем он пишет. Во всяком случае,

упомянутую Михаилом Берсилию другие авторы тоже поме¬

* У М. И. Артамонова Мезия названа Мизией, но это — явная опе¬

чатка.
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щают на территории современного Дагестана. Кстати, насе¬

ление Дагестана в те времена, когда там появились хаза¬

ры, действительно частично исповедовало христианство.

Согласно церковному преданию, уже в I веке в окрестностях

Дербента проповедовал Егише (Елисей), ученик «апосто¬

ла от семидесяти» Фаддея — одного из семидесяти учеников

Христа, посланных им нести слово Божие «во всякий город

и место, куда Сам хотел идти»131. В начале IV века христиан¬

ство стало государственной религией Кавказской Албании,
в которую входила и часть современного Дагестана. Тогда же
начинается приток миссионеров к кочевникам Прикаспия.
А во второй половине V века албанский царь Ваче II сделал

Дербент христианским оплотом Кавказской Албании в борь¬
бе с зороастризмом132. Хазары, которые во все времена отли¬

чались высокой веротерпимостью, не препятствовали рас¬

пространению христианства на землях Берсилии.

Отсюда, из Берсилии, хазары и начали свое победоносное

шествие постелям Юго-Восточной Европы. По поводу того,

что они обитали здесь по крайней мере начиная с VI века,

сомнений не существует. Гораздо более спорным является

вопрос о том, как они здесь очутились. На этот счет в ученом

мире существует множество самых разнообразных и взаимо¬

исключающих теорий.

Самой радикальной (и беспочвенной) из них является точ¬

ка зрения Гумилева, который считает, что хазары
— «потом¬

ки древнего европеоидного населения Западной Евразии» —

никогда не жили в степях и не были кочевниками. С точки

зрения автора книги «Древняя Русь и Великая степь», до

III века н.э. они «ютились в низовьях Терека». Потом кли¬

мат изменился, Волга стала более полноводной и образова¬
ла дельту, состоящую из множества рукавов. Жившие здесь

кочевники-сарматы, гонимые избытком влаги и комара¬

ми, передвинулись в степь, а их место заняли хазары, кото¬

рые комаров не испугались и распространились вдоль бере¬
гов Каспия вплоть до дельты. Они ловили рыбу, охотились

и разводили виноград.

«В то время, когда степные водораздельные пространства

захватывались последовательно сарматами (III в. до н.э.),
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гуннами (IV в. н.э.), болгарами (V в,), аварами (VI в.), мадь¬

ярами и печенегами, хазары спокойно жили в густых при¬

брежных зарослях, недоступных для кочевников, с коими

они всегда были врагами»133. Здесь их завоевали тюркюты,

здесь победители жили бок о бок с побежденными, вступая

в связи с местными женщинами и передавая хазарам «неко¬

торые антропологические и физиологические черты»134.
И сюда, на берега Каспия, бежал во время смуты в Западно-

Тюркском каганате наследник рода Ашина, чтобы стать во

главе нового государства
— Хазарского каганата.

«Царевич-беглец и его соратники, принятые хазарами

гостеприимно, не слились с массой народа и не противо¬

поставили себя ей. Они продолжали жить кочевым бытом,
только зиму проводя в домах в Итиле...»135 Что же касает¬

ся хазар, то они, согласно Гумилеву, «не рисковали выхо¬

дить в степь» и «брали от природы только избыток, кото¬

рым она могла смело поделиться: рыбу, виноград и плоды

из садов»136.
Отметим, что, называя хазар «потомками древнего евро¬

пеоидного населения Западной Евразии»137, тот же Гумилев
в более ранней работе утверждает, что хазары

— «потомки

хуннских завоевателей и сарматских женщин»138. За три¬

дцать лет, конечно, можно пересмотреть свое мнение... Но

поскольку ни старую, ни новую точку зрения он не обос¬

новывает, а другие специалисты отказываются даже обсу¬

ждать эту тему, вопрос об оседлых хазарах, которые всю свою

долгую историю провели «в густых прибрежных зарослях»,

вероятно, можно считать закрытым.

Сегодня ученые, каких бы воззрений по поводу происхожде¬

ния хазар они ни придерживались, во всяком случае, счита¬

ют их кочевниками, наследниками тюркоязычных народов.

Есть сведения, что хазары были одним из осколков Гуннско¬
го союза, смешавшимся с тюркютами (именно поэтому авто¬

ры настоящей книги позволили себе в первой главе так дол¬

го и, казалось бы, безосновательно говорить о гуннах), хотя

за долгие века скитаний по Евразии первоначальные хун-

ну, прежде чем превратиться в хазар, претерпели изрядные

изменения и в облике, и в языке, и в культуре.
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Византийские и арабские писатели почти единоглас¬

но причисляли хазар к тюркам (напомним, что к тюркам

в широком смысле относят и гуннские тюркоязычные пле¬

мена).
Сами хазары считали себя родственниками нескольких

народов, преимущественно тюркоязычных. В знаменитом

письме хазарского царя Иосифа испанскому еврею Хасдаю

ибн Шапруту (Шафруту) говорится: «Знай, что мы (проис¬

ходим) от сынов Иафета, от сынов его сына, Тогармы. Мы
нашли в родословных книгах наших предков, что у Тогар¬
мы было десять сыновей, и вот их имена: первый — Агийор,
(затем) Тирас, Авар, Угии, Биз-л, Т-р-на, Хазар, 3-нур, Б-л-

г-д, Савир. Мы происходим от сыновей Хазара; это седь¬

мой (из сыновей)»139. Не все имена сыновей Тогармы расши¬

фрованы, но среди них можно достаточно уверенно назвать

родоначальников угров, гузов, авар, барсил, оногур, болгар
и савир140.
Язык хазар, по свидетельству арабских авторов, был похож

на язык гунно-болгар. Последний почти не сохранился, но

по «Именнику болгарских ханов» и нескольким найденным

в Дунайской Болгарии и на Волге надписям установлено, что

он был близок к современному чувашскому и произошел от

тюркского, на который оказали немалое влияние угры, неко¬

торое время жившие под владычеством гуннов141.
От самого хазарского языка до наших дней уцелело очень

немногое. Сегодня мы знаем, как по-хазарски назывались

некоторые титулы и должности. Кроме того, известно, как

примерно звучали слова «тризна», «цветок», «собака», «лось»,

«доблестный», «белый», «желтый», «черный», — их сохрани¬

ли тексты, написанные на других языках. Известны и неко¬

торые суффиксы, входившие в состав хазарских слов. Всего

этого достаточно для некоторого филологического анализа.

Марсель Эрдаль, специально занимавшийся исследованием

хазарского языка, подчеркивает, что хазары
— это «тюркский

142

народ, говорившии на тюркском языке».

М. И. Артамонов подчеркивает тесное родство хазар

с савирами (напомним, что это было угорское племя, попав¬

шее под влияние гуннов и переселившееся с ними на запад).
Не случайно Масуди называл хазар тюркскими савира-
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ми, а Балазури (арабский историк X века) именует главное

савирское поселение в Азербайджане — «Хазар». Артамо¬
нов считает, что хазары и савиры составляли большое объ¬

единение родственных племен, во главе которого поочеред¬

но стоял то один, то другой народ, и соответственно всех

членов этого союза могли называть то хазарами, то савира-

ми143. В этом случае все те достаточно интересные сведения,

которые оставили средневековые авторы о замечательных

савирских инженерах
— изобретателях осадных машин —

и о воинственной савирской царице Боа, могут в равной сте¬

пени относиться и к хазарам.

Крупный отечественный историк-востоковед А. П. Ново¬

сельцев подчеркивает роль тюркютов в образовании хазар¬

ского народа. Он предполагает, что известное еще из китай¬

ских источников тюркское племя «ко-са» (с которым

связывают этноним «хазары»), входившее в состав Тюрк¬
ского каганата, попав в Предкавказье во второй половине

VI века, ассимилировало савир, которые жили здесь еще со

времен гуннского нашествия, и местные племена иранско¬

го происхождения, среди которых были барсилы, баланджа-

ры и другие144.
Кроме того, в науке издавна бытует предположение, что

хазары произошли от племени акациров, обитавшего в V

и VI веках н.э. в Восточной Европе. Ранневизантийский

историк Приск Панийский в конце V века писал, что ака-

циры жили «в припонтийской Скифии»143, то есть в степях

Северного Причерноморья. Веком позже Иордан, описав

балтийские народы, сообщал: «К югу соседит с ними силь¬

нейшее племя акациров, не ведающее злаков, но питающее¬

ся от скота и охоты. Далее за ними тянутся над Понтийским

морем места расселения булгар, которых весьма прослави¬

ли несчастья, [совершившиеся] по грехам нашим»146. Таким

образом, акациры оказывались живущими примерно в сред¬

ней полосе Восточной Европы.
Высказывалось мнение, что акациры обитали там с древ¬

них времен и что еще Геродот описал их под именем ага-

фирсов147. Но чаще их считают гуннами, осевшими на завое¬

ванных землях148. Недаром «ак-хазир» по-тюркски означает

«белый хазар» (гунны говорили на языке той же группы).
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Правда, Приск, которому принадлежит большая часть све¬

дений об акацирах, называет их скифами, но этот автор, не

балуя читателей разнообразием этнонимов, называет ски¬

фами и безусловных гуннов. Приск подробно рассказывает
о том, как акациры, которые ко временам Аттилы были неза¬

висимы от Гуннского союза (возможно, они от него отко¬

лолись), создали крупное племенное объединение: «В Ака-

цирском народе было много князей и родоначальников».

Византийский император посылал им дары «для того, чтоб

они, быв между собою в согласии, отказывались от союза

с Аттилою». Но «тот, кому были поручены эти подарки, роз¬

дал их каждому князю не по достоинству», в результате чего

обиженные акациры пошли на раскол и обратились к царю

гуннов. Тот послал для наведения порядка «многочислен¬

ное войско». «Одни из князей Акацирских были этим вой¬

ском истреблены, другие принуждены покориться», после

чего Аттила поставил царем над непокорными акацирами

своего сына149.

Но держава гуннов распалась, и племя акациров, уже

и без того разобщенное, было оттеснено в степи Прикаспия,
в земли барсил. Во времена господства гуннов оно было лес¬

ным или полулесным, высказывалось даже предположение,

что само их название буквально означало «лесные люди»130.

Теперь на первый план вышел тот факт, что они — кочев¬

ники, и их стали называть хазарами (от тюркского «каз» —

кочевать, бродить) 131.

Оригинальную точку зрения на происхождение этнони¬

ма «хазары» высказывает украинский археолог А. В. Комар,
исследователь раннесредневековых кочевников: он предпо¬

лагает, что хазары
— это вообще не этноним и что так в Тюрк¬

ском каганате называли воинское подразделение, состоя¬

щее из тысячи человек132. Кроме этих тюркютских «тысяч»,

которые могли состоять из людей разных национальностей,

на берега Каспия в V веке переселились телесские племена.

Когда-то они занимали территорию от Центральной Монго¬
лии до Северного Казахстана, получив название «уйгуры»153,
входили в состав Тюркского каганата и вместе с ним уча¬

ствовали в завоевании запада, хотя и совершали попытки

отделения (не всегда удачные) 1з4. Теперь некоторые из них
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были переселены тюркютами на северо-восточные берега
Каспия и стали жить рядом с воинскими «тысячами». Мест¬

ные жители, не видевшие особой разницы между своими

завоевателями, даже и принадлежавшими к разным наро¬

дам, стали звать всех пришельцев по названию их военных

подразделений — «хазарами»155.

Перечисленные выше гипотезы в основном делают акцент на

происхождении хазар из осколков Гуннского союза. Влия¬

ние собственно тюркютов на образование хазарского этноса

в них если и признается, то считается не слишком значитель¬

ным. А роль Иби-Шегуй-хана из династии Ашина сводится

к тому, что он возглавил чуждое ему племя, придав ему вес

сакральностью своего происхождения.

Но существует и гипотеза, которую можно условно обо¬

значить как «тюркютскую». По мнению М. И. Артамонова,

Иби-Шегуй-хан из рода Ашина, проиграв борьбу за власть,

мог бежать в Северный Прикаспий не с небольшой свитой,

а с многочисленной «дружиной» тюрок-нушиби156.
А. К. Аликберов указывает, что небольшому объединению

гунно-савир в Прикаспии вряд ли было бы по силам сдержать

натиск арабов в середине
— второй половине VII века157. При

этом «новорожденное» хазарское государство одновременно

умудрялось вести активную экспансию в другом направле¬

нии: сокрушив Великую Болгарию потомков Куврата, под¬

чинив Боспор и большую часть Крыма, хазары уже к концу

VII века захватили огромные пространства степей Юго-Во¬

сточной Европы.
Из сообщений некоторых средневековых авторов мож¬

но сделать вывод о прибытии в середине VII века в область

«царства гуннов» в Дагестане крупной и воинственной груп¬

пы тюрок. Так, у арабского историка XIII века Ибн ал-Аси-

ра сообщается о союзе, заключенном в 652/653* году между

тюрками и хазарами: «Тем временем тюрки объединились

с хазарами и вступили с мусульманами в кровопролитную

*
Через косую черту здесь и далее даны даты, переведенные из му¬

сульманского календаря, начало года в котором не совпадает с гри¬

горианским.
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войну...»138 Возможно, именно вследствие этого союза чаша

весов в противостоянии хазар с арабами стала склоняться

в пользу первых.

М. И. Артамонов обращает внимание на то, что арабские
источники, говоря о раннем этапе существования Хазарско¬
го каганата, различают хазар и тюрок159. При этом хронисты

не всегда понимают, кого же они, собственно, имеют в виду

под хазарами. Так, Масуди то называет хазар тюрками, то

отказывает им в этом160.

Отметим, что арабские авторы X века сообщают о двух

типах внешности у хазар. Ал-Истахри пишет: «Хазары не

похожи на Турок; они черноволосы и их два класса: одни

называются “Карахазары” (от тюркск. «кара» — «черный».
Авт.); они смуглые, даже почти черные, подобно индий¬

цам; другой класс — белый, видный по красоте и наруж¬

ным качествами»161. Не известно, о ком, собственно, пишет

ал-Истахри — о собственно хазарах или о жителях кагана¬

та (арабский путешественник мог не до конца разобраться
в сложной этнической картине этого многонационального

государства). Тем не менее, возможно, это намек на то, что

среди тех, кого называли хазарами, могли существовать два

достаточно разных этноса.

В 1971 году на Дону впервые был раскопан один из курга¬

нов, позднее названных «курганами соколовского типа», или

«с квадратными ровиками»162. Многие археологи считают, что

они стали появляться в степи во второй половине — послед¬

ней трети VII века — то есть в то самое время, когда, согласно

письменным источникам, дагестанские «хазары» были уси¬

лены тюркютами, пришедшими из распадающегося Запад-

но-Тюркского каганата. А. И. Семенов первым предположил,

что курганы эти — тюркютские и что в них захоронены те,

кого многие средневековые источники, повествуя о событиях

начиная от середины VII века, называют хазарами163. Сегодня
u |А4

это мнение разделяют десятки исследователей10 .

Таким образом, есть веские основания думать, что под

словом «хазары» разные средневековые авторы имели в виду

два достаточно разных народа. Сначала так называли жите¬

лей Северного Дагестана, происходивших, вероятно, из

осколков Гуннского союза. Но после того, как сюда пришла
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мощная волна тюркютов, ставших ведущим этносом в осно¬

ванном ими каганате, слово «хазары» перешло прежде все¬

го на них. Именно эти люди, еще не успевшие смешаться

с хазарами Дагестана (а возможно, так никогда с ними и не

смешавшиеся), разгромили Великую Болгарию, подчинили

Причерноморские степи и большую часть Крыма.
Конечно, какие-то процессы ассимиляции в государстве

не могли не идти. Кроме того, со времен основания Хазар¬
ского каганата словом «хазары» могли называть любых его

жителей (как иностранцы зовут «русскими» всех жителей

России). Но прежде всего это слово теперь относилось к тем,

кто определял его политику, представлял основную военную

силу и непосредственно завоевывал новые территории,
—

а это были уже не гунно-савиры (акациры, уйгуры...), а тюр¬

ки...

Впрочем, это — только одна из нескольких гипотез о про¬

исхождении хазар, но авторам настоящей книги она пред¬

ставляется наиболее резонной.

Итак, народы, в конце концов ставшие хазарами, несмотря

на все многообразие версий об их происхождении, вышли

из глубин Центральной Азии в составе хунну, или тюркю¬

тов, или и тех и других. Эти люди проделали долгий путь

до берегов Каспия. По пути они испытали многочисленные

влияния разных народов, с которыми в какой-то мере сме¬

шались и с которыми их часто путали. Теперь, в середине

VII века, они наконец определились со своей идентифика¬
цией, получили более или менее однозначное имя и образо¬
вали свое государство

— Хазарский каганат.
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Города и крепости Дагестана.
Войны с арабами

Подчинив Великую Болгарию, хазары в несколько раз

увеличили свою территорию, дойдя почти до Дуная.
Государство стремительно раздвигало свои границы на

запад, на юго-запад и на север. Уже в семидесятые годы

VII века под властью хазар оказались степи между Кас¬

пийским и Азовским морями и все Северное Причерномо¬
рье, Нижний Дон, Нижняя Волга и большая часть Крыма.
А к VIII веку они господствовали уже и над волжско-кам¬

скими булгарами165.
На юге хазарам везло меньше. Примерно в те самые годы,

когда они в разваливающемся Западно-Тюркском каганате

создавали свое государство, в соседнюю Персию вторглись

войска Арабского халифата. Падение тюркского государства,
создание государства хазарского и окончательный разгром

Персии совпали с точностью до нескольких лет. В результа¬

те молодой Хазарский каганат получил на юге нового, очень

серьезного противника. На этих землях о продвижении впе¬

ред речь не шла — хазары с трудом удерживали свои старые

позиции.
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Дербент

Начиная
с 640 года арабы периодически опустошали

Апмению, Грузию и Кавказскую Албанию, пока эти

страны не признали свое поражение и не отдались под про¬

текторат халифата. Арабы воевали настолько хорошо, что

среди хазар, если верить Ибн ал-Асиру, распространилось

мнение, что «эти люди не подвержены смерти». Историк
пишет: «...Мусульмане совершали еще несколько походов

(против хазар), однако никто из них не был убит, и поэтому

они (хазары) подумали, что они (мусульмане) не умирают».

Впрочем, нашлись среди хазар и скептики. «“Не попытать¬

ся ли нам (убить их)”, — сказали некоторые из них, и они

устроили им (мусульманам) засаду в лесу, а когда некоторые

(мусульманские воины) прошли мимо засады, в них пусти¬

ли стрелы и убили их»166. Вероятно, результаты этого экспе¬

римента воодушевили хазар, и с тех пор их войны с арабами
шли с переменным успехом.

В 654 году арабы завоевали Азербайджан, который до тех

пор входил в состав Персии. Под их властью оказался и Дер¬
бент. Персидский комендант города сдал крепость, попросив

сохранить за ним должность и избавить жителей от налогов.

Арабы согласились и сдержали слово, но ничего хорошего

для жителей Дербента из этого не получилось: крепость ста¬

ла военной базой халифата для набегов на земли хазар. Ее

персидский комендант тщетно отговаривал завоевателей от

продвижения на север, уверяя, что он не для того решил дело

миром с арабами, чтобы навлечь на себя новых врагов167.
Действительно, после этого многострадальный Дербент

стал переходить из рук в руки. Хазары и арабы сменяли здесь

друг друга каждые несколько лет в течение всей второй поло¬

вины VII и начала VIII века. В 713 году арабы в очередной
раз взяли город, в котором стоял трехтысячный хазарский
гарнизон, — им помогла измена одного из жителей, кото¬

рый показал им ведший в крепость подземный ход. Арабы

вырезали население города и разрушили крепостные стены

и башни, потому что понимали: Дербента им не удержать168.



Города и крепости Дагестана. Войны с арабами 63

Армянский историк VIII века Гевонд (ошибочно относя¬

щий это событие к 717 году, к правлению халифа Сулейма¬
на169) пишет:

«На втором году своей власти Сулейман собрал мно¬

гочисленное войско, поручил его военачальнику своему

Мслиму (Маслама, внебрачный сын халифа Абд аль-Мали-
ка. — Авт.), и отправил его к воротам каспийским. Достиг¬

ши места своего назначения, (войска Исмаила) сразились
с войсками гуннскими, занимавшими город Дербент. Они

разбили (Гуннов) и прогнали их, разрушивши стены и баш¬

ни крепости».

По сообщению Гевонда, разрушая крепость, арабы
нашли в ее основании камень с начертанной на нем надпи¬

сью: «Маркиан, самодержавный император, выстроил город

и твердыню эту, истратив на это много талантов из сокро¬

вищ своих. Впоследствии сыны Исмаила разрушат их и воз¬

обновят на свои сокровища». Арабы поверили и сообщению

о строительстве крепости византийским императором сере¬

дины V века Маркианом, и пророчеству, хотя оно и было

сделано христианами. После чего они «перестали разбивать
стены и, набрав каменщиков, снова выстроили разрушен¬

ную стену»170.
В том, что крепость была построена императором Мар¬

кианом, есть рациональное зерно. Хотя первые укрепле¬

ния появились на месте Дербента еще в VIII веке до н.э.,

крепость неоднократно перестраивалась, в том числе при

персах. В середине V века принадлежала она, безуслов¬
но, последним, но Византия, которая в те годы находилась

с Персией в самых дружеских отношениях, неоднократ¬

но финансировала их оборонительные сооружения — они

сдерживали натиск кочевников, угрожавших в том числе

и самой Византии. Поэтому Маркиан вполне мог участво¬

вать в строительстве дербентских укреплений — по крайней

мере деньгами171.
Значительно менее вероятным представляется сделанное

им пророчество, хотя бы потому, что в его времена никако¬

го Арабского халифата еще не было. Тем не менее Маслама

отстроил им же разрушенные стены Дербента. Правда, по

сообщениям других авторов, он сделал это только в тридца¬
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тые годы VIII века, когда арабы окончательно укрепились

в городе и почувствовали, что их войны с хазарами близятся

к победному завершению172.

Баланджар (Варачан)

Бои разгорелись и за город Баланджар, который, веро¬

ятно, был первой столицей Хазарии. Где он находился,

сегодня в точности не известно. Многие историки отожде¬

ствляют его с Варачаном (местонахождение которого, впро¬

чем, тоже доподлинно не известно). Во всяком случае, город

или города с этими названиями стояли недалеко к северу

от Дербента. Арабские авторы пишут, что Баланджар был

первым от Дербента городом Хазарии, на который напада¬

ли арабские войска173.

Дагестанский археолог М. Г. Магомедов отождествляет

с Баланджаром городище у села Чир-Юрт на реке Сулак174
(напомним, что городищем археологи называют развали¬

ны древнего города или укрепленного поселения). Его под¬

держивает крупнейший специалист по археологии средне¬

вековых кочевников С. А. Плетнева, которая считает Сулак
описанной у арабов рекой Баланджар (Беленджер). Иссле¬
довательница основывается на том, что, когда в 723 году ара¬

бы в очередной раз взяли город, они утопили всех пленных

в реке Баланджар — их оказалось слишком много, чтобы рас¬

правиться с ними каким-либо иным образом. Ни одна другая

река Дагестана не подходит для такой массовой акции — они

слишком мелкие. И значит, древняя столица хазар стояла на

реке Сулак. Правда, в таком случае она оказывается от Дер¬
бента дальше, чем об этом сообщают арабские авторы.

Чир-Юртовское городище находится у выхода реки из

предгорий на равнину. Город имел площадь около 16 000

квадратных метров. Со стороны равнины он был укреп¬
лен глубоким рвом и стеной, достигавшей 10 метров в тол¬

щину175.
Укрепления Чир-Юртовского городища строились

в несколько этапов. Поначалу были возведены стены из рва¬
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ного известняка, положенного на глиняный раствор. Стена

состояла из двух панцирей, внешнего и внутреннего, между

ними была сделана забутовка мелкими камнями и глиной.

Через каждые двадцать метров шли прямоугольные обо¬

ронительные башни. В толще стен лежали слои камыша,

которые должны были повысить их сейсмическую устойчи¬
вость... Эти великолепные фортификации очень скоро были

частично разрушены арабами.
Однако жители города отстояли свою независимость

и восстановили стены, хотя им и пришлось «латать» их на

скорую руку, используя мелкий камень и позабыв о раство¬

ре. Но потом они вновь взялись за дело всерьез и по низу сте¬

ны увеличили толщину наружного панциря на 3—6 метров,
положив камни на глиняный раствор, а выше нарастили по

нескольку слоев глинобита и сырцовых кирпичей. Крепост¬
ным башням хазары придали округлую форму, теперь диа¬

метр их достигал 16 метров. Въезд в город (он имел ширину

четыре метра) был с обеих сторон укреплен 5-6 метровы¬
ми стенами и двумя параллельными воротами, располо¬

женными внутри стен, на расстоянии пяти метров друг от

друга. Для охраны въезда были дополнительно построены

три выносные башни, соединенные с основными стенами

каменными перемычками176.
О мощных укреплениях Баланджара, в частности об одной

из башен, которая доставила много неприятностей осаждаю¬

щим, писал ат-Табари177. Он рассказывает о двух походах

арабов на столицу Хазарии во второй половине VII века.

Во время одного из них мусульмане захватили Баланджар,
а потом продвинулись еще на 400 километров, дойдя до горо¬

да ал-Бейд в устье Волги (вероятно, на его месте была позд¬

нее построена новая столица Хазарского каганата, Итиль).

Впрочем, захватчики не стали закрепляться на этих землях

и вернулись обратно в Дербент (попутно обратив жителей

завоеванных городов в магометанство) 178.

Второй поход оказался гораздо менее удачным. Балан-

джарцы вместе с подоспевшими на помощь тюрками ата¬

ковали арабов и убили 4000 воинов, в том числе их предво¬

дителя Абд-ар-Рахмана. Последнему особенно не повезло,

потому что тело его хазары сохранили (вероятно, забальза¬
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мировав) и поместили в большой сосуд, чтобы с его помо¬

щью обеспечить себе победы в грядущих войнах. Таким

образом, арабский военачальник должен был магическим

образом послужить своим врагам в битвах с его же собствен¬

ным народом. Кроме того, ему надлежало, по требованию
своих победителей, вызывать дождь или засуху179. Впро¬
чем, ставка хазар на Абд-ар-Рахмана не оправдалась. Авто¬

рам настоящей книги не известно, как после его убийства
обстояли в Хазарии дела с дождем, но в том, что касается

побед над арабами, войны велись с переменным успехом,

и в 723 году Баланджар был взят и разграблен. Защитники
его были перебиты, пленники утоплены, а каждый из 30 ООО

вражеских воинов получил добычу в размере 300 динаров180
(то есть 720 грамм золота).
Ибн ал-Асир подробно описал взятие Баланджара. Прав¬

да, он почему-то преуменьшил роль знаменитых город¬

ских стен и башен, описанных другими авторами, и не стал

сообщать о расправах над пленными. Историк пишет об

арабском военачальнике, наместнике Армении, по имени

ал-Джаррах:
«Далее он двинулся к Баланджару, одному из их (хазар)

известных “замков” и осадил его. Население “замка” собра¬
ло было триста повозок, связало их вместе и поставило

вокруг своего “замка” с целью обороняться ими и не допу¬

скать мусульман к замку. Повозки эти являлись самой силь¬

ной (помехой) в борьбе мусульман с врагом. Поняв, какой

вред приносят эти повозки мусульманским войскам, он

(ал-Джаррах) вызвал некоторых воинов в количестве тридца¬

ти. Поклявшись умереть, они разбили ножны своих мечей

и как один человек подошли к повозкам. Неверующие также

(ревностно) воевали с ними и выпустили столько стрел, что

покрыли солнце, но те (тридцать человек) шли вперед, пока

не дошли до повозок. Они ухватились за некоторые из них,

отрезали веревку, которой они были связаны, и потянули

их, и они упали вниз и повлекли за собой остальные, так как

все они были связаны между собою. После этого к мусуль¬

манам спустились все хазары и между ними завязался силь¬

ный бой, настолько тяжелый для всех, что “сердца дошли до

гортаней”. Все же хазары обратились в бегство, а мусульмане
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силой завладели замком и захватили... все, что было в нем,

так что каждому всаднику досталось по триста динаров, а их

было более тридцати тысяч. И взял ал-Джаррах (в плен)
детей владетеля Баланджара и его семью, а затем послал за

ним, возвратил ему все его имущество, семью и замок и сде¬

лал его соглядатаем для мусульман, который сообщал им все,

что делают неверующие»181.

О Баланджаре времен его процветания рассказывает Мовсес

Каланкатуаци, описавший миссионерскую поездку албан¬

ского епископа Исраэла в Варачан (он же, вероятно, Балан-

джар) в 684 году. Хронист называет Варачан «великолеп¬

ным городом», а жителей его «несчастным, но приветливым

народом». Несчастье варачанцев проистекало от того, что

они «по северной холодной глупости своей вздорные и лож¬

ные верования, скверные языческие обряды свои» счита¬

ли истинными. «Они забавлялись, резвились, пускались

в пляски и предаваясь скверным поступкам, погружались

в мрачную мерзость...» Кроме того, жители города были пре¬

даны «похотливым желаниям, присущим Афродите». Впро¬
чем, стараниями святого епископа варачанцы очень быстро
познали свет истины: теперь они «украшали себя святостью

и скромностью» и стали предаваться постам, «забыв преж¬

нюю прожорливость, которую святой епископ благодатью

своих светлых наставлений соскреб с их умов».

Что же касается «колдунов и ворожеев, вместе с главны¬

ми жрецами», епископ Исраэл «повелел некоторых из них

сжечь на кострах на перекрестках дорог и улиц, чтобы пока¬

зать [всем], как бессильно суетное колдовство, а некоторых

бросил в темницы, и, [таким образом], вся страна избави¬

лась от суетных верований». Кроме того, святой муж ото¬

брал у язычников золотые амулеты и «на глазах у всех сво¬

ими руками мял и скручивал их, придавая им вид креста,

и тем самым показал всем свою праведность». Впрочем, пра¬

ведность его и так не подлежала сомнению, ведь потому он

и был отправлен к язычникам, что «благопристойной жиз¬

нью и мудростью души он истинно отличался среди всех

остальных и умел завоевывать души других и не преступал

заветов покорности и любви».
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Тогда же было сожжено капище и вырублена священная

роща. Епископ особо озаботился об уничтожении «дуба,
с пышной кроной», который «был как бы главой и матерью

всех остальных высоких, покрытых густой листвой деревь¬

ев» и считался «дарителем жизни и всех благ»182.

Так жил Варачан (Баланджар) и его обитатели во второй
половине VII века. Город этот называют первой столицей

Хазарии. В то же время существует мнение, что населяли

его в основном потомки дохазарских, прежде всего сарма-

то-аланских, народов и что город сначала был резиденци¬
ей местных правителей, а уже позднее — хазарских кага¬

нов183. Не случайно ат-Табари различает жителей города

и тюрок (то есть собственно хазар), которые пришли к ним

на помощь во время нападения арабов.
Если Баланджар действительно, как считает Магомедов,

соответствует городищу Чир-Юрт, то стоит отметить инте¬

ресные факты, обнаруженные археологами. Рядом с городом

были раскопаны погребальные сооружения трех типов, —

по-видимому, они принадлежали трем разным этническим

группам: аланам, болгарам и господствующему народу
—

хазарам. Захоронения последних (в курганах) были самы¬

ми богатыми. На кладбище, в подтверждение рассказа

Каланкатуаци, стояли две небольшие христианские церк¬

ви VIII века184.

Мовсес Каланкатуаци называет жителей Варачана гунна¬

ми — правда, гуннами раннесредневековые историки мог¬

ли называть кого угодно. Каланкатуаци подчеркивает, что

владыка Варачана, «доброжелательный великопрестольный
князь Алп-Илитуер», не был владыкой всей Хазарии, хотя

и приходился последнему зятем. Хронист пишет о нем: «...Он

снискал себе великолепное имя доблестное, совершив многие

подвиги храбрости в Туркестане при хакане хазиров, он сни¬

скал любовь хакана, и тот выдал за него свою дочь». Кроме
того, в Хазарии христианство никогда не было государствен¬
ной религией. Что же касается Алп-Илитуера, он, «поняв, что

отечественные верования скверны и отвратительны», прика¬

зал разрушить древние капища и запретил жертвоприноше¬

ния языческим богам183.



Города и крепости Дагестана. Войны с арабами 69

М. И. Артамонов предполагает, что Варачан был столицей
«Гуннского царства»

—

страны гунно-болгар, находившей¬

ся в вассальной зависимости от Хазарского каганата. Что же

касается второго названия этого города или даже всей стра¬

ны — Баланджар, — это слово, возможно, появилось из-за

ошибки переписчиков, которые неточно передали имя Бол¬

гар. В таком случае Баланджар — это страна гунно-болгар.
Ее жители пользовались определенной независимостью от

хазар: они могли вести переговоры с соседними государства¬

ми и даже самостоятельно поменять религию. Тем не менее

они признавали главенство хазарского кагана186.

Впрочем, вся эта путаница и полная неопределенность

в вопросе о том, кто населял Баланджар и чья это была сто¬

лица, еще раз подчеркивает: словом «хазары» средневековые

авторы могли называть самые разные народы, обитавшие

на северо-западных берегах Каспия, а потом и на террито¬

рии Хазарского каганата. И не исключено, что сама поста¬

новка вопроса о том, кто из них был прав, а кто ошибался,
не имеет смысла.

Семендер

Другим
городом, который тоже называли столицей Хаза-

рии, был Семендер (Самандар). Новосельцев перево¬

дит его название как «Белый дворец» и считает, что это

тот же самый город, что и упоминаемый арабами хазар¬

ский ал-Байда (ал-Бейд), название которого тоже означа¬

ет «Белая» (правда, ал-Байду, в отличие от Семендера, мно¬

гие исследователи помещают в устье Волги). Масуди пишет,

что Семендер был столицей Хазарии до того, как ее перенес¬

ли в Итиль. Скорее всего, этот город заменил взятый и раз¬

рушенный арабами Баланджар (Варачан). Где стоял Семен¬

дер, также до сих пор не известно, вероятно, где-то на севере

Приморского Дагестана187.
М. Г. Магомедов считает, что Семендер находился на

месте современного поселка Тарки на окраине Махачка¬



лы — здесь обнаружены остатки города хазарского време¬

ни. Несмотря на солидное название «город», с архитектурой
у его жителей дела обстояли, по нашим меркам, неважно:

они жили не только в деревянных строениях, но и в юртах188.
Географ и путешественник X века Ибн Хаукаль писал:

«В хазарской стороне есть город, называемый Самандар, он

между (хазарской стороной) и Баб ал-Абвабом [то есть Дер¬
бентом], были в нем многочисленные сады; говорят, что

содержали (они) около 40 тысяч виноградников... А насе¬

ляли этот город мусульмане, группы приверженцев [других]
религий и идолопоклонники... И были в Самандаре мечети,

церкви и синагоги...» Правда, это описание относится к кон¬

цу существования города, ко временам, когда он уже не был

столицей каганата, — вскоре ему предстояло пасть под нати¬

ском русов в 968/969-м или, возможно, в 965 году. По этому

поводу Ибн Хаукаль лаконично сообщает: «Пришли на него

русийи, и не осталось в городе ни винограда, ни изюма»189.

Интересно, что еще в середине XX века некоторые ученые

не верили в то, что в районе Семендера и Дербента могли

расти сады и виноградники. Но палеоботанический анализ

почв в окрестностях Дербента и поселка Тарки (предпола¬
гаемого Семендера) показал: в хазарское время здесь дей¬

ствительно разводили виноград. Жители этих мест были зна¬

комы с искусственным орошением190. А на Чир-Юртовском
городище (возможный Баланджар) отпечатки зерен на сыр¬

цовых кирпичах рассказали археологам, что здесь разводи¬

ли и собирали разные сорта пшеницы, ячменя и виногра¬

да, клевер, люцерну, щавель, лекарственные травы... Кроме
того, в хазарских городах этого времени найдено немало ям

для хранения зерна и жерновов для его помола. По-видимо-

му, недавние кочевники со второй половины VII века уже

активно занимались земледелием191.

Другие крепости

В Приморском Дагестане было несколько хазарских кре¬

постей, возникших во второй половине VII — начале

VIII века, когда каганат вел с арабами бесконечные войны.
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Имена их не сохранились, и археологи дали им свои назва¬

ния, обычно по близлежащим станицам.

На правом берегу Сулака расположено Сигитминское

городище — здесь была мощная крепость с каменными сте¬

нами, состоявшими из двух панцирей, и оборонительными
башнями. Подобным образом было укреплено и Урцекское
городище, расположенное в замкнутой с трех сторон доли¬

не в 10км от моря, неподалеку от села Уллубий-аул. Здесь
каменными стенами с забутовкой были окружены и сам

город, и цитадель внутри него. И даже прилегающие к горо¬

ду сельскохозяйственные угодья были защищены двумя сте¬

нами длиной 3 и 4 километра; одна из них имела толщину до

полутора метров, вторая
— до трех.

Кое-где хазары защищались от арабских набегов сырцо-

во-глинобитными стенами, которые, впрочем, тоже имели

солидные размеры. Такими были, например, крепости на

Тереке, которые сегодня называются Некрасовское и Шел¬

ковское городища, и крепость Тенг-кала неподалеку от

поселка Главсулак. В их стенах слои глинобита чередова¬
лись со слоями сырцового кирпича. Кирпичи имели разме¬

ры 40 х 20 х 15—16 сантиметров, сами же стены достигали

в толщину шести метров. Основание валов вокруг Шелков¬

ского городища имеет ширину до 30 метров.
Эти и другие хазарские крепости составляли целую фор¬

тификационную систему, которая протянулась по Примор¬
скому Дагестану больше чем на 200 километров: от Дербен¬
та на юге и до Терека на севере192.

Из северокавказских крепостей, стоящих особняком от

этой системы, можно отметить знаменитое среди археоло¬

гов Хумаринское городище, расположенное в 11 километ¬

рах от Карачаевска. Это была мощная крепость с общей

протяженностью стен более двух километров и толщиной

их до пяти метров. Стены, сложенные из хорошо обтесан¬

ных блоков песчаника, состояли из двух панцирей, между

которыми были уложены обработанные блоки или засы¬

пан щебень. При строительстве использовался известковый

раствор. Кроме того, с востока крепость защищал ров дли¬

ной больше километра и глубиной пять метров. Несмотря
на такие солидные крепостные стены, внутри стояли юрты,
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полуземлянки и турлучные (то есть сплетенные из прутьев

и обмазанные глиной) хижины, лишь иногда поставленные

на каменный цоколь. Возможно, жили здесь подчиненные

хазарам болгары, входившие в состав каганата193.

Хазаро-арабские войны

Крепостное строительство и развитая система укреплений

не спасали хазар от арабских набегов. Впрочем, хазары
не оставались в долгу, регулярно разоряя закавказские вла¬

дения арабов. Остановимся вкратце хотя бы на некоторых,

самых крупных (или самых известных) военных операциях.

После нескольких стычек, разгоравшихся за обладание

Дербентом (который соответственно не раз менял хозя¬

ев), в 713 году арабский полководец Маслама, взяв город,

совершил большой поход в глубь Хазарии. Гевонд (ошибоч¬
но относящий это событие к 717 году) пишет (традиционно
называя жителей Хазарии гуннами):

«Сам Мелим с большим войском прошел проход Чора,
грабя страну Гуннов, и расположился лагерем при гунн¬

ском городе Таргу (современная Махачкала. — Авт.). Жите¬
ли той страны при виде хищников, устремившихся на них,

тотчас дали знать о том царю хазарскому, Хагану. Тогда сей

последний с огромным войском и могучими витязями, сла¬

ва о силе которых распространилась у всех народов, разбил

свой лагерь недалеко от них».

Гевонд сообщает, что до решающей битвы дело так и не

дошло, ограничиваясь мелкими стычками: «не полки с пол¬

ками, а чрез бойцов». Хазарский каган тянул время, дожи¬

даясь подкрепления. Когда оно наконец появилось, Масла¬

ма испугался: «не знал, что делать, и старался найти средство

спастись от них». Средство он нашел:

«...Он приказал войскам своим развести сильный огонь

в лагере и, оставив там лагерную утварь, наложниц, слуг

и другую челядь, сам направил путь к горе Кокасу, выру¬

бил лес и таким образом, пробив себе дорогу, едва избегнул
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неприятеля...» и вернулся обратно «с сокрушенным сердцем
и стыдом»194.

Каланкатуаци, описывая эту историю, дополняет, что

бежавший Маслама оставил на произвол хазар не толь¬

ко своих наложниц, но и «войска в полном снаряжении».

Впрочем, несмотря на столь постыдное поведение арабско¬
го полководца и на то, что каган располагал витязями, «сла¬

ва о силе которых распространилась у всех народов», хаза¬

ры потерпели в этой войне сокрушительное поражение.

Армянский историк пишет, что перед тем, как удариться
в бегство, Маслама поручил защищать свой тыл албанско¬

му князю — «мужу отважному и лучнику искусному, с вой¬

ском». Албанец оказался более удачливым полководцем, чем

араб, «и хазиры, преследующие [Мслимана] были разгром¬
лены им и обратились в бегство»195.

В 721/722 году хазары уничтожили большое войско ара¬
бов в Армении. В ответ арабы захватили Дербент и, разбив
хазарскую армию, продвинулись в глубь страны. Они взя¬

ли несколько городов, в том числе разгромили Баланджар,
и хотели идти на Семендер, но узнали, что хазары собирают
большое войско у них в тылу, и отступили196.

Ход хазаро-арабских войн подробно излагает Ибн ал-Асир.

Правда, по словам арабского историка, хазары терпели от

арабов непрерывные поражения, но набегов они почему-то

не прекращали, и граница между воюющими государствами

непонятным образом сохранялась примерно на том же месте.

В 723/724 году арабы совершили большой поход в страну

алан — союзников хазар, а годом позже захватили «в стране

тюрок волость и много селений». Тогда «сын хакана, царя

тюрок, вторгся в Азербайджан и осадил некоторые его горо¬

да». Против хазар выступил арабский полководец ал-Харс.
«Тюрки были обращены в бегство, и ал-Харс преследовал

их, но когда он переправился через реку Аррас, сын хакана

снова завязал войну, однако он был снова обращен в бегство

и много тюрок было убито».

В 727/728 году «совершил Маслама ибн-кАбдалмалика

поход против тюрок со стороны Азербайджана и, взяв добы¬

чу и пленных, возвратился благополучно».
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728/729 год. «Совершил Маслама поход против тюрок со

стороны ворот Аллана и, встретив хакана с его полчища¬

ми, вступил с ним в сражение, которое продолжалось около

месяца. Их настиг сильный дождь и хакан обратился в бег¬

ство и ушел, а Маслама возвратился...»

729/730 год. «Тюрки вторглись в Азербайджан, где их

встретил ал-Харс ибн-‘Амру и обратил их в бегство»197.

Совершенно в ином ключе описывает события этих лет

византийский историк Феофан (напомним, что Византия

постоянно воевала с арабами). Феофан пишет:

728/729 год*. «В этом году сын хагана, владыки Хазарии,
отправился походом на Мидию и Армению. Застав в Арме¬
нии Гараха, стратига арабов, он убил его вместе с бывшим

при нем войском. Разграбив страну армян и мидийцев, он

повернул назад, нагнав великий страх на арабов».

729/730 год. «В этом году Маслама отправился походом

в землю турок. Они завязали сражение друг с другом, и мно¬

гие пали с обеих сторон. Маслама, испугавшись, обратился
в бегство и повернул назад через горы Хазарии».

731/732 год. «В этом году Маслама отправился походом

в Туркию, но, достигнув Каспийских ворот, повернул обрат¬
но, испугавшись»198.

Трудно сказать, кто из древних историков был прав, опи¬

сывая эти события. Но вскоре даже Ибн ал-Асиру пришлось
признать поражение войск халифата.

В 730 году (или незадолго до этого) власть в Хазарии пере¬

шла к женщине по имени Парсбит, матери умершего кага¬

на, — о ней сообщает Гевонд199. Особо странным это в степи

не считалось — за век до того савирами правила царица Боа,
а еще веком раньше правитель утигур поставил наместницей

в одной из областей женщину по имени Аккага200.
Воинственная хазарка (а точнее, ее военачальник) нанесла

арабам ряд жесточайших поражений. По ее приказу полко¬

водец Тармач собрал огромное войско (арабские источники

* В пересчете с использованной Феофаном так называемой

«Александрийской эры», в которой начало года не совпадает с гри¬

горианским календарем.
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называют до 300 000 человек) и вторгся сначала в Арме¬
нию, а потом в Азербайджан. Он одержал несколько круп¬

ных побед и уничтожил известного арабского полководца,

наместника Армении Джарраха201. Ибн ал-Асир пишет:

В 730/731 году «был убит ал-Джаррах ал-Хаками ибн-’Аб-

даллаха. Причиной этому было... его вторжение в страну

хазар и их бегство. После того как ал-Джаррах обратил хазар
и тюрок в бегство, они снова явились со стороны Аллана.

Ал-Джаррах ибн-’Абдаллаха встретил их с бывшими с ним

сирийскими войсками и между ними завязался такой бой,
какого люди еще не видели. Обе стороны держались твер¬

до, но число хазар и тюрок значительно превосходило число

мусульман, вследствие чего ал-Джаррах и бывшие с ним вои¬

ны погибли мучениками на поле Ардебиля... После убийства
ал-Джарраха хазары возомнили о себе и углубились в стра¬

ну настолько, что подошли почти к Мосулу. Для мусульман

это было большим бедствием»202.
Из двадцатипятитысячного войска Джарраха уцелело лишь

около ста человек — они спаслись бегством. Хазары отруби¬
ли голову арабскому полководцу и, по разным данным, либо

отослали ее халифу, либо насадили на пику и возили с собой

в качестве штандарта. Захватив Ардебиль, они взяли огром¬

ную добычу (включая гарем самого Джарраха), после чего

продолжили разорять Азербайджан. Но это было их послед¬

ней крупной победой. Увлекшись грабежами, хазарское вой¬
ско разделилось на небольшие отряды, и арабы (теперь их воз¬

главляли военачальники Саид и Маслама) стали истреблять
врагов по частям. Эта тактика принесла немало плодов, ара¬

бы даже отбили у хазар захваченный ими гарем своего преды¬

дущего полководца. В одном из сражений Саид, увидев возле

хазарского предводителя, сына кагана, насаженную на пику

голову Джарраха, прорвался к нему и сбросил царевича с коня.

Война шла с переменным успехом, но в конце концов ара¬

бы окончательно разбили хазар и вытеснили их с террито¬

рии Азербайджана, захватив огромную добычу и «знамя»,

сделанное из меди203. Маслама дошел до Дербента и, взяв

город, оставил там своего коменданта. Война, длившаяся

около двух лет (а с учетом предыдущих стычек — несколько

десятилетий), казалось, была закончена.
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Однако не прошло и года, как Дербент снова оказал¬

ся в руках хазар. Но теперь это уже не могло остановить

нашествия арабов на территорию Хазарии. Крепостные сте¬

ны к тому времени были разрушены, и Маслама прошел на

север, проигнорировав тысячу хазарских воинов, засевших

в цитадели. Арабы пошли в глубь страны, почти не встре¬

чая сопротивления. Жители без боя оставляли свои города

и бежали прочь204. Но в конце концов каган собрал большое
многонациональное войско и вышел навстречу неприятелю.

Маслама был устрашен видом превосходящих сил против¬

ника. Он решил обмануть хазар и приказал разжечь лагер¬

ные костры, а сам, бросив обоз, пустился в обратный путь,

делая по два дневных перехода за день. Ибн ал-Асир пишет:

«...Разослал Маслама свои войска по стране хакана, и они,

благодаря ему, завоевали города и замки. Он перебил боль¬

шое количество их (хазар), взял в плен мужчин и других

и сжег их селения, и ему подчинились народы, живущие за

Баланджаром. Он убил также сына хакана. Тогда против него

ополчились все те народы
—

хазары и другие
— в таком коли¬

честве, которое знает лишь один бог всевышний. Маслама

был уже за Баланджаром. Узнав о них (хазарах), он прика¬

зал своим войскам развести огонь, а потом, бросив палатки

и обоз, пустился обратно в путь со своими войсками без все¬

го. При этом Маслама послал вперед слабых, а храбрых оста¬

вил позади. И прошли они множество “станций”, делая по

две “станции” вместо одной, пока не дошли, еле живы, до

ал-Баб-ал-абуаба (Дербента. — Авт.) »20\

Подобную тактику Маслама уже применял в 713 году, во

время своего достаточно постыдного бегства, описанного

армянскими авторами. Но теперь это было лишь времен¬

ное отступление. Под стенами Дербента произошла решаю¬

щая битва, которая длилась целый день. Вечером хазарский
дезертир сообщил Масламе, где находится каган. Впрочем,
его и без того было нетрудно опознать: он сидел за парчо¬

выми занавесками в крытой повозке, увенчанной золотым

плодом граната206.
Арабский историк X века ал-Куфи описывает, как отряд

арабов, возглавляемый одним из лучших воинов Масламы,

пробился к повозке сквозь густые ряды стражи и их предво¬
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дитель «сбил балдахин ударом своего меча, рассек шелковую

ткань и направил свой меч на хакана». У храброго араба не

было другого выхода: перед началом операции Маслама пре¬

дупредил его, что в случае неудачи распнет его «на подходя¬

щем дереве». «Хакан испугался его и стремительно выско¬

чил из коляски, прыгнул на своего скакуна, который стоял

рядом с коляской, уселся на него и так стремительно бросил¬
ся наутек, что догнать его не было возможности. Муслимы

бросились в атаку на хазар, которые обратились в бегство. Их

войска рассыпались и бежали до своей страны».
После этого Маслама осадил цитадель Дербента, где все

еще укрывались хазарские воины. Крепость могла бы про¬

держаться достаточно долго, потому что в нее был проведен
тайный водопровод, но один из местных жителей пришел

на помощь арабскому полководцу. Он пообещал сдать ему

осажденных, а в обмен потребовал гарантии безопасности
для своей семьи и сто голов скота. Получив и то и другое, он

предложил арабам раскопать источник, питавший крепость,

и заколоть над ним весь скот.

«Когда утром люди проснулись, то увидели, что их водо¬

емы наполнены кровью. Не прошла и ночь, как из водоемов

стало нести зловонием, а затем в них стали кишеть черви.

Люди стали страдать от сильной жажды. И тот же человек

снова пришел к Масламе и сказал: “О эмир! Люди гибнут от

жажды. Отойди от ворот крепости и с их пути и они убегут,
а крепость попадет в твои руки”... Маслама приказал своим

отойти от ворот крепости. А когда наступила ночь, хазары

открыли ворота и поспешно бежали от арабов, а крепость

перешла в руки муслимов»207.
Хазары так никогда и не оправились от этого пораже¬

ния. Дербент остался в руках арабов, и Маслама, уверенный
в своей окончательной победе, приказал восстановить им же

разрушенные в 713 году крепостные башни и стены города.

В ближайшие годы арабы совершили еще по крайней мере

один крупный поход на Хазарию. Поход этот получил у сред¬

невековых историков название «грязный», потому что совпал

с периодом сильных дождей. Грязь, налипавшая на хвосты

коней, раздражала полководца по имени Марван (Мерван;
племянник Масламы, впоследствии халиф Марван II), и он
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приказал эти хвосты обрезать. Других ощутимых потерь ара¬

бы не понесли и благополучно вернулись, захватив немалое

количество скота208.

На этом в отношениях хазар и арабов наступило неко¬

торое затишье, но оно длилось недолго. В 737 году Марван
начал осуществление своего плана по полному завоеванию

Хазарии. Нельзя сказать, чтобы он в этом полностью преус¬

пел, однако в результате хазарская армия была разгромле¬

на, а каган, пытаясь спасти жизнь и остатки власти, принял

ислам и признал власть халифата. Но к этой теме мы обра¬
тимся позднее, а пока вернемся немного назад, чтобы пого¬

ворить о том, как в годы хазаро-арабских войн складывались

отношения Хазарского каганата с другой крупнейшей дер¬
жавой того времени

— Византией.



Глава 5
Отношения с Византией

Появление хазар в Крыму

Отношения народов Западно-Тюркского каганата,

и в частности хазар, с Византией в первой полови¬

не VII века, после прихода к власти императора Ираклия I,
складывались прочные. Ираклий обменивался со своими

восточными соседями посольствами и подарками, вместе

с хазарами штурмовал Тбилиси, а за тюркского Тон-яб-

гу кагана сосватал свою дочь Евдокию. Будущий правитель
Великой Болгарии Куврат воспитывался в Константинопо¬

ле при императорском дворе и тесно дружил с наследным

принцем, будущим императором Ираклием II, — эти отно¬

шения они сохранили до конца жизни.

Но в середине VII века всеобщей дружбе пришел конец.

Западно-Тюркский каганат распался, и отделившаяся от

него Великая Болгария просуществовала очень недолго. Кув¬
рат умер, и хазары после войн с его наследниками не только

захватили земли болгар, но и продвинулись дальше на запад,

дойдя до Боспора и Крыма, которые находились под властью

Византии. Не исключено, что уже через несколько лет после

смерти Куврата не только Боспор, но и степной, и часть Гор¬
ного Крыма принадлежали хазарам или, по крайней мере,
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контролировались ими. Многие поселения были разруше¬

ны; оплот Византии в Крыму, Херсон, хотя и не попал под

власть новых хозяев, оказался отрезан от районов, снабжав¬
ших его продовольствием209.

Сохранились письма опального римского папы Марти¬
на I, который был сослан в Херсон в марте 655 года и умер

там, не прожив и полугола. Мартин писал своему другу

в Константинополь:

«...Голод и нужда в этой земле таковы, что хлеб в ней толь¬

ко упоминается по названию, однако его совсем не видят.

Поэтому, если нам не пришлют содержания из этой стра¬

ны или из области Понта, жить здесь мы вовсе не сможем.

Ибо дух бодр, плоть же немощна, как ты и сам знаешь. Ведь

в этой стране невозможно ни за какую цену найти в обеспе¬

чение себе хотя бы умеренное пропитание. Поэтому, если,

как сказано, сюда будут присланы оттуда хлеб и вино или

оливковое масло и всякое иное прочее, поторопись, как

можно скорее, переслать все это нам»210.

В другом письме, написанном в сентябре (за несколько

дней до смерти), Мартин сообщает: «...Ни разу не смог бы

я купить хлеба, происходящего из этой страны... так же, как

и других продуктов какого-либо рода, если бы, повторяю, не

с суденышек, кои изредка заходят сюда, чтобы уйти с грузом

соли». Опальный пастырь называет цену на хлеб в Херсо¬
не — она в 5— 17 раз превышала цены на остальной террито¬

рии империи211.
Такое состояние дел навело некоторых историков на

мысль о том, что Херсон уже в 655 году находился едва ли не

в хазарской блокаде. Во всяком случае, торговые пути, вед¬

шие в Горный Крым и в Среднее Поднепровье, были пере¬

резаны. Мартин писал о варварах, окружавших христиан¬

ский Херсон:
«...Те, кто обитает в этой области, все являются язычни¬

ками, и языческие нравы восприняли те, которые извест¬

ны как живущие здесь; они не имеют совершенно никакой

человечности, кою природа людей даже среди самих варва¬

ров постоянно обнаруживает в нередко [проявляемом] ими

сострадании».
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О том, к какому народу принадлежали возмущавшие Мар¬
тина варвары, высказываются разные мнения; не исключе¬

но, что это были хазары212. Вопрос, когда именно хазары

захватили Боспор и часть Крыма, тоже является спорным, но

в основном историки склоняются к мысли о том, что во вто¬

рой половине VII века эти земли если и не входили в состав

каганата в полном смысле слова, то, во всяком случае,

выплачивали ему дань. Согласно письменным источникам,

в первые годы VIII века в Фанагории уже работали два хазар¬

ских чиновника: один из них занимался сбором дани, вто¬

рой был официальным представителем кагана — тудуном213.
Феофан писал о представителе кагана, «бывшем в Фанаго¬

рии от его лица»214 (возможно, наместнике215) и о подчинен¬

ном кагану архонте Боспора216.
Археологи тоже отмечают, что во второй половине

VII века в Крыму появляется новая волна кочевников. Как

мы уже говорили, хазары практически не оставили грядущим

поколениям таких предметов, по которым их можно было

бы уверенно «опознать». Да и какой именно народ скрыва¬

ется за этнонимом «хазары», до сих пор четко не определе¬

но. Но известно, что с распадом Великой Болгарии в Крыму
начинают появляться погребения, принадлежащие кочев¬

никам217. Исследователи считают их хазарскими (тюркют-
скими) 2|8. Возможно, по крайней мере некоторые из этих

погребений болгарские, но болгары Батбаяна, попав под

власть хазар, стали одним из самых многочисленных наро¬

дов каганата и вместе со своими победителями, вероятно,

участвовали в завоевании Крыма.
В этот же период следы новой волны кочевников начина¬

ют появляться в городах и на поселениях Боспора и Крыма.
Видный исследователь средневекового КрымаА. И. Айба-

бин, опираясь на данные археологии, считает, что уже

в конце VII века хазары и их союзники заселили и азиат¬

ский, и крымский берега Керченского пролива и даже захва¬

тили значительную часть Крыма. Жилища новых обитате¬

лей появляются в покинутых боспорцами Патрее, Кепах

и Гермонассе... В городе Боспор (нынешняя Керчь) хаза¬

ры построили цитадель. Новые поселения (иногда на руи¬
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нах старых) появляются на Керченском полуострове, в пред¬

горьях и на побережье Южного Крыма219. Тогда же возникло

знаменитое поселение Тау-Кипчак в Центральном Кры¬
му220. Поселения эти, возможно, принадлежали болгарам,
но последние не могли так просто заселить Крым, который
контролировался Византией. Войти туда в качестве победи¬

телей болгары, наголову разбитые хазарами, тоже вряд ли

могли. И значит, появиться в Крыму они могли только при

поддержке Хазарского каганата, в качестве одного из уже

подчиненных им народов.

Некоторые историки считают, что говорить о массовом

переселении болгар или хазар на полуостров в конце VII века

еще нельзя. Но во всяком случае, их присутствие здесь уже

ощущается221.

Византия, естественно, не могла приветствовать тот факт,
что возле ее границ и на землях, которые она еще совсем

недавно контролировала, появились воинственные при¬

шельцы. Но империя была слишком поглощена борьбой
с арабами, и на хазар ей приходилось смотреть сквозь паль¬

цы, тем более что их бесконечные войны с халифатом были
на руку Византии. Кроме того, внутри самой империи начи¬

налась смута.

Юстиниан II — зять хазарского кагана

В
685 году император Константин IV «в спокойствии

и строгом порядке... закончил остаток жизни и на сем¬

надцатом году царствования скончался». Ему наследовал

шестнадцатилетний Юстиниан II, который, по сообщению

патриарха Никифора, «принял царствование от отца, рас¬

поряжавшегося с целью сохранения мира и установления

прочного порядка в государстве, и все разрушил». Подросток
расторг мирные договоры, заключенные отцом, и вовлек

империю в кровопролитную войну с «саракинами» (то есть

арабами), которые «стали опустошать Ромейское государ¬

ство»222.
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«На государственные же должности он поставил мужей

суровых и чрезвычайно жестоких: таким были евнух Стефан-
перс, казначей императорской казны. Он оскорблял многих

из подчиненных и дошел до того, что осмелился напасть на

самое мать Юстиниана, наказав ее розгами по образцу того,

как наказывают детей учителя; какого-то монаха Феодота,
который прежде жил отшельником в так называемом узком

проливе (во Фракии), поставил государственным казначе¬

ем... Своей чрезмерной жестокостью он не только выжи¬

мал деньги из своих подчиненных, которых он подвешивал

на веревках и окуривал горящей соломой, но к тому же еще

и других известных мужей подвергал конфискациям и уби¬
вал жестокими способами»223.

В конце концов жители империи не выдержали, и про¬

тив императора составился заговор, возглавленный одним

из военачальников, по имени Леонтий. Если верить Ники¬

фору, все получилось очень просто. К Леонтию, который

должен был наутро по приказанию императора отправиться

в Грецию, пришли ночью его друзья и предложили ему стать

во главе государства. Поскольку один из друзей был настоя¬

телем монастыря, а второй — ученым астрономом, Леонтий

не воспринял их слова всерьез и отказался, заявив: «Напрас¬
но вы мне предвещаете царствование, потому что ныне я

отсюда ухожу, и мне остается горький конец жизни». Но дру¬

зья настаивали, и Леонтий решил попробовать. Он обма¬
ном открыл тюрьму, вооружил заключенных и собрал жите¬

лей Константинополя на площади. «И толпа стала бранить
Юстиниана».
«С наступлением же дня привели к ним Юстиниана.

И вследствие кликов толпы, чтобы подвергнуть императора

[казни] мечом, Леонтий, щадя его кровь по причине любви

к отцу его Константину, отрезал ему нос и язык и выслал его

в город Херсон, по окончании еще [только] десятого года его

царствования. Леонтий был провозглашен толпой императо¬

ром. Стефана же евнуха и Федота монаха из-за числящихся

за ними дурных дел, хотя и против воли императора, схва¬

тили и, связав им ноги веревками, поволокли на так назы¬

ваемую площадь Быка, где и предали огню. Вот как обстоя¬

ло дело в Константинополе»224.
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Однако ни ссылка, ни отсутствие носа и даже языка не

помешали Юстиниану продолжить политическую борь¬

бу. Более того, по сообщению Никифора, он «отваживался

открыто и часто выступать с речами, чтобы снова овладеть

царством». Никифор не видел в этом особого противоречия.

Однако жители Херсона, «усматривая в этом отношении для

себя опасность, задумали его умертвить или в оковах отпра¬

вить к Апсимару»2Ь (Апсимар, он же Тиверий III, был новым

императором, который уже сместил злополучного Леон¬

тия; тот успел процарствовать всего лишь три года и разде¬

лил судьбу своего предшественника: лишился носа и был

отправлен в ссылку). Юстиниан узнал о замыслах херсони-

тов, бежал из города и обратился за помощью к хазарскому

кагану Ибузиру Глявану226.

С этого момента начинается новый виток византийско-ха-

зарских отношений, в конце концов приведший нескольких

потомков хазарских каганов на константинопольский трон.

Каган проявил редкостное сочувствие к свергнутому импе¬

ратору, не смутившись ни постигшим его изгнанием, ни

отсутствием носа и языка. Никифор пишет: «Хаган уступил

просьбе, принял его с честью и, подружившись с ним, отдал

ему в жены свою сестру Феодору. Юстиниан, с его согласия,

прибыл в Фанагорию, и жил там вместе с ней».

Узнав об этом, Апсимар обратился к хазарскому кагану

с просьбой «прислать Юстиниана живого или его голову»,

обещая ему за это «много денег и подарков»...227
Деньги и подарки эти (или, во всяком случае, аванс) были,

вероятно, переданы кагану, и возможные их следы до сих пор

обнаруживаются археологами в донских степях: в несколь¬

ких погребениях хазарского времени были найдены золо¬

тые солиды, выпущенные Леонтием и Апсимаром-Тивери-
ем. Монеты эти являются большой редкостью, поскольку
оба они правили недолго, а свергнувший очередного узур¬
патора преемник, естественно, выводил деньги с изображе¬
нием соперника из обращения, заменяя новыми, с собствен¬

ным портретом. Но монеты, попавшие в степь, изъятию не

подлежали. Кочевники редко или вообще не использовали
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золотые деньги по назначению, то есть для покупок. Обыч¬

но это было нечто вроде семейного сокровища, которое хра¬
нили как реликвию и могли положить в могилу тому, кто

их получил. А зарабатывали их не обычным трудом
— очень

часто золотые монеты вручались за особые заслуги и в честь

каких-либо значимых поводов, как сегодня — медали (неда¬
ром к монете иногда приделывали петельку или пробива¬
ли в ней дырочку, чтобы носить на одежде). Каган, полу¬
чивший деньги от византийского императора, мог раздать

их ближайшим соратникам, и монеты последовали за ними

в могилу. Среднее время, которое проходит между вруче¬
нием монеты ее постоянному хозяину и его смертью, вряд
ли может превышать 20 лет. Таким образом, золотые соли-

ды Леонтия и Тиверия III, найденные в курганах, не толь¬

ко подтверждают сообщения Никифора и Феофана о награ¬

де, которую обещали за голову Юстиниана, но и позволяют

довольно точно определить дату хазарских курганов, в кото¬

рых эти солиды найдены228.

Трудно сказать, прельстился ли каган подарками или

понял, что зашел слишком далеко и что сердить всесильно¬

го соседа все же не следует. Он послал к зятю людей «будто
бы для его охраны, под предлогом, чтобы он не стал жерт¬

вой заговора своих единоплеменников, в действительно¬

сти же чтобы он был под охраной и не убежал бы». В то же

время каган приказал двум своим боспорским чиновникам:

наместнику кагана и архонту Боспора — убить Юстиниа¬
на. Но хазарка Феодора, несмотря на то что муж ее, каза¬

лось бы, не располагал к нежным чувствам, оказалась вер¬

ной женой. Кто-то из слуг донес ей о замысле брата, и она

все рассказала мужу.

Юстиниан лично задушил архонта и наместника, ото¬

слал Феодору к кагану, а сам морем отправился в окрест¬

ности Херсона. Здесь он собрал небольшую группу своих

сторонников и приплыл в устье Дуная. «Оттуда послал из

числа бывших с ним некоего Стефана к Тервелю, тогдаш¬

нему государю тамошних болгар, призывая его оказать ему

содействие для обратного получения императорского пре¬

стола, обещаясь дать ему многочисленные дары и свою дочь
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в жены. Тот охотно на все согласился, принял Юстиниана

с великим почетом и, вооружив весь подвластный ему народ,

вместе с ним направился к столице»229.
Смена власти, если верить Никифору, снова произошла

с удивительной легкостью. Под стенами Константинопо¬

ля низвергнутый император в течение трех дней требовал

у жителей города, чтобы они приняли его обратно. «Они же,

гнусно понося его, отсылали его. Тогда Юстиниан ночью

вошел вместе с немногими сопровождающими его в город

через водопровод и оттуда захватил город»230. Но титул импе¬

ратора не спас его от прозвища, которое теперь прочно при¬

клеилось к его имени: Юстиниан Ринотмет (Носоотрезан¬

ный).

Вернув себе трон, Юстиниан «совершил множество

убийств и злодеяний по отношению к подданным». Апси-

мара и Леонтия, которые проявляли к своим предшествен¬

никам некоторую гуманность, ограничиваясь отсечением

носа, он «во время конских состязаний волочил... направо,

волочил налево и попирал их ногами», а потом отрубил им

головы. Патриарха, который провозгласил Леонтия импе¬

ратором, он ослепил. «Одних назначал на архонтат и сразу

посылал вслед за ними других и убивал; других еще призывал

на обед и убивал ядом; других опять же выбрасывал в меш¬

ках в пучину моря. По единогласной молве, он был для под¬

данных крайне жестоким зверем»231.
Однако, несмотря на все эти жестокости, Юстиниан про¬

явил себя как хороший муж. Он «послал в Хазарию за своей

женой Феодорой и за своим сыном Тиверием, родившим¬

ся от нее. И венчал их на царствование»232. Феофан сообща¬

ет дополнительные подробности воссоединения этой семьи.

Не будучи уверен, что каган отдаст свою сестру и племян¬

ника добровольно, Юстиниан «послал флот, чтобы привез¬
ти из Хазарии свою жену, но многие корабли затонули вме¬

сте с людьми».

«Хаган, услышав об этом, пишет ему: “О неразумный,
неужели тебе было недостаточно двух или трех кораблей,
чтобы забрать свою жену и не погубить [при этом] столь¬

ко людей? Или ты считаешь, что и ее возьмешь в сражении?
Знай, у тебя родился сын, пошли [за ними] и возьми их”».



Отношения с Византией 67

Юстиниан привез Феодору и ее сына Тиверия в Константи¬

нополь, короновал их, «и они воцарились вместе с ним»233.

Юстиниан воздал своей жене и сыну все мыслимые

почести. Тиверий был объявлен соправителем отца. В сто¬

лице, рядом со статуей императора, была поставлена ста¬

туя хазарской царевны. Каган, несмотря на то что он еще

недавно покушался на жизнь зятя, был приглашен в Кон¬

стантинополь, и его всенародное чествование происходи¬
ло в огромном подземном зале-водохранилище

— «Цистер¬
не Базилике», которая до сегодняшнего дня практически без

перестроек сохранилась в Стамбуле.
Однако союз Юстиниана с хазарами (по крайней мере,

политический) оказался не слишком долговечным. Все нача¬

лось с того, что Юстиниан через пять лет после своего вос¬

становления на престоле вспомнил былые обиды, нанесен¬

ные ему жителями Херсона, и решил отомстить. Впрочем,
существует и такая точка зрения, что херсониты, не дожи¬

даясь мести жестокого императора, заблаговременно отда¬

лись под протекторат Хазарии и в городе появился наместник

кагана — тудун234. После этого Юстиниану уже ничего друго¬

го не оставалось, как покарать изменников. Никифор пишет:

«Юстиниан, имея в памяти происшедшее с ним из-за

козней Апсимара в Херсоне, собрал очень многочисленные

и разнообразные корабли, посадил на них счетом до 100

тысяч человек обученных из наборов войск и еще из земле¬

дельческого и ремесленного люда, а также и из сената и из

городского народа и, поставив над этим флотом началь¬

ником некоего Стефана патрикия, по прозванию Асмик-

та, послал его, приказав казнить мечом всех людей, находя¬

щихся в областях Херсона и Босфора (город Боспор. — Авт.),
а также и других областей»235.

Стефан достаточно точно выполнил приказ своего импе¬

ратора. Об этом рассказывает Феофан:
«Ромеи, прибыв в Херсон, захватили крепость, так как

никто им не воспротивился, и уничтожили всех мечом,

кроме подростков, пощадив их как неразумных и годных

в услужение, а Тудуна — архонта Херсона, бывшего там от

лица хагана, и Зоила, первого гражданина по роду и племе¬

ни, также и сорок других знатных мужей, протевонов (пер¬
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вых лиц. — Авт.) Херсона, вместе с семьями, связанными

отослали василевсу. Других же семерых протевонов Херсо¬
на ромеи подвесили на деревянных вертелах и зажарили на

огне; остальных двадцать, связав им руки за спиной и при¬

вязав к ремням хеландия (корабля. — Авт.), наполнили его

камнями и потопили в пучине»236.
Однако Юстиниан остался недоволен масштабом казни

(ему не понравилось, что в живых остались херсонские под¬

ростки), и он приказал Стефану вместе с флотом вернуться

в Константинополь. По дороге флот был уничтожен бурей,

количество погибших достигло 73 000. «Когда Юстиниан

узнал об этом, то ничуть не опечалился, но, напротив, еще

больше преисполнился радости и был уже в высшей степе¬

ни одержим безумием и, крича, угрожал, что вышлет другой

флот, распашет и сровняет с землей все вплоть до стен. Это

услышали жители крепостей, приняли меры к безопасности

и, вынужденные задумать [что-то] против василевса, посла¬

ли к хагану в Хазарию просить войско для своей охраны»237.
Тем временем Юстиниан, вместо обещанного флота,

отправил в Херсон нескольких своих представителей и отряд

в 300 воинов, которые должны были восстановить порядок

в городе. Но к стенам Херсона уже подоспели хазары. Жите¬

ли города (видимо, кто-то из них все-таки остался в живых)

одних посланцев Юстиниана казнили сами, а других, вме¬

сте с сопровождавшим их отрядом, передали хазарам для

отсылки к кагану. Те не стали утруждать своего властите¬

ля и по дороге сами расправились с пленными. После чего

херсониты и жители других близлежащих крепостей провоз¬

гласили императором некоего Вардана, армянина, который

отбывал в Херсоне ссылку238. Могло показаться, что это —

только декларативный жест, поскольку Херсон находился

на окраине империи и большая политика делалась не здесь.

Но Юстиниан, видимо, помнил, что основатель его дина¬

стии, уже упоминавшийся нами Ираклий I, был провозгла¬
шен императором в еще более далеком Карфагене, и решил

принять меры

«Узнав это, еще больше неистовствовал Юстиниан»239.

Снарядив второй флот, он «посылает патрикия Мавра Бесса,
дав ему для осады таран, манганики и другие осадные маши¬
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ны, и приказывает ему сровнять с землей стены Херсона
и весь город, ни единой души не оставлять в живых, а о про¬

исходящем извещать его часто донесениями»240. Мавр при¬
был к стенам города и успел разрушить две его башни, но тут
на помощь осажденным вновь пришли хазары. Новоявлен¬

ный император Вардан на всякий случай бежал в ставку кага¬

на. Тогда Мавр увидел, что «неспособен вести осаду и, опа¬

саясь возвратиться к Юстиниану, присоединился к городу

херсонитов»241. Переметнувшиеся на сторону Вардана визан¬

тийцы из-под стен Херсона отправили к хазарскому кага¬

ну послов с просьбой прислать к ним нового императора,

которого они успели переименовать в Филиппика. Каган

отнесся к делу с большой ответственностью и не только взял

с них клятву, что они обеспечат безопасность своего влады¬

ки, но и потребовал денежный залог. Залог был внесен, клят¬

вы сдержаны, и Вардан-Филиппик прибыл в Херсон в каче¬

стве императора без империи242.
Отметим, что все эти годы, начиная по крайней мере

с того дня, когда Юстиниан бежал из Херсона под защиту

кагана, жители города и обитавшие там ссыльные византий¬

цы удивительно беспрепятственно общались непосредствен¬

но с хазарским владыкой, направляя к нему послов и наве¬

щая его лично. Все это наводит на мысли, что ставка кагана

располагалась в Крыму и, уж во всяком случае, не на берегах
Каспия. И это — лишнее доказательство того, что и Боспор,
и значительная часть Крыма в то время находились в руках

хазар, которые укрепляли здесь свою власть.

Юстиниан, не дождавшись возвращения флота, обратил¬
ся за военной помощью к своему давнему другу, болгарско¬
му государю Тервелю, а сам отправился к берегам Крыма,
чтобы выяснить, что там происходит. Тем временем флот
новоявленного императора Филиппика подплыл к Констан¬

тинополю, и его армия вошла в город без боя. Воины, вме¬

сте с Юстинианом вернувшиеся к стенам города, отреклись

от своего повелителя, получив от нового императора (точ¬

нее, от его полководца) гарантии безопасности. Под такие

же гарантии отправились домой и подошедшие было на

выручку Юстиниану болгары. Смена власти обошлась поч¬

ти без жертв, если не считать самого бывшего императора
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(ему отрубили голову) и его соправителя, сына хазарской

царевны Феодоры.
Филиппик послал за мальчиком военачальника Мавра

и своего оруженосца Иоанна. «Они его захватили бежав¬

шим в алтарь храма пресвятой богородицы во Влахернах;
ворвавшись туда, Иоанн вытащил его, державшегося за свя¬

той престол, не считаясь ни со святостью алтаря, ни с обиль¬

ными слезами его бабушки Анастасии. Защищая внучка, она

сама оказалась вместе с ним в опасности. И Иоанн его заре¬

зал, как бессловесную тварь за стеной [на паперти] так назы¬

ваемого Каллиника и приказал похоронить в храме святых

Анаргиров [бесеребреников], называемом храмом Павли¬

ны»243. Произошло это в 711 году.

Император Лев Хазар

Несмотря
на убийство малолетнего императора, который

был наполовину хазарином и приходился племянни¬

ком кагану, хазары не имели претензий к византийцам. Союз

между двумя государствами был выгоден им обоим, прежде
всего потому, что у них был общий враг — Арабский хали¬

фат.
Всю необходимость союза с хазарами Византия особен¬

но ощутила в 717/718 году, когда арабы осадили Константи¬

нополь и город (а с ним и империя) едва уцелели. Но в эти

годы борьба арабов с хазарами обострилась, хазары в очеред¬

ной раз берут Дербент и разоряют Закавказье, и Византия

сразу почувствовала облегчение. Действия хазар являлись

своего рода антиарабским «вторым фронтом»244, возмож¬

но спасительным для империи. Ради такого альянса стои¬

ло поступиться и племянником кагана, и своими интере¬

сами в Крыму. Крымский вопрос стороны уладили миром:

Херсон отошел обратно к Византии, а большая часть полу¬

острова осталась за хазарами.

Для того чтобы упрочить союз со своими восточными

соседями, в 732 году император Лев III Исавр (717—741)
женил своего сына Константина, будущего императора Кон¬
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стантина V (741—775), по прозвищу Копроним (Смердящий,
или Навозник), на дочери хазарского кагана245 Вирхора246,
которую звали Чичак (Цветок). Вероятно, ее необычный для

Византии костюм пленил воображение жителей Константи¬

нополя, потому что вскоре здесь вошла в обиход парадная

одежда, получившая название «чичакион»247. После креще¬
ния невеста получила имя Ирина; она изучала Священное

Писание и отличалась благочестием248. Сын Ирины и Кон¬

стантина стал императором Львом IV (775—780), в историю
он вошел как Лев Хазар.

Естественно, что хазары, которых теперь связывали

с Византией самые тесные отношения, стали часто бывать

в Константинополе. Возможно, в это время здесь появилось

«Хазарское предместье». Немало хазар служило и в визан¬

тийских войсках249.

Позднее, уже в IX веке, один из константинопольских пат¬

риархов, Фотий, вероятно, имел хазарские корни. По край¬

ней мере, известно, что император Михаил III однажды обо¬

звал его «хазарской рожей» (chazaroprosopos)250. Правда, отец

и мать патриарха были знатными византийцами251, но нель¬

зя исключить, что кто-то из его более далеких предков про¬

исходил из Хазарии.



Глава 6
Экспансия в Причерноморские

степи и лесостепь

От Кубани до Днестра

Одним
из основных направлений хазарской экспансии во

второй половине VII века, по сообщению византийских

источников, были Причерноморские степи от Дона (вклю¬
чая левобережье) до Днестра и Дуная. Археологи подтвер¬

ждают это, хотя и с определенными оговорками.

В степях Южной Украины и в кубанском Приазовье в кон¬

це VI и VII веке стали появляться воинские захоронения,

которые получили в науке название «сивашевские». Оста¬

вившие их кочевники не утруждали себя сооружением ново¬

го кургана и подзахоранивали усопших сородичей в курганы,

которые уже стояли в степях. «Сивашевцев» хоронили в про¬

стых ямах, обычно в сопровождении коня (или его чучела)
с седлом и сбруей; рядом с воинами лежало оружие: луки,

колчаны со стрелами, боевые ножи, иногда мечи. На них

были надеты традиционные пояса со множеством серебря¬
ных или бронзовых накладок, каждая из которых могла быть

произведением ювелирного искусства. В могилу ставился

горшок с похлебкой или деревянное блюдо с частью барань¬
ей туши. Кроме этих, основных, особенностей, «сивашев-
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ским» погребениям присуще еще множество черт, по кото¬

рым археологи их узнают. Более сложным является вопрос,

кто оставил эти погребения, — понятно лишь, что кочевни¬

ки, причем принадлежащие к тюркскому кругу, то есть либо

наследники племен гуннской «степной империи», либо соб¬
ственно тюрки.

Погребения «сивашевцев» появлялись в степях в тече¬

ние примерно столетия и с какого-то времени достаточно

резко исчезают. Некоторые ученые считают, что произо¬
шло это к концу VII века и что «сивашевцы» были болга¬

рами, которых хазары вытеснили из Причерноморских сте¬

пей. Существует и мнение, что большинство «сивашевских»

могил следует датировать последней четвертью VII — нача¬

лом VIII века, и принадлежали они уже хазарам, которые

сменили болгар и обосновались в этих местах. Во всяком

случае, во второй половине VII века в степях происходили

серьезные катаклизмы, которые не с чем связать, кроме как

с приходом хазар.

Косвенные свидетельства хазарского нашествия сохрани¬

лись и севернее, в украинской лесостепи. Здесь было зары¬
то множество кладов, которые получили название «антских».

Анты были народом, об этнической принадлежности кото¬

рого ведутся споры (некоторые ученые считают их славяна¬

ми). Но сейчас нас мало волнует, кем были анты, важно дру¬

гое: во второй половине VII века они стали массово прятать

свои сокровища в землю, и это значит, что на границе степи

и лесостепи появились воинственные пришельцы, которы¬

ми могли быть только хазары.

В этих же местах было найдено известное «глодосское»

захоронение
— неглубокая яма, в которой лежали пережжен¬

ные человеческие и овечьи кости. Сверху были положены:

сбруи двух коней с золотыми бляхами, золотые серьги, три

ожерелья с византийскими медальонами, браслеты, перст¬
ни, оплавленные серебряные сосуды, меч и кинжал в золо¬

тых ножнах и копье. Некоторые исследователи считают,

что в этой могиле был похоронен знатный тюрк,
— по кон¬

струкции и по обряду похорон она напоминает погребаль¬

ные комплексы тюркютов, описанные в китайских хрони¬

ках. Отметим, что к этому времени рядовые тюрки, которые,
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скитаясь по свету, переняли немало обрядов у своих соседей,

уже перестали кремировать покойников. Но высшая знать

хранила традиции предков252.
Впрочем, есть и другая точка зрения: что в яме были

найдены следы не погребального, а поминального обряда
и человек, чьи обгорелые кости лежали ча дне, был такой же

жертвой, как и сожженная здесь овца. Это тем более похо¬

же на правду, что на человеческих костях видны следы уда¬

ров рубящим оружием. Но и в этом случае обряд совпадает

с тюркским поминальным обрядом. Кем бы ни был умер¬

ший, знатным воином или принесенным в жертву плен¬

ником, скорее всего, он оказался «участником» тюркского

ритуала, совершенного на рубеже VII и VIII веков253. И это

дает весомые основания считать, что его совершили именно

хазары, а если точнее, то тюркюты, стоявшие во главе хазар¬

ского каганата254.
Еще одним поминальным сооружением, которое могло

быть оставлено хазарами-тюрками, считают знаменитый Воз¬

несенский комплекс на высоком плато на левом берегу Дне¬
пра. Это — прямоугольная площадка, окруженная валом из

земли, перемешанной с камнями. На ней было расположено

каменное кольцо площадью 29 квадратных метров, а в нем —

две ямы. В одной археологи нашли обгорелые лошадиные

кости, стрелы и осколки посуды. Во второй лежали вещи,

тоже побывавшие в огне. Здесь было множество предметов

конской сбруи: одних стремян нашли 58 штук, а бронзовых
позолоченных бляшек, украшавших сбруйные ремни, оказа¬

лось около полутора тысяч. Здесь же лежали обломки визан¬

тийских серебряных сосудов и блюд, золотые и серебряные
обломки ножен, великолепной работы серебряные фигурки
льва и орла

— возможно, навершия византийских военных

штандартов. Сверху в яму были воткнуты три палаша.

Клейма на фигурке орла позволяют датировать его вто¬

рой половиной VII века. А конская сбруя такого вида была

распространена в начале века VIII. Это сооружение очень

похоже на поминальный комплекс, построенный в Монго¬

лии в 732 году в честь Кюль-Тегина — богатыря и полковод¬

ца, второго лица во Втором Тюркском каганате (наследни¬
ке Восточно-Тюркского каганата). Поэтому есть основания
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считать, что именно тюрки (то есть, вероятно, хазары) поми¬

нали своих усопших властителей на берегах Днепра на рубе¬
же VII и VIII веков235.

В лесостепной зоне, недалеко от Полтавы, был обнаружен
так называемый «Перещепинский клад» — невероятно бога¬

тая и интересная находка. В неглубокой яме, на глубине от

18 сантиметров до метра, сохранились остатки деревянного

ящика, обтянутого коричневым шелком с золотыми нитя¬

ми; кроме того, ящик был обит тонкими золотыми пласти¬

нами. В него было сложено несколько сотен драгоценных

предметов: золотые и серебряные кувшины, кубки, блюда,
ковши, чаши; меч в роскошных золотых ножнах, браслеты
и перстни с драгоценными камнями, подвески, разнообраз¬
ные бляшки на воинский пояс и сбрую коня, золотые моне¬

ты... Общий вес одних только золотых вещей превышал 21

килограмм.

Особый интерес вызывают три золотых перстня с гре¬

ческими монограммами. Правда, исследование показало,

что две монограммы оказались неумелыми подражаниями,

но одна — действительно сделана византийским мастером,
и некоторые специалисты расшифровывают переплетение

букв как «Куврат Патрикий». Все это навело историков на

мысль, что вещи из клада принадлежали Куврату256, — неда¬

ром Никифор писал о том, что Ираклий посылал из Визан¬

тии подарки своему другу и удостоил его сана патрикия257.
По мнению ряда ученых, все вещи из «Перещепинского
клада» датируются серединой VII века, а «младшие» моне¬

ты (солиды Константа II) были выпущены в 642-646 годах.

В таком случае клад, в котором хранился личный перстень

болгарского правителя, действительно мог принадлежать

ему и попасть в землю вскоре после его смерти, последовав¬

шей примерно в 650 году.
Но существует и противоположная точка зрения. Неко¬

торые исследователи считают, что, хотя многие входящие

в состав клада предметы, прежде всего монеты, датируются

началом и серединой VII века, некоторые вещи были сде¬

ланы уже в начале VIII века. И это значит, что хотя часть

сокровищ, возможно, и принадлежала Куврату, но пол¬

ностью клад был сформирован все-таки позднее. Болгары
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его «доукомплектовать» не могли, потому что вскоре после

641 года — года смерти Ираклия — византийское золото

к ним поступать перестало.

Дело в том, что, когда император умер, между его наслед¬

никами разгорелась борьба за власть. Куврат поддерживал

вторую жену своего друга, Мартину. Но победу одержала

партия первой жены. Победители возвели на престол внука

Ираклия, Константа II, и жестоко расправились с Марти¬
ной и ее детьми. После этого во взаимоотношениях Визан¬

тии и Великой Болгарии произошло заметное охлаждение,

и о дорогих подарках речь уже, во всяком случае, идти не

могла. А еще через несколько лет государство болгар распа¬
лось. И значит, владельцем сокровищ, который во второй
половине VII века пополнял их уже из своих источников,

был не болгарин, а, вероятно, знатный хазарин258.
Отсутствие в яме костей исключает мысль о том, что это

была могила. А вот поминальным комплексом она мог¬

ла быть, причем комплексом тюркским, то есть, вероятно,

хазарским. Тот факт, что зарыт он был севернее, чем обита¬

ли в те времена хазары, только подтверждает предположения

о его хазарском происхождении. Дело в том, что исследова¬

тели реконструировали тюркско-монгольскую погребаль¬
ную традицию, и она, по их мнению, выглядела приблизи¬
тельно так.

Тело хоронили сразу же после смерти, причем никаких

дорогих вещей с ним не укладывали
— это спасало моги¬

лу от разграбления. А потом небольшая доверенная группа

из ближайших друзей и родственников покойного упако¬

вывала для него ценные предметы и отправлялась на север,

то есть поближе к местам, где был расположен загробный

мир. Всадники скакали семь дней, после чего сжигали вещи,

убивали коней умершего и совершали тризну. Тем временем

душа покойного, привлеченная дымом жертвенных кост¬

ров, налегке прибывала сюда же, чтобы забрать свое иму¬

щество если не в непосредственной близости от загробного
мира (до которого ей оставалось еще 33 дня пути), то все-та¬

ки поближе к нему.

Учитывая, что кони степных пород могли за семь дней

проделать около 400—500 километров, можно предполо¬
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жить, что хазары на рубеже VII—VIII веков похоронили сво¬

его кагана или кого-то из его приближенных в Причерно¬
морских степях или в Крыму259. Кстати, эти расчеты вполне

соответствуют сообщениям византийских авторов, из кото¬

рых можно сделать вывод о том, что ставка кагана в начале

VIII века находилась достаточно недалеко от Херсона.

«Курганы с ровиками»

В
донских степях и даже в соседних с ними Воронежской
области и Калмыкии хазары оставили гораздо более

весомые следы своего существования. Во второй половине

VII века здесь появляются курганы «с квадратными ровика¬

ми», которые, как считается, принадлежали хазарским вои¬

нам.

Женские погребения в таких курганах
— большая ред¬

кость, и это может говорить либо о том, что хазары отправля¬

ли на Дон только военные отряды, либо о том, что женщин,

в отличие от воинов, хоронили в грунтовых могильниках,

а их гораздо труднее найти, потому что они практически не

возвышаются над поверхностью.

Так или иначе, хазарских воинов на Нижнем Дону было

достаточно много, потому что уже найдено около 300 таких

погребений. В отличие от «сивашевцев», на Дону хазары воз¬

двигали для своих покойников отдельные курганы. В центре

такого кургана располагалась прямоугольная могила (реже
—

две), в которую были уложены воин и его конь (или «чучело»

коня — то есть голова, ноги с растянутой шкурой и упряжь).
Коня обычно клали у входа, в так называемой «входной яме»,

всадника — рядом, в нише («подбое»), параллельно коню.

Воина сопровождали боевое оружие, заупокойная пища

и обязательный пояс с многочисленными серебряными

или бронзовыми пряжками и накладками. Литые пряжки

и накладки поясов зачастую украшены орнаментом в виде

лотоса или побегов виноградной лозы. На формирование

этого стиля, возможно, оказали влияние традиции средне¬

азиатского и византийского искусства. Материал, из кото¬
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рого был отлит декор пояса, характер и пышность орнамен¬

та, вероятно, могли свидетельствовать не только о богатстве

воина, но и о его статусе.

Из предметов вооружения в погребениях «с ровиками»

чаше всего находят остатки лука так называемого гуннского

типа, точнее, его болгаро-хазарского или салтовского вари¬

антов. Деревянная основа лука оснашалась несколькими

костяными накладками (как правило, из оленьего рога) —

они были необходимы для большей жесткости и для при¬

дания луку пружинящих свойств. Дерево, из которого была

сделана основа, в погребениях почти всегда истлевало, но

сохранившиеся костяные накладки позволяют судить об

основных деталях конструкции. Часто находят в погребе¬
ниях и железные наконечники стрел

— дальнобойные легкие

трехлопастные или более тяжелые «бронебойные», «пуле¬

видные», как их называют археологии,
— такие могли про¬

бить щит, панцирь, кольчугу.

Кроме лука, в могилу почти всегда клали нож или даже

несколько, иногда боевые кинжалы. Другие предметы воору¬

жения встречаются нечасто. Изредка находят остатки длин¬

ноклинкового оружия (меч, палаш, сабля). Это было время,
когда более легкая и удобная в бою сабля сменяла тяжелые

мечи и палаши. Иногда в могилах лежат железные или костя¬

ные кистени.

Судя по тому, что лук в могилу клали почти всегда, он был

основным оружием хазар-кочевников в это время. Клинко¬

вое оружие находят редко, но это объясняется еще и тем,

что помещать в могилу такую дорогую вещь было непозво¬

лительной роскошью. Потому же в хазарских погребениях
редки кольчуги и панцири. Лук же всегда в чем-то индиви¬

дуален, «подгоняется» под своего владельца и в то же вре¬

мя сравнительно недолговечен; вряд ли его передавали по

наследству.

Интересно, что даже в богатых погребениях рядом
с роскошными золотыми и серебряными импортными веща¬

ми обычно стояли очень грубые и простые сосуды, вылеплен¬

ные вручную,
— вероятно, это была дань ритуалу260. Скорее

всего, такие сосуды делались специально для похорон. Ино¬

гда рядом с покойными лежали кубики игральных костей, —



Экспансия в Причерноморские степи и лесостепь 99

наверное, игра в кости была популярна среди хазар. Еще

одна распространенная находка в таких курганах
— золо¬

тые византийские солиды. Часто они имеют дырочки или

петельки для ношения на одежде261.
Вокруг могилы вырывался ровик, опоясывающий ее более

или менее правильным квадратом. Такой же ровик мог опоя¬

сывать и специальную ритуальную площадку без погребе¬
ния262. Ширина ровика не превышала один — полтора метра,

а обычно была даже меньше. Глубина не превышала шири¬

ну (речь, конечно, идет только о следах ровика в материке,

то есть в глине, лежащей под слоем чернозема). В ровиках
иногда находят кости жертвенных животных263.

Авторам настоящей книги довелось участвовать в раскоп¬

ках четырех таких курганов, содержавших пять могил, одна

из которых оказалась неразграбленной. Об этом уже подроб¬
но рассказывалось в предисловии.

«Курганы с ровиками» очень напоминают тюркские

погребальные и поминальные сооружения кочевников Цен¬

тральной Азии. Сходство проявляется и в ровиках-оградках,

и в конструкции могильной ямы (так называемая «яма с под¬

боем», то есть с неглубокой нишей), и в обязательном коне,

которого укладывали вместе с погребенным.

От болгарских кочевнических погребений хазарские кур¬

ганы отличаются и устройством могильной ямы, и наличи¬

ем ровиков, и расположением коня (болгары укладывали его

поверх всадника), и конструкцией лежащих в могилах слож¬

носоставных луков с костяными накладками264. И это — сви¬

детельство того, что на смену гунно-болгарам в нижнедон¬

ских степях пришли кочевники-тюрки: хазары-тюркюты.

а если точнее, то воины, возможно принадлежавшие к тюрк¬

ской верхушке Хазарского каганата. Об их этнической при¬

надлежности говорят и тюркские руны, процарапанные

на монетах и костяных накладках луков. На это указыва¬

ют и золотые монеты в погребениях — следы византийских

выплат хазарам, о которых повествуют византийские хро¬

ники.

Хазары сооружали свои «курганы с ровиками» вплоть до

начала IX века, но потом что-то произошло в Нижнедон¬
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ских степях. Археологи сходятся во мнении, что уже в пер¬

вой трети этого столетия «курганы с ровиками» исчезают.

Причины неизвестны, как непонятно и что вообще случи¬

лось с этой воинственной группой кочевников. Были ли они

истреблены? Откочевали в новые земли? Ушли в очередной
далекий поход и не вернулись? Парадокс, неоднократно и не

без иронии отмечаемый археологами: кочевники, в которых

многие признают собственно хазар эпохи расцвета кагана¬

та, куда-то бесследно пропадают без очевидных причин на

пике своего могущества. А ведь Хазарский каганат после их

исчезновения со страниц археологической летописи просу¬

ществовал еще около двухсот лет...

Существует небезосновательная версия, что эти люди

потерпели поражение в гражданской войне, которая разра¬
зилась в Хазарии, и те, кто уцелел, отступили на запад.



Глава 7

Государство, религия и обычаи

Каган

В предыдущих главах мы рассказали о том, кто же такие

хазары (точнее, о том, какие версии существуют на этот

счет), и дали краткий обзор их ранней истории — до образо¬
вания каганата и в первые несколько десятилетий его суще¬

ствования. Теперь пора рассказать о том, как было устрое¬

но их государство, какую религию исповедовали его жители,

каких обычаев и нравов придерживались.

Существует расхожее мнение, что хазары были иудея¬

ми, — об этом много говорят и пишут, и у людей, не знако¬

мых с историей вопроса, может сложиться впечатление, что

так оно и было. Но помимо того, что в вопросе о принятии

хазарами иудаизма остается много неясного, эта религия,

во всяком случае, утвердилась в каганате не раньше самого

конца VIII века. Менее известно, что верховный правитель

каганата некоторое время (правда, очень недолгое и, вероят¬

но, чисто формально) исповедовал ислам. Но и это случится

позже, после окончательной победы арабов, о которой мы

будем подробнее говорить ниже. Позднее изменится струк¬

тура власти, и каган из полноправного правителя посте¬
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пенно превратится в сакральную марионетку, символиче¬

скую фигуру, которой все поклоняются, но которая не имеет

права голоса. А пока, по крайней мере до 737 года, хазары

и в своих религиозных воззрениях, и в повседневной жизни,

и в государственном устройстве придерживались в основном

тех традиций, которые существовали у их предков-кочевни-

ков: языческая религия, кочевое скотоводство, достаточно

низкий, с точки зрения просвещенных европейцев, уровень

бытовой культуры и практически абсолютная власть кагана.

Поначалу Хазарский каганат был устроен по тому же

принципу, что и каганаты тюркские. Если принять версию
о том, что его правителями стали тюркюты из рода Ашина,
это представляется очевидным. Но даже если бы тюркюты
и не возглавили молодое государство, гунно-савиры и про¬

чие жители северных берегов Каспия, будучи в той или иной

мере потомками хунну, еще до прихода тюрок придержива¬

лись близких с ними воззрений на устройство мира и госу¬

дарства. Очень близки были и религиозные воззрения гун¬

нов и тюрок (и, кстати, гунно-болгар). А после пребывания

в составе Западно-Тюркского каганата для обретших незави¬

симость народов было бы естественно строить свою державу

по такому же образцу. Во всяком случае, известно: хазарские

каганы подчеркивали, что являются преемниками каганов

тюркских265. Поэтому, кем бы ни были хазары, о раннем эта¬

пе их государственного устройства можно судить по тюрк¬

ским государствам Центральной Азии. Делать это приходит¬

ся хотя бы потому, что об устройстве Хазарского каганата

в ранний период его истории сведений почти нет.

Тюрки возводили власть каганов к изначальным божеским

установлениям. Один из властителей Второго Тюркского
каганата, Йоллыг-тегин, который был неплохим историком

и литератором, оставил каменные стелы с высеченными на

них надписями собственного сочинения. Там, в частности,

говорится:

«Когда вверху возникло Голубое Небо, а внизу
— Бурая

Земля, между ними обоими возник род людской. И воссели

над людьми мои пращуры
— Бумын-каган, Истеми-каган.

Воссев на царство, они учредили Эль (Государство) и уста¬



Государство, религия и обычаи ЮЗ

новили Тёрю (Закон) народа тюрков... Имеющих головы они

заставили склонить головы, имеющих колени они заставили

склонить колени! На восток и на запад они расселили свой

народ. Они были мудрые каганы, они были мужественные
каганы!»266

Ведя речь от имени своего дяди (который еще до него

возглавлял каганат), почтительный племянник обращает¬
ся к народам его эля, бекам (князьям), апа (старейшинам)
и тарканам (вельможам, имевшим суверенные права):

Рожденный Небом, сам подобный Небу, я,

Бильге-каган, теперь над тюрками воссел —

Так слову моему внимайте до конца

Вы, сыновья мои и младшая родня,

Народы, племена крепящие свой эль,

Вы, беки, и апа, что справа от меня,

Тарканы и чины, что слева от меня.

Затем Бильге-каган повествует о том, как он объединил

тюркские народы, завоевал огромные территории и обустро¬
ил свое государство:

Вперед — до тех земель, где солнечный рассвет,

Направо — до земель полдневных, а затем

Назад — до тех земель, где солнечный закат,

Налево — до земель полночных,
— вот тот мир,

Где подданных моих не счесть: все племена,

Народы все собрал, сплотил, устроил
— я!267

Другая надпись той же эпохи объясняет временные неуда¬

чи тюрок тем, что они потеряли своего кагана:

Сказало Небо им: «Я хана вам дало —

вы, хана потеряв, себя не сберегли»268.

Каган воплощал собой и сакральную, и государствен¬

ную, и военную власть. У тюрок родоплеменная организа¬

ция (бодун) и военно-административная (эль) дополняли

друг друга. На одной из так называемых «Енисейских» стел

написано, что хан (каган) «держал эль и возглавлял бодун»269.
Важнейшей задачей кагана были завоевательные вой¬

ны и получение большой добычи, которая распределялась



между войском. На стелах, посвященных тюркским каганам,

совершенные ими походы и одержанные победы перечис¬

ляются как самые славные их деяния. Каган мог назначить

полководца — шада, но это не снимало с него ответствен¬

ности за ход военной кампании; очень часто он возглавлял

войско сам.

Помимо добычи, захваченной во время набега, каган

получал еще и подати с покоренных народов. Каланкатуа-
ци писал о западно-тюркском кагане: «...Властитель севера

усиливался благодаря насилию в пределах всей своей стра¬

ны. Он навел страх и ужас повсюду. Назначил смотрителей

над ремесленниками, владеющими мастерством добывания

золота, плавки серебра, железа и меди, а также на торговых

путях и рыбных промыслах великих рек Куры и Аракса. Всю
дань он строго требовал от всех...»270

Для того чтобы обеспечивать верность наместников в уда¬

ленных частях огромной державы, тюрки внедрили у себя

удельно-лествичную систему. По их законам не сын насле¬

довал отцу, а младший брат — старшему и старший племян¬

ник — младшему дяде. Это обеспечивало кагана взрослыми

родственниками, на которых он мог положиться (а заод¬

но спасало престол от слишком юных и неопытных прави¬

телей). В противном случае любой из его братьев или пле¬

мянников, не имеющих надежды на престол, мог возглавить

смуту. А доверять кому-то из них войско или управление зна¬

чительными территориями и вовсе было бы опасно (что, соб¬

ственно, и наблюдалось у множества народов). У тюрок же

младшие братья правителя не были заинтересованы в сму¬

те и расколе государства
— они знали, что рано или поздно

оно им же и достанется в порядке очереди, поэтому каган

мог спокойно поручить любому из них войско и отправить

наместником к одному из подвластных племен271. Подобно
высшей власти, самые значимые государственные должно¬

сти у тюрок передавались по наследству272.
Инаугурация кагана у тюрок сопровождалась интерес¬

ной процедурой. Н. Я. Бичурин, излагая сведения китай¬

ских источников, сообщает: «При возведении государя на

престол, ближайшие важные сановники сажают его на вой¬

лок, и по солнцу кругом обносят девять раз. При каждом
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разе чиновники делают поклонение пред ним. По окон¬

чании поклонения сажают его на верховую лошадь, туго
стягивают ему горло шелковою тканью, потом, ослабив

ткань, немедленно спрашивают: сколько лет он может быть

ханом?»273

Добавим, что ответ на этот вопрос, данный в полубес¬
сознательном состоянии, был для новоявленного владыки

делом жизни и смерти. Как только он доживал до назначен¬

ного им самим срока, его убивали и заменяли новым прави¬

телем. Об этом, но уже применительно к хазарскому кагану

сообщал арабский историк ал-Истахри. Правда, его сочи¬

нение датируется 930 годом, а мы говорим сейчас о ранней
истории Хазарского каганата, но эта процедура была заим¬

ствована хазарами у тюрок и не претерпела заметных изме¬

нений. Ал-Истахри пишет о хазарах:

«Когда они желают поставить кого-нибудь этим хака-

ном, то приводят его и начинают душить шелковым шну¬

ром. Когда он уже близок к тому, чтобы испустить дух, гово¬

рят ему: “Как долго желаешь царствовать?” — он отвечает:

“Столько-то и столько-то лет”. Если он раньше умрет (то его

счастье), а если нет, то его убивают по достижении назначен¬

ного числа лет царствования»274.

Подданные кагана

Религиозные
и бытовые обычаи древних тюрок, подроб¬

но освещенные современными им китайскими авто¬

рами, описывает Бичурин. Правда, надо иметь в виду, что

китайцы находились с тюрками в состоянии непрерывных

войн, поэтому не всю сообщаемую ими информацию стоит

принимать буквально. Так, когда они говорят, что у тюрок

«мало честности и стыда», что они «не знают ни приличия,

ни справедливости, подобно древним хунну» и «по природе

люты, безжалостливы» — эти категорические утверждения

можно оставить на совести жителей Поднебесной. Но рас¬
сказы о конкретных обычаях и традициях, безусловно, более
объективны. Интересно описание погребального обряда:
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«Тело покойника полагают в палатке. Сыновья, внуки

и родственники обоего пола закалают лошадей и овец и, раз¬

ложив перед палаткою, приносят в жертву; семь раз объезжа¬

ют вкруг палатки на верховых лошадях, потом пред входом

в палатку ножом надрезывают себе лицо и производят плач;

кровь и слезы совокупно льются. Таким образом поступа¬
ют семь раз и оканчивают. Потом в избранный день берут
лошадь, на которой покойник ездил, и вещи, которые он

употреблял, вместе с покойником сожигают: собирают пепел

и зарывают в определенное время года в могилу. Умершего
весною и летом хоронят, когда лист на деревьях и растени¬

ях начнет желтеть или опадать; умершего осенью или зимою

хоронят, когда цветы начинают развертываться. В день похо¬

рон, так же как и в день кончины, родные предлагают жерт¬

ву, скачут на лошадях и надрезывают лицо. В здании, постро¬
енном при могиле, ставят нарисованный облик покойника
и описание сражений, в которых он находился в продолже¬

ние жизни. Обыкновенно если он убил одного человека, то

ставят один камень. У иных число таких камней простира¬

ется до ста и даже до тысячи»275.
Этот обряд достаточно близок к тюркскому погребально¬

му обряду, реконструированному А. В. Комаром, с тем раз¬

личием, что по Бичурину останки и вещи покойного сжига¬

ются в одном и том же месте, а не в разных.

Кроме того, Бичурин сообщает, что у тюрок был при¬
нят левиратный брак: они «по смерти отца, старших брать¬
ев и дядей по отце женятся на мачехах, невестках и тетках».

«Постоянного местопребывания» у тюрок не было, но коче¬

вали они в пределах своего, отведенного каждому участка

земли. Они злоупотребляли хмельным кобыльим кумысом,
любили играть в волан и «хюпу» (авторы настоящей книги

так и не смогли выяснить, что же это такое) и пели песни,

«стоя лицом друг к другу». Смерть от болезни считалась у них

постыдной, в отличие от смерти на поле боя276.
Все это — сведения о нравах тюрок, которые обита¬

ли на границах Поднебесной или в ней самой (напомним,
что Восточно-Тюркский каганат попал под власть Китая,
а Западно-Тюркский был им частично оккупирован), но по
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ним можно в общих чертах представить себе быт и нравы

тюркютов раннего Хазарского каганата.

Бичурин сообщает, что в целом обычаи тюрок схожи с хунн-

скими. В Хазарии были и народы, которые, возможно, име¬

ли к хунну более близкое отношение, — те, кто осел на бере¬
гах Каспия со времен гуннского нашествия и кого называли

хазарами еще до пришествия тюркютов (по крайне мере до

появления изгнанников рода Ашина, если таковое имело

место). Об их обычаях довольно подробно рассказал Мов-

сес Каланкатуаци.
Историк пишет, что после взятия хазарами Тбилиси,

«северный лев рыкающий» Джебу-хакан оставил войско

под началом своего «львенка хищного» Шата277 и велел ему

двинуться на Алуанк, но наказал не разорять страну, «если

вельможи и правители страны выйдут навстречу сыну моему
и добровольно отдадут свою страну мне в повиновение». Шат

приступил к военным действиям, и тогда жители Алуанка
собрали богатые дары и направили в ставку хазар посольство

под предводительством своего католикоса. Послы прибыли
к шатру хазарского вождя как раз во время обеда и застали,

с их точки зрения, весьма малопривлекательное зрелище.
«В то время, когда они прибыли туда, в стане [Шата] перед

ним находились вельможи и нахарары. И видели мы, как

они сидели там [в шатре], поджав ноги под себя, как тяже¬

ло навьюченные верблюды. Перед каждым из них стоял таз,

полный мяса нечистых животных, а рядом
— миски с соле¬

ной водой, куда они макали [мясо] и ели. [Перед ним стоя¬

ли также] серебряные, позолоченные чаши и сосуды чекан¬

ной работы, награбленные в [городе] Тбилиси. Были у них

и кубки, изготовленные из рогов, и большие, продолговатые

[ковши] деревянные, которыми они хлебали свою похлеб¬

ку. Теми же грязными, немытыми, с застывшим на них

жиром, ковшами и сосудами они жадно набирали и влива¬

ли в раздутые, как бурдюки, ненасытные брюха свои чистое

вино или молоко верблюжье и кобылье, причем одной посу¬
дой пользовались по два-три человека. Не было ни вино¬

черпиев перед ними, ни слуг позади, даже у царевича [их
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не было], кроме стражи, вооруженной копьями и щитами,

зорко и внимательно охраняющей его шатер тесным рядом».

Впрочем, несмотря на отсутствие хороших манер, Шат

отнесся к послам с примерным дружелюбием, назвал католи¬

коса отцом и поклялся выполнить любую его просьбу. Кро¬
ме того, он выразил готовность разграбить окружающие Алу-

анк страны, чтобы возместить убытки, которые нанес своим

новым друзьям. А после того, как и католикос предложил

Шату и Джебу-хакану свою службу, «улеглась ярость зверо-

нравного князя и всех вельмож, и войска его, и стали они

перед католикосом кротки, как овцы, как мужи богобоязнен¬

ные к любимым братьям и ко всем согражданам и соседям».

Хазары предложили гостям разделить их трапезу и, «опу¬

стив их на колени по обычаю своему, поставили перед ними

посуды, полные скверного мяса». Гости отказались от ско¬

ромной пищи (тем более что это было мясо «нечистых

животных»), но хазары не обиделись, «не стали заставлять

их, а убрали мясо и принесли немного тонкого хлеба», испе¬

ченного на жаровне278.
В истории с посольством к Шату Каланкатуаци рисует

нам в основном лишь застольные обычаи хазар. Интерес¬
ным штрихом является отсутствие на пиру слуг.

Другое, уже упоминавшееся нами, посольство, возглавляе¬

мое епископом Исраэлом, на полвека позже посетило хазар¬

скую столицу. Поскольку Исраэл преследовал цели душе¬

спасительные, то и Каланкатуаци, описывая его миссию,

теперь уделяет внимание прежде всего религиозным обрядам
хазар (которых он в этой части своего текста называет гунна¬

ми), а также тем их традициям, которые показались благоче¬

стивому епископу особо богомерзкими. Так, его возмутило,

что хазары «по диким языческим нравам своим жен отцов

своих брали себе, или два брата брали одну жену, или [один]
брал много разных жен». Напомним, что обычай женить¬

ся на овдовевших «мачехах, невестках и тетках» был описан

Бичуриным у тюрок.

Похоронные обряды жителей Варачана тоже во многом

напоминают обряды тюрок: те же надрезы на лицах и скач¬

ки на лошадях. Каланкатуаци пишет:
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«Трубили [в трубы] и били в барабаны над трупами, ножом

или палашом делали кровоточащие надрезы на своих щеках,

на руках и ногах. То было адское зрелище, когда совершен¬

но нагие мужчины
—

муж за мужем и отряд за отрядом
—

бились мечами на ристалище у могил. Многочисленные тол¬

пы людей состязались друг с другом, а после предавались

разврату и скакали на лошадях то в ту, то в другую сторону.

Кто плакал и рыдал, а кто забавлялся по дьявольскому обы¬

чаю своему».

Хазары обожествляли природу. «Они приносили жерт¬
вы огню и воде, поклонялись каким-то богам дорог, и луне,

и всем творениям, которые в глазах их казались удивитель¬
ными». Бог молнии у них назывался Куар, и они «служи¬
ли ему».

Главным божеством хазары считали «огромного и безо¬

бразного бога Тангри-хана, которого персы называ¬

ют Аспандиат»279. Тангри был общетюркским божеством,

почему Каланкатуаци отождествляет его с «персидским»

Аспандиатом, не известно; божества с таким именем у пер¬

сов никогда не было. Высказывалось предположение, что

к персам этот бог никакого отношения не имел, но епи¬

скоп Исраэл, который в иностранных языках был сильнее,

чем в языческом богословии, услышал в имени незнакомо¬

го бога корень «асп» и отождествил его с пехлевийским (то
есть персидским) словом «аспа» — лошадь280. Тем более что

этому богу действительно «приносили в жертву коней на

кострах». Для Аспандиата строили «капища и храмы». Но

главным предметом его культа было «посвященное сквер¬

ному Аспандиату дерево—дуб, с пышной кроной, которому
приносили в жертву лошадей и который окропляли кровью

жертвы, а голову и шкуру ее вешали на ветви...». Он счи¬

тался «дарителем жизни и всех благ», «хранителем и защи¬

той...страны».
Многие другие боги хазар тоже были связаны с деревьями.

«Этот дуб был как бы главой и матерью всех остальных высо¬

ких, покрытых густой листвой деревьев, посвященных [дру¬
гим] суетным богам». Деревья давали «добрые дары и умно¬

жение народа» в стране, «давали силу и победу в битвах».

В ответ на приносимые деревьям жертвы «больные получа¬



ли исцеление, неимущие
— состояние». Силою этих деревь¬

ев жрецы вызывали и прекращали дожди и «усмиряли громо¬

гласное возмущение и сверкание молний с облаков». А тех,

«кто по незнанию брал для своих нужд из опавших листь¬

ев или сучьев» священного дерева, божество наказывало,

истребляя его дом и род281.
Благочестивый епископ Исраэл на некоторое время поло¬

жил конец «злонравным верованиям» и «развратным обы¬

чаям» хазар (по крайней мере, жителей Варачана). Он был
человеком дела и не стал терять время на долгие пропове¬

ди, а попросту «осенил знамением креста высокие деревья,

посвященные скверному Аспандиату, после чего священни¬

ки двинулись в рощу и повалили все деревья». Епископ пере¬
вез бревна в Варачан. «Пригласив к себе искусных мастеров
по дереву, он приказал изготовить из круглых бревен пре¬
красный крест. Вырезав [из дерева] различные изображения,
прикрепили их к кресту, украсили великолепными орна¬

ментами и весь, сверху донизу покрыли лаком». Некоторых
колдунов и жрецов сожгли на кострах, а тем, что остались

в живых, толерантный епископ позволил публично отсто¬

ять свою точку зрения и назначил «судилище» на площади.

Права язычников были соблюдены: «Обеим спорящим сто¬

ронам была дана возможность [высказаться] перед много¬

численным собранием народа».
«Начал епископ. Держа в руках Божественное Писание,

он заговорил словами [божественного] учения, строго бра¬
ня и осуждая их. А жрецы, жалкие служители суеверные, сго¬

рали от стыда перед Крестом Господним, который епископ

все время держал в руке, [они] трепетали и впали в отчая¬

ние. [Затем] они стали поносить себя, признавая свои грехи,

[поклонились епископу] и обратились в истинную веру»282.
Но хазары оказались не слишком стойкими христиана¬

ми. Их князь Али-Илитуер (Алп-Илутвер), после принятия

новой религии исчезает со страниц исторических хроник.

Можно, конечно, допустить, что сей благочестивый муж уда¬

лился от мира в душеспасительных целях. Но более вероятно

другое: хазарская верхушка не захотела менять веру предков,

кроме того, Али-Илитуер был подданным хазарского кагана,

и тот мог не одобрить нововведений своего вассала283. Так
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или иначе, известно, что хазары оставались язычниками по

крайней мере до конца VIII или начала IX века, когда пра¬

вящая верхушка каганата приняла иудаизм.

Глазами археологов

О языческих, прежде всего тюркских, обычаях хазар гово¬

рят курганы «с квадратными ровиками», которые воз¬

водились в донских степях вплоть до начала IX века, и свя¬

тилища, найденные археологами в хазарских крепостях:

Хумаринской в горах Кавказа284, Маяцкой на юге Воро¬
нежской области285, средневековой Сугдее в Крыму286. Ряд

исследователей считают их тюркскими, тем более что Маяц-

кое и Хумаринское святилища имеют квадратную планиров¬

ку. Интересно, что подобное святилище квадратной формы
существовало и в Дунайской Болгарии, на территории пер¬

вой ее столицы
— Плиски287, основанной потомками пле¬

мени Аспаруха.
В Воронежской области был обнаружен уникальный

подземный лабиринт, на котором стоит остановиться осо¬

бо. Лабиринт этот «действовал» в VIII—IX веках, и ученые

отмечают его тюркские корни. Это было подземное соору¬

жение общей площадью 254 квадратных метра. Переплетаю¬
щиеся коридоры шириной от полуметра до полутора метров

и высотой не больше 1,3 метра, а иногда и значительно мень¬

ше вели в подземную «юрту». В ее центре когда-то, види¬

мо, стоял каменный идол, здесь же сохранились следы чело¬

веческого жертвоприношения. В самих коридорах найдены

кости жертвенных животных288. С. А. Плетнева предположи¬
ла, что в этом лабиринте юноши проходили обряд инициа¬

ции. У восточного входа будущий воин приносил в жерт¬

ву овцу или коня. Потом ему приходилось в темноте, почти

ползком, передвигаться по узким запутанным ходам, с тру¬

дом выбирая правильное направление и готовясь к суро¬

вым испытаниям, которые ожидали его в подземном свя¬

тилище. Это было экзаменом на умение ориентироваться,

на смелость и терпение289. И конечно же, вся эта процеду¬



ра, начинавшаяся с жертвоприношения и заканчивавшаяся

возле каменного идола, стоявшего на человеческих костях,

была бы немыслима для представителей любой авраамиче-

ской религии (то есть иудаизма, христианства или ислама).

Во многих захоронениях Северо-Западной Хазарии (на
Среднем Дону), в основном в аланских катакомбах, воз¬

можно, прослеживается языческий обряд «обезвреживания»
покойника — то есть полное или частичное разрушение его

скелета, чтобы тот не мог подняться из могилы и вредить

живым. Это находит отражение и в алано-осетинских фольк¬
лорных традициях290.

Впрочем, на этот счет существует и другая точка зрения,

и разрушения скелетов могли быть связаны со спецификой
зороастрийского похоронного обряда. Некоторые ученые

допускают, что эта религия могла оказать некоторое влия¬

ние на болгар и северокавказских алан, в том числе пересе¬

лившихся на Средний Дон в хазарское время. В соответствии

с зороастрийской религиозной традицией, труп покойника
после первоначальных обрядов оставался «на свежем возду¬

хе» примерно две недели и только потом помещался в зара¬

нее вырытую могилу и засыпался землей. Естественно, что

анатомический порядок костей скелета при этом мог нару¬

шаться291.
Нельзя сбрасывать со счетов и банальное ограбление

могил, которое в ряде случаев трудно отличимо от следов

неких «постпогребальных» ритуалов.

В некоторых захоронениях лесостепной зоны явственно вид¬

ны следы человеческих жертвоприношений. Эти захоронения

также принадлежали, вероятно, не самим хазарам, а пересе¬

лившимся в этот регион в середине VIII века аланам. В могиль¬

нике Дмитриевского городища археологи раскопали немало

могил, в которых богатого немолодого воина сопровождала

очень юная женщина, почти девочка, а иногда — женщина

и маленький ребенок. Маловероятно, чтобы женщина эта, так

сильно отличающаяся от своего спутника по возрасту, была

его женой. Тем более что у большинства народов законных

жен хоронили с мужьями достаточно редко
— семье, кото¬

рая осталась без главы и кормильца, было невыгодно терять
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еще и хозяйку дома. Скорее всего, девушка, последовавшая за

своим господином в иной мир, была рабыней, которая после

смерти получала статус загробной жены, — об этом косвенно

говорит слой угля, который археологи обычно находят имен¬

но в этих могилах и который они трактуют как след обряда
«посмертного венчания». А вот пары, похороненные без угля,

обычно были гораздо ближе по возрасту, а иногда женщи¬

на оказывалась даже старше
— ее подзахоранивали в могилу

мужа через несколько лет после его смерти292.
Отметим, что в собственно хазарских могилах (с ровика¬

ми) следы человеческих жертвоприношений не встречают¬

ся,
—

вероятно, хазары предпочитали подождать, пока их

земные спутницы умрут естественной смертью. Нет в этих

могилах и следов «обезвреживания».

Говоря о ритуальных убийствах, нельзя не упомянуть так

называемое «Погребение хирурга». Правда, сегодня труд¬

но сказать наверняка, был ли злополучный врач принесен
в жертву богам и обитателям загробного мира или же просто

растерзан разъяренными родственниками погибшего паци¬

ента...

Дело обстояло так: археологи обнаружили на берегу реки
Северский Донец большой могильник хазарского време¬

ни — оставили его, скорее всего, болгары, жившие здесь

в IX веке. В одном из погребений были найдены останки

женщины 25—30 лет со следами прижизненной трепанации
черепа. Вероятно, у нее была опухоль мозга, и хирург выре¬

зал в районе виска отверстие приметно 45 на 65 миллиметров

и удалил пораженный участок. Операция прошла успешно,

от чего бы ни скончалась пациентка, произошло это позд¬

нее, и хирург продолжал свою практику. Но другая операция

оказалась не столь удачной.
В этом же могильнике было обнаружено погребение муж¬

чины 26—30 лет. Археологи, тщательно изучив его останки,

восстановили вероятный ход трагических событий, проис¬

шедших на берегах Северского Донца больше тысячи лет тому

назад. Молодой воин получил сильный удар по голове, скорее

всего, кистенем. Теменная кость была проломлена, случилось

внутреннее кровоизлияние и отек мозга. И тогда хирург, кото¬
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рому уже случалось проводить подобные операции, решился

на декомпрессивную трепанацию, цель которой — удалить

часть кости, чтобы понизить давление при отеке. Он наложил

на поврежденное место круглую серебряную пластину диа¬

метром около 23-24миллиметров, игравшую роль шаблона,

и, придерживая ее пальцами, острым ножом стал резать кость.

Круглое отверстие было намечено и частично прорезано, но

что-то не удовлетворило врача, и он, слегка сдвинув пласти¬

ну, решил увеличить его. Хирург уже наметил новую прорезь,

но на этом операция прервалась,
—

вероятно, больной умер.

Но история на этом не закончилась. Рядом с могилой

погибшего пациента археологи нашли могилу самого хирур¬

га. О том, что это был он, свидетельствует лежащая возле него

серебряная пластинка-шаблон, в точности совпадающая по

форме и размеру с трепанационным отверстием, и ножик,

которым это отверстие было сделано. А о том, что смерть

эскулапа не была случайной, неопровержимо говорит его

голова, отсеченная от туловища и лежащая отдельно. Веро¬
ятно, этим убийством родичи пациента хотели умилостивить

душу погибшего. Соплеменники позаботились и о том, что¬

бы в загробном мире врач не мог продолжать свою практи¬

ку: кисти рук у него также были отрублены и выброшены, по

крайней мере, ни одна косточка от них не сохранилась. Прав¬
да, хирургические инструменты были уложены в могилу, но,

возможно, это сделали не для того, чтобы несчастный вра¬

чевал жителей иного мира, а для того, чтобы не соблазнять

на подобные операции его последователей в мире земном293.

Следы ритуальных убийств археологи находили и в крепо¬

стях Хазарии. Например, в Саркеле — хазарской крепости,
построенной в тридцатые годы IX века, — в здании караван-

сарая, кроме традиционных «закладных жертв» (заложен¬

ные в фундамент череп и ноги коня, останки других живот¬

ных и рыб), археологи обнаружили части женского скелета

и череп ребенка. Это не было «строительной» жертвой, пото¬

му что яму, в которую уложили расчлененные останки,

вырыли уже после завершения строительства (она прореза¬
ла обмазку пола). Но функция у этих людей была примерно

такой же: им надлежало охранять обитателей дома294.
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Тут же, при караван-сарае, когда-то была кузница, но

потом на ее месте построили жилой дом. Поскольку новше¬

ство это могло быть обидным для духа огня, его умилости¬

вили при помощи жертвы: в котлован кузницы бросили рас¬
члененное тело женщины295.

Жертвы, приносимые в Саркеле — крепости, сооружен¬
ной по прямому приказу кагана296, — вряд ли были тайны¬

ми, идущими вразрез с государственными установлениями.
Но не исключено, что жертвователями были не сами хаза¬

ры, а люди, принадлежащие к другим народам, входившим

в состав каганата (известно, что гарнизон Саркела состоял

из гузов или печенегов297). Во всяком случае, языческие тра¬

диции в Хазарии процветали во все периоды ее существова¬
ния. Когда верхушка каганата приняла иудаизм, эта реформа
не коснулась простого населения — по крайней мере, насе¬

ления, принадлежавшего к другим этносам.

Известно, что в иудаизме человеческие жертвоприно¬

шения всегда были категорически запрещены (этот запрет
стал одним из краеугольных камней новой религии, когда

она выделилась из ранее существовавших семитских куль¬

тов, и редчайшие случаи нарушения этого запрета расцени¬

вались как вероотступничество298). Но у правящей верхуш¬
ки Хазарии не хватило сил, чтобы вмешиваться (или хватило

ума не вмешиваться) в религиозную жизнь своих поддан¬

ных, предоставляя им совершать любые обряды и приносить

любые жертвы по своему усмотрению. В каганате существо¬

вала очень высокая веротерпимость, которая в целом сохра¬

нялась, несмотря на любые религиозные реформы в верхах.

А реформ этих было немало, ведь до того, как принять иуда¬

изм, каган и его приближенные были силою оружия нена¬

долго обращены в ислам. Но об этом — в следующей главе.

Письменность и символика

С
письменностью в Хазарском каганате дело обстоит так

же загадочно, как и со многим другим. Еще в VI или

VII веках у тюркских племен Центральной Азии появи¬
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лось руническое письмо на основе согдийского алфавита299.
Известны обширные надписи, высеченные на стелах в честь

тюркского владыки Бильге-Кагана и полководца Кюль-Те-

гина в поминальных храмах на территории современной
Монголии. Прочтены и многие другие центральноазиатские

рунические надписи этой эпохи.

Несколько десятков надписей, сделанных тюркским

руническим письмом, были найдены и на территории Хазар¬
ского каганата. Большая их часть процарапана на каменных

блоках крепостей: Маяцкой на Среднем Дону и Хумарин-
ской в горах Центрального Кавказа. Несколько надписей

открыто на Нижнем Дону — на костяных обкладках луков
из воинских погребений в курганах «с квадратными рови¬

ками»300. Также с Нижнего Дона происходят относительно

длинные надписи на двух глиняных баклажках301 — поход¬

ных флягах, распространенных у кочевников. Баклажки эти

хранятся в Новочеркасском Музее истории Донского казаче¬

ства, но обстоятельства их находки неизвестны. Скорее всего

они, как и луки, были найдены в хазарских курганах. Руны
процарапаны на нескольких византийских солидах, найден¬

ных в «курганах с ровиками"302
В известном письме киевских евреев, написанном

в X веке, в конце документа стоит дописанная другой рукой
короткая руническая надпись. Письмо это было адресовано

к зарубежным иудейским общинам с просьбой собрать день¬
ги для их единоверца, оказавшегося в стесненных обстоя¬

тельствах и угодившего в долговую тюрьму (он был пору¬
чителем по долгам своего брата, которого убили и ограбили
разбойники). Киевские евреи собрали большую часть необ¬

ходимых денег, и узник был отпущен на свободу, но ему

надлежало внести еще 40 монет (вероятно, золотых), и он

отправился в путешествие по миру, заручившись рекомен¬

дательным письмом уважаемых членов киевской общины,
в котором подтверждалась его горестная история. Почему-то
текст письма завизирован внизу рунической надписью —

есть предположение, что она была сделана хазарским тамо¬

женным чиновником. По мнению исследователей хазарской
письменности Н.Голба и О. Прицака, надпись буквально
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означает: «Я прочел (это)». Впрочем, многие специалисты

считают их перевод произвольным303.
Удовлетворительно расшифровать «хазарские» руниче¬

ские надписи пока никому не удалось304. Они сильно отлича¬

ются от тюркских надписей Центральной Азии. Кроме того,

среди них выделяются два варианта: донской и кубанский30^.
Возможно, донской вариант следует связывать с тюрко-хаза-

рами, а кубанский — с болгарами, расселившимися на Куба¬
ни еще со времен хана Куврата или даже ранее306.

На территории Хазарии находят и знаки другого рода
—

типичные сармато-аланские тамги, относящиеся к иранской
культурной традиции. Эти знаки появились у сарматов еще

на рубеже эр и стали очень популярны
— иногда на один

предмет наносилось до нескольких десятков таких знаков.

Но тамги не являются письменностью или ее разновидно¬

стью, это знак рода или клана, знак собственности, кото¬

рым «клеймились» различные предметы. Тамги могли ста¬

виться в связи с каким-либо важным событием: свадьбой,

обрядом побратимства, строительством, в котором прини¬

мали участие родственники
—

представители клана. Это мог

быть и личный знак мастера или клана мастеров-ремеслен-

ников, например гончаров307. Характерные гончарные алан¬

ские тамги-клейма (в частности, в виде креста) встречаются
на днищах столовых и кухонных сосудов: кувшинов, горш¬

ков, кружек, кубышек. Эта керамика в большом количестве

изготовлялась во многих регионах Хазарии. Большинство

мастеров, использовавших такие клейма, вероятно, были

аланского происхождения.

Тамги найдены на стенах многих крепостей Хазарии:
Маяцкой, Хумаринской, Саркела, Правобережного Цим¬
лянского городища. Вероятно, они говорят об участии алан¬

ских мастеров в строительстве. Возможно, знаком на одном

из блоков метилась целая партия стеновых блоков после их

изготовления в каменоломнях, другой знак мог ставиться

мастером или «приемщиком работ» на готовом участке кре¬

постной стены.

Возможно, хазары перенимали у алан отдельные тамги

и использовали их в дальнейшем как свои, а тюркские руны,
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в свою очередь, могли усваиваться аланами в качестве новых

тамг308. Иногда тамги и руны соседствуют друг с другом. Их

можно видеть рядом на стенах некоторых крепостей, напри¬
мер Маяцкой и Хумаринской. И тюркские руны, и алан¬

ские знаки есть на предметах поясной гарнитуры из Мар¬
тыновского клада в Поднепровье309. На территории Хазарии

находят множество игральных костей-астрагалов с разнооб¬
разными символическими знаками, среди них также встре¬

чаются и руны, и близкие к тамгам знаки310. Астрагалы эти

могли использоваться не только для игры, но и для магиче¬

ских действий, например гадания.

Вообще, разного рода магия и амулеты были в кагана¬

те весьма популярны. Его жители часто носили талисманы

с солярными символами, в том числе свастикой, изобра¬
жениями птиц. Во многих погребениях археологи находят

ожерелья-обереги, сделанные из костей животного, которое

было покровителем человека или всего его рода. На женщин

часто надеты ожерелья из пястных косточек зайца и лисы311.

Известно, что в аланской мифологии лиса была покровите¬

лем женщин, в частности рожениц, и в данном случае мифо¬
логия хорошо подтверждается археологией.

Иногда женщины носили амулеты, которые на сленге

археологов называются «самоварчиками»,
— это две миниа¬

тюрных чаши на ножках, соединенные друг с другом широ¬

кими краями и образующие единую полость. Высказыва¬

лось мнение, что они отражают древнейшее представление

об устройстве вселенной, состоявшей из двух «чаш» — неба

и земли, дня и ночи (подобные представления существуют
в древнеиндийской мифологии). Встречаются и другие пар¬

ные фигурки: стилизованные изображения верблюдов, птиц

или лошадей, соединенные по принципу «тяни-толкая»,
—

их происхождение и смысл до сих пор не разгаданы312.
Очень редкой, но крайне интересной находкой являются

небольшие глиняные «лепешки» с оттиснутыми на них до

обжига точками, образующими круги или расходящиеся от

центра лучи. Ученые считают эти предметы символическим

обрядовым «хлебом». Они могли быть домашними оберега¬
ми или использоваться в ритуалах, связанных с земледель¬

ческими языческими культами313.



Глава 8

Поражение от арабов.
Принятие каганом ислама

Победа ислама

Мы уже писали, что в начале тридцатых годов VIII века

хазары потерпели от арабов несколько достаточно

серьезных поражений, в том числе потеряли Дербент, теперь

уже навсегда. Но арабский полководец Марван вынаши¬

вал планы полного разгрома Хазарии. По сообщению Ибн
ал-Асира, Марван отправился к халифу и изложил ему свою

точку зрения на ошибки, допущенные его предшественни¬

ком Масламой. Новый полководец возмущался, что Масла-

ма, объявив хазарам войну, после этого бездействовал в тече¬

ние трех месяцев и дал врагу время собраться с силами.

Марван не только испросил у халифа огромную армию

(120 тысяч воинов), но и убедил его держать все приготовле¬

ния в тайне. Армия была мобилизована для якобы заплани¬

рованного похода против алан, а к хазарам были отправлены

послы с предложением о мире. Каган поверил недавним вра¬
гам и, в свою очередь, направил к ним своего представите¬

ля для заключения мирного договора. Но Марван торопить¬
ся с договором не стал и тянул время, пока приготовления
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к войне не были закончены. Тогда он «оскорбил хазар сло¬

вами» и отправил их посла обратно, но не с мирным дого¬

вором, а с объявлением войны. При этом он поручил сво¬

им людям «вести его по дальнему пути, а сам двинулся по

ближайшему». И когда посол прибыл к кагану с печальным

известием, Марван уже пересекал границу Хазарии314. Это

произошло в 737 году.

Армия Марвана, усиленная войсками союзников, насчи¬

тывала к этому времени 150 тысяч человек. Ал-Куфи пишет:

«Все его военачальники, подчиненные и слуги были одеты

в белое, каждому было выдано копье, кончик которого был

заострен подобно горящему факелу... Войска излучали такой

блеск, что птицы облетали их стороной, иначе, завидя его

блеск и сияние, они падали в растерянности»315. Возмож¬

но, насчет птиц арабский историк и преувеличил, но хазары

действительно испугались, и каган, по словам Ибн ал-Аси-

ра, бежал из города ал-Байда, «в котором живет (обычно)

хакан», «до последних пределов своего государства». «Мер-
ван же вторгся в страну и углубился в нее и разорил ее

и захватил много добычи и пленных и дошел до конца»316.

Арабские историки оставили достаточно неопределен¬

ные сведения о географии этой кампании, поэтому историки

современные по сей день спорят о том, куда же бежал каган

и до какого «конца» дошел Марван. Разные мнения суще¬

ствуют и о том, где находился город ал-Байда. М. И. Арта¬
монов (и ряд других авторов) считает, что город этот стоял

в низовьях Волги, и гонимый арабами каган, бросив столи¬

цу, двинулся вверх по реке, вдоль ее левого берега317. Арабы
преследовали его по правому берегу, заодно совершив набег

на неких сакалибов «и на другие соседние племена безбож¬

ников и захватили из них 20 тысяч семей»318. Сакалибами

арабы обычно называли славян, но не только их. Артамонов
полагает, что в данном случае имелись в виду буртасы (впро¬
чем, о том, кто такие буртасы, ученые тоже спорят до сих

пор). Так или иначе войска Марвана в своей погоне за кага¬

ном вышли к некой «реке сакалибов»; Артамонов считал,

что имеется в виду Волга в районе современного Саратова319.
Здесь арабам предстояло прежде всего сразиться с удар¬

ным 40-тысячным отрядом хазарской армии, под началом
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некоего Хазар-Тархана. Для этого они сформировали свой

отряд той же численности, составленный из лучших вои¬

нов, который переправился через реку впереди хазарской

армии, чтобы напасть на нее из засады. Но арабам неожи¬

данно повезло: совершенно случайно они наткнулись «на

одного хазарского военачальника с 20 хазарскими всадника¬

ми, которые охотились с собаками и соколами». Охотники

были перебиты, после чего выяснилось, что среди них нахо¬

дился сам Хазар-Тархан.
Лишенные предводителя, воины не смогли дать отпора

противнику. Арабы «напали на хазар, перебили из них 10

тысяч и взяли в плен 7 тысяч. Остальные бросились бежать

от арабов и укрылись в чащах, долинах и горах»320.
А. П. Новосельцев полагает, что нет оснований привя¬

зывать все эти события к Волге и что ал-Байда — это дру¬

гое название Семендера. Кроме того, на Волге в те времена

никаких славян (с которыми он отождествляет сакалибов)
не наблюдалось, что же касается Дона (а точнее, его прито¬

ка, Северского Донца) — Новосельцев допускает, что сла¬

вяне на его берегах в описанное время жить могли. Поэто¬

му историк считает, что арабы преследовали беглого кагана

до реки Дон321.
Наиболее обоснованную (по мнению авторов настоящей

книги) точку зрения высказал на этот счет А. А. Тортика,
который предполагает, что разгром хазарской армии про¬

изошел в Северном Предкавказье. Исследователь считает,

что ни на Волге, ни на Дону в те годы массового и компакт¬

ного проживания славян, во всяком случае, не было — толь¬

ко на рубеже VIII и IX веков в районе современного Воро¬
нежа появилось население, которое можно, и то условно,

причислить к славянам322. Соответственно под сакалибами

арабские авторы в данном случае имели в виду кого-то дру¬

гого (А. А. Тортика предполагает, что это были адыгские пле¬

мена).

Ал-Куфи, вскользь сообщающий о том, что арабы перед
сражением перешли реку, ничего не пишет о наведении

мостов или строительстве плотов. Более того, когда Марван
приказал командиру своего отборного отряда форсировать
реку, тот испросил отсрочки до наступления темноты и обе¬
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щал напасть на хазар уже завтра, но полководец рассвире¬

пел и под угрозой отсечения головы отсрочки не дал. Воз¬

можно, Марван и был самодуром, однако же 40-тысячный

отряд арабов действительно без задержки переправился на

другую сторону. Причем предполагалось, что переправа эта

пройдет в тайне от хазар (что и случилось). Допустить, что

40 тысяч человек в течение одного дня незаметно для окру¬

жающих форсировали Волгу, невозможно, и А. А. Тортика
считает, что подобное скорее могло случиться на Кавказе,
где и реки поуже, и горы загораживают обзор.
Но главное, трудно представить, зачем бы арабы носились

по бескрайним волжским или калмыцким степям, преследуя

своего противника, земли которого и так уже были захваче¬

ны. Тем более что такого рода походы для столь многочис¬

ленной армии были сопряжены с огромными издержками
и трудностями. Да и каган, если уж допустить, что он, спа¬

саясь от Марвана, преодолел такие огромные расстояния,

без труда мог уйти, например, в Крым, который находился

под его влиянием, или затеряться на просторах Восточной

Европы — однако не сделал этого. Что же касается арабов,
они были заинтересованы в покорении Закавказья и Кавка¬

за и в ограждении этих земель от хазарских набегов, но им

было совершенно нечего делать в северных степях323.
Но где бы ни происходили эти события, гибель Хазар-

Тархана и разгром его армии означали временное прекраще¬

ние многолетнего хазаро-арабского противостояния. Ал-Ку-
фи пишет:

«Об этом узнал хакан, царь хазар, впал в безысходную
скорбь и воздел руки к небесам. После этого он послал

к Марвану ибн Мухаммаду человека, чтобы спросить у него:

“О эмир! Ты пленил хазар и саклабов, перебил их и достиг

желаемого! Чего же еще тебе надо?” Марван ответил послан¬

цу: “Я желаю, чтобы он принял ислам, иначе я убью его,

захвачу его царство и передам его другому!”».
Каган принял предложенное условие и лишь попросил

прислать ему учителя, который наставил бы его в новой вере.

Марван послал двух. Сначала каган пытался спорить с ними

и упорствовал в своем праве пить вино и есть «мертвечину».

Но ему было категорически заявлено: «...Нет в религии исла¬
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ма дозволения запретному и запрета на дозволенное, и если

ты примешь ислам, то тебе не дозволена мертвечина, кровь
и мясо свиньи и все, что не славит имя Аллаха, если это пре¬

дано закланию».

«Затем хакан, царь хазар, принял ислам и вместе с ним

приняли ислам множество людей из числа его родных

и соплеменников... Марван оставил его править своим цар¬

ством, а затем побратался с ним как с братом по вере, попро¬

щался с ним и принял от него подарки»324.
На этом в отношениях между Хазарией и халифатом при¬

мерно на четверть века (до 763 года) установилось некоторое

мирное равновесие. Войны прекратились, границы не пере¬

сматривались. Хазары примирились с окончательной утра¬

той Закавказья, а арабы оставили надежды на полное под¬

чинение Хазарии и удовлетворились тем, что ослабленный

каганат более не вмешивался в их закавказские дела.

Что касается религиозной победы арабов над язычниками,

то она представляется весьма сомнительной хотя бы потому,

что, когда через несколько лет хазарская царевна Хатун была

просватана за арабского наместника страны Арран (равнин¬
ная часть современного Азербайджана), ее пришлось перед

свадьбой обучать основам ислама. Да и само ее путешествие

к жениху у ал-Куфи описано как переезд «из страны хазар

в страну ислама»325. Надо думать, что каган и его приближен¬
ные не считали себя слишком связанными обетами, кото¬

рые приняли под давлением силы. Впрочем, добровольному
почитанию ислама в каганате тоже никто не препятствовал,

и со временем эта религия получила там некоторое распро¬

странение. Во всяком случае, известно, что в Итиле (столи¬

це Хазарии в IX-X веках) рядом с синагогами и христиан¬

скими церквями стояли мечети.

Хазарская невеста Хатун

Так
или иначе, на юго-восточных границах Хазарии уста¬

новился мир, и эта страна на несколько лет исчезает со

страниц исторических хроник. Хазары не нарушали переми¬
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рия, однако верность кагана своим недавним победителям

вызывала у арабов понятные сомнения.

В 50-е годы VIII века глава халифата писал своему намест¬

нику Йазиду ибн Усайду ас-Сулами в Арран: «Страна Арран
не будет пребывать в мире до тех пор, пока не будут установ¬

лены родственные связи с хазарами. Я думаю, что ты дол¬

жен породниться с ними и страна станет пребывать в мире.

Иначе я боюсь за тебя и за всех твоих налогосборщиков, так

как хазары не оставят вас в покое. Ибо если они захотят, то

соберут войско и одержат победу. Смотри, не пренебрегай
моим советом и постарайся вступить в родство с хазарами.

И мир!»
Йазид повиновался и направил к хазарам сватов. Те сго¬

ворили за него дочь кагана, уплатив за нее калым в 100 тысяч

дирхемов (в пересчете на вес дирхема того времени
— 390 кг

серебра). Ал-Куфи пишет:

«Хатун торжественно выехала из страны хазар в страну

ислама. С ней следовали 10 тысяч хазар из числа ее роди¬

чей, 4 тысячи превосходных кобылиц, тысяча мулов, тыся¬

ча рабов, 10 тысяч низкорослых верблюдов породы хазари,
тысяча верблюдов породы турки, причем каждый из них дву¬

горбый, 20 тысяч голов овец, 10 фургонов с перекрытиями

и дверцами, обитыми золотыми и серебряными пластина¬

ми, устланных внутри соболями и украшенных шелками,

20 повозок, груженных золотыми и серебряными вещами

и посудой, и другое».

Прибыв к городу Барда, мудрая невеста не отправилась

сразу к жениху, а остановилась со своим караваном непода¬

леку от городских ворот и через посланца попросила буду¬

щего мужа: «Пошли ко мне женщин-мусульманок, кото¬

рые растолковали бы мне сущность ислама и читали бы мне

Коран. И когда я усвою это, я буду твоей!» Ее просьба была

исполнена, и она стала изучать новую для себя религию.

«И не осталось у Йазида ибн Усайда ни одного командую¬

щего, который не принес бы ей подарка, соответствующе¬

го его рангу».

«Когда Хатун познала ислам и изучила Коран, от нее при¬

несли меч и кинжал и Йазид ибн Усайд понял, что она раз¬

решает ему войти к ней. Он вошел к ней по ее разрешению,
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а она в это время была разукрашена и увешана драгоценно¬
стями. Йазид ибн Усайд стал жить у нее и оставался с ней

два года и четыре месяца. Она родила от него двух сыновей.

После этого она умерла и умерли оба ее сына. Йазид страш¬

но горевал по ней»326.

Смерть Хатун имела далекие и печальные политические

последствия. По сообщению Гевонда, «смерть ее приписали

коварству»327. В отместку в 762 году хазары собрали огром¬
ное войско и вошли во владения арабов через дербентские
ворота. Цитадель они взять так и не смогли, хотя и навали¬

ли под ее стенами груды деревьев, доходившие до самой вер¬

шины крепости. Но арабы залили атакующих горящей неф¬
тью и заставили их отступить328. Впрочем, цитадель Дербента
никому, кроме жителей самого Дербента, не была особенно

нужна. Хазары миновали ее и ринулись в Закавказье. Ара¬
бы стали срочно подтягивать сюда войска из других провин¬

ций, но не могли противостоять хазарской армии. Ал-Ку-
фи пишет:

«В это время подобно водам Нила и ночному мраку появи¬

лись кавалерийские отряды хазар, которых было более 200
тысяч всадников... Противники встретились в сражении на

земле Ширвана. И не видели муслимы дня страшнее этого,

ибо было убито огромное их число. Йазид ибн Усайд бежал

с поля боя и укрылся в городе Барде. Хакан же, царь хазар,

и его воины ушли, захватив такое количество добычи, что

описать невозможно»329.
Гевонд сообщает, что хазары разорили «все области агван-

ские» и «семь областей царства грузинского», в то время как

Йазид, которого историк называет «хвастливым подагри¬

ком», «не смел даже поднять головы своей»330. Из одной
только Грузии в плен было уведено 50 тысяч человек331.

Грузинская «Летопись Картли» излагает несколько

неожиданные, хотя и весьма романтические причины напа¬

дения хазар на Грузию. Она передает относящуюся к этим

годам трагическую историю Шушан, дочери святого муче¬

ника Арчила. Девушка со своим братом Джуаншером про¬

живала «в стране Картлийской и Кахетской». Она была «пре¬

красна ликом, и слухи о красоте ее дошли до царя Хазарского
Хакана». Каган имел по поводу красавицы самые честные
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намерения: «прислал он гонцов, дабы выпросить Шушан
себе в жены, взамен обещав пособить в борьбе с сарацина¬

ми». Однако Шушан, хотя и была христианкой, не пожела¬

ла внести свой вклад в борьбу с сарацинами и «гневно пори¬

цала Хазарского царя». А ее родственники прямо заявили:

«Уж коли станет нам невмоготу, то лучше удалиться в Гре¬
цию и обратиться к христианам, нежели позволить язычни¬

ку опохабить дитя наше».

Каган обиделся, выждал три года и послал своего полко¬

водца Блучана, который для того, чтобы заполучить краса¬

вицу, разгромил Кахети, «сокрушил город Тбилиси, полонил

Картли и всю эту страну». Шушан попала в плен, но и это

не смирило добродетельную грузинку. По дороге в Хазарию
она объявила: «Лучше мне помереть, дабы господь соприча-

стил меня святой матери, нежели быть посрамленной языч¬

ником». После чего проглотила яд, который хранила в сво¬

ем кольце, и пала мертвой.
В результате этой истории неожиданно пострадал и Блу-

чан, который не догадался доставить своему повелителю

тело его невесты. Каган рассердился и жестоко покарал его:

«Схватили Блучана, накинули ему на шею аркан, отдали

двум всадникам на растерзание и оторвали ему голову неми¬

лосердно». И только брат добродетельной и жестокосердной
Шушан вышел из этой истории живым и даже не без при¬

были: «По истечении семи лет Хакан отправил Джуаншера
в собственную страну, одарив его обильно»332.

Последнее крупное вторжение хазар в Закавказье произо¬

шло в 799 году, и формальный повод для него был примерно

таким же, как и четыре десятилетия назад, когда каган пошел

войной на арабские владения после смерти Хатун. Теперь,
в 798/799 году, очередной каган выдал свою дочь Суб-т (или
С-бу-т) за арабского наместника в Закавказье (который,

кстати, приходился молочным братом знаменитому Харун
ар-Рашиду). Девушка умерла, не успев доехать до места, и ее

отцу доложили, что она была убита. И тогда разъяренный

каган отправился в Закавказье с огромным войском333.

Впрочем, называют и еще одну причину этой войны: ссо¬

ра-двух арабских вельмож привела к тому, что один из них
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«направил к хакану, царю хазар, посла с подарками стоимо¬

стью в 100 тысяч дирхемов. Он написал ему письмо, в кото¬

ром просил его прибыть к нему на помощь и обещал ему
в качестве добычи страну ислама».

Так или иначе, «хакан и его войска вторглись в страну

ислама, перебили огромное число муслимов и взяли в плен

100 тысяч мужчин, женщин и детей. После этого они воз¬

вратились в свою страну»334. По другим данным они угнали

«более ста тысяч голов скота»335. Впрочем, одно другому не

противоречит. Но это было последней их крупной военной

операцией в регионе. В IX и X веках и мусульмане, и хаза¬

ры ограничивались мелкими пограничными стычками или

же незначительной помощью другим народам в их военных

кампаниях.



Глава 9

Салтово-маяцкая культура

Впервой
половине — середине VIII века в Хазарии начи-

нается очередной этап больших перемен и массовых

миграций. По всей стране, от Средней Волги до Крыма
и Приазовья, возникает огромное количество поселений —

происходит своего рода «второе пришествие» Хазарии в зем¬

ли, которые были завоеваны раньше. Теперь, после установ¬

ления политического контроля над регионами, следует их

заселение и хозяйственное освоение. Из разоренного ара-

бо-хазарскими войнами Предкавказья идет отток населе¬

ния на север.

На север переносится и столица Хазарии — вероятно,

для того, чтобы уберечь ее от неожиданного набега арабов.

Правда, с конца тридцатых годов между арабами и хазара¬

ми установился относительный мир, но о том, что он будет
достаточно прочным и долгим, в VI11 веке знать не могли.

Новой столицей каганата становится Итиль в дельте Волги.

Не исключено, что город этот стоял здесь издавна, назывался

ал-Байда и уже в тридцатые годы VIII века каган имел в нем

постоянную резиденцию. Но именно с середины VIII века

Итиль начинает из малоизвестного городка превращаться

в блистательную столицу государства.
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Примерно в середине VIII века складывается салтово-ма¬

яцкая археологическая культура, общая для большинства

народов Хазарии. Важнейшей ее составной частью (по кото¬

рой археологи прежде всего эту культуру определяют) ста¬

ла аланская керамика, а в степях, кроме того,
— некоторые

вещи, связанные с бытом кочевников, например извест¬

ные каждому археологу-хазароведу котлы «с внутренними

ушками».

Верхний Салтов

Прежде
всего в переселении народов приняли участие

аланы, которые еще со времен гуннского нашествия

(а возможно, и раньше) осели в Предкавказье, сменив коче¬

вую жизнь на оседлую. Теперь некоторые из них снова стро¬

нулись с места и направились в основном на северо-запад

(а небольшая часть — на юг). Причины, по которым ала¬

ны оставили насиженные места и компактными группами

расселились вдоль границ Хазарского каганата, усматрива¬

ются самые разные. Некоторые ученые считают, что ала¬

ны устали от арабо-хазарских войн, которые нередко шли

на их территории и с их участием. Некоторые полагают,

что аланы были частично вытеснены пришедшими в рай¬
он Кисловодской котловины болгарами. Существует и вер¬

сия о том, что аланы покинули родину, спасаясь от эпиде¬

мии чумы...336
Так или иначе, массовое переселение народа в государстве

с центральной властью не могло происходить бесконтроль¬
но. Скорее всего, верхушка каганата не просто дозволила

аланам искать лучшей доли, но и направила их в те места, где

они могли принести наибольшую пользу, а именно на грани¬

цы своего государства. Аланы поселились в низовьях Куба¬
ни, где им, вероятно, предписывалось защищать каганат со

стороны Черного и Азовского морей. Небольшая их группа

переселилась на юг, чтобы контролировать ведущие в Закав¬

казье горные перевалы. И наконец, самая большая группа

алан появилась в лесостепях Северского Донца и Средне¬
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мена337.

Возле современного села Верхний Салтов (на правом

берегу реки Северский Донец в Харьковской области) архео¬

логи обнаружили огромный комплекс памятников хазарско¬

го времени: городище с остатками белокаменных стен цита¬

дели, примыкающее к нему поселение и грунтовый (то есть

без курганов) катакомбный могильник, занимающий пло¬

щадь около 100 гектаров. На другом берегу реки оказались

еще одно городище и еще один могильник, но уже не ката¬

комбный, а грунтовый ямный
— они называются «Нетайлов-

скими» (хотя археологи объединяют оба городища и могиль¬

ники в один, Верхне-Салтовский, комплекс).
Отметим, что «катакомбы» на языке археологов, в отличие

от общепринятой речи, вовсе не означают сложную систе¬

му глубоких подземных коридоров и галерей. Обычно ката¬

комба — это могила, сооруженная по следующему принципу:

вертикальный входной колодец (длина его может достигать

нескольких метров), горизонтальный или наклонный кори¬

дор (дромос) и в его конце
—

«грот»
— погребальная камера,

в которой и находится сам погребенный. Дромоса может и не

быть — тогда вход в погребальную камеру расположен пря¬
мо у дна колодца. Может отсутствовать и входной колодец —

тогда дромос начинается на поверхности земли и наклонно

идет вниз. В восточноевропейских степях специалисты выде¬

ляют целую археологическую культуру, которая получила

название «катакомбной», оставившие ее народы жили в кон¬

це III — первой половине II тысячелетия до н.э. Они, равно
как и их соседи, еще не имели письменности, и мы не знаем,

как они себя называли, поэтому археологам только и остает¬

ся, что называть их по самой распространенной конструкции
их могил — «катакомбниками». Но катакомбы были популяр¬
ны и у многих других народов разных эпох, в том числе у алан

Северного Кавказа, которые традиционно хоронили своих

покойников в грунтовых Т-образных катакомбах (ось дромо¬
са была перпендикулярна длинной оси погребальной каме¬

ры)338. Что же касается грунтовых ямных погребений — это

обычные ямы без курганной насыпи; именно они заполняют

нащи современные кладбища.
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Но вернемся к Верхне-Салтовскому комплексу. Входя¬

щая в его состав каменная цитадель была построена хазара¬
ми чуть позже. Что же касается обоих городищ и могильни¬

ков, то они возникли в середине VIII века.

Верхне-Салтовское городище было когда-то крупным
населенным пунктом, площадью около 120 гектаров. Его

окружали валы и рвы, к северу от него вдоль реки тянулся
большой посад. В самом городе проживало около семи тысяч

человек, а с учетом пригородов (в которые входило и второе

городище), население его достигало 20 ООО339. Рядом с горо¬

дом располагался могильник, в котором, по предваритель¬

ному подсчету ученых, было похоронено 30 000 человек340.

Более 700 могил уже раскопано341 — в основном это ката¬

комбы. Ступени вели в открытый сверху наклонный дро-
мос, имевший несколько метров в длину. На глубине от 2

до 5 метров дромос переходил в могильную камеру
— оваль¬

ную в плане, со сферическим сводом. Для знатных людей

сооружали отдельную катакомбу, люди попроще доволь¬

ствовались семейными склепами. Покойников укладывали
на подстилку из луба, подсыпку из речного песка или угля.

После очередного погребения вход в камеру закладывали

каменной плитой или досками342.
С покойными клали оружие, украшения, керамические

сосуды, предметы быта. В могилах воинов лежали конская

сбруя и седла. Сами кони были похоронены в отдельных

могилах, рядом со своими хозяевами. Самым распростра¬

ненным оружием у верхнесалтовцев был боевой топорик-

чекан, а вот копья встречались очень редко. Вероятно, сал-

товское войско состояло из легкой конницы.

Жители Верхне-Салтовского городища любили украше¬

ния. Даже на конской сбруе найдено множество декоратив¬

ных блях и лунниц
— серебряных и бронзовых, иногда позо¬

лоченных, часто украшенных растительным орнаментом.

Одежда погребенных была расшита бубенчиками, мелкими

бусами. На многих были надеты ожерелья из стеклянных,

костяных, сердоликовых, коралловых бусин, ракушек, бусин

из горного хрусталя. В ожерелья вплетены бронзовые подвес¬

ки: лунницы, кольца с птичьими головами, фигурки и голо¬

вы птиц, лошадей, верблюдов, баранов... Очень часто среди
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бусин встречаются серебряные арабские монеты с проби¬
той в них дырочкой. Мужчины и женщины носили золотые,

серебряные и бронзовые серьги, причем женщины — в каж¬

дом ухе, а мужчины
— только в одном. Рядом с женщина¬

ми лежали туалетные принадлежности: волосяные кисточ¬

ки с рукояткой из серебра или бронзы, маленькие ножички,

пилочки, коробочки, зеркала из белой бронзы, отполиро¬
ванные с одной стороны и покрытые сложным орнаментом

с другой. В мужских погребениях часто встречаются много¬

численные серебряные или бронзовые накладки на пояс —

такие пышно украшенные пояса были непременной при¬
надлежностью воинов хазарского времени. Накладки были

декорированы растительными узорами, чаще всего — сти¬

лизованными листьями водяной лилии343. В погребальных

камерах и в дромосах стояла керамическая посуда
—

пре¬

жде всего лощеные кувшины и горшки с яйцевидным туло-

вом и поверхностью, украшенной линейно-волнистым орна¬

ментом.

И в конструкции могил Верхнего Салтова, и в стилисти¬

ке найденных здесь вещей прослеживаются явные аланские

корни. А исследование черепов показало, что большин¬

ство из них — долихокранные, характерные для алан. Все

это — прямое свидетельство того, что на территории Верхне-
Салтовского городища жили аланы, переселившиеся сюда

в середине VIII века.

Но рядом, в расположенном через реку пригоро¬

де — Нетайловском городище и его могильнике — мы видим

несколько иную картину. Прежде всего отличие касается

конструкции самих могил — из 15 000 погребений, насчи¬

танных археологами, подавляющее большинство — ямные.

Здесь преобладают брахи- и мезокранные черепа, характер¬

ные в том числе для болгар344. Многие исследователи счи¬

тают, что в нетайловском пригороде жили именно болгары
(впрочем, существуют и другие версии)34\

Некоторые нетайловские могилы, будучи ямными, имеют

так называемые «подбои» — ниши, которые в какой-то мере

сближают их с катакомбами. По крайней мере в одной из этих

могил подбой похож на катакомбную камеру. А рядом с ката¬

комбами Верхнего Салтова можно встретить ямные могилы,
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хотя и немногочисленные. То же самое касается и черепов:

среди черепов аланского могильника встречаются брахи-
и мезокранные (то есть, возможно, болгарские), и, наобо¬

рот, в Нетайловском могильнике иногда похоронены люди

другого антропологического облика (вероятно, аланы)346.
Погребальный инвентарь Нетайловского могильника во

многом похож на верхнесалтовский: те же сероглиняные
лощеные кувшины и горшки, боевые топоры, богатые пояс¬

ные наборы, бубенчики, зеркала, бусы из сердолика, стек¬

ла и коралла...347 Отличительные особенности этих предме¬

тов, прежде всего керамики, из обоих могильников (исключая

импорт) и определили содержание термина «салтово-маяц-

кая» культура (вторую часть своего названия она получила

в честь расположенного в этих же местах Маяцкого городища).
Все это навело исследователей на мысль о том, что здесь,

в верховьях Северского Донца, шло слияние пришлой алан¬

ской и какой-то из местных культур (по мнению большин¬

ства ученых
— близкой к тюркам, возможно — болгарской).

Оседающие на землю кочевники и пришедшие из Предкав¬

казья аланы населили один большой город и во многом сме¬

шались друг с другом, переняли у соседей некоторые тра¬

диции, хотя в чем-то и сохранили самобытность. Город,

в котором они так мирно уживались, был крупным админи¬

стративным, ремесленным и торговым центром. В могиль¬

никах найдено очень много предметов, говорящих о торгов¬

ле: монеты (прежде всего арабские), импортные украшения
и зеркала из Нижнего Подунавья, Среднего Поволжья, Кры¬

ма, Северного Кавказа... Встречаются здесь даже шелковые

ткани, завезенные из Китая и Индии. Интересно, что моне¬

ты найдены в основном в аланском могильнике (впрочем,
почти все они имеют дырочки или петли и использовались

не как деньги, а как украшения), а импортные предметы пре¬

обладают в могильнике их соседей348.
По всей видимости, в городе располагалась хазарская

администрация, решались политические и военные вопро¬

сы, здесь же был пункт сбора дани с соседних славянских

племен. Известно, что на северо-западной окраине кагана¬

та обитали четыре славянских племени: поляне, северяне,
"U9

вятичи и радимичи,
— платившие дань хазарам .
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Славянская дань

Сведения
о дани, которую платили славяне хазарам,

сохранила «Повесть временных лет». Сначала, когда

речь идет о временах столь далеких, что автор затрудняется

их датировать, он пишет:

«...Стали притеснять полян древляне и иные окрестные

люди. И набрели на них хазары, на сидящих в лесах на горах,

и сказали хазары: “Платите нам дань”. Поляне, посовещав¬

шись, дали от дыма по мечу, и отнесли их хазары к своему

князю и к старейшинам своим, и сказали им: “Вот, новую
дань нашли”. Те же спросили у них: “Откуда?” Они же отве¬

тили им: “В лесу на горах над рекою Днепром”. Опять спро¬

сили те: “А что дали?” Они же показали меч. И сказали стар¬

цы хазарские: “Не на добро дань эта, княже: мы добыли

ее оружием, острым только с одной стороны, — саблями,
а у этих оружие обоюдоострое — мечи. Им суждено собирать

дань и с нас и с иных земель”. И сбылось все это, ибо не по

своей воле говорили они, но по Божьей воле»ъо.

Некоторые комментаторы считают, что под «данью меча¬

ми» надо понимать вооруженный отпор, который поля¬

не оказали хазарам351. Но «Повесть временных лет» под

859 годом отмечает, что, несмотря на сомнения прозорли¬

вых хазарских старцев, славяне все-таки стали платить дань:

«хазары брали с полян, и с северян, и с вятичей по серебря¬
ной монете и по белке от дыма». Размер этой дани вызы¬

вает споры. Из оригинального текста не понятно, идет ли

речь о монете и беличьей шкурке («по бЪлЪ и вЪверице»)
или же о белой (вернее, серебристой) шкурке зимней белки

(«по бЪлЪй вЪверице»)352. В последнем случае дань эту нель¬

зя считать обременительной, потому что белки в славянских

лесах водились во множестве; считалось, что они выпадают

из туч. «Повесть временных лет» рассказывает: «...Мужи ста¬

рые ходили за Югру и за Самоядь, так видели сами в север¬

ных странах: спустится туча, и из той тучи выпадут белки

молоденькие, будто только что родившиеся, и вырастают

и расходятся по земле»353.
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Кстати, иногда названия шкурок употребляли для обозна¬

чения монет или их частей. В эпоху создания «Повести вре¬

менных лет» были известны денежные единицы: «векша»,

она же «веверица» (белка) и «куна» (куница)... Поэтому не

исключено, что «по бЪлЪй вЪверице» означает «по серебря¬
ной монете». Впрочем, и такая дань была, вероятно, поч¬

ти символической. Сегодня трудно с уверенностью гово¬

рить о курсе «веверицы» в хазарское время, но записанный

в XII веке «Златоструй» говорит о ней, как о ничтожной сум¬
ме: «Очень беден, даже и двух векш не имеет»354.
Так или иначе, славян эта дань, вероятно, не слишком

обременяла, и «отмщать неразумным хазарам» они в те вре¬

мена еще не собирались. Некоторые историки полагают, что

в эти годы «можно говорить скорее о добрососедских, чем

о враждебных отношениях» славян и жителей западных гра¬

ниц каганата. Впрочем, есть и такие, кто считает, что отно¬

шения между славянами и салтовцами могли строиться толь¬

ко на принуждении и использовании военной силы355.
Но даже если «официальная» Хазария и воспринималась

славянами в качестве захватчика, на взаимоотношениях про¬

стых смертных это не слишком сказывалось. Они общались,

торговали и вступали в смешанные браки. На славянской

территории стала появляться керамика, имеющая салтовские

черты, а в культуре салтовцев, в свою очередь, проявилось

славянское влияние. Для вчерашних кочевников земледель¬

ческие навыки славян служили примером для подражания.

Аланы обрабатывали землю уже достаточно давно, но на

новом месте опыт соседей в этом вопросе тоже не был для

них лишним. В глубине славянских земель появились цен¬

тры со смешанным славяно-алано-болгарским населени¬

ем и смешанной же культурой, например Битицкое горо¬
дище356. А в самом центре Хазарского каганата, на Нижнем

Дону, в VIII —IX веках стали возникать славянские поселе¬

ния: поселение у хутора Ближняя мельница, у станицы Бого¬

явленской... Вся кухонная домашняя посуда была здесь леп¬

ной, славянской (интересно, что славяне даже там, где они

тесно общались с аланами, так и не захотели освоить гон¬

чарный круг357), но в качестве «парадной» столовой посуды
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использовались сделанные на круге лощеные сосуды, куп¬

ленные у местных салтовцев-алан. Судя по керамике, сла¬

вяне переселялись сюда с северо-западных границ каганата,

не считая хазар своими врагами. Серьезное их противостоя¬
ние было впереди.

Степь

Вариант
салтово-маяцкой культуры, который сложился

в верховьях Северского Донца и на Среднем Дону, полу¬

чил название «среднедонского», или «аланского». Но были

у этой культуры и другие варианты. Один из них — «степ¬

ной», или «нижнедонской», существовал южнее, в среднем

и нижнем течении Северского Донца и в низовьях Дона.

Считается, что здесь жили осевшие на землю кочевники —

болгары, потомки орд хана Куврата. Аланы сюда массово

не переселялись, но какое-то их количество здесь все-та¬

ки, видимо, обитало, и они оказали на болгар немалое

влияние: те стали выпускать лощеную керамику, подоб¬

ную аланской.

Очень популярны становятся здесь керамические котлы

«с внутренними ушками». Особенность этих котлов в том,

что «ушки» для веревки, на которой сосуд подвешивается

над огнем, были прилеплены не снаружи, как это обычно

делается, а внутри и поэтому веревка не могла перегореть

от слишком сильного пламени. Такие котлы были издавна

популярны у алан Предкавказья, те принесли эту традицию

в степь и лесостепь, и здесь она мгновенно распространилась

среди оседающих на землю кочевников, завоевав особую
популярность в нижнедонских степях. Поскольку кочевни¬

ки эти еще не были знакомы с гончарным кругом, они, поза¬

имствовав у алан саму идею «внутренних ушек», стали делать

такие же котлы, только лепные. Но иногда археологи нахо¬

дят в степях и чисто аланские котлы, выполненные на гон¬

чарном круге,
— это говорит о том, что какое-то количество

алан в степях все-таки обитало338.
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Впрочем, некоторые археологи высказывали предположе¬

ние, что котлы «с внутренними ушками» были придуманы

болгарами самостоятельно, задолго до их знакомства с ала¬

нами (тем более что этот вид посуды особо удобен именно

в быту кочевников). Тем не менее, насколько известно авто¬

рам настоящей книги, по сей день не найдено подобных кот¬

лов, которые были бы сделаны в степи до VIII века.

Но кто бы ни изобрел эти замечательные котлы, их облом¬

ки стали для археологов одним из основных маркеров салто-

во-маяцкой культуры. Отметим, что вся эта культура опреде¬
ляется прежде всего керамикой

—

ремесленные, похоронные
и прочие традиции у разноэтничных салтовцев могли быть

самыми разнообразными.

В середине VIII века в степях появляется множество

небольших поселений, жители которых
—

вчерашние кочев¬

ники — стали осваивать земледелие и ремесла. Они строили

здесь стационарные дома-полуземлянки, но по старой памя¬

ти делали их круглыми, похожими на юрты. В центре тако¬

го жилья располагался открытый очаг, кроме того, в доме

или во дворе мог стоять тандыр
—

круглая глиняная печь, на

стенках которой пекли тонкие лепешки. Во дворах вырывали

и обмазывали глиной огромные расширяющиеся книзу ямы

для хранения зерна. Очень часто эти ямы позднее исполь¬

зовали как мусорные. В селениях или за их пределами, как

правило, имелись гончарные мастерские
— здесь изготавли¬

вали с помощью ручного круга и обжигали керамику «сал-

товского» типа. Кроме того, археологи находят в этих посе¬

лениях довольно много осколков амфор, сделанных в Крыму
и в окрестностях Константинополя, — это значит, что степ¬

ные салтовцы активно торговали с южными соседями.

Одно из таких поселений, получившее название «Золо¬

тые Горки», довелось раскапывать авторам настоящей кни¬

ги, о чем они подробно и с удовольствием рассказали в пре¬

дисловии. И теперь авторы вновь возвращаются к любимой

теме, чтобы сказать несколько слов о месте Золотых Горок

среди других салтовских поселений Нижнего Дона. Это был

достаточно большой населенный пункт, он стоял на высо¬

кой террасе, примерно в километре от Аксая — старицы
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Дона, которая в древности, возможно, была его главным

руслом. Впрочем, современный Дон тоже протекает в пре¬

делах видимости, и, где бы ни проходило в те времена глав¬

ное русло, жители Горок могли по воде связываться и с дру¬

гими подобными городками, во множестве стоявшими на

берегах Дона и Северского Донца, и с не такими уж далеки¬

ми Таманью и Крымом. Не исключено, что торговали они

и с хазарскими городами, стоявшими на Волге, — арабские
авторы сообщают о канале или переволоке (первое, конеч¬

но, невероятно), которые соединяли притоки Дона и при¬

токи Волги359.

От других салтово-маяцких городков и поселков Горки
отличались тем, что здесь имелось каменное домостроитель¬

ство. Даже в крепостях Хазарии население обитало в основ¬

ном в юртах и землянках с глиняными стенами на карка¬

се из жердей, иногда — в домах с дощатыми стенами, тоже

обмазанными глиной. Необычные дома археологи обнару¬
жили в Карнауховском поселении: их сплетали из тростника,

обмазывали глиной и обжигали докрасна. В результате полу¬
чался керамический дом с прочными стенами толщиной до

30 сантиметров360. Но каменной кладки в степи не знали,

ее можно было встретить только на салтовских поселени¬

ях Тамани и Крыма и на Кавказе. Впрочем, и здесь камен¬

ными обычно были только цоколи (выше шли глинобитные

стены), причем укладывали камень не слишком профессио¬
нально: в одном и том же доме сосуществовали разные виды

кладки.

А вот в Горках каменная кладка была однотипная. Строи¬
тельным материалом служил местный ракушечник, который
добывали совсем рядом, в балке, расположенной в несколь¬

ких сотнях метров,
— там до сих пор видны следы кустар¬

ных карьеров. Мы исследовали около 900 квадратных метров

городища, и почти вся эта площадь была покрыта остатка¬

ми каменных цоколей. Правда, из камня только эти цоко¬

ли и были выложены — выше, вероятно, шел слой сырцо¬

вых кирпичей.
Интересно, что все исследованные нами постройки не

имели фундамента и не были заглублены. Никаких следов
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пола, кроме земляного, тоже не сохранилось. Жить в таких

домах было бы очень холодно, но в них, судя по всему, никто

и не жил: ни в одной комнате мы не нашли ничего даже отда¬

ленно напоминающего печку или очаг (немногочисленные
очаги и тандыры найдены только во дворах). Культурного
слоя внутри домов тоже почти не было, а ведь в земляной пол

обычно втаптываются и кусочки керамики, и кости, и буси¬
ны, и множество других мелких предметов. Все это навело

археологов на мысль, что постройки эти имели сугубо хозяй¬
ственное назначение, но какое именно — понять невозмож¬

но. Что же касается жилых кварталов, то они, вероятно, лежат

в еще не раскопанной части городища361.
В остальном Золотые Горки были типичным нижнедон¬

ским салтовским городком. Здесь было развито гончарное

производство: мы обнаружили печи для обжига керамики
и огромное количество черепков и вокруг этих печей, и по

всей территории городища. Это обычная салтовская керами¬

ка, среди которой нашлись и осколки «котлов с внутренними

ушками» (включая и сами ушки). В огромных хозяйственных
ямах жители хранили зерно,

—

возможно, его отправляли

вниз по течению Дона, на Тамань, в Крым, в Византию,
а оттуда получали амфоры с вином и оливковым маслом —

осколки этих амфор тоже валялись по всему городищу.

Никаких других находок, кроме черепков (и нескольких

мелких и невыразительных металлических предметов), мы

на Горках не сделали. Но это — обычная картина для неболь¬

ших хазарских поселений: большую часть находок здесь

составляют черепки и кости животных.

Следов пожара или осады в Горках не найдено. Судя по

всему, в первой половине IX века жители городка мирно уло¬

жили все свои вещи, снялись с места и переселились куда-то.

Не исключено, что процесс этот начался и раньше, во вся¬

ком случае, керамики, которую можно было бы датировать

второй половиной IX века, в Золотых Горках уже нет, а зна¬

чит, к этому времени здесь не осталось и жителей. В гончар¬
ной печи стояла обожженная, но невынутая посуда, которая

была «в моде» в начале IX века, — видимо, мастер, собираясь
в дорогу, не захотел тащить ее с собой.
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Тамань

В середине VIII века салтово-маяцкая культура распро¬

страняется и на берегах Керченского пролива, в том чис¬

ле на Тамани. Еще с конца VII века, со времен хазарского

вторжения в Крым, эти земли попадают под власть каганата

и для них начинается новая эпоха. Раньше здесь, на задвор¬

ках Византийской империи, после гуннских и тюркских

погромов IV и VI веков жизнь едва теплилась; в VI—VII веках

на всю Тамань известно 22 поселения. В VIII —IX веках их

насчитывается уже 69 (и это лишь те, что обнаружены архео¬
логами). В них развивались скотоводство и земледелие (пре¬
жде всего виноградарство), в портовых городах

—

торговля

и ремесла. В хазарском городе Таматархе (позднее — Тму¬
таракань), возможно, массово выпускали амфоры для вина

и высокие красноглиняные кувшины для транспортиров¬

ки нефти — археологи находят здесь огромное количество

таких черепков362.
Люди, поселившиеся на Тамани, были вчерашними

кочевниками, вероятно болгарами, тем же самым народом,

который заселил степи Нижнего Дона.

Кроме того, в этих местах появились и выходцы из Малой

Азии, которая входила в состав Византии. Империю тогда

раздирали религиозные распри: в 730 году император Лев III

Исавр, убоявшись идолопоклонства, выступил против почи¬

тания икон. Правда, существует мнение о том, что богобояз¬

ненный император думал не столько о душе, сколько о том,

чтобы привлечь к себе симпатии мусульман и иудеев, кото¬

рые никаких икон не признавали. Но так или иначе, Лев III

законодательно утвердил то, о чем раньше лишь дискутиро¬

вали знатоки Священного Писания.

Его преемник Константин V Копроним (муж хазар¬
ской царевны Чичак) пошел еще дальше и объединил уси¬
лия государства и церкви. В его правление, в 754 году, был

созван Иконоборческий собор, который постановил, что

«всякая икона, сделанная из какого угодно вещества, а рав¬

но и писанная красками при помощи нечестивого искусства

живописцев, должна быть извергаема из христианских церк¬
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вей». Собор приравнял иконы к идолам, а художников пре¬

дал анафеме: «Кто лики святых будет изображать веществен¬

ными красками на бездушных иконах, которые не приносят

ровно никакой пользы... — тому анафема». Кроме того, ана¬

феме были преданы и все те, кто «не лобызает с полной

готовностью» постановлений собора363.
Принять такое решение собору было нетрудно, потому

что сторонников иконопочитания на него попросту не при¬

гласили. После этого в империи началась охота как за ико¬

нами, так и за теми, кто им поклонялся. Их, по сообще¬

нию Феофана Исповедника, умерщвляли мечами и ударами

бичей, ослепляли, поджигали им бороды, предварительно
пропитав смесью воска и масла... Некоторых отправляли

в изгнание364.

В 787 году Седьмой Вселенский собор восстановил ико-

нопочитание, но потом его вновь отменили. Так происхо¬

дило неоднократно, и каждый раз воспрявшие было ико-

нопочитатели подвергались казням и ссылкам. Известный

иконоборец император Феофил приглашал своих идейных

противников на богословские диспуты, но в качестве аргу¬

мента использовал плеть и приказывал выжигать на лбу
упорствующих стихи собственного императорского сочи¬

нения (отметим, что стихи были достаточно бездарными,

а главное — весьма длинными)365.
Особенно ополчились иконоборцы на монахов, а их

в империи было множество. Большинство монастырей ока¬

залось разгромлено. В 765 году при сжигании Пелекитско-

го монастыря около сорока человек из братии были загнаны

в развалины древних терм и там живыми засыпаны землей366.

В одном только Константинополе в результате душеспаси¬

тельной деятельности иконоборцев опустело 120 монасты¬

рей, некоторые из которых насчитывали до тысячи монахов.

Из страны началась массовая эмиграция367. Толпы неудач¬

ливых иконопочитателей оставляли империю и переселя¬

лись во владения хазар, которые хотя и были язычниками,

но отличались редкой веротерпимостью и к изображениям

христианских святых относились гораздо лучше, чем офи¬
циальная Византия. Здесь прибывшие селились по преиму¬

ществу в Крыму и на Тамани.
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Массовый исход иконопочитателей на Тамань примерно

совпал по времени с оседанием здесь кочевых болгар. Визан¬

тийцы принесли сюда свои строительные традиции. Дома
они строили довольно большие, часто возводили двухком¬

натные пятистенки общей площадью до 20 квадратных мет¬

ров. Одна комната была жилой, вторая — хозяйственной; до

VIII века таких домов на Тамани не было.

Болгары жили в небольших однокомнатных строениях

площадью не больше 12 квадратных метров368. Даже в горо¬

дах они так и не смогли полностью отойти от старых кочевых

привычек и иногда, соорудив в углу комнаты современную

печь, в центре устраивали еще один круглый очажок369. Они

переняли у алан гончарные традиции, и в городах и селе¬

ниях Таманского полуострова стала выпускаться типич¬

ная салтовская керамика, в том числе котлы с внутренни¬

ми ушками.

Крупнейшими городами Тамани были в то время Тама-

тарха и Фанагория. Там до сих пор идут раскопки, и не

исключено, что самые сенсационные находки еще впереди.

Массовая миграция затронула и Крым, в котором тоже сло¬

жился свой вариант салтово-маяцкой культуры. Но истории

Крыма в VIII веке будет посвящена отдельная глава.



Глава 10

Крым. Восстание Иоанна Готского

Салтовцы в Крыму

В Крыму в середине VIII века происходило примерно то

же самое, что и на Тамани, — здесь появилось около 250

новых поселений. Они, как и поселения предыдущей волны,

были небольшими; в это время в Тау-Кипчак в Центральном
Крыму жило около 120 человек, в других

— и того меньше,

но, поскольку самих селений было очень много, количество

людей, которые мигрировали в Крым за вторую половину

века, оценивается как минимум в 12—15 тысяч.

Абсолютное большинство новых поселений возникло на

Керченском полуострове, остальные были разбросаны по

всему Крыму, кроме самых теплых и плодородных районов

на юге и юго-западе. Пришельцы занимали пустующие зем¬

ли там, где было меньше народа и где они никому не могли

помешать. Они никого не изгоняли с насиженных мест и не

теснили жителей уже существующих городов, поэтому их

принимали мирно, и им даже не пришлось ограждать свои

поселения оборонительными стенами.

Иногда они обосновывались на развалинах античных

городов
— в Крыму давно уже царило изрядное запустение,

вызванное сначала готскими, потом гуннским и, наконец,



тюркскими нашествиями. Некоторые города и селения были

оставлены жителями. Так случилось, например, с антич¬

ным городком Илурат неподалеку от Керчи. Он был разру¬

шен готами в III веке, зарос дерном и травой. Пятью веками

позже сюда пришли новые поселенцы и облюбовали свал¬

ки, оставленные вокруг города прежними обитателями, —

высокие площадки, заполненные в основном золой. Здесь

было сухо, и кочевники стали осваивать сначала их, а потом

и территорию самого города под застройку. До сегодняшнего

дня до нас дошли выложенные ими каменные круги диамет¬

ром от 3 до 30 метров. Первые обрамляли основания круглых

юртообразных построек, вторые были загонами для скота370.
Люди эти принадлежали к тому же кочевому этносу,

с которым связана салтово-маяцкая культура на Тамани.

Кроме того, как и на Тамань, во второй половине века сюда

массово бежали византийские иконопочитатели, и в Крыму
стали появляться новые христианские церкви371.

Стали здесь появляться и хазарские крепости
— каганат

стремился упрочить свое влияние на полуострове. В Боспо-

ре (современная Керчь) в VIII веке была возведена цитадель,

правда, не слишком мощная — со стенами толщиной около 2,5
метра, состоявшими из двух «панцирей» с забутовкой между

ними. Тогда же была построена 130-метровая оборонитель¬
ная стена, перегородившая мыс, на котором стояло городище

Кыз-Кермен372. В Крыму сохранились развалины множества

хазарских крепостей, правда, по поводу времени возникно¬

вения большинства из них идут споры, вероятно, в основном

они были возведены уже в IX веке (иногда — на развалинах

ранее существовавших античных). Это Чуфут-Кале, Мангуп,
Сюйренская крепость, Сугдея (современный Судак)...

Готия и Иоанн Готский

В горах Крыма в VI11 веке существовало подчиненное хаза¬

рам княжество, которое называлось Дори, или крым¬

ская Готия (Готфия). Когда-то здесь обосновались готы,

вытесненные гуннами из Причерноморья. Они смешались
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с местным населением и в VI веке признали власть Визан¬

тии, а веком позднее — власть хазар. Впрочем, в религиоз¬

ном отношении готы (по крайней мере, те из них, кто испо¬

ведовал христианство) продолжали подчиняться Византии.

В столице Готии, Доросе (позднее — Мангуп), стоял боль¬

шой христианский храм, в начале VIII века здесь появил¬

ся свой епископ. Известна каменная плита с высеченной

на ней «строительной надписью», происходящая из Юго-

Западного Крыма, предположительно из Мангупа. На этой

плите сообщается, что в правление неких кагана и туду-

на (имена их утрачены) «воздвигнут храм Божий 14 апре¬

ля». Здесь же упоминаются четыре местные семьи, финан¬
сировавшие постройку храма, и следует обращение к Богу
о помощи воинам некоего Савга, который, вероятно, воз¬

главлял местный гарнизон (впрочем, по поводу Савга и его

воинов — это лишь гипотеза переводчиков, поскольку текст

сильно поврежден)373. Это говорит о том, что хазары контро¬

лировали Готию и что во времена хазарского владычества

христианство имело здесь немалое влияние.

Когда византийцы стали бороться с почитанием икон,

послушные готы поначалу последовали их примеру, и епи¬

скоп Готский даже подписал постановления Иконобор¬
ческого собора 754 года. Но потом, когда в Готию хлынул

поток обездоленных монахов-иконопочитателей, ситуация
изменилась374.

Дело в том, что иконоборцы боролись не только с икона¬

ми как таковыми — они довольно активно выступали и про¬

тив монашества и под маркой конфискации икон часто при¬

хватывали и принадлежавшие монастырям ценности, и даже

их земли373. Разоренные монахи, которым в Крыму пришлось

все начинать сначала, вовсе не намеревались попасть под

новую конфискацию, и они отрешились от духовной власти

Византии. Сделать это было тем легче, что Готия находилась

в политической зависимости от каганата. Епископа-иконо-

борца решили заменить епископом-иконопочитателем, при

котором монастырской собственности ничто бы не угрожа¬

ло. Новым духовным главой княжества в 758 году был избран
местный уроженец Иоанн, вошедший в историю как Гот¬

ский. Для того чтобы окончательно порвать с Византией,



а возможно, и потому, что византийское духовенство не

утвердило бы эту кандидатуру, «жители Готфии послали его

в Иверию к кафолическому патриаршему престолу, и руко¬

положенный там во епископы он сохранил невредимыми

догматы кафолической церкви и правую веру»376.
Тем временем духовенство Византии металось между

иконопочитанием и иконоборчеством. После смерти импе¬

ратора Льва Хазара в 780 году его жена, афинянка Ирина,
стала регентшей при малолетнем сыне, будущем Константи¬
не VI, и восстановила иконопочитателей в их правах. Преж¬
ний патриарх Павел вынужден был удалиться в монастырь,

и его место занял некто Тарасий, «муж благоговейный и доб¬

родетельный» и не склонный ссориться с императрицей по

поводу иконопочитания. В 785 году был созван собор, кото¬

рому надлежало вновь поменять отношение византийцев

к иконам. В храме Святых Апостолов собрались епископы

и «мужи благоговейные от лица патриархов», но, «когда они

провозглашали догматы православия», случилось непред¬

виденное. Их духовные противники, не надеясь на идейную
победу, привлекли на свою сторону гвардейцев-схолариев,
которые, «сделав нападение с мечами и палками», разогнали

поборников иконопочитания377. Побоище происходило пря¬

мо в храме, Тарасию и его приближенным пришлось искать

спасения в алтаре378.
Пока в Константинополе святые отцы занимались поис¬

ком истины, в Готии Иоанн решил использовать сложив¬

шуюся ситуацию для политической борьбы. Не вполне

понятно, чем ему помешали хазары, которые весьма бла¬

госклонно относились к пришлым иконопочитателям, но

Иоанн стал добиваться независимости Готии от кагана¬

та. Незадолго до этого он побывал в византийской столице

по личному дозволению императрицы. Поскольку взгляды

Ирины на иконопочитание совпадали со взглядами само¬

го Иоанна (она даже во времена гонений хранила в посте¬

ли иконы, за что имела серьезные неприятности от мужа)379,
императрица, вероятно, решила использовать своего сто¬

ронника для восстановления византийских владений в Цен¬

тральном Крыму или, по крайней мере, для ослабления

хазарского влияния.
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Житие святого сообщает, что, вернувшись в места своего

служения, Иоанн «вместе с самим владетелем Готфии и всем

народом стоял за то, чтобы страною их не владели упомяну¬

тые хазары». Каган послал войска, которые заняли крепость

Дороса и оставили там «вооруженную стражу». Но святой

отец «изгнал» вооруженных хазар и взял под свой контроль

горные проходы соединяющие Готию со степным Крымом.
Впрочем, противостояние властей и епископа продолжа¬
лось не слишком долго — жители Готии, вероятно, пред¬
почли толерантных хазар суровым византийцам, которые
свои богословские споры решали преимущественно «меча¬

ми и палками». Иоанн «был выдан начальникам Хазаров»,
а жители Готии «подчинились Хагану, который владетеля

Готфии пощадил, а семнадцать невинных рабов казнил»380.

Произошло это между концом 784 и 786 годом381.

С самим виновником беспорядков хазары обошлись весь¬

ма мягко: он был заключен под стражу, «имел возможность

спастись бегством» и переправился через море в «христолю¬
бивый город» Амастриду в Малой Азии. Ученики его, спо¬

собствовавшие бегству святого, «были схвачены, стояли уже

пред Хаганом, и по его определению должны были быть каз¬

нены, но по молитве преподобного были отпущены на сво¬

боду здравыми, так как Хаган сказал, что “эти вины за собой

не имеют”». Такое милосердие автор Жития относит за счет

вышнего вмешательства. Он пишет: «Между тем в тот час,

когда они стояли пред Хаганом, преподобный в Амастриде,
исполнив утренний канон и воздев руки, вне церкви молил¬

ся до третьего часа, так что казалось, что он висит на один

локоть (от земли); когда же один из близких спросил его,

ради чего так долго молился, он отвечал: “ради того, сын

мой, что в тот час наши братья стояли пред Хаганом, и бла-

гий и милосердый Бог избавил их от смерти”».
Если же стоять на более рационалистических позициях, то

можно отметить, что хазары проводили в своих провинци¬

ях достаточно мягкую политику и не злоупотребляли кара¬

тельными операциями. Что же касается Иоанна, он не про¬

стил кагану своего изгнания и, узнав через четыре года о его

кончине, сказал: «И я, братия, чрез 40 дней отхожу, чтобы

судиться с моим гонителем пред Судиею и Богом».
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Не простил святой и тех, кто упрекал его за поднятое вос¬

стание и пролитую кровь. Житие сообщает: «Другой кто-то,

несправедливо порицавший преподобного, как будто бы он

был виновником того, что укрепление Готфии было переда¬

но Хагану и некоторые несправедливо убиты, среди упреков,
подняв ногу, чтобы сесть на коня, пал ниц и испустил дух».

Впрочем, борцу за свободу Готии от хазар случалось тво¬

рить и чудеса иного рода. «Двое враждовавших между собою

из-за кувшина вина и не примирившихся даже при посред¬

ничестве Святого, вернувшись, нашли спорное вино сгу¬

стившимся в сосуде и, разрубив его, как сыр, выбросили вон.

И других много чудес сотворил Святой, и жители той сторо¬

ны, рассказывая о них во всеуслышание, приводят слушаю¬

щих к сокрушению сердца и обращают к Богу»382.
Восстание Иоанна Готского привело к тому, что пози¬

ции хазар в Готии только укрепились. Пользуясь покрови¬

тельством кагана, сюда начинают еще более массово пере¬

селяться болгары,
—

впрочем, это лишь способствовало

экономическому росту региона. Что же касается свободы

вероисповедания, то даже восстание, возглавленное духов¬

ным пастырем-христианином, не смогло поколебать тра¬

диционную веротерпимость кагана. Константинопольская

патриархия продолжала беспрепятственно вести работу на

территории Хазарии. Здесь действовали несколько епархий,
возникали монастыри, строились храмы.

Константин Философ

Надо отметить, что христиане Хазарии и, возможно,

Готии, хотя и исповедовали свою религию абсолютно

свободно (а может быть, именно из-за этого), порою были

недостаточно крепки в вере и позволяли соблазнить себя

языческими обрядами. В IX веке в Крыму, в городе Фул-
лы, который, возможно, был расположен неподалеку от

нынешнего Бахчисарая (или Коктебеля, или Судака — мне¬

ния исследователей расходятся), с миссионерскими целями

побывал знаменитый Константин Философ (позднее вме¬



Крым. Восстание Иоанна Готского 149

сте с монашеским саном принявший имя Кирилл) — один

из основателей славянской письменности. Здесь он застал

местных христиан, которые, несмотря на то что были уже

крещены, приносили традиционные хазарские жертвы

деревьям. В Житии Константина рассказывается:
«Был же в народе фульском большой дуб, сросший¬

ся с черешней, и под ним приносили жертвы, называя

его Александр, — и женскому полу не позволяли ни под¬

ходить к нему, ни (приносить) жертвы. И когда услышал
о том Философ, не пожалев трудов, направился к ним». Он

потребовал, чтобы нечестивцы срубили богомерзкое дерево.
Почитатели дуба пытались оправдать свое поведение древ¬

ностью обычая, перенятого ими от отцов, и тем, что «бла¬

годаря ему исполняются все просьбы наши, а больше все¬

го идут частые дожди». А тот, кто посмеет поднять руку на

святыню, «тогда же и смерть узрит, а дождя уж не увидит до

(самой своей) кончины».

Судя по последнему заявлению, почитатели дуба не могли

похвалиться особой логикой, однако Философ сумел угово¬

рить своих оппонентов, используя эмоциональное давление.

Он напомнил принятое ими крещение и напугал судьбой
эллинов, которые «пошли на вечные муки» за то, что покло¬

нялись «небу и земле, столь большим и добрым творениям».
Нечестивцы испугались «и, взяв белые свечи у Философа,
с пением пошли к дереву, и, взяв топор, ударил Философ
тридцать три раза, и приказал всем срубить с корнем и сжечь

его. В ту же ночь пошел дождь от Бога. И с радостью великою

похвалили Бога, и Бог сильно возрадовался этому».

Так христианство в очередной раз одержало победу на

территории Хазарии. Впрочем, хазарского кагана святой

Кирилл не сумел обратить в свою веру, хотя и имел с ним

продолжительную богословскую беседу. Правда, не вполне

понятно, когда могла состояться эта беседа.

Житие святого сообщает, что каган пожелал ознакомить¬

ся с основами авраамических религий и Константин Фило¬

соф был направлен вХазариюдля просветления язычников.

Каган и его приближенные прониклись доводами Филосо¬

фа, согласились с осуждением ислама и иудаизма и заявили:

«...Тот из вас, кто на запад кланяется, или еврейские молит¬
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вы читает, или держится веры сарацинской, скоро смерть

от нас примет». А каган написал византийскому императо¬
ру следующее письмо: «Послал к нам, владыка, такого мужа,

что показал нам (всю) христианскую веру и (догмат) Святой

Троицы словом и делами. И познали, что это — вера истин¬

ная, и повелели, чтобы тот, кто хочет, крестился, надеясь,

что и мы к тому же прийдем. Все мы — друзья и приятели

твоего царства и готовы (идти) на службу твою, куда захо¬

чешь»383.
Однако из других источников мы знаем, что, во-первых,

глава государства, познакомившись с основами трех моно¬

теистических религий, предпочел иудаизм, а во-вторых, про¬

изошло это задолго до рождения Константина Философа,
который появился на свет в 827 году.
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Иудаизация Хазарии

Конец
VIII — первая треть IX века были переломным

периодом в истории Хазарии. Значимых событий в этот

короткий промежуток времени произошло так много, что

авторы настоящей книги решили посвятить им несколько

глав. Самым известным из них была смена религии.

Необходимость перехода к монотеизму рано или поздно

вставала перед всеми европейскими властителями. Хазар¬
ским правителям было бы резонно выбирать между исла¬

мом и христианством по византийскому образцу (оконча¬
тельного раскола между католицизмом и православием тогда

еще не произошло, но он уже намечался). Однако они сдела¬

ли ход, который на первый взгляд может показаться стран¬

ным: выбрали религию, которая не имела за собой никакой

государственной поддержки. Но в этом был глубокий смысл.

В середине VIII века во взаимоотношениях кагана¬

та с Арабским халифатом и Византией наступило некото¬

рое равновесие, которое окончательно стабилизировалось
на рубеже веков. Бесконечные войны с арабами прекрати¬
лись, что же касается Константинополя, с ним у хазар все¬

гда были союзнические отношения. Хазары впервые за всю

свою историю могли вздохнуть спокойно и заняться обу¬

стройством страны. Принятие ислама, как и христианства,

качнуло бы маятник весов, а хазарам не было смысла ссо¬

риться ни с кем из своих могущественных соседей.
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Принятие иудаизма ввело верхушку каганата в «цивили¬

зованное» сообщество людей, исповедующих авраамические

религии (в противовес отживающему язычеству), но избави¬

ло их от необходимости делать выбор в пользу одного сосе¬

да. Мусульмане в те времена относились к иудеям значи¬

тельно более терпимо, чем это случалось в более поздние

эпохи, — они боролись с язычниками, но не с «людьми писа¬

ния». Византия, ведя частые войны с арабами, тоже, без¬

условно, предпочитала иметь у себя под боком любое госу¬

дарство, кроме мусульманского.

Расчет хазар оправдался: после принятия ими иудаизма

страна продолжала поддерживать достаточно мирные отно¬

шения и с арабами и с Византией, и реальная опасность

ей стала угрожать гораздо позднее, причем от совершенно

неожиданного языческого соседа, которого на рубеже VIII
и IX веков еще можно было не принимать во внимание.

Кроме того, ставка на иудаизм привлекла в страну значи¬

тельное количество евреев, которые оживили ее торговлю.

Собственно, иудеи жили на территории Хазарии и раньше.

Еврейские памятники первых веков нашей эры извест¬

ны в Фанагории, на Тамани, в Крыму. Время от времени

в Византии происходили гонения на иудеев, и евреи начина¬

ли переселяться: так было в 20-е годы VII века при Ираклии
I и в начале VIII века при Льве III. Поселения евреев издав¬

на имелись в Дагестане: они перебирались сюда из Саса-

нидского Ирана. Особенно много евреев бежало в Дагестан
в 530 году при подавлении движения маздакитов. Не исклю¬

чено, что некоторые из этих образованных людей, имевших

широкие торговые связи, стали занимать государственные

должности, сначала при мелких местных правителях, а позд¬

нее — при дворе кагана и царя384.

Эльдад га-Дани, авантюрист

Иудаизация Хазарии прямо или косвенно описана во мно¬

гих раннесредневековых документах. Одним из древней¬

ших свидетельств на этот счет был текст, восходящий к иудей¬
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скому путешественнику и авантюристу второй половины

IX века Эльдаду Даниту (или Эльдаду га-Дани). Эльдад путе¬

шествовал по миру и собирал сведения о своих единоверцах.

Прежде всего его интересовали те колена Израилевы, которые
смогли добиться независимости от окружающих народов,

—

описывая их свободную и счастливую жизнь, Эльдад, вероят¬
но, хотел поднять дух евреев, находящихся под властью ино¬

верцев, и пробудить в них мессианские надежды385:
«У сказанных колен золото в изобилии; овец, рогато¬

го скота, верблюдов, лошадей и ослов очень и очень мно¬

го; они сеют, жнут и живут в шатрах, переходят и кочу¬

ют от границы до границы, на пространстве в двести дней

вдоль и поперек, и там, где они останавливаются, нет пусто¬

го места для ноги человеческой: везде поля, виноградники,

рощи и сады... Когда трубач звуками рога созывает людей на

войну, то выходит полководец, и самое меньшее количество

собирающегося войска бывает до ста двадцати знамен и под

каждым знаменем по тысяче человек — и это только части¬

ца одного из колен... Детей у них столько, сколько песку на

берегу моря, и все они очень воинственны».

Эльдад охотно уснащал свои рассказы не слишком досто¬

верными подробностями. Говоря о потомках Моисея, оби¬
тающих на берегах реки Шабатион (Сабатион), он сообщает:

«...Они живут в домах, дворцах и башнях, и у них нет ниче¬

го нечистого: ни птиц, ни животных [нечистых], ни собак,
ни волков, ни хищных зверей, ни мух, ни блох, ни вшей, ни

ворон, ни скорпионов, ни змей, ни лисиц, ни львов, ни лео¬

пардов; одни только овцы и рогатый скот; овцы у них рожда¬

ются по два раза в год». Удивительные свойства имела и сама

река: «Вода, песок и камни в реке находятся в движении все¬

го неделю, а в субботу, начиная с кануна ее до кануна сле¬

дующего дня, все это покоится». Но поскольку в этот день

переправа, как и любая другая деятельность, иудеям запре¬

щена, люди, жившие на разных берегах замечательной реки,

были обречены лишь перекрикиваться друг с другом.

Сообщая о воинских подвигах евреев, Эльдад говорит,

что «один в состоянии победить тысячу человек». А для

пущей занимательности дополняет свои сочинения расска¬

зами о собственных приключениях. Например, о том, как
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он потерпел кораблекрушение и вместе со своим спутни¬

ком попал в плен к людоедам. Спутник «был жирный, здо¬

ровый и чрезвычайно нежный телом», и поэтому «они тот¬

час же стали есть его живьем». Самого же Эльдада людоеды

«взяли и посадили на цепь, пока он не сделается здоровым

и жирным, для чего и стали кормить его», но сообразитель¬
ный пленник «ничего не ел» и посему остался жив. Потом он

был захвачен племенем огнепоклонников, у которых наблю¬

дал кровосмесительные оргии и жертвоприношения детей,

но вскоре был выкуплен собратом по вере...386
Все это заставляет относиться к любым сведениям, сооб¬

щаемым Эльдадом га-Дани, с некоторым скептицизмом.

Однако же полностью проигнорировать «Книгу Эльдада Дани-
та» нельзя, хотя бы потому, что это первый собственно еврей¬
ский текст, который говорит о массовом присутствии иудеев

в Хазарии и о том, что именно они были правителями стра¬
ны. Правда, книга эта (созданная, кстати, не самим Эльдадом,
а записанная современниками с его слов) дошла до сегодняш¬
него дня в нескольких редакциях, причем Хазария упомянута

не во всех. В константинопольском издании 1516 года сказано:

«Колено же Симеоново и (второе) полколено Манасе

находятся в земле Козар, на расстоянии шести месяцев пути

от Иерусалима. Они бесчисленны, берут дань от двадцати

пяти государств, и со стороны Измаильтян (даже) платится

им дань по причине страшности и храбрости их»387.
В других редакциях вместо «земли Козар» упомянуты

«земля халдейская» и «земля кедарская»388, то есть мусуль¬

манская. Но халдеи, жившие в Месопотамии, находились

никак не в шести месяцах пути от Иерусалима. А пред¬

ставить еврейскую диаспору, собирающую в IX веке дань

с окрестных мусульман, пожалуй, тоже трудно. Поэтому есть

основания думать, что Эльдад все-таки имел в виду Хазарию.

Письмо Хасдая ибн Шапрута

Гораздо
более достоверным свидетельством иудаизации

Хазарии является переписка испанского сановника,

иудея Хасдая ибн Шапрута, и хазарского царя Иосифа389.
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Хасдай ибн Шапрут был советником, переводчиком,

министром финансов и врачом при дворе кордовских хали¬

фов Абд-ар-Рахмана III (912—961) и его сына ал-Хакима II

(961 —976). Оба правителя были людьми очень образованны¬
ми, покровительствовали наукам, при них Кордова пережи¬
вает культурный расцвет. Здесь находился знаменитый уни¬

верситет, где изучали произведения не только арабских, но

и античных авторов. Библиотека халифов насчитывала более

400000 томов — посланцы кордовских правителей собирали
для нее книги по всему миру.

После захвата Пиренейского полуострова арабами в нача¬

ле VIII века иудеи пользовались там полной свободой веро¬

исповедания и могли занимать государственные долж¬

ности. Поэтому энциклопедически образованный Хасдай
ибн Шапрут играл при дворе Абд-ар-Рахмана III (а позд¬

нее и при дворе его сына) очень значимую роль. Сам Хас¬

дай писал о своем повелителе: «Когда цари земли услыхали

о величии и могуществе его, они стали подносить ему прино¬

шения и искать его расположения посредством даров и дра¬

гоценностей... Чрез меня приходят дары их и чрез меня (же)
выходит вознаграждение за них». Сообщал Хасдай и о мно¬

гочисленных иноземных купцах, прибывающих в Кордову:
«Все их торговые сношения и все их дела идут не иначе, как

чрез меня и по моему слову».

Но, служа арабским владыкам и управляя их огромны¬

ми богатствами, Хасдай не забывал о своих единоверцах:

«Этих всех посланцев, приносящих дары, я всегда спра¬

шивал о наших братьях, израильтянах, остатке диаспоры,

не слышали ли они чего-либо об освобождении оставших¬

ся, которые погибают в рабстве и не находят (себе) покоя».

Сановнику довелось слышать об Эльдаде га-Дани, кото¬

рый побывал в Испании за несколько поколений до него.

Возможно, дошли до него и рассказы авантюриста о хазар¬

ском государстве, находившемся под властью евреев. Хасдай

называет Эльдада «иудеем, умным в речах», но к сообщению

его он, видимо, отнесся скептически, потому что, когда куп¬

цы, пришедшие из Хорасана, сообщили любознательному
сановнику, «что существует царство у иудеев, называющих¬

ся именем ал-Хазар», тот не поверил рассказчикам. Но когда

в Кордову прибыли послы из «Кустантинии» (Константино¬



156 Хазары

поля), он все-таки решил расспросить их о загадочном цар¬

стве и выяснил, что купцы сказали правду.

Византийцы поведали, что между Константинополем

и ал-Хазар «15 дней пути по морю», что на суше между ними

«находится много народов» и что хазары «обладают (воен¬

ной) силой и могуществом, полчищами и войсками, кото¬

рые выступают (на войну) по временам». Рассказали послы

и о дипломатических связях между Византией и Хазарией:
«...Они с нами в дружбе и у нас почитаются... между нами

и ими (постоянный) обмен посольствами и дарами». Выяс¬

нилось, что две державы ведут активную торговлю, что хаза¬

ры привозят в Византию «рыбу и кожу и всякого рода това¬

ры». Правит же в Хазарии царь по имени Иосиф.
К этому царю Иосифу Хасдай ибн Шапрут и решил обра¬

титься с письмом. Произошло это, как пишет сам Хасдай,
в правление Абд-ар-Рахмана, причем халиф к этому време¬

ни уже успел объединить под своей властью почти всю Испа¬

нию и стать могущественным и влиятельным государем.

Значит, Хасдай написал письмо Иосифу в середине X века,

но не позже 961 года (год смерти Абд-ар-Рахмана).
Любознательный кордовец задал своему венценосному

адресату множество вопросов по истории, географии, эко¬

номике и политической жизни Хазарии. Он интересовался

порядком наследования царской власти, протяженностью

страны, ее укрепленными и неукрепленными городами,

количеством собираемой дани, численностью войска...

Последний вопрос, вероятно, считался не вполне коррект¬

ным, и дипломатичный Хасдай счел нужным объясниться

по этому поводу: «Пусть не гневается (на меня) мой госпо¬

дин за то, что я спрашиваю (его) о числе полчищ его. Гос¬

подь да прибавит к ним в тысячу раз большее число таких,

как они, и благословит их, и пусть господин мой, царь, сам

увидит это! Я спрашиваю об этом только, чтобы ликовать

вследствие многочисленности святого народа».

Хасдай интересовался, с какими странами граничит Хаза-

рия и с кем она воюет. Он спрашивал о языке, на котором

говорят жители, о судопроизводстве, о ведущих в страну

торговых путях, и даже о проблемах орошения в Хазарии.
Интересовали Хасдая и списки царей Хазарии со сроками

их правления.
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Особо волновали кордовского сановника вопросы, свя¬

занные с иудаизмом. Он спрашивает царя, когда появились

в его землях первые израильтяне и «есть ли среди близких

к нему прибрежных стран такие, которые приняли иудей¬
скую веру». Он интересуется, воюют ли хазары по субботам.
Спрашивает он и о том, нет ли у хазарских иудеев каких-ли-

бо указаний «касательно подсчета (времени) “конца чудес”,
которого мы ждем вот уже столько лет, переходя от плене¬

ния к пленению и от изгнания к изгнанию» — то есть о вре¬

мени завершения испытаний еврейского народа.
Хасдай объясняет Иосифу, что известие об иудейском

царстве вселило надежду во множество его соотечествен¬

ников, которые, пребывая в изгнании, вынуждены каждый

день выслушивать попреки: «...У каждого народа есть (свое)
царство, а о вас не вспоминают на земле». Кордовец пишет:

«Когда они услыхали о моем господине, царе, о мощи его

царства и множестве его войск, они пришли в изумление.

Чрез это мы подняли голову, наш дух ожил и наши руки

окрепли. Царство моего господина стало для нас (оправда¬
нием), чтобы раскрывать (смело) уста».

Все это дало кордовскому сановнику смелость обратиться
к царю Иосифу с письмом: «Испытующий сердца и иссле¬

дующий помыслы знает, что я сделал это не ради славы,

а чтобы (только) разыскать и узнать истину, (а именно)
существует ли (где-либо) место, где имеется светоч и царство

у израильской диаспоры, и где не господствуют над ними

и не управляют ими».

Хасдай написал первое письмо (текст которого не сохра¬

нился, но которое, вероятно, содержало те же самые вопро¬

сы, что и дошедшее до нас второе) и направил в Хазарию
своего посланца. Тому надлежало ехать через Константино¬

поль и передать византийскому императору подарки и реко¬

мендательное письмо от кордовского сановника. Император
и письмо и подарки принял, оказал посланцу почет и про¬

держал его у себя около шести месяцев, а потом объявил, что

путь в Хазарию закрыт, потому что «народы, живущие между

нами, в раздоре друг с другом» и «море бурно, и перепра¬

виться чрез него можно только в известное время».

Когда Хасдай узнал о провале своего предприятия, он

«был так огорчен, что готов был умереть». Тогда он напи¬
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сал второе письмо, в котором, помимо прочего, подробно
изложил проблемы с доставкой первого, и решил отправить

его другим путем: через Иерусалим, Месопотамию, Арме¬
нию и Арран. Но в это время в Кордову явилось «посольство

царя Г-б-лим’ов и вместе с ними два человека из израиль¬

тян». Кто такие Г-б-лим’ы, доподлинно не известно, веро¬

ятно, это было одно из славянских племен — высказывались

предположения о хорватах, чехах и поляках. Во всяком слу¬

чае, сопровождавшие посольство евреи вызвались помочь

своему единоверцу. Они сказали:

«...Дай нам твои письма, и мы доставим их царю Г-б-

лим’ов, а он, ради оказания тебе почета, пошлет твое письмо

к израильтянам, живущим в стране Х-н-г-рин. Точно так же

(те) перешлют его в страну Рус и оттуда в (страну) Б-л-гар,
пока не придет твое письмо, согласно твоему желанию, в то

место, куда ты желаешь»390.
Таким образом, письму Хасдая надлежало добираться из

Кордовы в Итиль через неведомую страну Г-б-лим’ов, Вен¬

грию, страну Русов и Волжскую Булгарию. Путь этот был не

слишком прямым, но, возможно, опытные иудеи-путеше¬

ственники, прокладывая маршрут, думали не только об его

краткости, но и о его безопасности и принимали во внима¬

ние политические мотивы.

История написания письма Хасдая и трудности, с которы¬

ми пришлось столкнуться при его доставке, в свое время

немало удивили авторов настоящей книги. Сегодня в нашем

распоряжении имеется корпус текстов, в которых множе¬

ство раннесредневековых авторов пишет о Хазарии. Трудно
представить, что в просвещенной Европе крупный санов¬

ник и высокообразованный человек мог не знать об этом

государстве, которое к тому времени просуществовало уже

более трехсот лет (из них около 150 — под эгидой иудаиз¬

ма). Столь же трудно представить и то, что доставка пись¬

ма по столь цивилизованной территории, как средневеко¬

вая Европа, могла быть настолько сложна. Мы знаем, что

большая часть Европы еще со времен Римской империи

была покрыта сетью вполне приличных дорог, а плавание

по Средиземному, Черному и Азовскому морям от Испа¬
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нии по крайней мере до устья Дона считалось относитель¬

но безопасным еще за полторы тысячи лет до Хасдая. Тем не

менее Хасдаю ибн Шапруту, конечно, было виднее. Вероят¬
но, сегодня популярность Хазарии у средневековых европей¬

цев представляется нам значительно выше, чем она была на

самом деле.

По этому поводу хотелось бы отметить, что массовое

нашествии евреев в Хазарию, которая стала для них своего

рода «землей обетованной», — вероятно, не более чем миф.
Из переписки Хасдая и Иосифа (а в ее подлинности никто из

серьезных ученых сегодня не сомневается) видно, что даже

для человека, который по долгу службы постоянно имел дело

со множеством заморских купцов и специально интересо¬
вался еврейскими диаспорами, существование иудейской

Хазарии было неожиданным сюрпризом, в который он пона¬

чалу не хотел поверить. А огромное множество евреев, раз¬

бросанных по всему миру, могли и вовсе не знать об этом

государстве (тем более что далеко не все они занимались тор¬

говлей в международном масштабе).
Археологи тоже подчеркивают, что находки, хоть

в какой-то мере связанные с иудаизмом, на территории кага¬

ната — большая редкость. И значит, ни о каком массовом

проживании там иудеев речь никогда не шла.

Да и чисто практическая доступность Хазарии для путе¬

шественников из Европы, вероятно, была невелика. Неда¬

ром первый посланник Хасдая так и не смог туда попасть.

Тем не менее в конце концов письмо Хасдая нашло сво¬

его адресата.

Письмо царя Иосифа

Царь
Иосиф отнесся к просьбе своего кордовского едино¬

верца очень уважительно и написал: «Я извещаю тебя,

что пришло к нам письмо твое, увенчанное красотой (твоей)
речи, чрез одного иудея из страны Н-м-ц, по имени Исаа¬

ка, сына Элиэзера. И мы обрадовались о тебе и восторгались

твоим разумением и твоей мудростью... Мы отвечаем, давая
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будучи в восторге от тебя и в радости от твоей мудрости...»

Ответное письмо Иосифа дошло до сегодняшнего дня

в двух редакциях: краткой и пространной. Научный мир
после некоторых сомнений (они прежде всего касались

пространной редакции) признал их обе подлинными, хотя

и претерпевшими некоторые изменения от излишне добро¬

совестных переписчиков, которые с самыми лучшими наме¬

рениями заменили незнакомые им слова на более понятные,

а старые географические названия на новые.

Если верить Иосифу, хазары считали своим родоначаль¬

ником упомянутого в Библии Тогарму391, прародителя тюрк¬

ских народов392: «Я сообщаю тебе, что я (происхожу) от сынов

Иафета, из потомства Тогармы. Так я нашел в родословных

книгах моих предков, что у Тогармы было десять сыновей;
вот их имена: первенец

— Авийор; второй — Турис, третий —

Аваз, четвертый — Угуз, пятый — Биз-л, шестой — Т-р-на,
седьмой — Хазар, восьмой — Янур, девятый — Б-лг-р, деся¬

тый — Савир. Я (происхожу) от сыновей Хазара, седьмого

(из сыновей)». На заре своей истории хазары «вели войну за

войной со многими народами, которые были могуществен¬
нее и сильнее их», победили, заняли их земли и «некоторых

из них заставили платить дань до настоящего дня». Иосиф
рассказывает о победе над неким народом, который они пре¬

следовали до самого Дуная и в стране которого они живут

«до настоящего дня»393.

Иосиф описал историю и географию своей страны, рас¬

сказал об окружающих ее народах, о дани, которую они

платят, о реках и городах Хазарии, о ее столице Итиле, не

оставил без внимания даже волновавшие Хасдая вопросы

ирригации. Авторы настоящей книги, следуя примеру доб¬

росовестного царя, тоже вернутся ко всем этим вопросам,

но несколько позднее. А пока что поговорим об иудаизации

Хазарии, потому что именно ей посвящена эта глава.

Иосиф сообщает, что после того, как «ушли поколения»,

в Хазарии правил мудрый и богобоязненный царь Булан,
«уповавший всем сердцем на своего творца»394. На какого

именно «творца» мог уповать правитель, носивший тюрк¬

ское имя (Булан в переводе с тюркского значит «олень»395)
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и бывший по рождению несомненным язычником, сказать

трудно. Однако царь тем не менее «удалил из страны гада¬

телей и идолопоклонников, и искал зашиты и покровитель¬

ства у бога»396.
Однажды к нему во сне явился ангел и пообещал ему

покровительство Господа. Во второе свое явление ангел

предложил царю дать ему «заповеди, закон и правила»

и пообещал: «...Если ты будешь соблюдать мои заповеди,

законы и правила, я благословлю тебя и умножу тебя». Булан
отнесся к предложению благосклонно, но выразил опасение,

что хазары не примут нововведений: «Но народ, над кото¬

рым я царствую, (люди) неверующие. Я не знаю, поверят ли

они мне». Царь попросил ангела явиться с тем же предложе¬

нием к «главному князю» своего народа. Ангел так и сделал,

после чего «князь» и царь объединили свои усилия по внед¬

рению новой веры397.
В этом месте рассказа надо отвлечься, чтобы объяснить,

какого такого влиятельного «князя» царю Булану пришлось

при посредстве ангела привлекать к участию в реформе. Дело
в том, что в ранней истории Хазарии и, вероятно, до нача¬

ла IX века безусловным главой государства был каган. Он,
как и всякий уважающий себя владыка, имел немалые сак¬

ральные функции, недаром его инаугурация сопровожда¬

лась сложным ритуалом частичного удушения. Но он же

был и носителем высшей власти — в некоторых раннесред¬

невековых источниках его называют царем398. Впрочем, как

бы ни именовали кагана, он во всяком случае был главой

государства
— именно таковым считают его и восточные,

и грузинские авторы, описывая события второй половины

VIII века399.
Однако имелся в каганате и другой властитель, «шад»,

которого историки иногда считают «царем-заместителем»

и который мог возглавлять войско. Напомним, что в первой
половине VII века, когда хазары в союзе с Византией разо¬

ряли Закавказье, их правителем был Джебу-хакан, а во гла¬

ве войска стоял его сын (и племянник главы Западно-Тюрк¬
ского каганата), носивший титул «шад».

Постепенно реальная власть начала переходить к шаду,

которого все чаще стали именовать «бек» («пех») — прави¬
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тель, государь400. В X веке император и писатель Константин

VII Багрянородный, рассказывая об основании в 30-е годы

IX века хазарской крепости Саркел, сообщает, что с прось¬

бой построить эту крепость к византийскому императору
Феофилу обратились двое: хакан и пех Хазарии401. Уже во

второй половине IX века власть, а с ней и царский титул
станут достоянием шада, или бека (его еще будут называть

«хакан-бек, то есть «каган-государь») 402, а собственно каган

превратится в чисто сакральную фигуру — ему будут оказы¬

вать величайшее почтение, но не будут повиноваться.

Описанное в письме Иосифа время правления Булана
было, вероятно, переходным

— Булана, бывшего, судя по

всему, шадом, уже называют царем, но для проведения рели¬

гиозной реформы ему еще нужна поддержка второго власти¬

теля, которого он называет «князем». Впрочем, этот титул

фигурирует лишь в переводах письма Иосифа (выполненных
выдающимся востоковедом П. К. Коковцовым), поскольку

нужно было найти какой-то русскоязычный эквивалент сло¬

ву «сар» (буквально «глава»). В «краткой» редакции письма

упомянут просто «глава», в «пространной» — «большой гла¬

ва» (в переводе — «главный князь») — это безусловно и был

каган, которого Иосиф упоминает без титула403.
Кстати, наследникам этого кагана в письме Иосифа места

не находится. Упомянув безымянного князя, поддержав¬

шего Булана в его религиозных реформах, автор сообщает

о воцарении потомка Булана — Обадьи («После этих собы¬

тий воцарился из сыновей его сыновей царь, по имени Оба-

дья») и приводит список из одиннадцати последующих царей
(одиннадцатым был сам Иосиф). Он пишет: «Все мы — царь,

сын царя. Чужой не может сидеть на престоле наших пред¬

ков, но (только) сын садится на престол своего отца. Таков

наш обычай и обычай наших предков»404. Вероятно, после

реформы Булана каганы стали утрачивать реальную власть

и произошла фактическая смена правящей династии. Отме¬

тим, что если Булан еще носил тюркское имя, то все цари,

начиная с Обадьи, имели традиционные библейские имена.

Но вернемся к религиозной реформе, которую провел
Булан. Иосиф пишет, что, заручившись поддержкой кага¬

на, царь «собрал всех князей и рабов своих и весь свой народ
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и изложил перед ними все это». Не совсем понятно, что

именно изложил Булан, потому что ни с какими принципа¬

ми новой веры ангел его на тот момент не познакомил, более

того, царь еще некоторое время раздумывал, выбирая между
одной из трех авраамических религий. Но эта неопределен¬

ность не смутила хазар: «Они приняли (новую) веру, пошли

и стали под покровительством Шехины» — так именовался

бог в древнераввинской литературе405.
Бог, устами ангела, предложил Булану построить ему

храм, а когда царь сообщил, что у него нет на это средств,

посоветовал пойти войной на Закавказье, где в результате

божественного промысла для Булана уже были приготовле¬

ны «два склада: один серебра, и один золота». Царь так и сде¬

лал. Затем он посвятил взятое имущество богу и «выстроил
из него шатер, ковчег, светильник, стол, жертвенники и свя¬

щенные сосуды»406. Примерно так же в свое время иудеями

сооружалась скиния407.

Однако окончательный выбор вероисповедания еще не

был сделан. Прослышав о победах и величии хазарского царя,

«царь Эдома и царь исмаильтян... прислали к нему своих

посланцев с великим имуществом и многочисленными дара¬

ми, вместе со своими мудрецами, чтобы склонить его (перей¬

ти) в их веру» (именем «Эдом», он же — библейский Исав,

называли христиан). Но мудрый царь по собственной ини¬

циативе пригласил еще и «мудреца из израильтян», расспро¬

сил его, а потом устроил общий диспут, «чтобы они выяснили

(истину) о своих верах». Однако мудрецы «опровергали слова

друг друга» и ни к истине, ни хотя бы к согласию не пришли408.
Тогда Булан приватно поговорил с христианским мудре¬

цом и спросил его, какую из двух религий, иудаизм или ислам,

он бы предпочел. Священник однозначно выбрал иудаизм.

Подобный вопрос был задан и мусульманину: «Сообщи мне

правду: в чем разница между верой Израиля и верой Эдо¬

ма, которая из них лучше?»409 Он тоже отдал предпочтение

иудаизму. После этого Булан «в присутствии всех своих кня¬

зей и рабов и своего народа» объявил о том, что отдает пред¬

почтение вере Израиля. «Он сам и его рабы совершили над

собою обрезание, и (затем) он послал (посланцев) и доста¬

вил (к себе) некоторых из мудрецов израильских, и те объ¬
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яснили ему закон (Моисея) и изложили ему в порядке все

заповеди»410. «Пространная» редакция письма подчеркивает,

что обрезанию подверглись не только сам царь и его «рабы»,
но и весь подчиненный Булану народ. («Он совершил над

самим собой, своими рабами и служителями и всем своим

народом обрезание»411).
Потомок Булана, Обадья, «поправил царство и укрепил

веру согласно закону и правилу», построил синагоги и школы

«и собрал множество мудрецов израильских», которые «объ¬

яснили ему 24 книги (священного писания), Мишну, Тал¬

муд и весь порядок молитв...»412 Считается, что именно при

нем вХазарии утвердился талмудический иудаизм. И именно

с ним связывают окончательное отстранение от власти кага¬

нов и утверждение владычества хазарских царей413.

«Кембриджский документ»

Существует
еще одно письмо, в котором сообщается об

установлении иудаизма в Хазарии, — так называемый

«Кембриджский документ» (по месту хранения), или «пись¬

мо Шехтера» (по имени первооткрывателя)414. В этом пись¬

ме безымянный иудей рассказывает своему столь же ано¬

нимному адресату об истории и географии Хазарии, уделяя

особое внимание принятию иудаизма. Ни начала, ни кон¬

ца у документа нет, и понять, кому и по какому поводу он

адресован, невозможно. Некоторые исследователи пола¬

гают, что это — написанное в XII—XIII веках подражание

письму Иосифа, в которое новый автор счел нужным вве¬

сти дополнительные сведения4125. Другие считают, что это

письмо, как и письмо Иосифа, было написано в X веке, что

его автор решил сообщить Хасдаю ибн Шапруту свою вер¬

сию хазарской истории и что оно действительно было полу¬

чено испанским сановником416. Так или иначе, автор письма

(оно, как и письма Хасдая и царя Иосифа, написано по-ев¬

рейски) был знаком с историей обращения Хазарии в иуда¬

изм (или, по крайней мере, с одной из версий этого собы¬

тия), и его точкой зрения не стоит пренебрегать.
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Анонимный автор сообщает, что некогда группа евре¬

ев бежала от ига идолопоклонников и оказалась в Хаза¬

рии. Здесь беглецы осели, породнились с хазарами и «ста¬

ли одним (с ними) народом». Они не слишком строго чтили

традиции предков, лишь придерживались завета обрезания,
и некоторые из них соблюдали субботу.
«И не было царя в стране казар, а того, кто одерживал

победы на войне, они ставили над собой военачальником

(и продолжалось это) до того самого дня, как евреи вышли

с ними по обыкновению на войну, и один еврей выказал в тот

день необычайную силу мечом и обратил в бегство врагов,

напавших на казар. И поставили его люди казарские, соглас¬

но исконному своему обычаю, над собою военачальником».

Добившись успехов на военном поприще, новоявленный

властитель решил обратиться к поприщу духовному, тем

более что его склоняли к этому жена и тесть. Он собрался

«принести покаяние», то есть раскаяться в пренебрежении
верой предков. Узнав об этом, «цари македонские (визан¬
тийские. — Авт.) и арабские» направили в Хазарию своих

послов, которые заявили: «Зачем вам переходить в веру иуде¬

ев, которые находятся в рабстве у всех народов?» Кроме того,

они произносили слова, которые автор письма «не в состоя¬

нии передать». Однако, несмотря на столь недипломатич¬

ное поведение послов, «главный князь, еврей» (вероятно,

тот самый победоносный военачальник) предложил устро¬

ить диспут с участием представителей разных религий.
На диспут собрались представители греческой христиан¬

ской церкви, мусульмане и иудеи. Победы не одержал никто,

но тут в некой пещере обнаружились «книги закона Мои¬

сеева», которые были истолкованы иудейскими мудрецами
в полном согласии с теми доводами, которые они приводили

раньше. «И покаялись израильтяне вместе с людьми казар-

скими полным раскаянием».

После того как заветы иудаизма были восстановлены,

в Хазарию началось паломничество евреев «из Багдада и Хора¬
сана и земли греческой», отчего местные евреи еще более

укрепились в вере. «И поставили люди страны одного из муд¬

рецов судьей над собою. И называют они его на казарском

языке каганом; поэтому называются судьи, которые были
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зя казарского они переименовали в Савриила (что значит:

«Бог— моя надежда». —Авт.) и воцарили царем над собою»417.

Не вполне понятно, почему автор письма решил наделить

кагана судейскими полномочиями, — возможно, они у него

когда-то и были, но этим его функции далеко не исчерпы¬

вались. А в годы, последовавшие за принятием иудаизма,

каган вел жизнь отшельническую, почти никому из поддан¬

ных не дозволялось даже смотреть на него, поэтому предста¬

вить его в качестве судьи достаточно трудно. Но во всяком

случае, разделение высшей власти между каганом и воена-

чальником-царем автор отразил.

Интересно, что автор «Кембриджского документа» назы¬

вает евреев, бежавших в Хазарию, относящимися к колену

Симеонову (хотя он и не уверен в своей правоте). Принад¬
лежность (через смешанные браки с евреями) к одному из

двенадцати колен Израилевых давала хазарам право на испо¬

ведание иудаизма. Дело в том, что иудаизм
— одна из редких

религий, где прозелитизм не слишком приветствуется. Евре¬
ем надо родиться, и человек, предки которого не принадле¬

жат к потомкам Иакова, но который тем не менее принял

иудаизм, всегда будет в глазах своих единоверцев в какой-то

мере не вполне «настоящим» иудеем. Например, если ни

один из родителей прозелита не был евреем, то он не может

претендовать на общественную должность или стать судь¬

ей в уголовном деле418. Принятие иудаизма человеком, не

имеющим еврейских предков, никогда не было столь невоз¬

можным, как об этом пишет, например, М. И. Артамонов419,
но и беспрепятственным оно тоже никогда не было. Таким

образом, «Кембриджскому документу» надлежало «легали¬

зовать» хазарских иудеев в глазах истинных сынов Израиля.

Иехуда Галеви

Идея «Кембриджского анонима» о еврейских корнях
жителей Хазарии перекликается с сообщением Эльда-

да га-Дани, но находится в полном противоречии с письмом
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Иосифа. Не находит она поддержки и у известного еврей¬
ского писателя XII века Иехуды Галеви — в своей «Хазарской
книге» автор подчеркивает, что «хазарский царь, принявший
иудейство» сперва был язычником, хотя и угодным богу.

«...Он много раз видел во сне, как будто бы ангел разгова¬

ривал с ним и говорил ему: “твое намерение приятно твор¬

цу, но то, что ты делаешь, неприятно”. Между тем он до того

усердно исполнял хазарский закон, что даже сам, с чистым

сердцем, совершал храмовое служение и жертвоприноше¬

ния. Но как усердно он ни исполнял это, ангел (все) прихо¬
дил к нему ночью и говорил ему: “твое намерение приятно

(творцу), но то, что ты делаешь, неприятно”. Это побудило
его расследовать (разные) веры и религии, и под конец он

и много народа из хазар приняли иудейство».

Процесс этот, если верить Галеви, был достаточно дол¬

гим. Сначала царь посвятил в свои намерения визиря. Ангел

дал неофитам указание, что они должны «искать поступка,

приятного богу всевышнему, на горах В-р-сана». Вероят¬
но, ангел имел в виду окрестности хазарского города Вара-
сана (Варачана), хотя есть и другие версии. Так или ина¬

че, царь и визирь должны были отправиться на территорию

современного Дагестана. Там они нашли «пещеру, в которой
некоторые из иудеев праздновали каждую субботу», открыли
им свои намерения и здесь же приняли новую веру и совер¬

шили обрезание.
Вернувшись обратно, прозелиты поначалу скрывали свои

религиозные взгляды от окружающих, мало-помалу посвя¬

щая в тайну самых близких людей. И лишь когда последо¬

вателей иудаизма стало достаточно много, они «осилили

остальных хазар и заставили тех принять иудейскую веру».

«И поставили люди страны одного из мудрецов судьей над

собою. И называют они его на казарском языке каганом;

поэтому называются судьи, которые были после него, до

настоящего времени каганами. А главного князя казарско-

го они переименовали в Савриила и воцарили царем над

собою». Таким образом, хазарский царь получил еврейское

имя»420.

Некоторые ученые прямо ассоциируют Булана из пись¬

ма Иосифа с воцарившимся над хазарами еврейским вой-
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ном Савриилом, считая их одним и тем же лицом421. Отме¬

тим, что Галеви, излагая ход событий, ссылается на некие

«летописные книги» и «хазарскую летопись» — не исключе¬

но, что таковые действительно имелись, хотя и не дошли до

наших дней.

Когда хазары стали иудеями?

Еврейские документы сообщают об иудаизации Хазарии
достаточно противоречивую информацию. Непонятно,

существовала ли в стране многочисленная еврейская диа¬

спора, захватившая власть, или же сами хазарские правите¬

ли приняли иудаизм в результате собственного свободного

выбора (под влиянием явившегося во сне ангела). Неяс¬
но и то, насколько массово исповедовали новую для себя

религию жители Хазарии. Если верить текстам, которые

мы рассматривали выше, население каганата, так или ина¬

че, в подавляющем большинстве состояло из иудеев (пусть
даже и прозелитов). Но это абсолютно не подтверждается

археологическими данными. Кроме того, арабские и визан¬

тийские авторы тоже не склонны преувеличивать число жив¬

ших в Хазарии иудеев.

Противоречивы и сведения о дате, хотя бы приблизитель¬

ной, принятия новой религии. Так, в пространной редак¬
ции письма Иосифа говорится, что обращение хазар в иуда¬

изм произошло за 340 лет до его правления422, то есть около

620 года, чего быть, безусловно, не могло хотя бы потому, что

ислам тогда еще не вышел за пределы Аравийского полуост¬

рова, а ведь мусульмане принимали активное участие в орга¬

низованных Буланом богословских диспутах. Да и Хазарско¬
го каганата тогда еще не было. Впрочем, в краткой редакции
этой даты нет; скорее всего, она была «от себя» вставле¬

на переписчиком, который не позаботился обозначить ее

как собственную пометку (рукопись дошла до наших дней

в виде средневековой копии). Фразу «Этому (уже) 340 лет»,

безусловно, надо отнести не ко времени написания письма

Иосифа, а ко времени создания копии423.
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Иехуда Галеви, работавший над своей книгой в пер¬

вой половине XII века, сообщил, что хазарский царь при¬
нял иудаизм «около 400 лет тому назад»424, то есть в начале

VIII века. Эта датировка тоже вызывает сомнения. О жиз¬

ни Хазарии в VIII веке нам известно довольно многое и от

арабских, и от византийских авторов, и они ничего не гово¬

рят о том, что правители страны были иудеями, а ведь смена

религии должна была найти хоть какое-то отражение в хро¬
никах. В Житии Иоанна Готского нет ни слова о том, что

восстание Иоанна было подавлено иудеями (надо думать,

автор не преминул бы отметить этот факт). Хазарские каганы

выдавали своих дочерей за византийских императоров и за

арабских наместников, но нет никаких намеков на то, что

невесты исповедовали иудаизм. В 799 году дочь кагана была

просватана за наместника халифа в Закавказье и умерла по

дороге к жениху. Каган отнес ее смерть на счет злого умыс¬

ла арабов и развязал кровопролитную войну, подробно осве¬

щенную многими арабскими авторами, но никаких рели¬
гиозных мотивов ни ему, ни арабам никто не приписывает

(а будь невеста иудейкой, эта тема не могла не всплыть)...

Короче, есть основания думать, что по крайней мере до кон¬

ца VIII века хазары были язычниками.

Существует и точка зрения, приверженцы которой ради¬

кально омолаживают иудаизацию Хазарии, основываясь на

тексте Жития Константина Философа. Там сказано, что свя¬

той участвовал в теологическом диспуте при дворе кагана

и что хазары в то время иудеями еще не были и лишь раз¬

мышляли о смене религии. Посольство Константина в Хаза-

рию датируется 861 годом, и, во всяком случае, оно не мог¬

ло состояться раньше середины IX века. Из этого делается

вывод, что хазары приняли иудаизм во второй половине

IX века425.

Авторам настоящей книги такая точка зрения представ¬

ляется несколько странной. При всем уважении к трудам

Константина (Кирилла) на ниве славянской письменности

надо признать, что Житие святого дошло до нас в списках

XV века и по поводу даты его написания существуют разно¬

гласия. Но даже если признать точку зрения самых радикаль¬

ных поклонников Жития о том, что оно было написано уче¬
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ником святого «не более 10 лет спустя после его смерти»426,
никаких гарантий его исторической достоверности это не

дает (по крайней мере, в том, что касается деталей).
Очень может быть, что знаменитый святой действительно

участвовал в диспуте христианских, мусульманских и иудей¬
ских богословов при дворе хазарского кагана (это тем более

возможно, что хазары были известны своей крайней веро¬

терпимостью). Но изложенные в Житии подробности этого

диспута слишком фантастичны, чтобы на них можно было

всерьез опираться. Проникнувшись словами Константина,
«первый среди советников» кагана сравнил иудейскую веру
с чем-то «нечистым», а про христианскую сообщил, что «без

нее никто жить не может жизнью вечной». Хазары поддер¬

жали советника и пригрозили казнями тем, кто «еврейские

молитвы читает». Что же касается кагана, он написал визан¬

тийскому императору проникновенное письмо, в котором

признал догмат о Троице, признал истинность христианской

веры и выразил надежду вскорости ее принять427.
Все это можно было бы счесть правдой, если бы мы не зна¬

ли, что каган и его приближенные в самое ближайшее время
после этого приняли иудаизм (исходим из того, что они его

еще не исповедовали). В таком случае мы должны либо при¬

знать, что вся верхушка каганата бессовестно и совершен¬
но беспричинно обманывала наивного христианского про-

повецника и оскорбляла присутствовавших здесь же иудеев

несмотря на то, что собиралась принять их веру, либо что

автор Жития несколько погрешил против истины, хотя бы

и невольно, домыслив за участников диспута слова, которых
они не произносили. Второе представляется авторам настоя¬

щей книги тем более вероятным, что, если уж главный герой
Жития вступает в богословский спор, он должен одержать

в нем победу — этого требуют законы жанра. И значит, всю

историю с диспутом нельзя считать достоверной.
Скорее всего, Константин действительно побывал в Хаза-

рии и убедился в том, что правящая верхушка ее исповедует

иудаизм, а население пользуется полной свободой вероис¬
поведания. Миссионер более или менее успешно делал свое

дело и кого-то действительно сумел склонить к христиан¬

ству. Но каган и его приближенные остались верны иудаиз¬
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му — их преемники сохранили эту верность по крайней мере
до последних дней существования каганата.

Некоторые историки разбивают принятие хазарами иуда¬
изма на этапы. Они исходят из того, что, согласно пись¬

му Иосифа, Булан совершил набег на страну Ар-д-вил, где

добыл золото и серебро для строительства храма новой веры.

Действительно, набег хазар на город Ардебиль (центр араб¬
ского Азербайджана) известен, он состоялся в 730 году428.
Схожую дату можно вывести и из книги Иехуды Галеви —

примерно 740 год429. Но поскольку обе эти даты относят¬

ся ко времени, когда иудаизма как государственной рели¬
гии в Хазарии быть не могло, подразумевается, что Булан
был только предтечей иудейской веры у хазар, насадил же ее

потомок Булана, про которого сказано: «После этих событий

воцарился из сыновей его сыновей царь, по имени Обадья».

Исходя из текста письма, Обадья мог воцариться как

непосредственно за Буланом, так и позднее, быть как его

внуком, так и далеким потомком. Правление Обадьи доста¬

точно произвольно приурочивают к началу IX века. И заслу¬

гу иудаизации Хазарии приписывают именно ему, поскольку

именно Обадья «укрепил веру согласно закону и правилу»,

«выстроил дома собрания и дома учения» и пригласил иудей¬
ских мудрецов, которые объяснили ему «24 книги (священ¬
ного писания), Мишну, Талмуд и весь порядок молитв...»430.

Такая трактовка событий снимает многие противоречия,

но вызывает резонный вопрос: если Булан, который постро¬

ил храм новой веры, стал «под покровительством Шехины»,

«совершил над самим собой, своими рабами и служителя¬

ми и всем своим народом обрезание» и доставил к себе «изо

всех мест мудрецов израильских», чтобы они объяснили ему
законы Моисея, — если этот Булан не считается принявшим

иудаизм, то что же тогда есть принятие иудаизма? И неужели

израильские мудрецы, объяснившие неофиту законы Мои¬

сея, заодно не посвятили его в тонкости Талмуда, даже если

в письме этот самоочевидный факт и не упоминается?
Единственный хронист, который дает достаточно резон¬

ную датировку принятия хазарами иудаизма,
— Масуди.

Именно благодаря ему историки относят время реформы
Обадьи к началу IX века. Не называя имен и не разбивая
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этот процесс на этапы, Масуди пишет о хазарском власти¬

теле: «Царь, его свита и все племя собственно хазар испо¬

ведуют иудейство, сделавшееся главенствующей религией
в этом царстве уже со времен халифата Гарун-ар-Рашида»431
(то есть между 786—809 годом). Поскольку по крайней мере
до войны 799 года с арабами хазары в массе своей были языч¬

никами (им же, безусловно, был и каган, если не считать

краткого эпизода с принятием ислама), то иудаизм они мог¬

ли принять в первые годы IX века, но не позднее 809 года.

Конечно, Масуди тоже мог ошибиться, но его информация,
по крайней мере, не противоречит всему тому, что мы зна¬

ем об истории Хазарии.

Свобода совести

Масуди
пишет о хазарской столице X века: «Жители сто¬

лицы — мусульмане, христиане, иудеи и язычники.

Иудеями являются: царь, его окружение и хазары его рода

(джинс)». Ни о какой всеобщей иудаизации речь не идет.

Правда, Масуди сообщает, что в Хазарию после победы иуда¬
изма эмигрировало немало евреев из арабских и мусульман¬

ских стран. Особенно массовый характер это приняло при

жизни самого историка: «Много иудеев приютилось у хазар

и бежало туда из разных мусульманских городов и из цар¬

ства Рум, так как в наши дни, в 332 году (Хиджры; 943/944
н.э. — Авт.), Арман, царь румский (византийский импера¬
тор Роман I Лакапин. — Авт.), обращал иудеев, бывших в его

царстве, в христианство»432. Тем не менее тот же Масуди
пишет: «Большую часть населения в царстве хазар составля¬

ют мусульмане, так как из них составлено войско царя...»433
Кроме того, по сообщению Масуди, «в этом государстве

существуют мусульмане купцы и ремесленники, переселив¬

шиеся сюда по причине справедливости и безопасности,

пребывающих в этом государстве». Он пишет, что в Хазарии
есть «мечети со школами, где учат читать Коран», причем

соборная мечеть имеет минарет «выше царского дворца».
О многочисленности иноверцев в Хазарии Масуди сообща¬
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ет следующее: «Если бы мусульмане и находящиеся там хри¬

стиане соединились, то царь ничего не был бы в состоянии

с ними сделать»434.
Пишет Масуди и о язычниках, которые совершенно сво¬

бодно и открыто отправляли любые свои обряды, в том чис¬

ле и такие, которые правоверным иудеям должны были

представляться весьма богопротивными: «Что касается до

язычников в этом царстве, то среди них славяне и руссы,

и живут они в одной из двух частей города; они сжигают сво¬

их покойников вместе с их лошадьми, оружием и украше¬

ниями. Когда умрет мужчина, то его жена сжигается живою

вместе с ним; а если жена умрет первою, то муж не подвер¬

гается той же участи. Когда кто-нибудь умрет холостым, его

женят после кончины»435.

Ал-Истахри в первой половине X века писал о хазарах:

«Царь их иудейского вероисповедания, и говорят, что сви¬

та его числом около 4000 человек. Хазары мусульмане, хри¬

стиане и иудеи и среди них есть идолопоклонники. Самый

малочисленный класс иудеи, а самый большой — мусуль¬

мане и христиане, но все-таки царь и приближенные его —

иудеи. Большую часть обычаев их составляют обычаи идо¬

лопоклонников, и они кланяются до земли друг другу для

выражения почтения. А установления их, которыми они

отличаются от других народов, основаны на древних обы¬

чаях и противоречат религиям мусульманской, иудейской
и христианской».
Ал-Истахри упоминает и «царя Семендера» (вероятно,

имеется в виду хазарский правитель города) — он «иудейско¬
го вероисповедания и находится в родстве с царем Хазар»436.

Современник ал-Истахри, Ибн Руста (иногда неправиль¬

но называемый Ибн Даста437), писал о хазарах: «Верховный
глава их исповедует веру еврейскую; той же веры равным

образом как Иша, так военачальники и вельможи, которые

состоят при нем; прочие же Хозары исповедуют религию,

сходную с религией Турок»438.
Интересно, что судопроизводство в Хазарии было раз¬

дельным для людей разных вероисповеданий: каждого суди¬

ли в соответствии с законами его религии. По версии Масу¬

ди, исламское право имело некоторые преимущества перед
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остальными: именно к мусульманским судьям другие обра¬
щались в случае затруднений:

«В столице хазарского царства существует обычай, по

которому у них полагается семь судей: два для мусульман;

два для хазар, руководствующиеся книгою Тора; два для хри¬

стиан, постанавливающие решение согласно с Евангелием,
и один для славян, руссов и прочих язычников, судящий по

языческим законам, то есть на основании суждений рассуд¬
ка. Когда произойдет важный случай, который судьи их не

умеют рассудить, они обращаются к судьям мусульманским,

представляют дело на их рассмотрение и подчиняются их

решению, составленному согласно с законоположениями

ислама»439.
Все это наводит на мысли, что иудаизм в Хазарии был

религией правящей верхушки, но не государственной рели¬

гией в полном смысле этого слова: иудеи не имели ника¬

ких преимуществ перед теми, кто исповедовал любую дру¬
гую веру. Да и количество иудеев в каганате было, судя по

всему, не слишком велико.



Глава 12

Иудаизм и археология

Археологи
почти не нашли свидетельств пребывания иуде¬

ев в Хазарском каганате. Имеющиеся находки настолько

малочисленны, что не дают оснований даже для тех скром¬

ных выводов, которые можно сделать, прочитав арабских
авторов, писавших об иудаизме в Хазарии. Все эти предме¬

ты могли бы быть оставлены немногими заезжими купцами,

а не жителями страны, в которой иудаизм считается одной

из ведущих религий.
С другой стороны, иудаизм — религия достаточно лако¬

ничная в материальном плане, иудеи не злоупотребля¬

ют религиозной символикой. Во всем мире большая часть

самых значимых археологических находок (для некоторых

культур
— подавляющая часть) происходит из погребений.

Но евреи издавна хоронили своих покойников без погре¬

бального инвентаря, сняв с них все украшения и завернув

их в саваны.

Древних израильтян хоронили в склепах — естественных

или искусственных пещерах за городом. Тела укладывали
на каменные выступы, вырубленные вдоль стен погребаль¬
ной камеры, или на пол. Потом истлевшие кости собирали
и переносили в боковую камеру или помещали в специаль¬

ный сосуд-оссуарий. А освободившееся место использовали



для следующего покойника... Но по мере того как евреи рас¬

селялись по миру, похоронный обряд менялся, и уже в ран¬

нем Средневековье иудеи обычно хоронили своих мертвецов

в обычных грунтовых могилах.

Они укладывали покойных на спину, с руками, вытяну¬

тыми вдоль туловища, обычно — ногами в сторону Иеруса¬
лима, но в некоторых общинах

— наоборот, головой к нему.

Простой деревянный гроб не должен был иметь никаких

металлических или иных накладок и украшений, даже

ручек. На дне его обязательно отсутствовала одна доска

или было сделано отверстие для контакта с землей440. Ино¬

гда вместо гроба могли использовать деревянные носилки.

Но и от того и от другого за тысячу лет мало что остается...

Поэтому уверенно объявить какое бы то ни было раннесред¬

невековое погребение иудейским практически невозможно.

В принципе любое безынвентарное погребение (если толь¬

ко оно не совершено рядом с погребениями других конфес¬
сий и если покойник лежит на спине с вытянутыми руками)
может быть иудейским, но может и не быть... Мусульман¬
ские погребения (например, ордынские), найденные архео¬
логами в степях Юго-Восточной Европы, выглядят пример¬
но так же.

В этой ситуации археологам могли бы помочь каменные

надгробные плиты — они во все времена были очень приня¬

ты у иудеев. На этих плитах часто были высечены религиоз¬

ные символы и предметы культа, например менора (семи-
свечник), шофар (культовый музыкальный инструмент),
лулав (нераскрытый пальмовый побег), свиток Торы, плод

этрога или граната, нож для обряда обрезания... Популярны
были эпитафии, причем не только на иврите или на арамей¬

ском языке, но и на греческом или латыни. Отметим, кста¬

ти, что шестиконечная «звезда Давида» стала появляться на

еврейских надгробиях лишь в XIX веке, древние памятники

ее не знали...441 Но надгробные плиты с иудейской символи¬

кой, найденные на территории Хазарии, как правило, отно¬

сятся к более раннему времени.

На всю степную и лесостепную зону найдена только одна

такая плита. Это, конечно, не значит, что их здесь не



Иудаизм и археология 177

было, — за тысячу лет древние кладбища могли быть раз¬

рушены, застроены, распаханы... А плиты — использова¬

ны для строительства, разбиты или выброшены. Единствен¬
ная находка сделана в 2005 году в дельте Дона, в поселении,

получившем название «Переволочный Ерик». На плите из

светло-серого кварцита высечены две строки еврейского
текста и две большие красивые меноры. Рядом с одной из

них виден еще один небольшой светильник, изображенный

гораздо более условно. С одной стороны от ножки у него

три ветви, как у меноры, а с другой — четыре, как у ханук-
кии. Рядом с плитой были найдены кувшины, по которым

археологи определили дату находки: вторая половина X —

начало XI века442.

Но датировка эта вызывает некоторые сомнения. В кро¬
хотном поселении, затерянном среди болот и камышей

дельты, еврейскому купцу делать, пожалуй, было нечего.

А вот в крупном античном городе Танаисе, расположен¬

ном через Дон, в нескольких километрах к северу, купцов

было много. Встречались среди них и евреи, по крайней

мере, амфоры с еврейскими именами в Танаисе найдены.

Проблема заключается в том, чтоТанаис в 111 веке н.э. был

разрушен. Потом на развалинах снова возродилась жизнь,

и в хазарское время, примерно с конца VII по середину

VIII века443, здесь существовало небольшое поселение, но

крупных торговых операций его жители уже не вели, и труд¬

но представить, чтобы в нем жил и умер богатый еврей¬

ский купец. А к X веку в Танаисе уже никто не только не

торговал, но и не обитал; камни, из которых был построен

город, понемногу растаскивали для своих нужд все окрест¬

ные жители вплоть до XX века включительно. Можно пред¬

положить, что надгробная плита была водружена над моги¬

лой еврейского купца в окрестностях Танаиса в первые века

н.э. — во времена, когда здесь действительно процветала

международная торговля. А несколькими веками позднее

обработанный и «орнаментированный» камень был переве¬

зен в крохотное поселение и использован в каких-то хозяй¬

ственных целях.

Вообще в степи и лесостепи практически нет погребений
хазарского времени, которые археологи с уверенностью мог¬
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ли бы счесть иудейскими444. Хотя кое-какие находки, связан¬

ные с иудаизмом, есть.

В Волгоградской области, в Царевском могильнике,

в погребении женщины, умершей во второй половине IX —

начале X века, археологи обнаружили металлическое зер¬

кало, на обратной стороне которого отчеканен рисунок,

который пытались интерпретировать как иудейский. Здесь

изображен всадник на коне, а перед ним — нечто напо¬

минающее деревце или куст: тоненький ствол, от которо¬

го отходит несколько ветвей. Высказывалось мнение, что

это — схематически изображенный ритуальный светильник

хануккия (в отличие от меноры, он имеет восемь одинако¬

вых свечей и еще одну, большую, в центре)445. Но с точки

зрения авторов настоящей книги, надо иметь очень раско¬

ванное воображение, чтобы в абсолютно несимметричном

ветвящемся растении усмотреть строгую структуру ханук-

кии. Впрочем, даже если это зеркало и символизировало

собой праздник обновления Храма, признать его владели¬

цу иудейкой невозможно: тогда никакие предметы не дол¬

жны были бы сопровождать ее в последнее путешествие.

А с этой женщиной были похоронены несколько мелких

вещей (в том числе нож), кроме того, ей принесли в жерт¬

ву собаку.
В Мариуполе, в погребении, совершенном не раньше кон¬

ца VIII века, был среди прочих вещей найден керамический

горшок, на котором начертаны символы двух религий сра¬

зу: крест и менора. Но менора эта настолько кривая и услов¬

ная, как будто ее рисовал маленький ребенок. Трудно пред¬

ставить, что гончар осмысленно нанес эти линии на глину

в попытке изобразить семисвечник. В лучшем случае неуме¬
лый художник по памяти начертил виденный когда-то сим¬

вол, смысла которого он не понял446.
В одной из катакомб Дмитриевского могильника в Белго¬

родской области был найден бронзовый перстень с плоским

щитком. Могильник этот — типично салтовский, и перстни
такие были популярны у салтовцев; странно одно: на щит¬

ке изображена менора. Причем на этот раз никаких сомне¬

ний по ее поводу быть не может: рисунок четкий, краси¬
вый и совершенно однозначный. Археологи установили, что
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перстень был местного производства, и, значит, примерно
в IX веке кто-то, живший в этих краях, хотел иметь предме¬

ты, украшенные иудейской символикой, а кто-то готов был

их выпускать447. Впрочем, для кого бы ни был изготовлен

перстень, его последний владелец вряд ли был иудеем, пото¬

му что эта религия, как мы уже не раз говорили, предписы¬

вает снимать украшения с покойников.

Ни одной постройки, которую можно было бы счесть

синагогой, в степях и лесостепях Хазарии тоже не найде¬

но. Впрочем, в этих местах вообще почти не было зданий из

кирпича и камня. Крепости здесь строили, но внутри кре¬

постей стояли юрты, полуземлянки или деревянные хижи¬

ны. В Саркеле и в Семикаракорской крепости найдены более

фундаментальные дома, но их очень немного, и ни один из

них не похож на синагогу. Тем более что на многих саркель-

ских и семикаракорских кирпичах найдены тамгообразные
знаки, которые говорят о языческих традициях местных

жителей. Конечно, синагога могла располагаться и в любой

дощатой хижине (небольшим иудейским общинам разре¬
шается приспосабливать для религиозных собраний жилой

дом), но ни подтвердить, ни опровергнуть это мы не можем.

Во всяком случае, это говорило бы о том, что число иудеев

в крепости было очень невелико.

Единственная на всю лесостепную и степную Хазарию
постройка, которую при известной фантазии можно было

бы считать синагогой, находится в Саркеле: два кирпичных

строения, связанных общей платформой. Комплекс этот,

судя по всему, являлся каким-то общественным зданием.

Поскольку ни на языческое святилище, ни на христиан¬

скую церковь, ни на мечеть это ни в коем случае похоже не

было, высказывалось предположение, что постройка могла

служить синагогой448. Но высказывалось и не менее обос¬

нованное предположение, что она могла служить и любым

другим надобностям, поскольку никакой религиозной сим¬

волики археологи в ней не обнаружили449. Вообще говоря,
никто не знает, как должна была выглядеть синагога в Хаза¬

рии. Археологи допускают, что теоретически ее можно отли¬

чить от других зданий по отсутствию орудий труда и костей

«нечистых» животных450 (посуду и кости «чистых животных»
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в развалинах синагоги встретить можно, поскольку в сина¬

гогах проводятся ритуальные трапезы).

Несколько больше материальных свидетельств иудаизма

археологи нашли в других регионах Хазарии. В Керчи был

найден обломок мраморного блюда с процарапанной мено-

рой. Подобные блюда использовались в иудейских ритуа¬
лах, и высказывалось предположение, что блюдо это проис¬

ходило из синагоги, которая, конечно же, существовала на

Боспоре451.
На Тамани и в Крыму встречаются раннесредневековые

амфоры с нарисованными менорами. Но считать их сви¬

детельством, хотя бы и косвенным, иудаизации Хазарии —

нельзя. Они были изготовлены не позже VII века, то есть

еще до того, как хазары приняли иудаизм. Евреи в Причер¬
номорье жили издавна, ведь и в Танаисе — греческом горо¬

де, стоявшем в устье Дона, археологи находили позднеан¬

тичные амфоры с еврейскими именами432. Еще на рубеже эр

в Крыму и на Боспоре существовали поселения, созданные

иудеями. После того как в 70 году н.э. император Тит разру¬

шил Иерусалим, поток эмигрантов усилился.

Новая волна эмиграции прошла в середине II века, после

того как Бар-Кохба поднял в Иудее восстание против рим¬

лян. У повстанцев были на то более чем веские основания:

император Адриан под страхом смертной казни запретил

обряд обрезания, а на месте Иерусалима решил воздвигнуть

римский город Элия Капитолина, названный в честь себя

самого (император происходил из рода Элиев) и Юпитера
Капитолийского. На развалинах Иерусалимского Храма был

построен храм Юпитера, а на том самом месте, где находи¬

лась главная святыня иудаизма, Скиния с Ковчегом Заве¬

та, была водружена статуя Адриана. В результате в стране

вспыхнуло восстание, известное как Вторая Иудейская вой¬

на. Оно было жестоко подавлено, большая часть еврейского

населения Иудеи — уничтожена, а тем, кто остался в живых,

пришлось бежать, в том числе в Крым и на Боспор433.
Приток еврейского населения в Крым шел с той или иной

степенью интенсивности во все времена. Поэтому частыми

находками в Крыму и на Тамани стали еврейские каменные
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надгробья и плиты с посвятительными надписями или юри¬

дическими актами. На многих есть религиозная символика,

еврейские надписи и имена. Но абсолютное большинство

этих плит были созданы задолго не только до иудаизации

Хазарии, но и вообще до появления хазар, а датировка неко¬

торых до сих пор не определена.

На таманском поселении, которое получило у археоло¬

гов название «Вышестеблиевская-11», за восемь лет работы
экспедиции было найдено 20 надгробий с иудейской симво¬

ликой. Очевидно, это было место компактного проживания

евреев434. Но все надгробия найдены археологами в полах

и стенах домов или в перекрытиях более поздних могил —

люди, жившие здесь в IV—VII веках н.э., использовали их

в качестве строительного материала435.
При раскопках Судакской крепости в Крыму была найде¬

на уникальная вещь — кусок сланца с процарапанными на

нем звездой Давида и тюркской тамгой. Назначение этого

камня не известно — на обратной его стороне имеется паз.

Найден он в слое X—XI веков436, но нельзя исключить, что

знаки были процарапаны в хазарское время.

Интересны плиты, связанные с освобождением евреями

своих рабов. Такой акт подтверждался установлением спе¬

циальной памятной плиты, а освобожденные рабы поступа¬
ли под опеку синагоги с условием их вхождения в иудейскую

общину и, вероятно, с последующим принятием иудаизма.

Таким образом, хотя иудаизм и не слишком приветствует

обращение иноверцев, на берегах Боспора такая практика

существовала еще в римское время437.
На Тамани были найдены очень интересные надгробные

плиты, в которых иудейская символика соседствует с тюрк¬

скими тамгами. Поначалу некоторые исследователи видели

в этом неопровержимое свидетельство принятия иудаизма

тюрками-хазарами. Но дело в том, что еврейская символика

на этих плитах красиво вытесана на лицевой стороне, а там¬

ги грубо процарапаны на оборотной. Все плиты были най¬

дены уже во «вторичном» использовании — в кладках домов

IV—VII веков или даже христианских гробниц, ни одна из

них не лежала на могиле своего первоначального владель¬

ца. Поэтому нет никаких оснований считать, что иудейская
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и тюркская символика появилась на плитах одновременно.

Скорее всего, тамги были процарапаны новыми владельца¬

ми плит после того, как они разграбили находившееся непо¬

далеку старое еврейское кладбище458.

Аналогичную картину с иудейскими памятниками мы

видим и в Крыму. Возникает парадоксальная ситуация: судя

по письменным источникам, евреи расселяются по всему

миру, в том числе по Хазарскому каганату. Причем если во

множестве других стран их достаточно часто притесняют,

в каганате царит полная веротерпимость, торговля процвета¬

ет, а правители государства открыто исповедуют иудаизм. Но

при этом археологических свидетельств пребывания иудеев

в Хазарии почти нет, более того, создается впечатление, что,

например, в Крыму и на Тамани их от века к веку станови¬

лось все меньше.

Традиционно считается, что на Северном Кавказе, прежде

всего в Дагестане, издавна жило много евреев, которые пере¬

селялись сюда еще из Ирана, задолго до образования Хаза¬

рии. Однако археологических свидетельств этому (равно как

и тому, что они жили здесь позднее, под властью каганата)
почти нет.

Пожалуй, единственной находкой такого рода можно счи¬

тать два стеклянных осколка культового иудейского сосу¬
да из могильника Мощевая балка (на реке Большая Лаба

на Северном Кавказе). После реставрации они сложились

в один фрагмент, на котором вертикально, от дна к венчи¬

ку, четыре раза повторялась сделанная «иудейским квадрат¬
ным письмом» надпись: «Израэль»459. Место, где были най¬

дены осколки, считается одним из перевалочных пунктов

Шелкового пути, который проходил через Хазарию. А сами

осколки говорят о том, что еврейские купцы принимали уча¬

стие в этой торговле.

Остальные свидетельства того, что евреи жили на Север¬
ном Кавказе в Хазарское время, — косвенные. Например,
известно, что в этих местах в течение многих веков были

очень популярны каменные и янтарные бусы — их приво¬

зили с Востока и из Прибалтики. В VII веке по ряду причин

(в том числе из-за хазаро-арабских войн) приток бус пре¬
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кратился, однако мода на них не прошла. Правда, теперь

местным модницам пришлось довольствоваться в основном

стеклянными бусами — мастера стали налаживать их произ¬

водство. И сырье, и технологии применялись разные, в том

числе в конце VII века здесь появилось высококачествен¬

ное и удобное в работе так называемое «иудейское стекло»,

уже известное в Западной Европе. Высказано предположе¬
ние, что рецепт этого стекла был привезен в Дагестан еврей¬
скими стекловарами и что они же наладили здесь выпуск

стеклянных бус. Производство это прекратилось во второй
половине X века — возможно, в связи с падением Хазарско¬
го каганата460.



Глава 13
События IX века

Гражданская война. Мадьяры

Впервой трети IX века в Хазарском каганате вспыхну¬

ла гражданская война. Началась она, вероятно, еще при
жизни Обадьи. Считается, что именно он провел в стра¬

не наиболее радикальные реформы, как политические, так

и религиозные: «поправил царство и укрепил веру соглас¬

но закону и правилу»461. При нем в Хазарии окончательно

утвердился талмудический иудаизм. Кроме того, именно

Обадья, как считают ученые, полностью взял власть в свои

руки, сделав кагана лишь бесправной сакральной фигурой.
Но реформы царя обернулись против него самого. Извест¬

но, что хотя после Обадьи правил его сын Езекия, а за ним

сын последнего, Манассия, — на смену Манасии, как ни

странно, пришел брат Обадьи Ханукка462. Ситуация, когда

правителю наследует его дед (двоюродный), — достаточно

нетипична. Кроме прочего, это значит, что четыре властите¬

ля сменились за жизнь одного поколения, — возможно, они

погибали в междоусобных войнах. Обадья пал первой жерт¬
вой, за ним последовали его сын и внук, который даже не

успел оставить наследника и передал престол двоюродному
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деду463. И лишь после Ханукки в стране вновь установилась

четкая линия передачи власти от отца к сыну.

Люди, выступившие против царя-реформатора, были его

соплеменниками и соратниками. Скорее всего, войну нача¬

ли те самые кочевники, которые оставили в донских степях

курганы «с квадратными ровиками» (на жаргоне археоло¬
гов этих людей называют «ровиковцы»). Мы уже говори¬

ли, что именно их (единственных из всех многочисленных

этносов каганата) археологи считают «настоящими» хазара¬

ми, потомками тюрок, пришедших в степи Восточной Евро¬
пы вместе с воинами рода Ашина (на этот счет существуют

некоторые разногласия, но о них уже рассказывалось в гла¬

ве «Кто такие хазары»).
«Ровиковцы» были безусловными язычниками — судя по

их могилам, они никогда не склонялись ни к одной из авраа-

мических религий. Их курганы не отличались особо роскош¬
ным инвентарем, зато говорили о воинственности и достат¬

ке. Эти воины-кочевники, принадлежавшие к правящему

тюркскому клану, были хозяевами восточноевропейских сте¬

пей. Когда в начале IX века глава их клана, каган, оконча¬

тельно потерял государственную власть, а на роль духовных

наставников выдвинулись представители иноземной рели¬

гии, «ровиковцы» не захотели мириться с таким положени¬

ем вещей. Но царь, который уже не был связан с ними рели¬

гиозными узами, жестоко подавил восстание.

М. И. Артамонов предполагает, что он привлек на свою

сторону кочевников-гузов или печенегов — известно, что

в дальнейшем «хазарское» войско состояло в основном

из этих наемников, не имевших к этническим хазарам ни

малейшего отношения. По крайней мере до начала IX века

печенеги и гузы обитали к северо-востоку от Волги. Обычно

историки, основываясь на сообщениях средневековых авто¬

ров, относят их выход из-за Волги и вторжение в Причерно¬
морье к более позднему времени — к самому концу IX века.

Но археологические раскопки показали, что какой-то их

ограниченный контингент, вероятно, вступил вХазариюеще
в годы гражданской войны (не позже первой трети IX века)

и остался на востоке страны. Следы гузов и печенегов, остав¬
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ленные в первую половину того же века, находят и в низовь¬

ях Волги (при раскопках городища Самосделка — предпо¬

ложительно Итиля), и в Саркеле — хазарской крепости,
построенной в конце 30-х или в начале 40-х годов IX века464.

Восставшим, в свою очередь, помогали венгры, которые

обитали по соседству с хазарами. Они появились в каганате

примерно в 822—826 годах465. Сами они называли себя мадь¬

ярами, византийцы же — «турками» (тюрками), или «запад¬

ными турками». Константин Багрянородный в книге «Об

управлении империей» пишет: «...Народ турок имел древнее

поселение близ Хазарии, в местности, называвшейся Леве-

дия — по прозвищу их первого воеводы». Позднее венгры, по

сообщению того же автора, передвинулись в страну, назы¬

ваемую Ателькузой466.
По поводу того, где именно находились Леведия и Атель-

куза, существует множество мнений, равно как и по поводу

того, когда мадьяры в них приходили и когда они их поки¬

дали. Во всяком случае, поначалу они обитали к востоку от

Волги, а потом переселились в Причерноморье, в местность

между Днепром и Дунаем. Багрянородный, подробно опи¬

сывая сложные взаимоотношения мадьяр и хазар, расска¬

зывает, что мадьяры «жили вместе с хазарами в течение трех

лет, воюя в качестве союзников хазар во всех их войнах». Он

сообщает, что каган «благодаря мужеству турок и их воин¬

ской помощи, дал в жены первому воеводе турок, называе¬

мому Леведией, благородную хазарку... чтобы она родила от

него». Но планы кагана не оправдались: «...этот Леведия по

неведомой случайности не прижил детей с той хазаркой».

Тем не менее союза между двумя народами это не наруши¬

ло — мадьяры по совету хазар избрали архонта, некоего Арпа-

да, который должен был «повиноваться слову и велению»

кагана, и устроили ему инаугурацию, «по обычаю — “закану”
хазар подняв его на щите»467. Если верить Багрянородному,
оба народа жили в дружбе и согласии, пока печенеги в кон¬

це IX века не вытеснили мадьяр с их территорий468.
Об участии мадьяр в гражданской войне в Хазарии Кон¬

стантин Багрянородный прямо не говорит, но о самой войне

пишет и «турок» в связи с ней упоминает. Кстати, он — един¬

ственный раннесредневековый автор, который сообщает
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о смуте в Хазарии (хотя сам факт этой войны подтверждает¬
ся многими косвенными свидетельствами).

Багрянородный говорит о хазарах: «Случилось так, что

вспыхнуло у них восстание против своей власти, и, когда

разгорелась междоусобная война, эта прежняя власть их

[все-таки] одержала победу. Одни из них были переби¬

ты, другие, бежав, пришли и поселились вместе с турками
в земле пачинакитов (печенегов. — Авт.), сдружились друг
с другом и стали называться каварами»469. Отметим, что под

«землей пачинакитов» император имеет в виду ту местность

в Причерноморье, где печенеги обитали уже в его время.

Когда «турки» и хазары, потерпевшие поражение в граждан¬

ской войне, пришли в междуречье Дуная и Днепра, никаких

печенегов там еще не было.

Интересно, что венгры у Багрянородного описаны

как непосредственные союзники и вассалы именно кага¬

на. Представляется логичным, что каган, власть которого

в результате реформ Обадьи оказалась под угрозой, во время

смуты находился в одной политической группировке с языч-

никами-«ровиковцами» и с мадьярами. После поражения

хазарские воины-«ровиковцы», вошедшие в историю как

«кавары» (или кабары), и дружественные им венгры были

вытеснены на окраины и за пределы каганата.

А еще позднее, вероятно уже в конце IX века, и каварам,

и венграм пришлось вновь бежать на запад под натиском

печенегов, которые прорвались в причерноморские степи.

Подробнее мы поговорим об этом ниже, а пока что скажем

лишь о могильнике, оставленном этими переселенцами, рас¬

копки которого проливают некоторый свет на ход граждан¬

ской войны в Хазарии.

Археологические свидетельства

гражданской войны

Возле
села Челарево в современной Сербии, на террито¬

рии, которая входила в состав древней области Панно-

ния, археологи раскопали некрополь хазарского времени.
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Сначала было высказано предположение, что он датируется

самым концом VIII и началом IX века, — так считал руково¬

дитель раскопок Радован Бунарджич470. Но потом появилась

и другая точка зрения, основанная в том числе на радиоуг¬

леродном анализе костей, — что некрополь возник на рубе¬
же IX—X веков471, в то самое время, когда в Паннонию, по

сообщению Константина Багрянородного, отступили вен¬

гры и кавары, теснимые печенегами472. Действительно,
в Челареве археологи обнаружили большую группу могил,

во многом схожих с могилами «ровиковцев»,
— совпадали

и некоторые элементы конструкции, и детали погребально¬
го обряда, например похороненный рядом с воином конь.

Сохранившиеся вещи (например, воинские пояса со мно¬

жеством бляшек) тоже имели общие черты473. Как и у «рови¬

ковцев», у погребенных здесь кочевников преобладали при¬

знаки монголоидной расы474.
Но здесь же, в Челареве, была найдена и другая группа могил,

приблизительно того же времени. Погребенные в них люди не

имели выраженных монголоидных черт. В могилах практиче¬

ски не было никаких вещей и украшений (как это полагается

у иудеев), но во многих лежали куски кирпича с высеченными

на них менорами, этрогами, шофарами и еврейскими надпи¬

сями473. Вообще говоря, правоверные иудеи отнюдь не считали

обязательным, чтобы в последний путь их провожали с помо¬

щью кирпичей, хотя бы и украшенных религиозными симво¬

лами. С другой стороны, приписать менору или же написанное

по-еврейски слово «Израиль» представителям какой-либо дру¬
гой конфессии тоже трудно. Возможно, древние жители Чела-

рева были не сильны в раввинистической обрядности и соче¬

тали ее с языческими традициями.

Интересно другое: вХазарии, судя по многочисленным сооб¬

щениям арабских авторов, пишущих о том, что в IX и X веках

верхушка каганата исповедовала иудаизм, победила партия

сторонников этой религии. Естественно было бы думать, что

побежденные кавары к иудаизму относились не слишком теп¬

ло. Почему же среди них оказалось так много иудеев, пусть

даже и склонных к некоторым языческим обрядам?
Радован Бунарджич считает, что сюда в дни граждан¬

ской войны бежал с сыном и внуком сам Обадья, оставив¬
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ший государство и власть победителю — своему брату, кото¬

рый действительно стал хазарским царем после окончания

смуты476. Версия эта представляется весьма странной хотя

бы потому, что сын и внук Обадьи, судя по письму Иоси¬

фа, наследовали ему и некоторое время правили каганатом,

поэтому о совместном их бегстве говорить трудно. Бунар-
джич исходит из того, что могильник датируется самое позд¬

нее началом IX века, а это вопрос очень спорный. Кроме
того, от Багрянородного мы знаем, что печенеги вытеснили

венгров и кавар из Причерноморья именно в конце IX века

(впрочем, часть кавар могла переселиться в Паннонию и не

дожидаясь прихода печенегов).

Но определенное рациональное зерно в точке зрения

Бунарджича, видимо, есть. Вероятно, не все было прямоли¬

нейно и гражданская война в Хазарии не просто разделила

страну на лагеря сторонников и противников иудаизма. Борь¬
ба прежде всего шла за власть, в том числе за приоритет царя

или кагана. При этом сторонники иудаизма могли иметься

в обоих враждующих лагерях, хотя не исключено, что у них

были разные взгляды на желаемую степень иудаизации стра¬

ны, кроме того, они могли придерживаться разных религиоз¬

ных традиций внутри самого иудаизма (напомним, что Булан,
хотя и без особых на то оснований, считается ревнителем

иудаизма «по Моисею», а Обадья — последователем раввиниз-

ма). Очень может быть, что в результате перипетий граждан¬
ской войны группа хазар, в том числе принявших иудаизм, но

не отказавшихся до конца от некоторых языческих традиций,
бежала на запад и рано или поздно (возможно, по прошествии

нескольких поколений) добралась до Паннонии. Непонят¬

но только, почему «иудеи» из Челарева отличаются от своих

собратьев-язычников отсутствием монголоидных признаков.

...Короче говоря, гражданскую войну в Хазарии можно

считать той темой, которая еще ждет своего исследователя.

Возможно, археологическим свидетельством граждан¬

ской войны в Хазарии является Правобережное Цимлян¬
ское городище. Сегодня оно расположено на правом берегу
Цимлянского водохранилища, а когда-то это была крепость,

стоявшая на высоком берегу Дона, на мысу, защищенном
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было только через узкую перемычку, перерезанную неболь¬

шим ровиком. Крепость была построена из белокаменных

блоков, образующих два панциря, пространство между ними

было заполнено щебнем. Толщина стен достигала 4 метров.

Крепость представляла собой треугольник со стенами дли¬

ной 110, 130 и 135 метров. Еще одна короткая угловая сте¬

на, в которую были встроены главные ворота, имела длину

25 метров. Вдоль стен возвышались мощные башни, одна из

них (юго-восточная) имела площадь около 80 квадратных

метров. Внутри крепости стояли немногочисленные зда¬

ния из сырцового кирпича, крытые черепицей. В основном

жители ее обитали в юртах, пол которых был слегка заглуб¬
лен в землю477. В центре крепости особняком стояли восемь

юрт: семь располагались по кругу, восьмая, самая большая

(площадью 25 квадратных метров),
—

посередине. Вероятно,
в ней жил владелец крепости478.
О том, когда была построена крепость, точных данных

нет. Здесь найдено немало предметов, которые можно отнес¬

ти к IX веку. Некоторые из них можно с равной степенью

вероятности отнести и к VIII, но ни одной находки, которая
однозначно датировалась бы VIII веком, на Правобережном
городище сделано не было. Косвенным свидетельством того,

что крепость была построена уже в IX веке, является то, что

в ней почти отсутствует популярная у нижнедонских салтов-

цев VIII века лепная керамика479.
Срок жизни крепости археологи вычислили по толщине

«культурного слоя» — слоя земли с намешанными в нем мел¬

кими свидетельствами жизни человека: черепками, костями

животных и прочими отходами. Слой этот имеет толщину

от 20 до 30 сантиметров, то есть в среднем 25 сантиметров.
В стоящей неподалеку крепости Саркел, даты строительства
и падения которой известны, 75 сантиметров «культурного

слоя» наросли за 130 лет — это около 0,57 сантиметра в год.

Поскольку Правобережная крепость была построена при¬

мерно в те же годы и существовала в тех же условиях, можно

предположить, что «культурный слой» в ней нарастал с той

же скоростью. Это значит, что крепость была обитаема око¬

ло 40 лет.
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Примерную дату гибели крепости определили по найден¬

ным в ней арабским монетам. Самая «младшая» из них была

выпущена халифом Амином, правившим с 809 по 813 год.

Кроме того, в крепости была найдена половинка дирхема

796/797 года из города Зерендж на юге Ирана. Про послед¬

нюю известно, что такие монеты появились на Дону, вероят¬

но, во второй четверти века, значит, падение крепости мож¬

но отнести к периоду не позже середины IX века480.

Таким образом, вырисовывается следующая картина. На

рубеже VIII и IX веков на правом берегу Дона была построе¬
на крепость, вероятно принадлежавшая знатному хазари¬

ну. Жители ее занимались в том числе сельским хозяйством

и рыболовством — на городище были найдены серпы, зер¬

нотерки, рыболовные крючки, грузила и даже одна блесна481.

Надо думать, что владелец крепости контролировал находив¬

шуюся тут же переправу через Дон482.
Крепость просуществовала около сорока лет, после чего

была почти без боя взята неведомым противником
— даже

наконечников стрел археологи нашли очень мало, почти не

найдено и мужских скелетов. Вероятно, воины в это время

находились в походе и немногие оставшиеся защитники не

смогли дать отпора врагу. А вот женских и детских скеле¬

тов найдено множество, и это косвенно говорит о том, что

крепость пострадала не от налета иноземных кочевников —

они прежде всего попытались бы увести женщин и детей

в рабство. То, что произошло в крепости, скорее напоми¬

нало карательную операцию. Во многих домах найдено по

нескольку обгорелых скелетов людей разных возрастов
—

каратели вырезали целые семьи и поджигали дома483.
Как ни цинично это может прозвучать, но именно такое

неожиданное и полное уничтожение города играет на руку

археологам. В городах, где жизнь затухала постепенно (как,

например, в наших Золотых Горках), жители ничего не

оставляют после себя, кроме разрушающихся домов, череп¬

ков и мусорных ям. Если же город гибнет в одночасье, мно¬

гие ценности остаются в развалинах. На Правобережном
городище археологи сделали очень интересную находку,

которая помогла определить время существования крепо¬

сти. Возле ноги одного из женских скелетов было обнару¬
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жено 49 серебряных иранских и арабских монет. Вероятно,
их владелица, выбегая из дома, засунула все свои сокрови¬

ща в сапог и тут же погибла от руки врага. Никому не при¬

шло в голову обыскать ее... Сумма, найденная при ней, была

по тем временам немалой. Самая старшая из монет датиру¬

ется концом VI века, — вероятно, эти деньги накапливались

в семье из поколения в поколение484.
Что же касается воинов из Правобережного городища,

то они, скорее всего, сюда уже не вернулись. Большинство

погибших так и остались лежать непогребенными, и дикие

звери растаскивали их тела. Позднее останки погибших были

присыпаны камнями и землей, — видимо, уцелевших сооте¬

чественников оказалось так мало, что они не смогли органи¬

зовать достойные похороны485.
Археологи почти единодушно связывают гибель Право-

бережной крепости с гражданской войной в Хазарии. Веро¬
ятно, ее владелец и жители принадлежали к проигравшей
партии. Крепость так и осталась стоять бесхозной на берегу

Дона во устрашение возможных мятежников. Это был очень

удобный для обороны и контроля местности пункт, но его

уже больше никто не использовал486.

Примерно в это же самое время прекратили свое суще¬

ствование еще две крепости на Нижнем Дону: Семикара-
корская и Саркел-3. Последняя очень мало исследована487,
но по архитектуре напоминает Правобережную; культурный
слой Саркела-3 очень тонкий, а это значит, что крепость

была построена и уничтожена примерно в тот же период.

Семикаракорская крепость исследована несколько луч¬

ше, хотя и не полностью. Построили ее не позднее первой
трети IX века, своими размерами она превосходила не толь¬

ко Правобережную, но даже и знаменитый Саркел. Это был

почти правильный квадрат 200 на 215 метров. Внутри него

стояла цитадель 80 на 85 метров, здесь сохранились следы

кирпичных зданий с черепичными крышами. Крепость была

построена из сырцовых кирпичей, среди которых лишь вре¬

мя от времени встречаются обожженные. Кирпичей понадо¬

билось не меньше двух миллионов!488 Известно, что в Хаза¬

рии всем, кроме верховных правителей, было запрещено
пользоваться обожженным кирпичом489 (государственная
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крепость Саркел была построена из обожженного кирпи¬

ча). Семикаракорская крепость, возможно, принадлежала
частным лицам.

Это грандиозное сооружение просуществовало очень

недолго — импортной керамики второй половины IX века

археологи здесь уже не обнаружили490. Зато в одной из башен

они нашли следы наспех совершенного коллективного

погребения. После того как башня была частично разруше¬

на, прямо поверх завала из сырцовых кирпичей были похо¬

ронены девять человек (в том числе четверо детей). У одно¬

го из погребенных оказалась отрублена голова. Погибших

аккуратно уложили в одинаковых позах, но не снабдили

заупокойными дарами; их засыпали обломками стены, кото¬

рые ко времени раскопок превратились в глинистую массу.

Судя по всему, это были защитники разрушенной крепости,
и у оставшихся в живых не было возможности похоронить
их более «пристойным» образом491.

Гражданская война в Хазарии ознаменовалась гибелью

донских крепостей, репрессиями и, вероятно, массовым

исходом «ровиковцев»
— после первой трети IX века кур¬

ганы «с квадратными ровиками» в степи больше не появ¬

ляются. И это дает основание предположить, что исконных

«хазар» в Хазарском каганате с этого времени практиче¬

ски не осталось. Конечно, некоторые из них еще раньше

могли принимать христианство или ислам, вступать в сме¬

шанные браки, оседать на землю — их потомки продолжа¬

ли жить под властью новых правителей. Какие-то хазары,
составлявшие непосредственное окружение царя и кага¬

на, приспособились к переменам, приняли новую религию

и составили новую элиту. Но у тех и у других изменился

погребальный обряд, изменилась материальная культура,

и теперь говорить о них как об исконных хазарах достаточ¬

но трудно. Ни одного этноса, который археологи могли бы

хоть с какой-то степенью уверенности соотнести с хазара¬

ми, в государстве не осталось. Теперь это был Хазарский
каганат без хазар.

Достаточно быстро откочевали на запад и мадьяры. Когда

бы ни появились они на территории каганата, в каких бы
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его западных пределах ни обитали, в самом конце IX века их

пути с Хазарией разошлись.

В 890 году между Византией и Дунайской Болгарией нача¬

лась война; на стороне византийцев сражались и хазарские

отряды. Но императорская армия была разгромлена. Бол¬

гары с особой жестокостью обошлись с пленными хазара¬

ми: перед обменом пленных они отрезали им носы. В ответ

Византия призвала на помощь венгров. Те охотно отклик¬

нулись, тем более что император предоставил им свои суда.

Византийцы переправили мадьяр на правый берег Дуная,
и те стали опустошать земли болгар. Тогда болгары заклю¬

чили союз с печенегами и, пока армия венгров находилась

в походе, вторглись в их страну. Они разорили ее до такой

степени, что вернувшиеся венгры решили переселиться

в другое место (тем более что здесь они жили не так уж дав¬

но и родиной эти места не считали). В 895 году венгры (веро¬
ятно, с каварами) осели в Паннонии — на этом их странствия

завершились492.
Отметим, что в результате всех этих мадьярских пересе¬

лений пострадали славяне, получившие не самых лучших

соседей. Ибн Руста писал: «Мадьяры господствуют над все¬

ми соседними Славянами, налагают на них тяжелые обро¬
ки и обращаются с ними, как с военнопленными... Воюя

со Славянами и добывши от них пленников, отводят они

этих пленников берегом моря к одной из пристаней Рум-
ской земли, который зовется Карх... А как дойдут Мадьяры
с пленными своими до Карха, Греки выходят к ним навстре¬

чу. Мадьяры заводят торг с ними, отдают им пленников сво¬

их, и взамен их получают греческую парчу, пестрые шерстя¬

ные ковры и другие Греческие товары»493.

Печенеги

Место «ровиковцев» и мадьяр в степях Юго-Восточ¬

ной Европы заняли печенеги. Родина их находилась

к северу от Аральского моря. Потом печенеги пересели¬

лись в область между Волгой и Уралом, но не задержались
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там надолго. Когда они появились на территории кагана¬

та, доподлинно не известно: напомним, что высказывалось

предположение об их участии в гражданской войне в Хаза-

рии в первой половине IX века. Возможно, они (или огузы)
составляли гарнизон Саркела. Так или иначе, значительная

масса печенегов до последнего десятилетия IX века жила за

Волгой.

Поначалу хазары ладили с печенегами, но потом пали

жертвой собственного коварства. Багрянородный пишет:

«Да будет известно, что пачинакиты сначала имели место

своего обитания на реке Атил, а также на реке Геих (воз¬

можно, Урал. — Авт.), будучи соседями и хазар, и так назы¬

ваемых узов. Однако пятьдесят лет назад упомянутые узы,

вступив в соглашение с хазарами и пойдя войною на пачи-

накитов, одолели их и изгнали из собственной их страны,

и владеют ею вплоть до нынешних времен так называемые

узы. Пачинакиты же, обратясь в бегство, бродили, выис¬

кивая место для своего поселения. Достигнув земли, кото¬

рой они обладают и ныне, обнаружив на ней турок, победив

их в войне и вытеснив, они изгнали их, поселились здесь

и владеют этой страной, как сказано, вплоть до сего дня уже

в течение пятидесяти пяти лет»494.

Впрочем, не все печенеги бежали от узов, некоторые

решили остаться под их владычеством: «Да будет извест¬

но, что в то время, когда пачинакиты были изгнаны из сво¬

ей страны, некоторые из них по собственному желанию

и решению остались на месте, живут вместе с так называе¬

мыми узами и поныне находятся среди них, имея следующие

особые признаки (чтобы отличаться от тех и чтобы показать,

кем они были и как случилось, что они отторгнуты от своих):
ведь одеяние свое они укоротили до колен, а рукава обреза¬
ли от самых плеч, стремясь этим как бы показать, что они

отрезаны от своих и от соплеменников»495. Участь оставших¬
ся печенегов была печальна. Арабский дипломат X века Ибн

Фадлан видел их и сообщил, что они «бедны в противопо¬

ложность гуззам»496.
Таким образом, основная масса печенегов оказалась

в Причерноморье и разгромила венгров в девяностых годах

IX века. Примерно к этому же времени относится разгром



196 Хазары

венгров, который печенеги учинили вместе с болгарами
и который описан у Багрянородного в другой главе. Воз¬

можно, это была одна и та же военная операция, возмож¬

но — две разные, но близкие по времени. Так или иначе,

в результате всех этих событий венгры, теперь уже оконча¬

тельно, обрели новую родину, а хазары, вместо сравнитель¬

но дружественных венгров, получили весьма воинствен¬

ных соседей, которые к тому же стали контролировать часть

земель, ранее однозначно принадлежавших каганату. Багря¬
нородный пишет: «От понизовья реки Дунай, против Дис-

тры (современная Силистра. — Авт.), начинается Пачина-

кия. Их места расселения простираются вплоть до Саркела,
крепости хазар...»497

Печенеги долгое время держали в страхе всю Восточную
Европу. Константин Багрянородный пишет, как однажды

византийский император отправил к мадьярам посольство

с предложением отвоевать обратно занятые печенегами зем¬

ли. В ответ «все архонты турок воскликнули в один голос:

“Сами мы не ввяжемся в войну с пачинакитами, так как не

можем воевать с ними,
—

страна [их] велика, народ много¬

числен, дурное это отродье”»498.
Багрянородный также утверждал, что «пока василевс

ромеев находится в мире с пачинакитами, ни росы, ни турки

не могут нападать на державу ромеев по закону войны, а так¬

же не могут требовать у ромеев за мир великих и чрезмерных

денег и вещей, опасаясь, что василевс употребит силу этого

народа против них...»499.

С этого времени единоличному господству Хазарского
каганата в степях Юго-Восточной Европы приходит конец,
а территория его начинает уменьшаться. Впрочем, в IX веке

у хазар появились и другие враги и соперники. О них —

в следующей главе.



Глава 14

Русы

Появление русов

С середины IX века в письменных источниках появля¬

ются упоминания о новой политической силе, которой
в конце концов предстояло сокрушить Хазарский каганат.

Имя ее было Русь.
Первое упоминание о росах (русах) встречается в так

называемых «Вертинских анналах» — хронике государства

франков, охватывающей период с 830 по 882 год. Летописец

сообщает, что в 839 году в Ингельгейм, ко двору императо¬

ра Людовика Благочестивого, прибыло посольство от визан¬

тийского императора Феофила. Вместе с послами Феофил
отправил к Людовику «неких [людей], которые говорили, что

их, то есть их народ, называют рос». Выяснилось, что росы

были послами, которых «их король, по имени хакан» напра¬

вил к Феофилу «дружбы ради». Послы эти добрались до

Константинополя с большими трудностями, свой путь «они

проделали среди варварских племен, ужаснейших, отличав¬

шихся безмерной дикостью» (возможно, росов напугали вен¬

гры, которые как раз в те времена обосновались в Юго-Во¬

сточной Европе), и Феофил, опасаясь за жизнь своих гостей,
не хотел отпускать их обратно той же дорогой. Он просил
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Людовика, чтобы тот разрешил росам «безопасно возвра¬

титься через его империю».

Недоверчивый Людовик, однако, не спешил пропускать

незнакомцев через свои границы. Летописец сообщает:

«Расследуя более тщательно причину их прибытия, импе¬

ратор узнал, что они из народа свеонов, и решил, что они

являются скорее разведчиками в той стране и в нашей, чем

просителями дружбы; он счел нужным задержать их у себя

до тех пор, пока не сможет истинно узнать, пришли ли они

честно туда или нет. Он сразу же сообщил об этом Феофилу
через его упомянутых послов и в письме, и что их [росов] он

охотно из любви к нему принял, а также, если окажется, что

они заслуживают доверия, им будет предоставлена возмож¬

ность вернуться безопасно на родину; они будут отправлены,

причем им будет оказано содействие; в противном случае

они будут направлены к лицу его вместе с нашими послан¬

цами, чтобы он сам решил, что с такими должно сделать»500.
Дальнейшая судьба послов осталась неизвестной. Но нас

она, пожалуй, не слишком интересует. Интересно другое:

в 839 году Франкская империя охватывала огромную терри¬

торию
— всю современную Францию (кроме Бретани), Бель¬

гию и Голландию, запад Германии, Австрию, Швейцарию,
север Италии и восток Испании; Людовик Благочестивый был

величайшим правителем Европы. И тем не менее он ничего

не знал ни о каком государстве росов. А вот о викингах, кото¬

рые постоянно грабили северные области его империи, Людо¬

вик был осведомлен прекрасно. Поэтому, заподозрив, и не без

оснований, что росы принадлежат к «народу свеонов» (то есть

шведов), он отнесся к ним с естественным недоверием.

Интересно и то, что «росы» титуловали своего правите¬

ля «хаканом». Слово это было сугубо тюркским; ни сканди¬

навы, ни славяне своих исконных властителей так не назы¬

вали. А вот молодое политическое образование на границах

Хазарского каганата могло использовать титул могуществен¬

ного соседа для того, чтобы придать новоявленному власти¬

телю какой-то вес.

О происхождении слова «Русь» и о том, кто же такие сами

русы (росы), существует множество гипотез. Если предельно
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упростить их (а если не упрощать, то придется писать отдель¬

ную книгу), основных версий — две501.
Согласно одной, Русью называлось политическое объеди¬

нение среднеднепровских славян — этой версии придержи¬
вался М. И. Артамонов, ее развивал крупнейший отечествен¬

ный археолог, академик В. В. Седов502.
Согласно второй гипотезе, Русью, или русами (росами),

в IX и по крайней мере до начала X века называли выход¬

цев из Скандинавии, дружины которых все чаще появля¬

лись в Юго-Восточной Европе, — так считал, например,

член-корреспондент РАН, директор Института российской
истории А. П. Новосельцев503. Этой же теории придержива¬

ется доктор исторических наук, ведущий сотрудник Инсти¬

тута славяноведения РАН В. В. Петрухин504. По их мнению,

русы не были каким-то конкретным народом
— так называ¬

ли отряды пришлых скандинавских воинов (а точнее — гра¬

бителей) или купцов. Впрочем, часто русы сочетали оба эти

занятия. Недаром и прозорливый император Людовик запо¬

дозрил в росах свеонов-викингов.

Во всех германских языках слова «гребля», «весло», «плава¬

нье на гребных судах» имеют общие корни со словом «Русь».
Русью, или русами, скандинавы называли участников водных

походов независимо от их национальной принадлежности505.
«Русы состоят из многочисленных племен разного рода,

—

писал Масуди. — Среди них находятся урманы (норманны),
которые наиболее многочисленны...» (справедливости ради
отметим, что арабское слово, которое в данном случае переве¬

дено как «норманны», некоторые исследователи читают ина¬

че)506. По пути на юг их дружины могли пополняться воинами

всех племен и народов, прежде всего славянами, через зем¬

ли которых шли русы, но основу любого отряда, конечно же,

составляли сформировавшие его скандинавы.

Авторы настоящей книги разделяют «скандинавскую»

точку зрения (ее давно уже можно назвать общепризнан¬

ной), что же касается «славянской» теории, то сегодня она не

без оснований считается сложившейся под давлением офи¬

циозной советской историографии507.
Вообще говоря, не вполне понятно, почему советской

науке так «хотелось», чтобы русы IX века были славяна¬
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ми. И арабские, и византийские авторы описывают их не

в самых лицеприятных выражениях. Ибн Фадлан называет

русов «грязнейшим из творений Аллаха», сравнивает с «блу¬

ждающими ослами» и сообщает: «...Они не очищаются ни от

экскрементов, ни от урины, не омываются от половой нечи¬

стоты и не моют своих рук после еды...»

Ибн Фадлан рассказывает, о том, как русы, привезшие

на Волгу девушек-рабынь для продажи, прилюдно совокуп¬

ляются с ними: «И вот один [из них] сочетается со своей

девушкой, а товарищ его смотрит на него. И иногда соби¬

рается [целая] группа из них в таком положении один про¬

тив другого, и входит купец, чтобы купить у кого-либо из

них девушку, и наталкивается на него, сочетающегося с ней.

Он же не оставляет ее, пока не удовлетворит своей потреб¬
ности». Про «царя» русов арабский дипломат говорит, что

он «не имеет никакого другого дела, кроме как сочетаться

[с девушками], пить и предаваться развлечениям»508.
Но неопрятность, неразборчивость в половых связях

и отсутствие стыдливости
— далеко не самое худшее, что

сообщают о русах средневековые авторы. Ибн Руста пишет

о них: «Все постоянно носят при себе мечи, потому что мало

доверяют они друг другу, и что коварство между ними дело

обыкновенное: если кому удастся приобресть хотя малое

имущество, то уж родной брат или товарищ тотчас же начи¬

нает завидовать и домогаться, как бы убить его или огра¬

бить»309.

Патриарх Фотий, которому довелось пережить набег

русов на Константинополь в 860 году, в одном из сво¬

их писем называет этот народ «всех оставляющим позади

в жестокости и кровожадности»310. В дни осады и сразу после

нее Фотий произнес перед жителями города две пропове¬

ди, тексты которых сохранились. Он рассказывает, как русы

обрушились на окрестности Константинополя, «не щадя ни

человека, ни скота, не стесняясь немощи женского пола, не

смущаясь нежностью младенцев, не стыдясь седин стари¬

ков, не смягчаясь ничем из того, что обычно смущает людей,

даже дошедших до озверения, но дерзая пронзать мечом вся¬

кий возраст и всякую природу».
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Русы отличались особой бесчеловечностью даже для тех,
не самых гуманных, времен. Фотий говорит: «Можно было

видеть младенцев, отторгаемых ими от сосцов и молока,

а заодно и от жизни, и их бесхитростный гроб — о горе! —

скалы, о которые они разбивались; матерей, рыдающих от

горя и закалываемых рядом с новорожденными, судорож¬

но испускающими последний вздох... Не только человече¬

скую природу настигло их зверство, но и всех бессловесных

животных, быков, лошадей, птиц и прочих, попавшихся на

пути, пронзала свирепость их; бык лежал рядом с человеком,

и дитя и лошадь имели могилу под одной крышей, и женщи¬

ны и птицы обагрялись кровью друг друга. Все наполнилось

мертвыми телами: в реках течение превратилось в кровь;

фонтаны и водоемы
— одни нельзя было различить, так как

скважины их были выровнены трупами, другие являли лишь

смутные следы прежнего устройства, а находившееся вокруг

них заполняло оставшееся; трупы разлагались на полях,

завалили дороги, рощи сделались от них более одичавши¬

ми и заброшенными, чем чащобы и пустыри, пещеры были

завалены ими, а горы и холмы, ущелья и пропасти ничуть не

отличались от переполненных городских кладбищ»511.
Отметим, что, несмотря на все старания некоторых оте¬

чественных историков, ужасы эти не имеют к славянам осо¬

бого отношения. Те средневековые хронисты, которые пря¬

мо говорят о происхождении варваров, громивших окраины

Константинополя, называют их норманнами. Так, венеци¬

анский историк X—XI веков Иоанн Диакон, описывая собы¬

тия начала 860-х годов, пишет:

«В это время народ норманнов (Normannorum gentes) на

трехстах шестидесяти кораблях осмелился приблизиться
к городу Константинополю. Но так как они не могли никоим

образом нанести ущерба неприступному городу, они дерзко

опустошили окрестности, перебив там многое множество

народу, и так с триумфом возвратились восвояси»512.

Поход Руси на Царьград 860 года описан и в «Повести

временных лет» (здесь он ошибочно датирован 866 годом).
Летописец сообщает, что его возглавили соратники Рюри¬
ка, варяги Аскольд и Дир, правившие в это время в Киеве,
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где они «собрали у себя много варягов и стали владеть зем¬

лею полян»313.
Ибн Руста писал о воинских традициях русов, которые

явно ассоциируются с викингами, и об их взаимоотношени¬

ях со славянами (сведения эти относятся, вероятно, ко вто¬

рой половине IX века):
«Что касается до Русии, то находится она на острове,

окруженном озером. Остров этот, на котором живут они

(Русы), занимает пространство трех дней пути: покрыт он

лесами и болотами; нездоров и сыр до того, что стоит насту¬

пить ногою на землю, и она уже трясется по причине оби¬

лия в ней воды. Они имеют царя, который зовется хакан-

Рус. Они производят набеги на Славян, подъезжают к ним

на кораблях, высадятся, забирают их (Славян) в плен, отво¬

зят в Хазран и Булгар и продают там. Пашен они не име¬

ют, а питаются лишь тем, что привозят из земли Славян.

Когда у кого из них родится сын, то он берет обнаженный

меч, кладет его пред новорожденным и говорит: “не остав¬

лю тебе в наследство никакого имущества, а будешь иметь

только то, что приобретешь себе этим мечом”. Они не име¬

ют ни недвижимого имущества, ни городов (или селений),
ни пашен; единственный промысел их — торговля соболя¬

ми, беличьими и другими мехами, которые и продают они

желающим... Они мужественны и храбры. Когда нападают

на другой народ, то не отстают, пока не уничтожат его всего,

насилуют побежденных и обращают их в рабство. Они высо¬

корослы, имеют хороший вид и смелость в нападениях; но

смелости этой на коне не обнаруживают, а все свои набеги

и походы совершают на кораблях»314.
Отметим, что восточнославянские племена в те времена

отличались изрядным миролюбием и все те воинские (и гра¬
бительские) деяния русов, которые так охотно живописуют

средневековые хронисты, к ним относиться не могли. Ибн

Руста, подробно описавший быт и нравы тогдашних сла¬

вян, сообщает: «Вооружение их состоит из дротиков, щитов

и копий: другого оружия не имеют»3'3. Почти не упомина¬

ется вооружение среди археологических находок в моно¬

графии О. В.Сухобокова о раннесредневековых славянах316.

Крупнейший российский историк и оружиевед А. Н.Кир¬
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пичников указывает, что «в славянских памятниках, пред¬

шествовавших образованию Древнерусского государства,
мечей не встречено»517.

Русы же были прирожденными воинами. Ибн Фадлан

писал о них: «При каждом из них имеется топор, меч и нож,

[причем] со всем этим он [никогда] не расстается. Мечи

их плоские, бороздчатые, франкские»518. «Бороздчатыми»
франкские мечи норманнов названы потому, что у них име¬

лись желобки (долы)519, в отличие от восточных, в том чис¬

ле хазарских, клинков520.

Русы и славяне

Первые
контакты норманнов со славянами относятся,

вероятно, еще к VIII веку. В середине века на месте

современного поселка Старая Ладога, расположенного на

левом берегу реки Волхов, возникло скандинавское поселе¬

ние. Но уже через несколько лет новоселов вытеснили иль¬

менские словены. Им тоже довелось хозяйничать здесь не

слишком долго — примерно через полвека поселение было

вновь захвачено скандинавами. Земли эти переходили из рук

в руки521; в конце концов, если верить «Повести временных

лет», именно сюда чудь, славяне, кривичи и весь пригласи¬

ли на княжение Рюрика, который взял «с собой всю русь»

и «поставили город Ладогу».
«В год 6370 (862). И изгнали варягов за море, и не дали им

дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них прав¬

ды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать

друг с другом. И сказали: “Поищем сами себе князя, кото¬

рый бы владел нами и рядил по ряду и по закону”. Пошли за

море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как дру¬

гие называются шведы, а иные — норманны и англы, а еще

иные готы — вот так и эти. Сказали руси чудь, славяне, кри¬
вичи и весь: “Земля наша велика и обильна, а порядка в ней

нет. Приходите княжить и владеть нами”. И избрались трое

братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и при¬

шли прежде всего к славянам. И поставили город Ладогу.
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И сел старший, Рюрик, в Ладоге, а другой — Синеус, — на

Белом озере, а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех варя¬

гов прозвалась Русская земля»322.

Вопрос о том, действительно ли славяне пригласили
к себе варяжских князей с дружинами, или же скандина¬

вы завоевали их земли, до сих пор не решен. К счастью для

авторов настоящей книги, он не имеет прямого отношения

к хазарам.

Так или иначе, Русь, то есть дружины варяжских князей,
оказались на земле славян, смешались с ними, переняли их

язык, но дали им свое имя. Последнее не должно удивлять
—

подобная история произошла чуть раньше на берегах Дуная,
когда кочевники-болгары, смешавшись с местными славя¬

нами, образовали народ, названный по имени пришельцев.

В обоих случаях пришельцы были сравнительно немного¬

численны, они переняли язык и обычаи местного населения.

Но систему управления, воинские традиции и название они

сохранили и распространили на всех.

Впрочем, очень скоро славяне переняли боевой опыт

варяжских воинов и стали входить в число русов
— ведь так

называли не этнос, а дружину. Уже про Олега, который сме¬

нил Аскольда и Дира на киевском троне (а точнее, убил их

и завладел этим троном), летопись говорит: «И были у него

славяне и варяги, и прочие, прозвавшиеся русью». Скоро
это слово распространилось и на всех местных жителей.

Летопись под 898 годом говорит про полян (обитавших на

киевской земле еще до прихода варягов): «поляне, которые

теперь зовутся русь»323.
Так хазары заполучили на своих западных границах еще

одних (кроме печенегов) очень неспокойных соседей.

Киев и киевские князья

Одним
из мест, где, вероятно, издавна сталкивались

интересы хазар и русов, был Киев. В этих землях еще

до основания города обитали поляне. «Повесть временных
лет» сообщает: «Поляне же жили в те времена сами по себе
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и управлялись своими родами; ибо и до той братии были

уже поляне, и жили они все своими родами на своих местах,

и каждый управлялся самостоятельно. И были три брата:
а один по имени Кий, а другой — Щек, а третий — Хорив,
и сестра их — Лыбедь. Сидел Кий на горе, где ныне подъем

Боричев, а Щек сидел на горе, которая ныне зовется Щеко-

вица, а Хорив на третьей горе, отчего и названа Хоривицей.
И построили город и в честь старшего своего брата дали имя

ему Киев. Был вокруг города лес и бор велик, и ловили там

зверей, а были люди те мудры и смыслены, и назывались они

полянами, от них поляне — киевляне и доныне»324.

Несмотря на то что история эта, казалось бы, проста
и однозначна, она вызывает множество споров в ученом

мире. Спорным является прежде всего вопрос о нацио¬

нальности трех знаменитых братьев. Разные исследователи

искали их имена в разных языках и порой находили самые

неожиданные параллели.

Существует версия и о том, что они были хазарами. Имя

Кий выводится из действительно известного в Хазарии имени

Куйа (или Куба) — так звали хазарского вазира первой поло¬

вины X века, о котором сообщает Масуди325 (правда, человек

этот был мусульманином, потомком выходцев из Хорезма).
Высказано, в частности, предположение, что хазарский пол¬

ководец Куйа (предок вазира, упомянутого Масуди) по пору¬

чению своего царя выстроил или укрепил крепость, которая

получила его имя526. В иранских языках (к которым относится

хорезмийский) прилагательное может образоваться из суще¬

ствительного с помощью суффикса «ава», после чего это сло¬

во может стать топонимом. То есть город Куйа-ава — Куй-
ев город. Именно так — Куйава — называл Киев германский

хронист Титмар Мерзебургский327. Похожее слово использу¬

ет и Константин Багрянородный: Киоава328.

В имени второго брата, Хорива, некоторые исследова¬

тели видят неслучайное совпадение с названием горы на

Синайском полуострове
— именно там Моисею явилась

неопалимая купина и была обещана Земля обетованная329.

Если принять эту версию, то следы основателей Киева ведут

в Хазарию, причем в Хазарию, которая уже исповедовала

иудаизм.
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Интересно, что Кию случалось бывать в Константинопо¬

ле и общаться с византийским императором. Летопись на

сей счет сообщает: «А этот Кий княжил в роде своем, и когда

ходил он к цесарю, <какому> — не знаем, но только то зна¬

ем, что, как говорят, великих почестей удостоился тогда от

цесаря, какого — не знаю, к которому он приходил»530. Это

в определенной мере поддерживает гипотезу хазарского про¬
исхождения Кия — хазары имели тесные связи с Византи¬

ей, их наместник вполне мог оказаться в Константинополе

с каким-нибудь дипломатическим поручением.

Существует и другая теория, которая тоже связывает сло¬

во «Киев» с хазарами, хотя и не с мифическим Кием, и не

с вполне историческим Куйем. Дело в том, что в древне¬

тюркских языках существует слово «кый» — оно переводит¬

ся как «берег реки», «граница», «окраина города», «посад».

Таким образом, хазары могли назвать Киевом поселение на

границе или на берегу реки531.
Археологи не подтверждают, но и полностью не опровер¬

гают хазарскую версию: на территории Киева были найдены

салтовские погребения, хотя и немногочисленные532. Более

того, в Киеве долгое время существовало урочище «Коза-

ре», позднее превратившееся в район «Жиды» (именно здесь

в 1113 году произошел первый в русской истории еврейский
погром, о котором летопись сообщает: «Киевляне же разгра¬

били двор тысяцкого Путяты, пошли и на евреев и их погра¬

били»)533.
Впрочем, версии славянского происхождения Киева (рав¬

но как и самого Кия) ничуть не менее убедительны. В рамках
книги, посвященной хазарам, пожалуй, нет смысла подроб¬
но останавливаться на свидетельствах того, что Киев, «мать

городов русских»534, был славянским городом. Во всяком

случае, славяне в этих местах безусловно преобладали, кем

бы ни были по национальности Кий и его братья.
После смерти братьев «стал род их княжить у полян...»535.

А еще позднее в эти земли пришли хазары (если поверить
летописи и исходить из того, что они не сидели здесь с само¬

го начала) и потребовали дани от киевлян — тогда-то и слу¬

чилась история с «данью мечами», о которой мы уже рас¬

сказывали536. По крайней мере с 859 года хазары уже «брали
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с полян, и с северян, и с вятичей по серебряной монете и по

белке от дыма». А варяги в эти же годы, «приходя из-за моря,

взимали дань с чуди, и со славян, и с мери, и с веси, и с кри¬

вичей»537.
Но вскоре власти хазар над киевлянами пришел конец.

Дружинники Рюрика, Аскольд и Дир, отправившиеся на

завоевание Константинополя, прельстились городом, кото¬

рый контролировал важный водный путь. В результате

византийцы получили еще несколько лет спокойной жиз¬

ни, а Киев — новых князей. Летопись сообщает:

«И было у него (Рюрика. — Авт.) два мужа, не родствен¬

ники его, но бояре, и отпросились они в Царьград со сво¬

им родом. И отправились по Днепру, и когда плыли мимо,

то увидели на горе небольшой город. И спросили: “Чей

это городок?” Те же ответили: “Были три брата, Кий, Щек

и Хорив, которые построили город этот и сгинули, а мы тут

сидим, родичи их, и платим дань хазарам”. Аскольд же и Дир
остались в этом городе, собрали у себя много варягов и ста¬

ли владеть землею полян»538.
С этого времени хазары начинают понемногу терять

власть во всем регионе.

В 882 году в Киеве стал княжить Олег, в дружине кото¬

рого, кроме варягов, уже имелись и чудь, и славяне, и меря,

и весь, и кривичи
— все вместе они назывались русью. «Тот

Олег начал ставить города и установил дани славянам, и кри¬

вичам, и мери...»

«В год 6391 (883). Начал Олег воевать с древлянами и,

покорив их, начал брать дань с них по черной кунице.
В год 6392 (884). Пошел Олег на северян, и победил севе¬

рян, и возложил на них легкую дань, и не велел им платить

дань хазарам, сказав: “Я враг их, и вам <им платить> незачем”.

В год 6393 (885). Послал Олег к радимичам, спрашивая:

“Кому даете дань?” Они же ответили: “Хазарам”. И дали

Олегу по щелягу, как и хазарам давали. И обладал Олег древ¬

лянами, полянами, радимичами, а с уличами и тиверцами

воевал»- .

Вероятно, в эти годы уже сложилась система «полюдья»,

о которой чуть позднее, в начале X века, сообщал Констан¬

тин Багрянородный. Император писал, что летом росы из
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множества городов «внешней Росии», то есть подчинен¬

ной им славянской территории, собирались в Киеве и отту¬

да шли на лодках вниз по Днепру со своими товарами (пре¬
имущественно рабами). «Зимний же и суровый образ жизни

тех самых росов таков. Когда наступит ноябрь месяц, тот¬

час их архонты (князья. — Авт.) выходят со всеми росами из

Киава и отправляются в полюдия, что именуется “кружени¬
ем”». Росы обходили древлян, дреговичей, кривичей, севе¬

рян «и прочих славян», которые были их данниками. «Кор¬
мясь там в течение всей зимы, они снова, начиная с апреля,

когда растает лед на реке Днепр, возвращаются в Киав»мо.

Интересно, что Константин, который в своей книге «Об

управлении империей» трижды перечисляет славянские пле¬

мена, ни разу не упоминает полян. Вероятно, к началу X века

за полянами уже закрепилось название «русы»541.

Хазарский ответ

Русы,
о которых еще в начале IX века никто толком и не

слышал, уже в середине того же века становятся серь¬

езной политической силой. Они перехватывают у хазар не

только славянскую дань, но и контроль над торговыми путя¬

ми. В 860 году русы разграбили окрестности Константинопо¬

ля; их ладьи достигают Дона, осваивают переволоку на Волгу
и между 864 и 884 годами появляются на Каспии542.

Напомним, что, кроме русов (и попавших под их влия¬

ние славян), на западных рубежах Хазарии в это время обос¬

новались мадьяры, которые, хотя и находились с каганатом

в основном в союзнических отношениях, были народом

воинственным и беспокойным, и их тоже нельзя было ски¬

дывать со счетов.

Хазары отреагировали на изменение политической обста¬

новки очень оперативно. Уже в первой половине IX века на

западных и особенно на северо-западных рубежах кагана¬

та начинается укрепление старых и строительство новых

крепостей. Прежде всего стоит отметить крепость Саркел,
построенную на Нижнем Дону с учетом достижений визан¬
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тийской оборонительной техники. Для ее возведения хаза¬

ры обратились за помощью в Константинополь, и в донские

степи был прислан Петрона, придворный архитектор импе¬

ратора Феофила343.
Примерно в те же годы на реке Тихая Сосна строятся

сразу шесть крепостей, самой известной из которых стала

Маяцкая. Они были возведены из каменных блоков или сыр¬

цового кирпича, а иногда — из того и другого вместе. В их

архитектуре угадывается византийское влияние — есть пред¬

положение, что Петрона или кто-то из его коллег могли уча¬

ствовать в их строительстве544.
Поскольку речь зашла о Маяцкой крепости, нельзя не

упомянуть самые интересные сделанные здесь находки, хотя

они и не имеют прямого отношения ни к русам, ни к поли¬

тической обстановке на рубежах Хазарского каганата. Это —

несколько сот рисунков, прочерченных на мягких меловых

блоках, из которых была сложена крепость. Большинство их

нанесено на внешний панцирь стены в том месте, где мог¬

ла быть башня или башенный выступ. Именно здесь несли

караул воины, которые, вероятно, и скрашивали рисовани¬
ем скуку солдатской службы. Впрочем, множество рисун¬

ков нанесены и на других участках стен — это была сво¬

его рода городская традиция. Особенно популярны были

изображения животных и жанровые сценки. А еще сохра¬

нились надписи в вечном жанре «Киса и Ося здесь были»:

«Ума и Ангуш — наши имена». «Элчи и Атаач и Бука — трое

их»545. Правда, перевод этих надписей вызывает сомнения,

поскольку восточноевропейская руническая письменность

до сих пор достоверно не расшифрована546.



Глава 15

Саркел

Левобережное Цимлянское городище

Из
множества крепостей, построенных хазарами в первой

половине IX века, самой известной стал Саркел, кото¬

рый обычно отождествляют с так называемым «Левобереж¬
ным Цимлянским городищем». В какой-то мере его славе спо¬

собствовало то, что в 1949—1951 годах здесь были проведены

очень масштабные раскопки
—

крепость стояла на землях,

которым предстояло уйти под воду Цимлянского водохра¬
нилища. Правда, археологи успели исследовать только треть

памятника, и эта треть дала очень интересные результаты, тем

более ценные, что они согласуются с историей строительства

Саркела, которую подробно описал Константин Багрянород¬
ный. Император писал:

«От понизовья реки Дунай, против Дистры, начинается

Пачинакия. Их места расселения простираются вплоть до

Саркела, крепости хазар, в которой стоят триста таксеотов

(наемников547. — Авт.), сменяемых ежегодно. “Саркел” же

означает у них “Белый дом”; он был построен спафарокан-

дидатом (придворный титул. — Авт.) Петроной, по прозва¬

нию Каматир, так как хазары просили василевса Феофила
построить им эту крепость. Ибо известно, что хаган и пех

Хазарии, отправив послов к этому василевсу Феофилу, про¬

сили воздвигнуть для них крепость Саркел»548.
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Петрона двинулся в путь с несколькими военными суда¬

ми — хеландиями. В Херсоне ему пришлось свои корабли
оставить — вероятно, он узнал, что они не смогут пройти по

Дону, русло которого изобиловало мелями и бродами.
«Итак, сей Петрона, достигнув Херсона, оставил хелан-

дии в Херсоне; посадив людей на транспортные корабли, он

отправился к месту на реке Танаис, в котором должен был

строить крепость. Поскольку же на месте не было подхо¬

дящих для строительства крепости камней, соорудив печи

и обжегши в них кирпич, он сделал из них здание крепости,
изготовив известь из мелких речных ракушек»549.

Византийское сочинение, известное под условным наиме¬

нованием «Хронография» Продолжателя Феофана, сообща¬
ет, что Петрона, «славно, хотя и с многими трудами, благо¬

даря множеству рабочих рук закончив порученное ему дело,

вернулся в царственный город»550. Его труды были возна¬

граждены, тем более что бдительный архитектор доложил

в Константинополе не только о завершении строитель¬

ства Саркела. Побывав по дороге в подчиненном Византии

Херсоне, Петрона заключил, что он управляется людьми,

не заслуживающими доверия императора, о чем и не пре¬

минул сообщить, посоветовав направить в город импера¬

торского наместника — стратига. Благодарный Феофил по

зрелом размышлении решил сделать этим стратигом самого

Петрону, «как приобретшего знание местности и понимания

дел отнюдь не лишенного». Его почтили чином протоспафа-
рия и отправили в Херсон, «повелев тогдашнему протевону

и всем [прочим] повиноваться ему»551.
Археологи при раскопках Херсона действительно нашли

здесь печать жившего в IX веке царского патрикия Петроны
(впрочем, не известно, был ли ее владельцем Петрона Кама-

тир или его тезка).

Судя по сообщениям византийских авторов, посольство

хазар с просьбой о помощи прибыло в Константинополь

в 839 году. Подготовка к строительству продолжалась еще

около года. Стены, вероятно, возводили осенью и зимой

840—841 годов352.

Несмотря на то что Петрона Каматир интересовался поли¬

тикой не меньше, а может быть, и больше, чем архитекту¬
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рой, Саркел он выстроил на славу. Крепость была сооруже¬

на на неприступном месте: мыс площадью около 10 гектаров

отрезали от материка широким и глубоким рвом и земляным

валом (который, правда, так и не был закончен). Защищен¬
ный таким образом мыс перерезали еще одним рвом, отде¬

лив участок площадью около 3 гектаров, — здесь и построи¬

ли саму крепость.

Саркел имел форму прямоугольника со сторонами 186

и 126 метров. Стены его имели толщину 3,75 метра. Вдоль
стен шли башни, в двух из них находились массивные дере¬

вянные ворота, укрепленные железными полосами. Угловые

башни на пять метров выступали за наружную линию сте¬

ны. Внутри крепость была разделена еще одной, тоже очень

мощной, кирпичной стеной на восточный и западный участ¬

ки, а каждый из них, в свою очередь, делился надвое стенами

кирпичных построек. Оба входа в крепость вели в западный

участок, восточная часть Саркела наружных ворот не имела —

это было наиболее защищенное место, своего рода цитадель.

Стена, проходившая внутри крепости, тоже имела толсто¬

стенные квадратные башни, которые, в случае прорыва врага,

должны были стать последним убежищем ее защитников333.
Стены крепости, как и внутренние постройки, были сло¬

жены из обожженного кирпича. Интересно, что в Хазарии
к такому кирпичу относились трепетно и строить из него

разрешалось только правительственные резиденции. Араб¬
ский географ XII века ал-Идриси писал об Итиле (заимствуя

сведения у авторов IX—X веков): «Большая часть построек

города состоит из войлочных шатров; такие шатры исполь¬

зуют тюрки. Знатные горожане строят [дома] из земли и гли¬

ны, а дворец правителя выстроен из кирпича. Никто там не

осмеливается возводить постройки из кирпича из страха

перед правителем»334. Об этом же говорил ал-Истахри: «Дво¬
рец царя далек от берега реки и выстроен он из обожженно¬

го кирпича. Ни у кого нет постройки из обожженного кир¬

пича, кроме царя, и он не позволяет никому строиться из

кирпича»333. Так что Саркел можно считать крепостью госу¬

дарственного значения, принадлежавшей царю, или кагану,

или им обоим — в отличие от замков знати, вроде Правобе¬
режного городища.
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Впрочем, простые люди тоже старались урвать хотя бы

кусочек от сакральной силы, которой обладали обожжен¬
ные кирпичи. В Саркеле они украдкой вытаскивали такие

кирпичи из стен и укладывали на пороге дома — в качестве

оберега. А поскольку других крепостей из этого материа¬

ла в округе не было, то в Саркел наведывались за оберегом
и жители Правобережного и Карнауховекого городищ. Сде¬
лать и обжечь кирпич самому нетрудно, но, вероятно, для

того, чтобы он «работал», он должен был изначально при¬

надлежать кагану556.
Кстати, сами каган и царь, когда они навещали Сар¬

кел, в его кирпичных строениях, вероятно, не останавлива¬

лись — судя по отсутствию следов печей, все эти здания были

нежилыми537 (хотя некоторые из них условно и называют

«казармами»538). Впрочем, кочевники, даже самые высоко¬

поставленные, по сей день порою предпочитают юрту кир¬

пичным зданиям. Достаточно вспомнить ливийца Каддафи,

который во время дипломатических визитов возил за собой

по всему миру шатер и устанавливал его то в парке, окру¬

жающем правительственный замок Валь Дюшес в Брюссе¬
ле, то напротив Елисейского дворца в Париже, то на терри¬

тории Московского Кремля. Вероятно, у хазарского кагана

были такие же причуды, тем более простительные, что кир¬

пичные здания Саркела трудно считать венцом архитектур¬

ной мысли, даже если бы они имели камины и печи. А вот

вымощенные кирпичами участки крепости, по предположе¬

нию археологов, могли служить для того, чтобы здесь стави¬

лись юрты высокопоставленных лиц559.
Что же касается жилых построек, то они в Саркеле, как

и в других хазарских крепостях и поселениях степной и лесо¬

степной зоны, сооружались в основном из прутьев, глины

и войлока, иногда — немногочисленных бревен, которые

использовались в качестве опорных столбов. В Саркеле это

были в основном прямоугольные, реже
— овальные жили¬

ща, часто — заглубленные в землю. Вокруг овальных домов

сохранились ямки от жердей, воткнутых с наклоном внутрь.

Жерди эти скреплялись в центре и покрывались войлоком —

такие «дома» мало чем отличались от юрт. Их средний раз¬

мер 4 на 5 метров. Встречались и более «солидные» строения,
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имевшие двускатную крышу из соломы или камыша и гли¬

нобитные стены — глина набивалась между двумя слоями

плетня. Иногда это были полуземлянки, иногда — наземные

сооружения. И во всех этих жилищах археологи находили

очаги — в этих «домах», в отличие от кирпичных, действи¬

тельно жили560.

Правда, многие из строений этого типа, которые раньше

считались принадлежащими хазарскому Саркелу, сегодня при¬

знаны славянскими — они были построены уже после завое¬

вания крепости Святославом в 965 году561. Но были в Сарке-
ле и «салтовские» дома с соответствующей керамикой. В них

очагом служила ямка со слоем золы и пепла посередине пола.

Стояли такие жилища в основном в западной, менее защи¬

щенной части крепости (хотя встречались и в восточной).
В цитадели стояли преимущественно жилища несколько

другого типа — в них имелся квадратный очаг, обложенный

кирпичами. Обычно кирпичей было пять: один лежал сни¬

зу, четыре
— стояли вокруг него вертикально (кирпичи тогда

чаще всего были квадратными и имели большую площадь,

чем современные: самый распространенный формат — 24 на

24 на 5 сантиметров562). Керамика в этих жилищах не похо¬

жа на салтовскую, некоторые изделия напоминают те, что

встречаются в Средней Азии и Казахстане. Вероятно, в этих

домах жили наемники — воины хазарского гарнизона563.
Бытсаркельцев отличался простотой и аскетичностью, да

и вся крепость была построена добротно, но без излишеств.

Стены и башни не имели никаких украшений. Правда, до

наших дней стены не дошли — их в течение многих столе¬

тий растаскивали на кирпич окрестные жители. Но если бы

декор был, какие-то его куски должны были сохраниться

среди обломков.

Зато, к удивлению археологов, в Саркеле обнаружились
остатки мраморных византийских колонн, в том числе баз

и капителей. Они были найдены в разных концах крепо¬

сти, исполнены в разных стилях и имели разный диаметр.
Причем ни одного здания, которому они могли бы принад¬

лежать, археологи не обнаружили. Колонны эти безуслов¬

но были привезены Петроной из Византии или Херсона.
Поскольку сделаны они были, судя по стилю, еще в VI веке,
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создается впечатление, что Петрона не заказывал их для

Саркела, а подобрал в развалинах. Возможно, он намере¬

вался без особых затрат построить в крепости христианский

храм, но по какой-то причине ему пришлось отказаться от

этого намерения564. Нельзя исключить, что запрет на строи¬

тельство храма был связан с иудаизацией Хазарии.
Впрочем, строить в Саркеле церковь, а равно и мечеть,

и синагогу было попросту не для кого — гарнизон крепо¬
сти состоял из кочевников-язычников, скорее всего гузов
или печенегов. Их могильник под стенами крепости, где

лежащих под небольшими курганами воинов очень часто

сопровождают останки коней, совершенно исключает вся¬

кую мысль о христианстве, иудаизме или исламе565. От араб¬
ских писателей мы знаем, что наемное войско Хазарского
каганата в X веке (а возможно, и раньше) состояло из лар-

сиев (ал-арсиев) — выходцев из Средней Азии, исповедовав¬

ших ислам. Но в Саркеле их, судя по могильнику, не было566.
Что же касается гражданского населения Саркела, это

были не просто язычники, но язычники, которые увлека¬

лись человеческими жертвоприношениями, не говоря уже

о жертвоприношениях животных: в фундаментах и под пола¬

ми домов, в «обезвреженной» кузнице, просто в специаль¬

ных ритуальных ямах были найдены расчлененные останки

людей, лошадей, коров и собак...567 Поэтому идея Петроны
Каматира воздвигнуть в Саркеле христианский храм здесь

явно пришлась не ко двору. Впоследствии местные жите¬

ли растащили заморские мраморные изделия по всей кре¬

пости — вероятно, чтобы приспособить их к делу по своему

разумению.

Споры о Саркеле

Несмотря
на то что Саркел, в отличие от других хазар¬

ских крепостей, был и описан средневековыми авто¬

рами, и весьма масштабно раскопан (а может быть, именно

поэтому), вокруг него по сей день не прекращаются научные

споры. Касаются они сразу нескольких вопросов568.



Во-первых, до сих пор окончательно не доказано, что кре¬

пость, стоявшая на левом берегу Дона, там, где сейчас пле¬

щутся воды Цимлянского водохранилища, это и есть Саркел,
описанный Константином. Не случайно некоторые архео¬

логи предпочитают дипломатично называть ее «Левобереж¬

ное Цимлянское городище». Неподалеку от нее сохранились

остатки другой хазарской крепости, которая носит назва¬

ние «Семикаракорская» — она тоже прекрасно подходит под

описания, данные Константином и Продолжателем Фео¬

фана. Более того, в таком случае снимается одно немалое

противоречие. Константин пишет, что Петрона для строи¬

тельства крепости должен был добывать известь «из мелких

речных ракушек». Совершенно непонятно, почему визан¬

тиец прибег к этому не самому удобному способу и затеялся

отделять ракушки от песка и ила, когда в нескольких кило¬

метрах от Левобережного городища есть выходы известня¬

ка. А вот рядом с Семикаракорской крепостью известняка

действительно нет, и там без ракушек было не обойтись369.

Хотя, с другой стороны, мраморные византийские колонны

на территории Левобережной крепости — веский аргумент

в пользу того, что именно там разгрузил свои корабли Пет¬

рона Каматир.
Во-вторых, не вполне понятно, почему Левобережная

крепость (будь она Саркелом или нет) построена из кирпи¬

ча — неподалеку от нее есть выходы строительного камня

(кстати, возле Семикаракорского городища, тоже кирпич¬

ного, залежей камня нет — с ним в этом смысле все ясно)570.
Возможно, хазары, которые придавали кирпичным строени¬

ям политический или сакральный смысл, считали, что цар¬

ской крепости более приличествует быть кирпичной, даже

если камень для ее строительства лежит под ногами.

В третьих, не решен вопрос, кто же строил Левобережную
крепость, византийцы или хазары. Анализируя план крепо¬

сти, отсутствие заглубленного в материк фундамента, фор¬
му, размеры и качество кирпичей, структуру кладки, ученые

отвечают на этот вопрос по-разному. Даже если считать, что

Левобережное городище и Саркел — одно и то же (а к это¬

му мнению склоняется большинство специалистов), степень

участия византийцев они оценивают по-разному. Некото¬
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рые считают, что роль Петроны свелась к созданию проек¬

та и архитектурному надзору, а само строительство велось

силами хазар; другие
— что и сам проект крепости основан

на местных традициях571; есть, наконец, и мнение, что визан¬

тийские мастера активно участвовали в строительстве572.
Авторам настоящей книги представляется, что византий¬

ские мастера все-таки прибыли на берега Дона в немалом

количестве. Иначе совершенно непонятно, кого вез Петро-
на на своих многочисленных судах. Известно, что для строи¬

тельства Саркела император Феофил послал в Херсон Петро-
ну «с хеландиями из царских судов», а кроме того, направил

туда же хеландии наместника Пафлагонии573. Даже если тех

и других хеландий было всего по две, это значит, что в Херсон
прибыли четыре гигантских судна

— хеландий вмещал от 100

до 500 человек. Конечно, большинство из них были гребца¬

ми, кроме них в экипаж входили матросы и охрана; какое-то

место на транспортных судах, в которые Петрона переса¬

дил свою команду, заняли знаменитые мраморные колонны,

и все же число его людей было немалым, а значит, византи¬

ец, не рассчитывая найти квалифицированных строителей
среди хазар, вез с собой значительное количество мастеров.

Еще одним не до конца решенным вопросом, касающим¬

ся Саркела, стал вопрос о том, для чего эта крепость была

построена374. Существует мнение, что она должна была кон¬

тролировать водный путь, соединяющий Каспий, Волгу, Дон

(через переволоку), Азовское и Черное моря и Днепр, что¬

бы противостоять возможному нападению русов. Но выска¬

зывалась и такая точка зрения, что во времена строитель¬

ства Саркела по Дону еще мало кто плавал и русы особой

опасности еще не представляли. В этом случае крепость воз¬

вели для контроля не собственно водных путей, а перепра¬

вы через Дон в том месте, где сухопутная дорога из Итиля

вела на запад. Раньше земли по обе стороны реки безуслов¬

но принадлежали каганату, и охранять их было не от кого.

Теперь на западе обосновались хоть и дружественные, но

все-таки чужие венгры. Печенеги на северо-востоке особой

активности еще не проявляли, но не исключено, что даль¬

новидные хазары предвидели грядущий выход пачинакитов

из-за Волги. Так или иначе, если учесть будущие политиче¬



ские события, Саркел оказался построен удивительно вовре¬

мя и на нужном месте.

...Но сколько бы вопросов, касающихся Саркела, ни жда¬

ло своего ответа, ясно одно: Византия сыграла важную роль
в возведении крепости. И это, в свою очередь, вызывает

вопрос: почему император Феофил проявил такую сговор¬

чивость? Строительство стратегически важных военных объ¬

ектов на территории сопредельного государства обычно не

входит в приоритеты разумных правителей.
Возможно, империя и каганат распределили таким обра¬

зом фронты обороны от русов (византийские авторы ниче¬

го не говорят об агрессивности русов до середины IX века,

но у жителей пограничных территорий могла быть своя точ¬

ка зрения на этот счет; а через двадцать лет после строитель¬

ства Саркела русы уже заливали кровью окрестности Кон¬

стантинополя).

Не исключено, что строительство крепости (а может, и не

одной) было ответной любезностью Византии, которой хаза¬

ры уступили часть своих крымских владений. Хазары к это¬

му времени, вероятно, оказались отрезаны от Крыма мадья¬

рами (доподлинно не известно, где была восточная граница

временного расселения мадьяр, однако известно, что набеги

на Крым мадьяры в середине IX века совершали575). В этой

ситуации хазары, возможно, сочли разумным не пытаться

удержать Крым.
Так или иначе, большая часть хазарских владений на

полуострове в эти годы переходит под имперское владыче¬

ство. Даже в таких давно уже хазарских областях, как Суг-
дея (Судак) и Мангуп, примерно с середины IX века исчезает

салтовская керамика. Конечно, люди, которые здесь жили,

никуда не делись, но главенство Византии привело к увели¬

чению византийского импорта, в том числе посуды, и сал-

товскую керамику перестали выпускать.

Сразу после завершения миссии Петроны Камати-

ра в 841—842 годах Византия официально ввела целый ряд

крымских областей в состав империи. Империя тогда тра¬

диционно делилась на области — фемы, — имевшие каж¬

дая своего наместника — стратига. На практике Херсон был
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издавна подвластен Византии, однако в число фем не вхо¬

дил и управлялся местными «отцами города». После того как

Петрона предложил императору упрочить власть в Херсо¬
не, здесь была создана фема, а Петрона стал ее стратигом576.

В новую фему вошел не только Херсон, который и рань¬

ше был в фактическом подчинении у Константинополя, но

и земли, которые до сих пор контролировались хазарами
—

так называемые «климаты» (здесь — пять небольших терри¬

ториально-административных единиц, на которые делился

Крым)577. Константин Багрянородный писал, что крепости

«климатов» расположены «от Херсона до Боспора»578. Ино¬

гда под словом «климаты» имели в виду только Готию579. Так
или иначе, «климаты» далеко выходили за пределы округи

Херсона.
Известно, что стратиг Херсонской фемы в 842—856 годах

назывался также «патрикий и стратиг климатов», то есть

ему, по крайней мере формально, подчинялась значитель¬

ная часть Крыма, а возможно, и почти весь полуостров, кро¬

ме Боспора и его окрестностей. Некоторые исследователи

считают, что власть стратига над «климатами» была в те годы

чисто номинальной580, другие
— что реальной (по крайней

мере в Готии, Юго-Западном и Южном Крыму)581. Во вся¬

ком случае, каганат свое влияние в регионе утратил, а в кон¬

це IX века, вероятно, потерял и Боспор (Керчь)582.



Глава 16
Каган и его столица

Несмотря
на то что IX век был для Хазарин не слиш¬

ком спокойным: она потеряла часть своих территорий
и постепенно слабела, — средневековые авторы описывают

каганат второй половины IX— первой половины X века (а он

часто мелькает на страницах исторических хроник и геогра¬

фических трактатов) как благополучное и преуспевающее

государство. Здесь расцветает торговля; арабские и визан¬

тийские, а за ними и русские купцы все чаще посещают его

столицу, по Волге через переволоку выходят в Дон и плы¬

вут до Крыма или Константинополя. Дипломаты и путеше¬

ственники, навещающие Итиль, оставляют восторженные

отзывы об этом богатом городе, о его архитектуре и тради¬

циях, о живущих здесь правителях Хазарйи.

Каган и царь

Формально
во главе Хазарского каганата стояли два вла¬

стителя, светский и «сакральный», — царь и каган. Но

реальная власть кагана к этому времени окончательно пре¬
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вратилась в фикцию. Гардизи писал о хазарах: «У них есть

царь, который носит титул ишада; кроме того, есть главный

царь, которого называют хазар-хаканом. Хазар-хакану при¬
надлежит только титул; все управление находится в руках

ишада; выше ишада нет никого»583.

Ал-Истахри сообщает: «У хакана власть номинальная, его

только почитают и преклоняются перед ним при представ¬

лении»584. Что же касается царя, то он обладал всей полно¬

той реальной власти. Ибн Фадлан пишет: «Это тот, который

предводительствует войсками и командует ими, управляет

делами государства, руководит им, появляется [перед наро¬

дом], совершает походы, и ему изъявляют покорность нахо¬

дящиеся поблизости от него цари»585.
Власть царя была абсолютной. Ал-Истахри пишет: «Хаза¬

ры настолько повинуются царю, что когда одного из них

иной раз необходимо убить, будь он даже из старейшин
хазарских, но царь не желает в то же время, чтобы тот был

убит открыто, то приказывает ему покончить самоубий¬
ством, а тот удаляется к себе домой и убивает сам себя»586.
Но при этом титул «большой хакан» принадлежал не ему,

а сакральному владыке. Царь же носил более скромный
титул «хакан-бех»587 и удовольствовался меньшими почестя¬

ми. Ал-Истахри сообщает: «Золотой трон и балдахин при¬

готовляют у них только для хакана; шатер хакана, когда его

разобьют, выше шатра царя, а жилище его в городе выше

Яке
места жительства царя» .

Хакан-бех оказывал «большому хакану» знаки нижайше¬

го почтения. Он входил к нему босым, «смиренно, прояв¬

ляя униженность и спокойствие» и имея в руках горящий
факел — огонь должен был очистить скверну, исходящую от

простого смертного, дерзнувшего вступить пред лицо свя¬

щенной особы кагана589. Войдя, царь падал ниц и кланялся,

а потом «становился вдали» и ждал, пока каган не разрешит

ему приблизиться590.
Обычным подданным и вовсе нельзя было ни входить

к кагану, ни лицезреть его. «Обычай наибольшего царя

тот, что он не дает аудиенции людям, и не разговаривает

с ними»,
— пишет Ибн Фадлан. Единственными, кто удо¬



222 Хазары

стаивался этой чести, кроме самого хакан-беха, был его

заместитель — «муж, называемый кундур-хакан», и замести¬

тель последнего — «муж, называемый джавшыгыр»591.
Масуди писал, что «хакан, заключенный во дворце, не

ездит верхом и не показывается ни знатным, ни черни»592.
Впрочем, по сообщению Ибн Фадлана, каждые четыре меся¬

ца каган все-таки совершал объезд своих владений593, но при

этом его подданные лишены были возможности хотя бы

издали увидеть своего владыку. «Когда этот большой царь
выезжает верхом, [то] едут [также] все войска по случаю его

выезда, причем между ним и частями кортежа миля [рас¬
стояния], и ни один из его подданных не видит его иначе,

как павши ниц на свое лицо, поклоняясь ему, и не поднима¬

ет своей головы, пока он не проследует мимо него»594.

Единственными, кому хазары дозволяли лицезреть сво¬

его кагана, были вражеские воины — считалось, что священ¬

ная фигура властителя одним своим видом должна вызвать

панику в рядах противника. Ал-Истахри пишет: «Когда

постигает их какая-нибудь великая опасность, то они выво¬

дят хакана; и как только увидит его кто-нибудь из Турок или

соседних народов “кяфиров”, тотчас же обращается в бег¬

ство, и никто из них не решается воевать с ним вследствие

большого к нему почтения»595.

Общался каган и со своими женами и наложницами —

впрочем, под строгим присмотром евнухов. Ибн Фадлан,

рассказывая о «наибольшем царе», сообщает: «[Еще] обычай

царя хазар [тот], что у него двадцать пять жен, [причем] каж¬

дая из этих жен — дочь кого-либо из царей, соседящих с ним,

которую он берет [себе] волей или неволей. У него шесть¬

десят девушек-наложниц для его постели, причем только

такие, которые отличаются красотой. И каждая из свобод¬

ных и наложниц [находится] в отдельном дворце, у нее [есть]
помещение в виде купола, покрытое тиком (имеются в виду

доски ценного тикового дерева.
— Авт.), и вокруг каждого

“купола” [есть] утоптанное пространство. И у каждой из них

[есть] евнух, который ее стережет. Итак, если [хакан] захочет

использовать одну из них [как наложницу], он посылает за

евнухом, который ее стережет, и [тот] является с ней быст¬

рее мгновения ока, чтобы положить ее в его постель, при¬
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чем евнух останавливается у дверей “купола” царя. Когда же

[царь] использовал ее [как наложницу], он [евнух] берет ее

за руку и удаляется и не оставляет ее после этого ни на одно

мгновение»596.

Несмотря на то что каган никак не участвовал в управ¬

лении государством, считалось, что именно его священ¬

ной особе страна обязана своим благоденствием. Одна¬

ко в любых неприятностях тоже был виновен именно он,

и жизнь человека, которому, как богу, поклонялась огром¬
ная держава, постоянно висела на волоске, а царь, который
униженно простирался ниц перед каганом, был властен над

его жизнью и смертью. Масуди писал:

«Не выходя из жилища с его гаремом, он не управля¬

ет, не касается и не распоряжается делами государства ни

в каком отношении, тем не менее, царство хазар пребыва¬
ет в руках царя, покуда хакан при нем в столице его царства

и с ним в его дворце. Но когда бывает в земли хазар засу¬

ха, или какое-нибудь несчастье поражает страну, или несут

они неудачи в войне при торжестве вражеского племени, или

застает их врасплох какое-либо событие, то чернь и знать

спешит к царю и заявляет ему: “Мы приписываем свое несча¬

стье этому хакану и его существование нам приносит несча¬

стье. Убей его или же отдай его нам — мы его убьем!” Ино¬
гда он выдает его и они его убивают, иногда он берет на себя

его убиение, а иногда, сжалившись над ним, защищает его,

говоря, что нет греха, в котором бы тот был виновен, и нет

преступления, которое бы он совершил»597.
Впрочем, даже если в государстве никаких несчастий не

случалось, кагана, который «засиделся» на троне, так или

иначе могла ждать насильственная смерть. Во-первых, напо¬

мним, что его убивали после того, как истекал срок правле¬

ния, назначенный им самим, когда его душили шнурком при

инаугурации. Кроме того, считалось, и не без оснований, что

сакральная сила правителя не возрастает от чересчур долго¬

го пребывания у власти. И если срок, на который претендо¬
вал каган, был чересчур велик, после сорока лет правления

его однозначно заменяли на нового:

«Продолжительность [правления] их царя
—

сорок лет.

Если он переживет их [хотя бы] на один день, то подданные
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и его приближенные уволят его или убьют и скажут: “У это¬

го ум уже уменьшился и его суждение [стало] путаным [неяс¬
ным]”»598.

Впрочем, даже обвинив своего кагана в старческом сла¬

боумии и казнив его, хазары продолжали воздавать покой¬

ному самые высокие почести. Ибн Фадлан пишет: «[Другой]
обычай [относительно] наибольшего царя [тот, что], если он

умрет, то строится для него большой двор, в котором [име¬
ются] двадцать домов, и в каждом из этих домов для него

вырывается могила. Измельчаются камни настолько, что

они делаются похожими на глазной порошок, и расстила¬

ются в ней, и поверх этого накладывается негашеная известь.

А под [этим] двором [имеется] река, и [эта] река большая,

[быстро] текущая, и они помещают [проводят] эту реку над

этой могилой, и говорят: “Чтобы не добрался до нее ни шей-

тан, ни человек, ни черви, ни насекомые”. Когда он похо¬

ронен, то рубят шеи тем, кто его хоронит, чтобы не было

известно, в каком из домов [находится] его могила. Могила

его называется рай, и говорят: “Он вошел в рай”. И все [эти]
дома выстланы парчой, сотканной из золота»599.

Ал-Истахри добавляет: «Когда он умрет и его похоронят,

то мимо могилы его ни один человек не проезжает без того,

чтобы не спешиться и не поклониться его праху, и не садит¬

ся на лошадь, пока не скроется из его глаз могила хакана»600.

Бесправие кагана было таково, что он даже не мог пере¬

дать свою должность наследнику (впрочем, возможно, она

того и не стоила). Нового кагана назначал царь601, выбрав
его «из одной наиболее знатной фамилии»602. Несмотря на

то что сакральность кагана и все связанные с этим пове-

рия носили явно языческий характер и имели тюркские

корни, самому кагану надлежало быть иудеем. Ал-Истах¬

ри писал:

«Хаканство у них дается лицам знатных фамилий, хотя

бы не имеющим ни владений, ни богатств; так что, когда

кто-нибудь из них получит главенство и его делают началь¬

ником, то присягают ему, несмотря на то, каково его иму¬

щественное положение. Мне сообщил один человек, которо¬

му я доверяю в этом, что он видел на каком-то из их рынков

юношу, продававшего хлеб, а Хазары говорили, что, по смер¬
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ти их хакана, никто не имел бы более прав на хаканство, чем

этот юноша, разве только, что он мусульманин, а хаканство

дается только исповедующему иудейскую религию»603.

Город Итиль

Хакан
и царь жили в Итиле, который стоял на берегу

одноименной реки (нынешней Волги) неподалеку от

ее впадения в Хазарское море (нынешний Каспий). Масуди
писал: «В Итиле живут в настоящее время цари хазарские;

этот город разделен громадной рекой на три части... Итиль

построен на двух берегах реки, посреди которой находит¬

ся остров, а на нем дворец царя. Замок царя находится на

одном из краев острова, соединенного понтонным мостом

с одним из берегов реки»604.
Остров, где жил царь, был невелик по сравнению с дру¬

гими двумя районами Итиля6(Ъ — они, по сообщениям араб¬
ских авторов, представляли собой как бы отдельные города,

каждый из которых носил свое имя. Испано-арабский гео¬

граф XI века ал-Бекри писал: «...Ал-Хазар есть имя этой стра¬

ны, а главный город их состоит из двух частей: на восточном

и западном берегах реки Итиля. Это — река, которая к ним

течет от Русов и впадает в море Хазарское. И из этих двух

городов один называется Бариш, а другой Хтслг. Больший
из них западный. И окружает оба города стена и они имеют

четыре ворота. Они (жители) имеют бани, рынки, мечети,

имамов (настоятелей при молитве) и муэдзинов (призываю¬
щих к молитве). Большинство Хазар мусульмане и христиа¬

не. И есть между ними идолопоклонники. И самый немного¬

численный класс у них Евреи. Царь их исповедует еврейскую

религию. Жилище его — дворец, далеко от реки»606.
Вероятно, некоторые народности предпочитали селиться

в Итиле компактно. Масуди сообщает, что славяне и русы

жили в «одной из двух частей города»607. Мусульмане насе¬

ляли, по словам Гардизи, оба города608.
Ибн Хаукаль писал об Итиле: «Жилища хазар похожи на

палатки, но из дерева и войлока, кроме некоторых зданий,
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построенных из глины. У них есть рынки и бани, и среди

жителей много мусульман. Говорят, что из них более 10 000

мусульман, и у них около тридцати мечетей»609.
Казалось бы, самым достоверным рассказом о хазарской

столице можно считать письмо Иосифа — ведь он сам жил

в этом городе, в отличие от арабских авторов, многие из

которых описывали его с чужих слов или копировали (часто

с ошибками) тексты своих предшественников. Однако царь,

судя по всему, решил поразить испанских единоверцев вели¬

чием собственной столицы, и приведенные им размеры рай¬

онов города носят совершенно фантастический характер.

Иосиф пишет:

«Ты еще спрашивал меня о моем местожительстве. Знай,
что я живу у этой реки, с помощью всемогущего, и на ней

находятся три города. В одном (из них) живет царица (имеет¬
ся в виду царица-мать.

— Авт.)\ это город, в котором я родил¬

ся. Он велик, имеет 50 на 50 фарсахов в длину (и ширину),
описывает окружность, расположен в форме круга. Во вто¬

ром городе живут иудеи, христиане и исмаильтяне и, помимо

этих (людей), рабы из всяких народов. Он средней величи¬

ны, имеет в длину и ширину 8 на 8 фарсахов. В третьем горо¬

де живу я (сам), мои князья, рабы и служители и прибли¬
женные ко мне виночерпии. Он расположен в форме круга,

имеет в длину и ширину 3 на 3 фарсаха. Между этими сте¬

нами тянется река»610.
В том, что касается описания жителей каждого из райо¬

нов Итиля, царь, надо полагать, прав. Что же касается раз¬

меров, то фарсах, по разным данным, мог равняться от 5 до

13 километрам611, и даже по самым минимальным подсче¬

там одна только часть города, где имела резиденцию цари¬

ца, получается гораздо больше любого современного мега¬

полиса. Существует мнение, что царь имел в виду не 50 на 50

фарсахов, а 50 квадратных фарсахов612, но даже и в этом слу¬

чае он явно польстил своей столице. Вероятно, гораздо более

реалистично подошел к этому вопросу Ибн Хаукаль, кото¬

рый, описывая районы города, сообщил: «Величина обеих

частей в длину около фарсаха...»613
Жившие в Итиле хазары проводили в столице только

зиму. Весной они отправлялись на свои земельные участки,
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а царь, повинуясь традициям предков-кочевников, совершал

объезд своих владений. Иосиф писал:

«С месяца Нисана мы выходим из города и идем каждый

к своему винограднику и своему полю и к своей (полевой)

работе. Каждый из (наших) родов имеет еще (наследствен¬
ное) владение (полученное от) своих предков, место, где

они располагаются; они отправляются (туда) и располага¬
ются в его пределах. А я, мои князья и рабы идем и передви¬

гаемся на протяжение 20 фарсахов пути, пока не доходим до

большой реки, называемой В-д-шан, и оттуда идем вокруг

(нашей страны), пока не придем к концу (нашего) города без
боязни и страха; в конце месяца Кислева, во дни (праздни¬
ка) Ханукки, мы приходим в (наш) город»614.
Месяцы еврейского календаря в разные годы по-разному

соотносятся с месяцами календаря григорианского, но все

же Нисан обычно приходится на промежуток между мар¬

том и маем, а Кислев — на ноябрь—декабрь. Таким образом,
хазарский царь находился в пути большую часть года, око¬

ло девяти месяцев.

Что же касается жителей Итиля, которые тоже проводили

это время за городом, то они занимались хлебопашеством,

садоводством, виноградарством, разводили пчел и ловили

рыбу. Иосиф упоминает принадлежащие ему виноградники.

Гардизи пишет: «Во владениях хазар много пашен и садов,

много [всякого] богатства, много меда...»615 Ал-Истахри рас¬

сказывает о хазарах: «Летом они выходят на пашни прибли¬
зительно на 20 фарсахов в окружности для посевов, соби¬

рают хлеба частью над рекой, а частью в степи, и перевозят

хлеба свои на повозках и рекою на судах. Питаются они пре¬

имущественно рисом и рыбой»616. О том, что Хазария бога¬
та рыбой, писал и Иосиф. Кроме того, он, отвечая на вопрос

своего дотошного корреспондента, как орошаются земли

Хазарии, сообщил: «Страна (наша) не получает много дож¬

дей, (но) изобилует реками и источниками... Страна (наша)
тучна, в ней очень много полей, лугов... все они орошают¬

ся из (нашей) реки и от (нашей) реки получают раститель¬

ность».

Впрочем, несмотря на такой массовый исход горожан на

свои участки, летом в Итиле, вероятно, оставалось не так уж
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и мало народа, поскольку это был крупный торговый центр.
Но о процветавшей в каганате торговле мы поговорим в сле¬

дующей главе.

Раскопки городища Самосделка

Где
именно стоял Итиль, до последнего времени было не

известно. Впрочем, окончательно этот вопрос не решен

и сегодня, но все-таки есть веские основания думать, что

городище Самосделка, которое археологи начали копать

в 90-е годы XX века, — это и есть бывшая столица Хазарско¬
го каганата617.

Находится это городище в дельте Волги, на острове, кото¬

рый образован ее рукавами. Когда-то остров, в свою оче¬

редь, делился еще на две или три части руслами, которые

к сегодняшнему дню пересохли,
— это соответствует деле¬

нию города на районы, описанному в средневековых тек¬

стах. Площадь Самосделки — два квадратных километра,

что, конечно, не тянет на огромный город, воспетый царем
Иосифом, но для тех времен и это немало, а царь был явно

склонен к преувеличениям.

В центральной части города археологи обнаружили остат¬

ки цитадели, построенной из обожженного кирпича. Кроме

того, именно в центре стояли здания из такого же кирпича,

но использованного вторично,
— так или иначе, обожжен¬

ного кирпича здесь было немало, в то время как в осталь¬

ных районах его почти нет. Это могло бы показаться стран¬
ным для любого другого города, но именно про Итиль мы

знаем, что кирпичное строительство здесь было прерогати¬
вой царя или кагана, что же касается простых смертных, то

населенные ими районы застраивались скромными хижина¬

ми из дерева, глины и войлока. И археологи действительно

нашли в Самосделке следы заглубленных в землю юртооб¬
разных жилищ, сделанных из жердей и плетня и обмазанных

глиной. Встречаются здесь и прямоугольные дома, в которых

деревянный каркас был заполнен камышом и тоже обмазан

глиной.
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Кроме того, про Самосделку известно, что это был круп¬

ный ремесленный центр с мощнейшим керамическим про¬
изводством. Были здесь и мастерские по обработке железа

и бронзы, резьбе по кости. Множество импортных предме¬
тов из Средней Азии, Закавказья, Волжской Булгарии, Руси
и, возможно, Византии позволяют проследить торговые свя¬

зи навещавших Самосделку купцов, и это тоже вполне укла¬

дывается в наши представления об Итиле — городе, где тор¬
говали евреи, но прежде всего арабы и русы.

Что же касается керамики, то некоторое удивление уче¬
ных вызвал тот факт, что здесь практически не найдено

посуды салтово-маяцкого типа, а ведь именно она, казалось

бы, должна встречаться в столице Хазарского каганата. Но

это никак не влияет на решение вопроса о том, является ли

Самосделка развалинами Итиля. Самосделка была безуслов¬
но хазарским городом, возникшим поданным радиоуглерод¬

ного анализа в середине VIII века или чуть позже. Тот факт,
что здесь нет салтовской керамики, конечно, представля¬

ется странным. Но от того, что мы объявим Самосделку не

столичным, а провинциальным городом, менее странным

он не станет.

Зато на Самосделке найдено довольно много огузской

керамики — это прекрасно согласуется с информацией
средневековых авторов о том, что царская гвардия каганата

состояла из огузов-мусульман ал-арсиев (ларисиев), которые

переселились в Хазарию из-под Хорезма.
После падения Хазарского каганата жизнь на Само¬

сделке продолжалась
— люди обитали здесь как минимум

до XIV века. Поэтому тем исследователям городища, кото¬

рые интересуются прежде всего хазарами, приходится сдер¬

живать свое нетерпение: памятник, как положено, раска¬

пывается послойно и слои хазарского времени, скрытые

более поздними напластованиями, еще почти не изучены.

Возможно, окончательный ответ на вопрос, здесь ли стоял

Итиль, рано или поздно будет получен.



Глава 17

Торговля

Хазария производила не слишком много товаров. Ибн

Хаукаль писал: «В самой стране Хазар кроме клея не

добывается ничего такого, что вывозилось бы в близкие

и далекие области. Что же касается до рабов, меда, воску,

бобровых шкур и шерсти, то это доставляется к ним извне».

Впрочем, клей, о котором сообщает арабский географ, был

сам по себе достаточно значимым товаром. В Хазарии добы¬

вали так называемый «рыбий», а еще точнее, белужий клей,

который получали из высушенных пузырей осетровых рыб.
Это ценный продукт, который используют для склеивания

особо дорогих изделий, а еще чаще — при производстве

вина и пива для их очистки. Применяют его и в кулина¬

рии
— он похож на желатин, но желе получается значитель¬

но нежнее.

Гардизи, вопреки Ибн Хаукалю, писал, что «во владениях

хазар... много меда; отсюда вывозят также хороший воск»618.

Но, кроме клея, воска да еще разве что рыбы, хазары мало

что могли предложить на международном рынке. Производ¬
ство у них было развито слабо, и, если верить Ибн Хаука¬

лю, даже одежду хазары закупали «за рубежом»; он пишет:

«Одеяние хазар и соседних с ними народов состоит из корот¬

ких верхних одежд и мужских туник. У себя они не приготов¬
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ляют никаких одежд, и это все ввозится к ним исключитель¬

но из стран Джурджана, Табаристана, Адербейджана, Рума
и соседних с ними областей».

Ибн Хаукаль упоминал рабов, происходящих из Хазарии,
но оговаривал, что в рабство могли попасть только жители

каганата, исповедующие язычество. «А что касается хазар

иудеев и христиан, находящихся среди них, то они, подобно

мусульманам, не допускают рабства друг друга»619.
Но, несмотря на то что Хазария почти ничего не произво¬

дила на экспорт, она была страной процветающей, посколь¬

ку каганат с первых лет своего существования стал контро¬

лировать важнейшие торговые пути. Сами хазары торговлей
почти не занимались, во всяком случае, средневековые авто¬

ры о хазарских купцах не пишут. Зато они часто упоминают

еврейских, арабских, русских, славянских купцов, возивших

свои товары через каганат или же обитавших в его торговых

городах, прежде всего в Итиле.

Особенно широкой была география путешествий у еврей¬
ских торговцев, которые освоили едва ли не всю Евразию.
Арабский писатель Ибн Хордадбех (Хордадбе) еще во второй
половине IX века сообщал о купцах-евреях, «которые гово¬

рят по-персидски, по-румски, по-арабски, по-французски,
по-андалусски и по-славянски; они путешествуют с запада

на восток и с востока на запад морем и сушей»620.
Позднее Хасдай Ибн Шапрут, написавший знамени¬

тое письмо царю Иосифу, упоминал, что в Хазарии побы¬
вали два испанских еврея: «Я, однако, слыхал, что в места

моего господина, царя, попали два человека из нашей стра¬

ны: один по имени р. Иехуда, сын р. Меира, сына р. Нафа¬
на, человек умный, понимающий и ученый, а другой по име¬

ни р. Иосиф Хагрис, также человек знающий». О профессии

путешественников Хасдай умалчивает, но, скорее всего, они

были купцами, поскольку туризма в ту эпоху не существова¬

ло, а будь эти люди географами, историками или дипломата¬

ми, Хасдай, надо думать, упомянул бы об этом621.
Что же касается хазар, они исправно собирали торговые

пошлины. Кроме того, они обслуживали купцов и их кара¬

ваны, предоставляя им караван-сараи, рынки, проводни¬

ков и охрану.
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Известно, например, что в Саркеле с самого начала был

построен большой караван-сарай, в котором имелось все,

что по тем временам требовалось заезжим купцам. Здесь

были пять гостевых комнат, помещение для скота и огоро¬

женный со всех сторон двор, а в нем — гончарная мастер¬

ская и кузница. Под полами гостевых комнат археологи

обнаружили следы жертвоприношений
— кости животных

и рыб. Ямы, в которых они лежали, были, как и все зем¬

ляные полы в доме, покрыты сверху глинисто-известковой

обмазкой, и, значит, жертвы были принесены до завершения

строительства. Не известно, должны ли они были обеспечить

хозяевам приток богатых постояльцев или служить благопо¬

лучию самих постояльцев. Но вероятно, что-то у владель¬

цев караван-сарая или их гостей не заладилось, и позднее

они принесли новую жертву: в одной из комнат полы были

прорезаны ямой, в которой археологи нашли расчлененные

останки женщины и череп ребенка.
Не исключено, что после этого торговые дела в Саркеле

пошли на лад, потому что одно из стоявших рядом с кара¬

ван-сараем зданий было переделано под второй караван-са¬

рай, несколько более помпезный по архитектуре, чем пер¬

вый622.

Торговые пути шли из Хазарии во все стороны света. Из

Руси и Волжской Булгарии в Хазарию в огромном количе¬

стве поступали меха: и особо ценные (булгарские соболи,

русские куницы, буртасские лисицы), и попроще (бобр, бел¬

ка, заяц). С севера же шли мед, воск, янтарь. Русы привозили

мечи и рабов. Из Итиля эти товары направлялись в Закавка¬

зье, Среднюю Азию, Византию и даже Александрию. Отту¬
да в Хазарию поступали изделия восточных ремесленников,

предметы роскоши, ткани и огромное количество серебра,
прежде всего арабских монет.

Один из основных торговых путей, проходивших по Хаза¬

рии623, вел в Итиль из Закавказья по западному берегу Кас¬
пия и затем поднимался вверх по Волге. В районе нынеш¬

него Волгограда он разделялся: одна ветка продолжала идти

по Волге и доходила до Волжской Булгарии, вторая через

переволоку сворачивала к Дону и вела к Азовскому и Чер¬
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ному морям. Оба эти пути попали под хазарский контроль
еще в VII веке, и каганат благополучно собирал на них пош¬

лины до последних дней своего существования.

Волгу для торговых операций очень активно использо¬

вали русы
—

недаром арабы называли ее «Русской рекой»
(ее же иногда называли «Славянской»624). В верховья Волги

поступали товары из Прибалтики и других стран, прилегаю¬
щих к Балтийскому морю. По ней они шли на берега Кас¬

пия, а обратно на север обильно поступали арабские сереб¬
ряные дирхемы.

Русы и славяне, жившие в так называемой «Нижней Руси»,
в районе Киева, попадали на Волгу через Днепр, Черное
море, Керченский пролив, Дон (который, как и Волгу, ино¬

гда называли «Славянский рекой») и переволоку. Контроль
над Днепром хазары утратили с появлением русов в Кие¬

ве, но Керченский пролив держали крепко. И если в Кер¬
чи к концу IX века, по мнению некоторых исследователей,
и сидели византийцы625, то хазары, во всяком случае, полу¬

чали свою долю пошлин, поскольку Самкерц (Таматарха) на

Тамани принадлежал им. Купцам приходилось платить тра¬

диционную десятину каждой из сторон626.
В течение многих лет хазары, владея большей частью Кры¬

ма, считались хозяевами черноморской торговли — недаром

Черное море называли Хазарским. В X веке это имя перешло

к Каспию, а Черное море стали называть Русским. Но кон¬

троля над Керченским проливом и Доном было достаточно

для того, чтобы хазары не бедствовали.

Особо значимым для Хазарии, да и для всей евразийской
торговли был проходивший через каганат Великий шелко¬

вый путь. Так называли грандиозную по тем временам тор¬

говую магистраль, которая связывала Китай с Ближним

Востоком и странами Восточного Средиземноморья. Она

более или менее сложилась к рубежу эр, меняла маршру¬

ты, разветвлялась, одна из основных трасс шла через Пер¬
сию, вдоль южного берега Каспия к византийским владе¬

ниям в Малой Азии и к Средиземному морю. Но поскольку

Персия, а потом и арабы непрерывно воевали или, во всяком

случае, находились не в самых теплых отношениях с Визан¬

тией, путь этот стал считаться не самым удобным. Если им
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и пользовались, то, миновав Каспийское море, возможно,

сворачивали на север, к Дербенту и далее в Хазарию.
Но имелся и альтернативный маршрут, который огибал

Каспийское море с севера, проходил по Хазарии и перева¬

ливал через Кавказ, выходя к Черному морю. Вообще гово¬

ря, не вполне понятно, почему купцы, вместо того чтобы

сплавиться по Волге и Дону и спокойно доплыть до моря,

предпочитали карабкаться через горы. Возможно, в низовьях

Дона, несмотря на хазарское присутствие и хазарские же кре¬

пости, пошаливали кочевники, а в горах порядка было боль¬

ше. Впрочем, путь вдоль Дона (будь он водным или сухопут¬

ным) тоже существовал
— он вел в Приазовье и Прикубанье

(Тамань и Крым). Таким образом, купцы, везшие товары

из Китая, могли попасть в Хазарию двумя путями, обогнув
Каспий с юга или с севера, и далее тоже имели несколько

возможных маршрутов. Большинство из них пересекались

в Саркеле, тем более что здесь существовали не только кре¬

пость и караван-сараи (где, кстати, были обнаружены кости

верблюдов), но и переправа через Дон627.
На Кавказе крупным перевалочным пунктом, через кото¬

рый шли китайские товары, стало место в верховьях реки

Большая Лаба (приток Кубани), которое сегодня называется

«Мощевая балка». Здесь более 100 лет тому назад обнаружи¬
ли огромный могильник хазарского времени. Похоронены
в нем преимущественно скромные местные горцы, которые,

как это ни удивительно, были очень часто одеты в роскош¬

ные шелка. Всего здесь обнаружено около 300 экземпляров

шелковых тканей, которые в те времена ценились на вес

золота.

Здесь же был найден так называемый «комплекс китай¬

ского купца»
— фрагменты китайских рукописей, буд¬

дийские флажок и икона (живопись на шелке) и обрывок
розовой бумаги, на котором было написано: «...4-й месяц,

14-й день... 2000 вэней получено... купил мяса на 4 вэня...»

Обстоятельства находки неизвестны, возможно, китаец

и не был похоронен в Мощевой балке. Но во всяком слу¬

чае, какой-то купец из Поднебесной дошел до берегов Лабы
со своим товаром и здесь или погиб, или потерял личные

веши628.
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Проходили по этому маршруту и еврейские, и христи¬

анские купцы: в Мощевой балке найдены два стеклянных

осколка культового иудейского сосуда, о которых мы уже

писали,
— на них четыре раза повторялась надпись: «Изра-

эль». И в этих же местах найден осколок христианской стек¬

лянной лампады.

Мощевая балка была не единственным перевалочным

пунктом для торговцев из Китая. Археологи находят шелко¬

вую одежду во многих могильниках, расположенных возле

перевалов Северо-Западного Кавказа. Интересно, что лишь

у самых богатых людей эта одежды сшита из цельных кусков

шелка. Очень часто встречаются лоскутные одеяния,
—

веро¬

ятно, при дележе драгоценной ткани бедным членам рода

доставались очень маленькие куски629.
Кстати, купцы вывозили из Китая не только шелк, но

и другие предметы роскоши, например серебряные зеркала,

фарфор, чай...630 Ассортимент товаров пополнялся во вре¬
мя долгого пути, в Хазарию караваны входили уже обога¬

тившись слоновой костью из Индии и бирюзой из Хорез¬
ма. А обратно, из стран Средиземноморья, купцы везли на

восток шерстяные ткани, гобелены, ковры... С севера посту¬

пали меха... И все эти товары проходили через Хазарию.

Такая активная торговля должна была подвести каганат

к необходимости чеканить собственную монету. И первые

попытки в этом направлении были сделаны. На террито¬

рии Хазарии археологи находили отчеканенные здесь моне¬

ты, но выглядели они весьма странно: это были неумелые

подражания арабским серебряным дирхемам. Простодуш¬
ные чеканщики брали аверс от одной монеты, а реверс

— от

другой, неточно копировали арабский текст и очень часто

дополняли его от себя. Деньги эти ни в коем случае нель¬

зя считать подделкой — отчеканены они были из высоко¬

качественного серебра, на некоторых монетах, кроме про¬

чего, были изображены знаки, очень похожие на тюркские

тамги, а на некоторых местом чеканки прямо названа «зем¬

ля хазар»
— правда, надпись эта сделана арабским шрифтом.

На территории Эстонии и на острове Готланд найде¬

ны клады, в которых на монетах, подражающих арабским
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дирхемам, по-арабски же написано: «Моисей — посланник

Божий». Есть мнение, что эти деньги тоже были выпущены

в Хазарском каганате в середине IX века.

Специалисты считают, что хазары (как это бывало и у дру¬

гих народов), которые еще не успели освоить тонкости

денежного обращения, выпуская свои монеты, стремились

лишь к тому, чтобы они были в целом похожи на «настоя¬

щие», арабские. Поэтому они взяли их общий внешний вид

за основу, но добавили кое-что и от себя. Деньги эти чекани¬

лись не постоянно, а по мере надобности. Если бы Хазария

просуществовала дольше, ее «монетный двор» в конце кон¬

цов пришел бы к мысли о необходимости разработать ори¬
гинальный и осмысленный дизайн своих собственных денег,

но сделать этого хазары не успели631.



Глава 18
Военное дело

Главной
военной силой хазарских каганов были, по край¬

ней мере до начала IX века, кочевники-тюркюты, или

собственно хазары. Именно они, скорее всего, погребены
в могильнике Чир-Юрт в Дагестане — рядом с первой сто¬

лицей Хазарии, Баланджаром. Воину-хазарину, жившему

в VII веке, видимо, принадлежит погребение в знаменитом

Шиловском кургане на Средней Волге. Позднее, когда гра¬

ницы каганата продвинулись в донские степи, здесь появи¬

лись погребения «с квадратными ровиками», в которых,

вероятно, похоронены этнические хазары-воины
— именно

воины, потому что в абсолютном большинстве этих погре¬

бений лежали мужчины с оружием. По могилам чир-юртов-

цев и ровиковцев археологи могут составить представление

о том, как же были вооружены хазарские воины.

К середине IX века, как мы уже писали, собственно хазар

в каганате осталось не так уж много. Вероятно, они жили

в основном в Итиле и его окрестностях и занимались сель¬

ским хозяйством, предоставив ратные подвиги подчинен¬

ным народам или наемникам. По крайней мере, по пись¬

менным источникам известно, что армия кагана в эти годы

формировалась из кого угодно, кроме хазар. И воинских



погребений, которые можно было бы связать с этнически¬

ми хазарами-тюрками, с тех пор не известно.

Что же касается прочих народов, сражавшихся за Хаза-

рию, поначалу ими были болгары и аланы, затем к ним

присоединились гузы, печенеги, венгры/мадьяры... Моби¬

лизуя их воинов, хазарские каганы и цари следовали тра¬

дициям своих предшественников. Еще во времена Тюрк¬
ского каганата покоренные родом Ашина народы обязаны

были выставлять вспомогательные отряды, которые сража¬

лись своим традиционным оружием и согласно своим обы¬

чаям632. В вопросе организации войска хазары оказались

консерваторами.

А вот в том, что касается оружия, они, возможно, ото¬

шли от старых традиций. Основой войск державы Ашина
были отряды тяжеловооруженных всадников. Защищенные

щитами, шлемами и чешуйчатыми панцирями, сидевшие

на покрытых защитными попонами конях, сражавшиеся

копьями и длинными мечами воины были главной ударной
силой Тюркского каганата633. Что же касается «ровиковцев»,

несмотря на то что их считают прямыми наследниками дер¬

жавы Ашина, оружие из их курганов скорее характерно для

подвижной легкой конницы. Археологи находят при них

мечи или сабли, сложносоставные луки, колчанные наборы,
боевые ножи и кистени. Лук был у «ровиковцев» ведущим

видом оружия. Интересно, что они практически не пользо¬

вались топорами и копьями. Известно только одно погребе¬
ние с этими предметами, оно принадлежало военачальни¬

ку высокого ранга
— его статус подтверждался роскошным

поясным набором, богатой упряжью и множеством бытовых

вещей. Для боев, которые этот хазарин намеревался вести

в загробном мире, с ним были положены двулезвийный меч,

лук, два топора и два копья634.

Доспехи в погребениях хазар нечасты. В могильнике Чир-
Юрт найдены остатки пластинчатых доспехов, возможно,

местного изготовления633. Известны изображения защи¬

щенных доспехами воинов, например на обкладках седла

из шиловского кургана636. Встречаются фрагменты коль¬

чуг637, которые, возможно, поначалу нашивались на одежду,

а к середине VIII века появляется и кольчужная рубашка.
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Шлемов хазарского времени известно мало — сохрани¬
лись четыре шлема, найденных в погребениях не моложе

VIII века. Три из них — железные, сфероконической фор¬
мы, один снабжен кольчужной бармицей, защищавшей шею
и плечи; кажется, такие же шлемы с бармицами надеты на

воинах с шиловских обкладок. По форме эти изображенные
шлемы тоже похожи на те, что были найдены в погребени¬
ях, хотя рисунки происходят со Средней Волги, а сами шле¬

мы — два с берегов Северского Донца, третий с Северного
Кавказа. Изображение воина в подобном шлеме сохрани¬

лось на стене Саркела, где, как известно, стоял печенежский

или гузский гарнизон. Помимо этих трех железных шлемов,

найден один кожаный, на металлическом каркасе638.
Отметим, что редкость доспехов в хазарских курганах еще

не говорит о том, что воины обходились без них, — в погре¬

бениях эпохи Тюркского каганата остатки панцирей тоже

встречаются редко639, но существование у тюрок тяжелово¬

оруженных, то есть одетых в доспехи, всадников засвиде¬

тельствовано письменными и изобразительными источни¬

ками. Остается предположить, что доспех, как вещь весьма

недешевую, предпочитали передавать по наследству, а не

зарывать в землю.

Ни одного целого щита на территории Хазарии не сохра¬

нилось — что вполне естественно, поскольку делались они из

органических материалов. Но на рисунке из городища Мая¬

ки, в сцене боя всадников, присутствуют круглые предметы,

которые могут быть брошенными на землю щитами640. Кро¬
ме того, известны несколько железных выпуклых дисков,

которые считают умбонами щитов или малыми локтевыми

щитами641. В Красногорском могильнике найдена уникаль¬

ная бронзовая оковка круглого щита диаметром 34—36 сан¬

тиметров, вероятно кожаного642, впрочем, воин, погребен¬

ный в этой могиле, во всяком случае, не был хазарином.

А вот конская броня, по-видимому, в Хазарии не исполь¬

зовалась — на изображениях всадники, в том числе одетые

в доспехи, скачут на непокрытых конях643. Правда, по мне¬

нию М. Г. Магомедова, в одном из чир-юртовских курганов

сохранились остатки конского доспеха. Но в его моногра¬

фии это предположение обосновывается только количест¬
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вом пластин — 550 единиц, общим весом 9 килограммов.
К сожалению, автор не приводит ни расположения пластин

в погребении, ни их размера, ни каких-то еще данных644, —

а по числу пластин и весу доспех этот вполне мог принадле¬

жать человеку...

Луки степняков, как известно, были сложной конструк¬

ции: их деревянная основа усиливалась костяными или рого¬

выми накладками. Дерево, естественно, не доживает до рас¬

копок, но накладки могут многое рассказать археологам

о конструкции лука и его происхождении. Луки «хазарско¬

го» типа происходят с востока Великой Степи645 и, очевид¬

но, появились на территории будущей Хазарии вместе с вои¬

нами Тюркского каганата.

Судя по количеству, форме и размещению накладок,

хазарские луки со временем делались слабее. Уменьшают¬

ся и размеры наконечников стрел. В курганах Чир-Юрта

найдены наконечники длиной до 12 и шириной до 4 сан¬

тиметров
—

трехлопастные или плоские, предназначенные

для поражения бездоспешных воинов. В период арабо-хазар¬
ских войн наконечники заметно уменьшаются, зато в бое¬

комплекте хазарских воинов появляются бронебойные стре¬
лы с узкими, ромбическими или треугольными в сечении

наконечниками646.
Завоевавшие волго-донские степи тюрки Первого кагана¬

та имели на вооружении прямые двулезвийные мечи647. Но
мысль оружейников не стояла на месте, и ко времени отде¬

ления Хазарии основным длинноклинковым оружием стал

палаш — разновидность меча с однолезвийным прямым или

почти прямым клинком, общей длиной от 0,80 до 1,2 метра,

позднее — с рукоятью, наклоненной в сторону лезвия648. На
пластине из могильника Чир-Юрт уже изображена изогнутая

сабля649. Впрочем, и в VIII веке в каганате еще использовали

прямые двулезвийные мечи650. Оружие это было статусным,

дорогим; клали его только в самые роскошные погребения;
носили на перевязи, слева651.

Кинжалы, форма которых выдает тюркское происхожде¬

ние, в Хазарии были в ходу до середины VIII века. С этого

времени вместо кинжалов в погребениях воинов часто попа¬

даются ножи, по размерам и форме неотличимые от быто¬
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вых, но лежащие иногда по два-три в одних ножнах; возмож¬

но, они использовались как метательные652.
Копья, которыми были вооружены всадники Тюркского

каганата653, поначалу не встречаются в погребениях Хазарии.
Они появляются лишь на рубеже VII—VIII веков, причем

не в «курганах с ровиками», а в так называемых «погребе¬
ниях с трупосожжениями»654, этническая принадлежность

которых остается предметом споров, и значительно реже
—

в алано-болгарских655. Эти копья имели плоские листовид¬

ные наконечники656 или же узкие четырехгранные, предна¬

значенные для пробития доспеха. Добавим, что из шести

копий, которые держат в руках изображенные на пласти¬

нах из Шиловского кургана воины, минимум пять украше¬

ны флажками657.
Наконечники дротиков в значимых количествах в пре¬

делах каганата обнаружены только на Битицком городище;

видимо, они принадлежали славянам или финно-уграм658.
Боевые топоры-чеканы, судя по археологическим дан¬

ным, не использовались ни тюрками Первого каганата659,
ни собственно хазарами; зато их широко применяли выход¬

цы с Кавказа — аланы660.
Кистени у воинов каганата были очень разнообразными

по форме и материалу. Их делали из камня, кости и метал¬

ла; подвешивали за специальную петлю или через сквозной

канал на кожаном ремешке или цепочке661. Находили их не

только в воинских погребениях, но и в женских, и детских...

(возможно, правда, что некоторые «кистени» — на самом

деле были гирьками для весов) 662. По-видимому, именно из

Хазарии кистени попали на Русь663.

«Знаменем» хазарской армии было некое «медное изобра¬
жение»664, захваченное войсками Масламы во время ара¬

бо-хазарских войн. Позднее Ибн Руста писал: «Когда Иша

(царь. — Авт.), выступает куда-нибудь, устраивается пред
ним род зонтика, в виде бубна, который везется всадником

впереди его. За этим всадником идет сам Иша, а войска его

следуют за ним, никогда не выпуская из виду блеску того

зонтика»665. Некий житель Дейлема называл этот предмет

«позолоченным щитом»666. По словам Гардизи, «у них есть



242 Хазары

авангард, который едет впереди войска и носит перед царем

сделанные из воска свечи и светильники; при свете их идет

царь с войском»667.
Роль знаков различия выполняли поясные наборы, коли¬

чество и форма бляшек которых, судя по всему, позволяли

определить ранг и полномочия владельца668, и, возможно,

конские налобники с султанами669.
Основу хазарского войска, естественно, составляла кон¬

ница. Но была ли у хазар пехота, остается неясным. Неко¬

торые хазароведы считают, что аланские отряды хазарской

армии «на 70—75% состояли из вооруженной топорами,

ножами и луками пехоты»670, другие же утверждают, что

«наличие профессиональных воинов-пехотинцев материала¬

ми из захоронений никак не подтверждается», хотя в случае

нужды хазары могли созывать пеших ополченцев...671 Авторы
настоящей книги, не претендуя на окончательное решение

вопроса, позволят себе напомнить о пластинах из Шилов-

ского кургана
— на них изображен не только стреляющий

с колена лучник, но и воины в шлемах и чешуйчатых панци¬

рях, атакующие кого-то в пешем строю с копьями.

Как ни странно, арабские авторы, описавшие войны с хаза¬

рами, не сохранили сведений о военной организации сво¬

их противников. Зато арабскими писателями X века была

достаточно подробно описана хазарская военная машина

на последнем этапе ее существования
— в тот период, когда

Хазарией фактически правили цари из иудейской династии.

Ибн Хаукаль писал: «У царя постоянного войска 12 000

человек, и если умрет из их числа один кто-нибудь, то ста¬

вят на его место другого. У них нет определенного жалованья

и нет известного содержания, но они получают маленькие

суммы, достающиеся им через долгий промежуток и с тече¬

нием времени, когда бывает у них опасность или возника¬

ет какое-нибудь дело, из-за которого их собирают... У них

заключено условие с жителями предместий и окрестностей,
чтобы те доставляли им всякого рода необходимый прови¬

ант, напитки и прочее»672.
Правда, Масуди сообщает: «Из всех царей этих восточных

земель один только царь хазарский может иметь у себя на
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жаловании войска»673. Но не исключено, что он имел в виду

натуральное содержание и те скромные выплаты, которые

время от времени перепадали хазарским воинам. Или же

два историка (хотя они и были современниками) описыва¬

ли состояние дел в разное время.

Гардизи оценивал численность хазарской конницы

в 10 ООО всадников674. Возможно, разница в 2000 человек объ¬

ясняется некоторым количеством пехоты или вспомогатель¬

ных отрядов.

Помимо войска, содержание которого царь оплачивал

сам, он, по сообщению Ибн Русты, «возложил на зажиточ¬

ных и богатых из них обязанность поставлять всадников,

сколько могут они по количеству имущества своего и по

успешности промыслов своих». Ибн Руста пишет: «Конное

царское войско состоит из 10 ООО всадников, как обязанных

постоянной службой, находящихся на жаловании у царя, так

выставляемых (как сказано) людьми богатыми в виде повин¬

ности»673.

Ядром армии каганата, по крайней мере в X веке, был

отряд лучников676, известный как «ларисия» и набирае¬

мый из мусульман
— потомков переселившихся в Хазарию

эмигрантов из Хорезма. Масуди так описывает этих вои¬

нов: «Они называются Ларисия и родом приблизительно из

Хуварезма. В давние времена, вскоре после появления исла¬

ма, случилась в их государстве война и чума, они и приюти¬

лись в царстве хазар; это люди храбрые и на смелость их царь

хазар возлагает всю надежду при своих войнах. Они остались

в его государстве под условием, что религия их будет объ¬
явлена свободной, они могут строить мечети, громко при¬

зывать к молитве и визирь должен выбираться из их числа.

В настоящее время визирь из их числа, и это Ахмед-ибн-

Куваи. Когда царь ведет войну с мусульманами, то они дер¬

жатся в его лагере отдельно и не сражаются со своими еди¬

новерцами, но сражаются вместе с царем против прочих

кяфирских народов. В настоящее время из них 7000 состав¬

ляют конную гвардию царя; они вооружены латами, касками

и кольчугами; среди них есть вооруженные копьями, а так¬

же снабженные оружием наподобие мусульманского воору¬

жения»677.
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Существует предположение, что этнически «ларисия»
—

аланы, жившие, по мнению некоторых авторов, и к восто¬

ку от Каспия678. Кроме того, по сообщению Масуди, в вой¬

ске хазарского царя служили язычники — «руссы и славяне».

А гарнизон Саркела состоял из наемников огузо-печенегов.

Выступая в поход, хазарские воины, кроме прочего сна¬

ряжения, брали с собой колья для устройства лагеря. Когда
войско останавливалось, каждый всадник втыкал свои колья

в землю и прикреплял к ним щит; так, меньше чем за час,

устраивался укрепленный лагерь679.
В войсках поддерживалась строгая дисциплина. Если

верить сообщениям восточных авторов, каждого, кто во

время похода обратился в бегство, предавали смерти. Если
бежал командир, то не только казнили его самого, но и про¬

давали в рабство близких и домочадцев. Ибн Фадлан писал:

«Если он (царь. — Авт.) пошлет [в поход] отряд [войска],
то он не обращается вспять никоим образом и никаким спо¬

собом, а если он обратится в бегство, то предается смерти

всякий, кто из него к нему [к царю] возвратился. А что каса¬

ется предводителей и его заместителя, то, если они обра¬
тятся в бегство, приведут их [самих] и приведут их жен и их

детей и дарят их другим в их присутствии, в то время как они

смотрят [на это], и точно так же [дарят] их лошадей, и их

[домашние] вещи, и их оружие, и их дворы [усадьбы], а ино¬

гда он [царь] разрежет каждого из них на два куска и разо-

пнет их, а иногда повесит их за шеи на деревьях. Иногда же,
если окажет им милость, то сделает их конюхами»680.

От Тюркского каганата новорожденная Хазария унаследо¬

вала не только степи, но и современный Дагестан. Еще до

появления тюрок шахи Ирана успели воздвигнуть в этой

стране ряд мощных оборонительных сооружений681, но

в хазарскую эпоху число укрепленных пунктов возрастает

впятеро682. Среди них и города, расположенные, как прави¬

ло, на естественных удобных для обороны местах683, и кре¬

пости. Крепости бывали и крупные, такие, как Шелковское

или Новонадеждинское городища, и совсем небольшие, до

100 метров в диаметре684. Многие города имели, кроме соб¬

ственно городских укреплений, внутренние крепости —
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цитадели685. Валы как минимум одной дагестанской крепо¬

сти, Тенг-кала, кроме чисто военной, выполняли и важную

хозяйственную функцию, защищая окруженную ими терри¬

торию от весенних паводков686.
Но ни стены, ни применявшиеся для обороны городов

метательные машины687 не смогли противостоять натиску

арабских армий. Один только Баланджар, тогдашнюю столи¬

цу Хазарии, арабы успешно брали трижды688. Неудивитель¬
но, что местные жители, которым даже стены крепостей не

могли обеспечить безопасность, переселялись подальше от

арабов, на север каганата.

В VIII —IX веках хазары возвели ряд крепостей в Кры¬
му689. После появления на территории Хазарии русов и мадь¬

яр были построены линии крепостей, защищавшие северо-

западную границу и контролировавшие торговый путь по

Дону. Большая часть крепостей этой эпохи, судя по почти

полному отсутствию в них каких-либо внутренних постро¬

ек и культурного слоя хазарского времени, не имела посто¬

янного населения; видимо, предполагалось, что они должны

быть укрепленными лагерями на случай «мобилизации».

Заметим, что концепция крепости-лагеря
—

огоражи¬

вающих пустое пространство стен — использовалась хаза¬

рами еще в Дагестане. Примером тому Шелковское городи¬
ще, почти не имеющее культурного слоя, зато окруженное

квадратной стеной 450 на 450 метров690. Следы жизни почти

отсутствуют и на многих других хазарских крепостях в сте¬

пи (как на Дмитриевской691 или Маяцкой692) или в Крыму
(Судак, Мангуп693).

В фортификационном отношении хазарские крепости (кро¬
ме, может быть, некоторых дагестанских), в отличие от

современных им византийских, были откровенно слабыми.

Хазарские зодчие не только сплошь и рядом сооружали кре¬

постные стены прямо на поверхности земли, делая их уязви¬

мыми для подкопов — они зачастую располагали ворота так,

что атакующие их вражеские воины стояли к защищавшим

ворота укреплениям левым боком — то есть могли прикры¬

ваться от обстрела защитников щитами (крымская Сюйрен-
ская крепость694, ворота цитадели Саркела). Между тем еще
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в I веке н.э. римский архитектор и инженер Витрувий писал:

«Главным же образом следует заботиться о том, чтобы под¬

ход к стене при нападении был нелегким, для чего обводить

ее по краю кручи с таким расчетом, чтобы дороги к воротам

вели не прямо, а слева. Ибо, раз это будет сделано так, то

нападающие окажутся обращенными к стене правым боком,

неприкрытым щитом»693. Для византийского инженера Пет-

роны, если он действительно составил план Саркела, такой

промах совершенно непростителен...

В целом крепости Хазарии были мало пригодны к отра¬

жению как серьезной, по меркам византийцев или арабов,
осады, так и серьезного штурма. И если для степных укреп¬

лений это было не слишком важно — поскольку кочевни¬

ки и русы были не сильны в осадной войне, — то крепости

хазарского Крыма, для которых вероятным противником

были византийцы, в случае войны оказались бы почти бес¬

полезны.



Глава 19

Хазария и ее соседи в X веке

Волжская Булгария и мир ислама

В
десятом веке Хазария, которая раньше играла ведущую

роль в восточноевропейской политике, окончательно

сдает позиции. Только на южных границах каганат чувство¬

вал себя более или менее уверенно, но причиной была не сила

каганата, а слабость его соседей. Арабский халифат находил¬

ся в глубоком кризисе и распадался на части; отдельные его

провинции стали почти независимыми государствами, и вос¬

пользовавшаяся этим Византия в середине века отвоевала

у халифов часть земель на юго-востоке Малой Азии, Крит
и Сицилию. Арабам в те годы было не до хазар. Но упрочить
свои позиции в регионе каганат тем не менее уже не мог.

На северо-востоке Волжская Булгария по-прежнему нахо¬

дилась в зависимости от хазар и выплачивала им дань. Но

со временем булгары стали проявлять по отношению к сво¬

им сюзеренам признаки самостоятельности и даже строп¬

тивости.

Ибн Фадлан, который в начале века лично побывал в этой

стране, рассказал о подчиненном положении булгар и наси¬

лиях, которые беззастенчивый хазарский царь чинил своим
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соседям и данникам. Правда, арабский дипломат почему-то

называет жителей Волжской Булгарии славянами (в ориги¬
нале — сакалибами; обычно их отождествляют со славяна¬

ми). Тот факт, что население Булгарии было преимущест¬
венно тюркоязычным, нимало не смущал Ибн Фадлана, но

он был не этнографом, а дипломатом,
—

впрочем, в эту эпо¬

ху точность формулировок вообще ни от кого не требова¬
лась. Во всяком случае, Ибн Фадлан, хотя и употребил слово

«сакалибы», описал именно Волжскую Булгарию и ее царя
—

в этом никаких сомнений у историков не имеется.

Он рассказывает: «На царе “славян” [лежит] дань, кото¬

рую он платит царю хазар; от каждого дома в его государ¬

стве — шкуру соболя». Болгарский царь, в свою очередь,

обогащался за счет Хазарии: он собирал с приезжающих из

каганата купцов торговую пошлину: «Если прибудет корабль
из страны хазар в страну “славян”, то царь выедет верхом

и пересчитает то, что в нем [имеется], и возьмет из всего

этого десятую часть. А если прибудут русы или какие-ни¬

будь другие [люди] из прочих племен с рабами, то царь,

право же, выбирает для себя из каждого десятка голов одну

голову».

Хазарский властитель, если верить Ибн Фадлану, не толь¬

ко получал с болгар дань, но и позволял себе самоуправство

и насилие даже по отношению к царским особам этой стра¬

ны: «Сын царя “славян” является его заложником у царя

хазар. До царя хазар дошла [весть] о красоте дочери царя

“славян”, так что он послал сватать ее. А он высказался про¬

тив него и отказал ему. Тогда тот отправил [экспедицию]
и взял ее силой, хотя он иудей, а она мусульманка. Итак,
она умерла, [находясь] у него. Тогда он послал, требуя вто¬

рую его дочь»696.
Не вполне понятно, почему булгарин не захотел скрепить

браком свои отношения с сюзереном, но он срочно выдал

вторую дочь замуж за собственного подданного, чтобы не

отдавать девушку хазарину. Отказав иудею, царь обратился
к халифу с просьбой построить для него крепость, «чтобы

укрепиться в ней от царей, своих противников». Он утвер¬

ждал, что мог бы построить крепость и на собственные сред¬

ства, но «хотел получить благословение от денег повели¬
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теля правоверных». Возможно, упорство булгарского царя
вызвалось различием религий — он был, если верить Фад-

лану, ревностным мусульманином (тем более ревностным,
что имел виды на деньги халифата). Но не исключено, что

дальновидный булгарин попросту почувствовал ослабление

хазарских позиций на политической арене. Халифат в эти

годы тоже находился в состоянии полураспада, но ислам

в Волжской Булгарии становился ведущей религией, и пра¬

вители страны, вероятно, предпочитали делать ставку на

единоверцев.
В самом каганате ислам к этому времени получил огром¬

ное распространение (напомним, что, по сообщениям араб¬
ских авторов, мусульман в Итиле было больше, чем пред¬

ставителей любой другой религии). Настал момент, когда

правительство Хазарии оказалось перед необходимостью

расставить точки над i и, несмотря на всю свою веротерпи¬

мость, объяснить, какая религия все-таки является в кага¬

нате государственной. Воспользовавшись тем предлогом,

что мусульмане разрушили синагогу в безвестной «усадь¬
бе Ал-Бабунадж» (возможно, в Иране697), царь приказал

разрушить минарет соборной мечети в Итиле, казнил ни

в чем не повинных муэдзинов и сказал: «Если бы, право

же, я не боялся, что в странах ислама не останется ни одной

неразрушенной синагоги, я обязательно разрушил бы [и]
мечеть»698.

Вероятно, эти меры возымели действие, потому что осо¬

бых проблем Хазарии мусульмане больше не доставляли.

И даже посольство Ибн Фадлана в Волжскую Булгарию
(которое совпало по времени с этими событиями) не имело

особого успеха. Ибн Фадлан прибыл к булгарам по прось¬

бе их царя: тот хотел, чтобы к нему прислали «кого-либо,

кто наставил бы его в вере, преподал бы ему законы исла¬

ма, построил бы для него мечеть, воздвиг бы для него кафед¬
ру...». Кроме того, он просил о содействии в распростране¬

нии ислама «во всех областях его государства» и о постройке
крепости, «чтобы укрепиться в ней от царей, своих ПРОТИВ¬

НО
НИКОВ» .

Ни один из пунктов этой программы выполнен не был.

Таким образом, альянс Булгарии и арабского мира не состо¬
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ялся. Но, несмотря на это, хазары не могли чувствовать себя

на востоке достаточно уверенно, потому что с самого конца

IX века здесь усилили свои позиции гузы (узы).

Гузы

Гузы
занимали огромные территории от низовий Сырда¬

рьи и Аральского моря на востоке до хазар и волжских

булгар на западе. Раньше гузам приходилось распределять
свои силы между хазарами и печенегами, но в последние

годы IX века печенеги откочевали на запад, и хазары в этом

районе остались с гузами один на один.

Гузы воевали с хазарами, в то же время в хазарской армии
служили гузские наемники700. Во всяком случае, это было

неспокойное соседство. Ибн Фадлан, побывавший у гузов
со своим посольством, был поражен дикими нравами этого

народа. Арабский дипломат с изумлением сообщает: «Они

не имеют никакого дела с водой, особенно зимой... Никто из

купцов или кто-либо другой не может совершать омовения

после нечистоты в их присутствии, кроме как ночью, когда

они его не видят. И это потому, что они гневаются и говорят:

“Этот хочет вас околдовать, так как он уставился в воду”, —

и штрафуют его деньгами»701.
Ибн Фадлан описывает, как гузский военачальник при¬

нял от послов подарок
—

дорогие наряды: «Он снял пар¬

човую одежду, бывшую на нем, чтобы надеть упомянутые

нами почетные подарки. И я увидел бывшую под ней курт¬

ку,
— она распалась [лохмотьями] от грязи, так как правила

их [таковы], что никто не снимает прилегающую к телу оде¬

жду, пока она не рассыплется на куски»702.
Конечно, неопрятность гузов была их личным делом, но

были у них, как у соседей, и более значимые недостатки:

гузы не признавали дипломатических переговоров и ни во

что не ставили неприкосновенность послов. Ибн Фадлан

сообщает, что гузский военачальник, приняв от арабов дары,
собрал своих приближенных для того, чтобы посоветоваться,

что ему делать с гостями. Посольство прибыло в его страну
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с самыми мирными намерениями и подарками, кроме того,

оно направлялось к царю Булгарии, который приходился

военачальнику зятем. Тем не менее гузские советники были

настроены весьма решительно.

Один из них заявил: «Это нечто такое, чего мы совершен¬

но не видали и о чем не слыхали, и мимо нас [никогда] не

проходил посол какого-либо государя с тех пор, как сущест¬

вуем мы и отцы наши. Я думаю, что не иначе, как [этот] госу¬

дарь [халиф] устраивает хитрость и направляет этих [людей]
к хазарам, чтобы поднять их войной против нас. И лучше
всего разрезать этих послов каждого пополам, а мы заберем
то, что с ними имеется». Второй советник сказал: «Нет! Но

возьмем то, что с ними, и оставим их голыми, чтобы они воз¬

вратились [туда], откуда прибыли». И лишь замысел треть¬

его имел какое-то отношение к дипломатии: он предло¬

жил отконвоировать гостей к хазарскому царю и обменять

их на пленных гузов,
—

впрочем, такое решение вопро¬

са тоже не слишком обрадовало злополучных послов. Они

провели несколько не самых веселых дней, ожидая реше¬

ния своей участи, после чего здравый смысл у гузов возоб¬

ладал и дипломаты были отпущены с миром
— на радостях

они преподнесли подарки гузским советникам, в том числе

и тому, который требовал «разрезать... каждого пополам»703.
Таких соседей Хазарский каганат в начале X века имел на

северо-востоке своих владений.

Аланы

Кроме того, у каганата стали возникать проблемы с ала¬

нами — не с теми, которые массово обитали на террито¬

рии Хазарии и являлись подданными кагана, а с теми, кото¬

рые издавна имели свое государство в Предкавказье.
Константин Багрянородный писал: «[Знай], что узы спо¬

собны воевать с хазарами, поскольку находятся с ними

в соседстве, подобно тому как и эксусиократор (прави¬

тель. — Авт.) Алании. [Знай], что девять Климатов Хазарии

прилегают к Алании и может алан, если, конечно, хочет, гра¬
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бить их отселе и причинять великий ущерб и бедствия хаза¬

рам, поскольку из этих девяти Климатов являлись вся жизнь

и изобилие Хазарии»704.
Что имел в виду император, говоря о «Климатах» Хазарии,

не вполне понятно; здесь, вероятно, речь идет о Нижнем

и Среднем Прикубанье или же о более обширной области

на Северном Кавказе. Что же касается Алании, это северо-

кавказское государство по крайней мере до конца VII века

находилось в подчинении у хазар. Но уже в начале VIII века

аланы, вероятно, обрели некоторую самостоятельность — по

крайней мере, Византия в 717 году вела с ними переговоры

как с независимым государством705. В VIII —IX веках мно¬

гие аланы, стараниями Константинополя, были обращены
в христианство, и с тех пор Алания играла роль аванпоста

Византии против хазар и кочевников южнорусских степей706.

Но в прямые конфликты с хазарами она поначалу вступать

опасалась (как, впрочем, и Византия).
Автор «Кембриджского документа» (напомним, что так

называют письмо, написанное неизвестным иудеем любо¬

знательному испанскому еврею Хасдаю ибн Шапруту) сооб¬

щает, что в правление хазарского царя Вениамина (вероятно,
на рубеже IX и X веков) аланы выступили на стороне кагана¬

та, когда «поднялись все народы на [казар] и стеснили их [по
совету] царя македонского» (то есть византийского). Автор

считает, что аланы поддержали хазар, потому что «часть их

(тоже) соблюдала иудейский закон»707 — это сообщение не

вполне понятно, поскольку со слов ибн Русты известно, что

в начале X века аланский царь исповедовал христианство,

а большинство его подданных были язычниками708.
Во всяком случае, чуть позднее, в правление Аарона, сына

Вениамина, аланы уже не вспоминали ни о каком иудаизме

и, пойдя на поводу у Византии, ввязались в войну с хазарами.

«Также и во дни царя Аарона воевал царь аланский против

казар, потому что подстрекнул его греческий царь. Но Аарон
нанял против него царя турок, так как тот был [с ним дру¬

жен], и низвергся царь аланский перед Аароном, и тот взял

его живым в плен. И оказал ему [царь большой] почет и взял

дочь его в жены своему сыну, Иосифу. Тогда [обязался] ему

аланский царь в верности, и отпустил его царь Аарон [в свою
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землю]. И с того дня напал страх пред казарами на народы,

которые (живут) кругом них»709.

Произошло это, вероятно, в 932 году
— именно так дати¬

рует Масуди отпадение алан от христианства. Вновь оказав¬

шись в вассальной зависимости от иудеев, аланы уже не виде¬

ли смысла оставаться в лоне византийской церкви. Масуди
пишет: «После 320 года (932 г. н.э. — Авт.) они отвратились

от христианства и изгнали бывших прежде епископов и свя¬

щенников, присланных к ним царем румским»710.
Впрочем, новый альянс алан и хазар длился недолго,

и в середине X века аланы уже дали Багрянородному осно¬

вание написать, что они могут «причинять великий ущерб
и бедствия хазарам». К этому времени Алания могла конку¬

рировать с каганатом. Примерно в те же годы Масуди писал:

«Царь алланов выставляет 30 ООО всадников. Это царь могу¬

щественный, сильный и пользующийся большим влияни¬

ем, чем остальные цари. Царство его представляет беспре¬
рывный ряд поселений настолько смежных, что если кричат

петухи, то им откликаются другие во всем царстве, благодаря

смежности и, так сказать, переплетению хуторов»711.
Таким образом, бывший вассал Хазарии превратился

к середине X века в ее политического соперника.

Русы

На
западе дела каганата обстояли не лучше. Соседями

хазар здесь стали печенеги — об этом народе мы уже

рассказывали. Но опасность заключалась еще и в том, что

печенеги вступали в союзы с русскими князьями. «Повесть

временных лет» сообщает, что в 915 году «пришли пече¬

неги на Русскую землю и, заключив мир с Игорем, пошли

к Дунаю». В 920 году Игорь «воевал против печенегов». Но

через двадцать с небольшим лет он же нанимает печенегов

для очередного похода на Константинополь: «Игорь собрал

воинов многих: варягов, и русь, полян, и славян, и криви¬

чей, и тиверцев, и нанял печенегов, и заложников у них взял,

и пошел на греков в ладьях и на конях...»712
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Но самым мощным и опасным соседом Хазарин в X веке

стало сформировавшееся к этому времени Древнерусское
государство, в котором под властью киевского князя были

объединены и пришлые варяги, и местные славяне. Набе¬

ги русских князей, если верить русской летописи, держали

в ужасе даже Византию. В X веке они трижды осаждали Кон¬

стантинополь.

В 907 году окрестности города были разорены Олегом,

и византийцы спасли свою столицу, согласившись на унизи¬

тельный для них мир. «И сказали греки: “Что хочешь, дадим

тебе”. И приказал Олег дать воинам своим на две тысячи

кораблей по двенадцати гривен на уключину, а затем дать

дань для русских городов: прежде всего для Киева, затем для

Чернигова, для Переяславля, для Полоцка, для Ростова, для

Любеча и для других городов: ибо по этим городам сидят

великие князья, подвластные Олегу»713.
Но мир длился недолго. В 941 году, как сообщает лето¬

пись, на Царьград пошел Игорь с 10 000 кораблей. «И при¬

шли, и подплыли, и стали разорять страну Вифинскую,
и попленили землю по Понтийскому морю до Ираклии и до

Пафлагонской земли, и всю страну Никомидийскую попле¬

нили, и Суд весь пожгли. А кого захватили — одних распи¬

нали, в других же, как цель их ставя, стрелами стреляли,

заламывая назад руки, связывали и вбивали железные гвоз¬

ди в головы. Много же и святых церквей предали огню и по

обоим берегам Суда захватили немало богатств...»714
В конце концов византийцы отбились с помощью грече¬

ского огня, но через три года Игорь решил повторить поход,

пригласив для участия в нем печенегов. «Услышав об этом,

цесарь прислал к Игорю лучших бояр с мольбою, говоря:
“Не ходи, но возьми дань, какую брал Олег, прибавлю и еще

к той дани”. Также и к печенегам послал паволоки и мно¬

го золота»713.
Таким образом, у хазар были все основания опасаться сво¬

их воинственных западных соседей. Тем не менее в течение

почти всего X века, вплоть до разгрома каганата Святосла¬

вом в 965 году, отношения между хазарами и Русью были

вполне добрососедскими. Вопреки распространенному мне¬

нию, русским князьям не за что было «отмщать неразумным
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хазарам». «Повесть временных лет» не упоминает ни одно¬

го конфликта между Русью и хазарами от 885 года и до вой¬

ны со Святославом в 965 году. Хазария была в ту эпоху мир¬
ным торговым государством, озабоченным не расширением
своей территории, а удержанием того, что от нее осталось.

Что же касается русов, они охотно пользовались хазарски¬
ми торговыми путями, караван-сараями и рынками и вовсе

не жаждали содержать всю эту отлаженную систему само¬

стоятельно. Забегая вперед, отметим, что Святослав, разгро¬
мив Хазарию, не стал присоединять большую часть ее земель

к Древнерусскому государству, не установил над ними прак¬

тически никакого контроля, и они после некоторого перио¬

да запустения перешли к половцам.

Русы платили хазарам не только торговую пошлину
— за

право прохода через каганат они делились с ними военной

добычей. В 913/914 году «приблизительно пятьсот кораблей
руссов, содержащих каждый по сто человек» вошли в Хаза¬

рию со стороны Черного моря, которое арабы называли

морем Нитас. Масуди пишет: «Там занимали посты вои¬

ны царя хазарского в сильных укреплениях, защищая про¬

ход от идущих из моря Нитас и от тех, кто шел из внутрен¬

них земель, где дорога, ведущая водою из моря Хазар в море

Нитас».

Масуди говорит о некоем канале, который соединял Чер¬
ное и Каспийское моря. Вероятно, имелись в виду притоки

Волги и Дона, которые подходили очень близко друг к дру¬

гу. В этом месте имелась переволока, соединявшая бассей¬

ны двух морей. Канала в буквальном смысле слова там быть

не могло — тогда бы потребовалась система шлюзов. Но так

или иначе, суда из Дона в Волгу попадали.

«По прибытии судов руссов к посту хазар, защищавше¬

му вход в канал, они послали к царю хазар спросить у него

позволения пройти через его государство и войти в вели¬

кую реку Хазар с тем, чтобы спуститься к морю Хазарско¬
му... под условием вручить ему половину добычи из того, что

они захватят у народов, живущих при этом море. Царь дал

благоприятный ответ на их просьбу, и они вошли в канал,

откуда проникли в рукав реки, по которому поднялись до

самой реки Хазар, а по ней спустились до города Итиль, про¬
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шли его и достигли устья реки и места впадения ее в море

Хазарское».
Суда русов рассеивались вдоль всего западного побере¬

жья Каспия. «Руссы пролили массу крови, увели в рабство
женщин и детей и повсюду несли с собою грабеж, разруше¬
ние и пожары. Раздавались вопли вокруг этого моря среди

народов, так как они с давних времен не ожидали прихода

врага на них со стороны моря, и попадались на нем только

суда купцов и рыболовов... После того как руссы достаточ¬

но награбили и им надоел такой образ действий, они отпра¬

вились к устью реки и месту ее впадения, а затем послали

к царю хазар посольство и препроводили к нему богатство

и добычу согласно уговора с ними».

Русы честно расплатились с хазарами, и царь их не имел

претензий к своим союзникам. Однако проживавшие в Хаза-

рии мусульмане возмутились действиями грабителей (хотя,

справедливости ради, надо признать, что такого рода нападе¬

ния были в ту эпоху делом обычным, и войска других наро¬

дов вели себя на покоренных территориях ничуть не лучше).
Возможно, хазарское правительство и не прислушалось бы

к голосу простых мусульман, но среди возмущенных оказа¬

лась и Ларисия — личная гвардия царя. Гвардия потребова¬
ла: «Дай нам свести счеты с этим народом; ведь он разграбил
земли наших братьев мусульман, пролил их кровь и порабо¬
тил их жен и детей».

Царь не сумел удержать собственную гвардию. Един¬

ственное, что он смог сделать, — предупредить русов о гото¬

вящемся нападении. Впрочем, не исключено, что хазарский

правитель не слишком сдерживал своих мусульманских под¬

данных. Свою долю добычи он получил, а воинственные

русы, обитавшие на границах каганата, надо думать, давно

не давали ему спать спокойно... Масуди пишет:

«Мусульмане собрались и двинулись в поход навстречу

руссам, спускаясь вниз по течению. Когда они завидели друг

друга, руссы сошли со своих кораблей. Мусульман было око¬

ло 15 ООО конных и вооруженных; с ними же были и христиа¬

не, жившие в городе Итиль. Битва между ними длилась три

дня, и помог Господь мусульманам против врагов. Мусуль¬
мане приняли их в мечи, и часть была убита, а часть утону¬
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ла. Спаслось бегством около 5000 человек. Они прошли по

другому руслу реки на своих кораблях в тех местах, что гра¬

ничат с буртасами. Они оставили суда и высадились на сушу,

но часть их была убита буртасами, а часть достигла болгар,
попала в руки мусульман и была ими избита. Можно счи¬

тать, что из них убито мусульманами на берегу реки Хазар
около 30000 человек. После этого года руссы не возобнов¬

ляли своей попытки»716.
Однако Масуди ошибся — в 943/944 году русы вновь при¬

шли на берега Каспия. На этот раз их целью стал город Бер-
даа, расположенный в устье Куры. Этот поход подробно
описал чиновник и историк X—XI веков Ибн Мискавейх.

Окончился он для русов несколько лучше, чем первый, но

далеко не так удачно, как они рассчитывали.

Сначала русы без особых потерь взяли Бердаа и даже,

по сообщению очевидцев, не злоупотребляли грабежа¬
ми,

— видимо, их целью на этот раз был не банальный набег,
а захват территории и основание собственного княжества.

Но побежденные обитатели Бердаа не оценили столь лест¬

ное предложение и продолжали оказывать сопротивление.

В конце концов жителям было предложено покинуть город
в трехдневный срок.
«И вышли все, у кого только было вьючное животное,

которое могло увезти его, жену и детей его. Таких ушед¬
ших было немного. Пришел четвертый день, и большая

часть жителей осталась. Тогда Русы пустили в ход мечи свои

и убили много людей, не сосчитать числа их. Когда убийство
было закончено, захватили они в плен больше 10 000 муж¬

чин и юношей вместе с женами, женщинами и дочерьми».

Пленникам было предложено выкупать себя.

«И часто случалось, что кто-нибудь из мусульман заклю¬

чал сделку с Русом относительно той суммы, которою он

выкупал себя. Тогда Рус шел вместе с ним в его дом или его

лавку. Когда хозяин извлекал свое сокровище и его было

больше, чем на условленную сумму, то не мог он оставать¬

ся владельцем его, хотя бы сокровище было в несколько раз

больше того, на чем они сговорились. Он (Рус) склонялся

к взысканию денег, пока не разорял совершенно. А когда он

(Рус) убеждался, что у мусульманина не осталось ни золо¬
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тых, ни серебряных монет, ни драгоценностей, ни ковров,

ни одежды, он оставлял его и давал ему кусок глины с печа¬

тью, которая была ему гарантией от других. Таким образом

скопилось у Русов в городе Бердаа большое богатство, стои¬

мость и достоинство которого были велики. Овладели они

женщинами и юношами, прелюбодействовали с теми и дру¬

гими и поработили их».

Наконец, объединенные силы мусульман пришли на

помощь единоверцам. Поначалу им не везло, но потом сре¬

ди русов началась эпидемия, и военное счастье от них отвер¬

нулось.

«Когда уменьшилось число Русов, вышли они однажды

ночью из крепости, в которой они пребывали, положили на

свои спины все что могли из своего имущества, драгоценно¬

стей и прекрасного платья, остальное сожгли. Угнали жен¬

щин, юношей и девушек столько, сколько хотели, и напра¬

вились к Куре. Там стояли наготове суда, на которых они

приехали из своей страны; на судах матросы и 300 человек

Русов, с которыми поделились они частью своей добычи

и уехали»717.
История эта, хотя хазары в ней и не упоминаются, име¬

ет к ним самое прямое отношение. Дело в том, что в сооб¬

щении Ибн Мискавейха есть некоторая несообразность: он

пишет о том, как русы «проехали море, которое соприкасает¬

ся со страной их» и «пересекли его до большой реки, извест¬

ной под именем Куры». Страна русов, как ни проводи ее гра¬

ницы, при всех условиях не выходила к Каспийскому морю.
И это значит, что хазары вновь дали им возможность вос¬

пользоваться своими водными путями. Правда, высказыва¬

лась точка зрения, что русы могли идти до Каспия сушей718.
Но во-первых, этот маршрут тоже пролегает через Хазарию,
а во-вторых, Ибн Мискавейх прямо пишет о судах, на кото¬

рых русы «приехали из своей страны». Так что есть основа¬

ния думать, что хазары вновь прельстились долей русской
добычи или же попросту побоялись отказать своим воин¬

ственным соседям.

Существует еще несколько сообщений арабских авторов
о походах русов на Каспий в конце IX — начале X века. Не

исключено, что некоторые из этих сообщений относятся
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к одному и тому же походу, поэтому трудно сказать, сколько

их было всего719. Ясно одно: всякий раз налетчики проходи¬
ли через территорию каганата, и, значит, не только правите¬
ли Древнерусского государства, но и независимые варяж-

ско-славянские дружины в эти годы находились с Хазарией
во вполне дипломатических отношениях.

Все это противоречит декларации, которую сделал в сво¬

ем знаменитом письме хазарский царь Иосиф. Он писал

в Испанию: «Я охраняю устье реки и не пускаю Русов, при¬

ходящих на кораблях, приходить морем, чтобы идти на исма-

ильтян, и (точно так же) всех врагов (их) на суше приходить

к “Воротам”. Я веду с ними войну. Если бы я их оставил

(в покое) на один час, они уничтожили бы всю страну исма-

ильтян до Багдада и до страны...»720
Но у Иосифа были основания покривить душой: Испа¬

ния в те годы находилась под властью мусульман и хазарам,

если они хотели произвести на адресатов благоприятное впе¬

чатление, не стоило брать на себя ответственность за резню,

которую русы учиняли на берегах Каспия.

Поход Хельгу

Несмотря
на то что Хазарский каганат в целом имел мир¬

ные отношения с русами, сохранилось упоминание об

одном серьезном вооруженном конфликте между кагана¬

том и неким Хельгу, который в «Кембриджском документе»

именуется «царем Русии» и который, судя по всему, нико¬

гда не был даже удельным князем. Судьба этого авантюри¬

ста вообще очень загадочна, и в научном мире существуют

самые противоречивые мнения по поводу того, кем он был

и как участвовал в политической и военной истории X века.

Из «Кембриджского документа», несмотря на то что он

пестрит пробелами и сомнительными для толкования места¬

ми, можно понять следующее. Во времена хазарского царя

Иосифа и «во дни злодея Романа» (под каковым злоде¬

ем понимается византийский император Роман I Лакапин)

в империи были гонения на иудеев, санкционированные вер¬
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ховной властью. Случилось это в 943—944 годах. В отместку

хазарский царь «ниспроверг множество необрезанных» —

то есть каким-то образом покарал подчиненных ему хри¬

стиан, проживавших в каганате. Тогда Роман в отместку

решил с помощью русов разграбить хазарский город Сам-

керц (Таматарху), бывший важнейшей опорой каганата на

юге: «А Роман [злодей послал] также большие дары Х-л-гу,

царю Русии, и подстрекнул его на его (собственную) беду.
И пришел он ночью к городу С-м-к-раю и взял его воров¬

ским способом, потому что не было там начальника, раб-
Хашмоная»721.

Хельгу безусловно не был царем Русии хотя бы потому,

что в Киеве в это время княжил Игорь. Но не исключено, что

именно потому он и взялся за деликатное поручение импера¬

тора, —действительный князь, возможно, не захотел бы пор¬

тить отношения с соседями. Что же касается Хельгу, скорее

всего, он был предводителем очередной варяжской банды,

которая скиталась по миру в поисках добычи, а если повезет,

то и места, где можно было бы осесть, собирая дань с окрест¬

ных народов и получив статус князя и княжеской дружины

соответственно. Недаром в этой истории он выступает как

обычный наемник, который ввязался в войну, получив от

Романа «большие дары».

Хельгу надолго задержался в Самкерце (вероятно, ему

попросту некуда было оттуда идти), а возмущенные хазары

стали в отместку разорять византийские владения в Крыму.
Хазарское войско возглавил некий «досточтимый Песах»,

носивший не вполне понятный титул «Бул-ш-ци». «И пошел

он в гневе на города Романа и избил и мужчин и женщин.

И он взял три города, не считая большого множества при¬

городов». В конце концов Песах дошел до города Шуршун

(вероятно, Херсон) «и воевал против него». Дальше руко¬
пись изобилует пропусками, но успехи «досточтимого Песа-

ха» несомненны: он заставил своих врагов выйти из страны

«наподобие червей», заставил их платить дань, кого-то (или
что-то) спас, а кого-то поразил мечом и умертвил.

Покарав должным образом подданных коварного Рома¬

на, Песах пошел войной на Хельгу, осадил Самкерц, воевал

несколько месяцев, одержал победу и отнял у злополучного
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руса захваченную им добычу. Пристыженный Хельгу стал

оправдываться перед своим победителем.
«И говорит он: “Роман подбил меня на это”. И сказал ему

Песах: “если так, то иди на Романа и воюй с ним, как ты вое¬

вал со мной, и я отступлю от тебя. А иначе я здесь умру или

(же) буду жить до тех пор, пока не отомщу за себя”. И пошел

тот против воли и воевал против Кустантины на море четы¬

ре месяца. И пали там богатыри его, потому что македоня¬

не осилили (его) огнем. И бежал он, и постыдился вернуться

в свою страну, а пошел морем в Персию, и пал там он и весь

стан его. Тогда стали Русы подчинены власти казар».

В этой незамысловатой истории существует множество

неточностей и недомолвок, и еще больше — мест, которые,

возможно, имеют параллели у византийских и арабских
писателей и поэтому трактуются разными исследователя¬

ми по-разному. Оставим на совести автора «Кембриджского
документа» вопрос о стыдливости наемника, которая поме¬

шала ему вернуться на родину, и о том, что русы с его лег¬

кой руки были «подчинены власти казар». Но есть и дру¬

гие интересные моменты, которые стали предметом научных

дискуссий.

Во-первых, непонятно, с кем из известных исторических

лиц можно отождествить Хельгу и возможно ли это вообще.

Существуют попытки увидеть в Хельгу летописного князя

Олега, который действительно ходил на Царьград722. Но дата

похода Олега, известная по «Повести временных лет», не

согласуется с известной нам датой похода Хельгу (последний

отправился в него не раньше, чем Роман начал преследо¬

вать евреев в Византии). Хронологические нестыковки мож¬

но путем определенных допусков и использования разных

списков летописи свести к минимуму, но при всех услови¬

ях бесславная гибель Хельгу в Персии никак не может быть

связана с черепом его почившего коня... Существует мне¬

ние, что Хельгу был одним из воевод князя Игоря и ходил

на Царьград вместе с ним — то есть опять-таки представ¬

лял собой не самостоятельную варяжскую дружину, а Киев¬

скую Русь723.
Некоторые исследователи считают, что поход русов

на Каспий, который Масуди относит предположитель¬
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но к 913/914 году и который, возможно, состоялся около

925 года, и есть поход Хельгу724. Более распространено мне¬

ние, что Хельгу участвовал в походе 944 года, описанном

Ибн Мискавейхом.

Авторам настоящей книги видится, что Хельгу — не более

чем искатель добычи и приключений, предводитель дружи¬
ны (а точнее, банды) таких же авантюристов, какими Скан¬

динавия, а позднее и Русь наводнили Европу. Тот факт, что

«Кембриджский аноним» называет его царем, может лишь

свидетельствовать, что хазарам хотелось придать больше веса

своей победе над Хельгу; к тому же средневековые хрони¬

сты очень легко раздавали титулы своим героям, не слиш¬

ком заботясь об их соответствии действительности.

Кстати, блистательная победа, которую «досточтимый

Песах» одержал над русом, тоже представляется сомнитель¬

ной. Если дружина Хельгу была разбита хазарами, трудно

представить, чтобы ее остатки могли немедленно идти на

прекрасно защищенный Константинополь. И трудно пове¬

рить, чтобы Песах под честное слово отпустил на все четыре

стороны побежденного врага, если враг этот был еще столь

силен, — ведь Хельгу ничто не помешало бы пойти не на

Византию, а на Хазарию.
Представляется более резонным, что Хельгу после того,

как он разграбил Самкерц, ничто больше не удерживало

в этом городе (основать собственное княжество и сохра¬

нить власть на этом слишком желанном и для хазар, и для

Византии месте у него, вероятно, не было сил). И поэтому

он, решив продолжить свои «подвиги» под стенами Царь-
града, более или менее полюбовно договорился с Песахом,

что тот пропускает его через Керченский пролив и русы ухо¬

дят с миром.

Поражение Хельгу под Константинополем тоже, вероят¬

но, было не таким сокрушительным, как его себе представля¬

ет «Кембриджский аноним». В противном случае опять-та-

ки непонятно, почему хазары пропустили разбитую дружину
давнего врага через свои земли. Они могли сделать это, лишь

убоявшись его военной силы или прельстившись долей в его

военной добыче.
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Очень интересной представляется политика Хельгу на

берегах Каспия, если придерживаться наиболее распростра¬
ненной и резонной точки зрения, что это именно он напал

на Бердаа. Из книги Ибн Мискавейха следует, что русы при¬

ложили все усилия, чтобы сохранить хорошие отношения

с жителями покоренного города: «...Люди эти (Русы) вошли

в город, сделали в нем объявление, успокаивали жителей
его и говорили им так: “Нет между нами и вами разногла¬
сия в вере. Единственно чего мы желаем, это власти. На

нас лежит обязанность хорошо относиться к вам, а на вас —

хорошо повиноваться нам”»7Ь. Это опять-таки свидетель¬

ствует о том, что Хельгу не был воеводой киевского кня¬

зя — тот не мог надеяться удержать в повиновении город,

который отделяли от него тысячи километров и территория

чужого государства. Для киевлян этот поход, как и их похо¬

ды на Царьград, мог быть только грабительским. Но если

принять версию о том, что Хельгу и его дружина были неза¬

висимыми варягами, которые искали место для княжения726

(как это когда-то сделали Рюрик, Олег и другие русы), то все

противоречия снимаются.

При всех условиях Хельгу в те времена еще не мог одо¬

леть Хазарию, и на ее территории ему пришлось ограни¬

читься разграблением Самкерца. Это было, судя по всему,

единственное военное столкновение хазар и русов за восемь¬

десят лет, которые предшествовали походу Святослава. Но

о нем — в следующей главе.



Глава 20

Крах каганата

Святослав

Человеком, который сокрушил Хазарский каганат, был

киевский князь Святослав, сын Игоря и Ольги. Ко вре¬
мени его рождения варяжские пришельцы в Киеве и окрест¬

ностях успели изрядно перемешаться со своими славянски¬

ми данниками и усвоить их культуру. Святослав стал первым

русским князем, носившим славянское имя.

Воспитала его мать (вместе с «кормильцем» Асмудом) —

Игорь погиб в 945 году, собирая дань с древлян. Свято¬

слав тогда был еще совсем ребенком — согласно Ипатьев¬

ской летописи, он родился в 942 году. О его «возмужалости»

и первых походах «Повесть временных лет» начинает сооб¬

щать лишь с 964 года. Впрочем, Ольга могла воспитать буду¬
щего воина не хуже, чем любой князь-мужчина. Овдовев,
она не только сама управляла государством, собирала дань,

вела дипломатические переговоры, но и возглавляла воен¬

ные походы. Святославу было четыре года, когда он при¬

нял участие в своем первом бою, находясь в первых рядах

войска.

«В год 6454 (946). Ольга с сыном Святославом собра¬
ла много храбрых воинов и пошла на Деревскую землю.
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И вышли древляне против нее. И когда сошлись оба вой¬

ска для схватки, Святослав метнул копье в древлян, и копье

пролетело между ушей коня и ударило коня по ногам, ибо

был Святослав еще совсем мал. И сказали Свенельд и Асмуд:
“Князь уже начал; последуем, дружина, за князем”. И побе¬

дили древлян... И возложила на них [Ольга. — Авт.] тяжкую
дань: две части дани шли в Киев, а третья в Вышгород Оль¬
ге, ибо был Вышгород городом Ольгиным. И пошла Ольга

с сыном своим и с дружиною своею по Древлянской земле,

устанавливая дани и налоги...»727
Не удивительно, что Святослав вырос настоящим вои¬

ном. Летопись сообщает, что он был храбр и «ходил легко

как пардус (пантера.
— Авт.)». Он «не возил за собою ни

возов, ни котлов, не варил мяса, но, тонко нарезав кони¬

ну, или зверину, или говядину и зажарив на углях, так ел; не

имел он шатра, но спал, постилая потник с седлом в голо¬

вах...»728. В то же время византийский писатель и историк

Лев Диакон отмечает «варварскую наглость и спесь» и «вро¬

жденную жестокость» Святослава (он называет его Сфендо-
славом). Историк рассказывает, как после взятия Филип-

пополя (современный Пловдив в Болгарии) русский князь

«со свойственной ему бесчеловечной свирепостью посадил

на кол двадцать тысяч оставшихся в городе жителей и тем

самым смирил и [обуздал] всякое сопротивление и обеспе¬

чил покорность»729.
Лев Диакон описывает внешность Святослава в те дни,

когда князь вел переговоры с римским императором:

«Показался и Сфендослав, приплывший по реке на скиф¬
ской ладье; он сидел на веслах и греб вместе с его прибли¬

женными, ничем не отличаясь от них. Вот какова была его

наружность: умеренного роста, не слишком высокого и не

очень низкого, с мохнатыми бровями и светло-синими глаза¬

ми, курносый, безбородый, с густыми, чрезмерно длинными

волосами над верхней губой. Голова у него была совершен¬

но голая, но с одной стороны ее свисал клок волос — при¬

знак знатности рода; крепкий затылок, широкая грудь и все

другие части тела вполне соразмерные, но выглядел он угрю¬

мым и диким. В одно ухо у него была вдета золотая серьга;

она была украшена карбункулом, обрамленным двумя жем¬
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чужинами. Одеяние его было белым и отличалось от одежды

его приближенных только чистотой. Сидя в ладье на скамье

для гребцов, он поговорил немного с государем об услови¬

ях мира и уехал»730.

Несмотря на то что Святослав отличался самостоятельным

и воинственным нравом (а может быть, именно поэтому),
мать не слишком спешила передавать сыну власть в госу¬

дарстве, тем более что у нее наметились с ним идейные раз¬
ногласия. Ольга во время дипломатического визита в Кон¬

стантинополь приняла христианство. К этому она склоняла

и Святослава. «Он же не внимал тому, говоря: “Как мне

одному принять иную веру? А дружина моя станет насме¬

хаться”. Она же сказала ему: “Если ты крестишься, то и все

сделают то же”. Он же не послушался матери, продолжая

жить по языческим обычаям... Святослав же притом гневал¬

ся на мать»731.

Когда молодому князю исполнилось 22 года, он отправил¬

ся в свои первые военные походы. «В год 6472 (964). Когда
Святослав вырос и возмужал, стал он собирать много вои¬

нов храбрых... И посылал в иные земли со словами: “Хочу на

вас идти”». В какой мере он к этому времени отстранил мать

от власти, не вполне понятно. Вероятно, в Киеве он так и не

почувствовал себя хозяином, потому что позднее, в 967 году,
Святослав пошел войной на болгар, «взял городов восемьде¬

сят по Дунаю, и сел княжить там в Переяславце»732.
Киев остался под властью Ольги (только после ее смерти

Святослав посадил в столице своего сына Ярополка). Когда

город в 968 году был осажден печенегами, киевлянам при¬

шлось специально вызывать Святослава из Переяславца:
«И послали киевляне к Святославу со словами: “Ты, князь,

ишешь чужой земли и о ней заботишься, а свою потеряешь,

нас ведь чуть было не взяли печенеги, и мать твою и детей

твоих. Если не придешь и не защитишь нас, то возьмут-та-

ки нас. Неужели не жаль тебе своей отчины, старой матери,

детей своих?” Услышав это, Святослав с дружиною быстро
сел на коней и вернулся в Киев; приветствовал мать свою

и детей и сокрушался о перенесенном от печенегов. И собрал

воинов, и прогнал печенегов в степь, и наступил мир»733.
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Но и после этого, несмотря на то что очень старая (Свято¬
слав был поздним ребенком) и тяжело больная мать уже не

претендовала на власть и не могла править Киевом, Свято¬
слав не хотел княжить на родине.

«В год 6477 (969). Сказал Святослав матери своей и боя¬

рам своим: “Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Пере-
яславце на Дунае, ибо там середина земли моей...”»734

После смерти Ольги Святослав «посадил Ярополка в Кие¬

ве, а Олега у древлян» и отправился обратно в Переяславец.
Но болгары, которые так и не смирились с владычеством

иноземного князя, встретили его с оружием в руках. Свято¬

славу пришлось приступом брать город, который он уже счи¬

тал своей второй родиной.

Но и здесь ему не сиделось. Он отправил в Константи¬

нополь послов со словами: «Хочу идти на вас и взять сто¬

лицу вашу, как и этот город». Испуганные византийцы

предложили Святославу большую дань, а сами тем време¬

нем собрали войско и вышли против захватчика. В первом
же бою греческое войско было разбито. «И пошел Свято¬

слав к столице, воюя и разрушая другие города, что стоят

и доныне пусты».

Русский князь «немного не дошел... до Царьграда»,
и византийцам таки пришлось откупаться от него. Свято¬

слав вернулся в Переяславец и предложил грекам подпи¬

сать мирный договор. Но от мысли завоевать Царьград он

окончательно не отказался и сказал своей дружине: «Заклю¬

чим же с цесарем мир: ведь они уже обязались платить нам

дань, — того с нас и хватит. Если же перестанут нам платить

дань, то снова из Руси, собрав множество воинов, пойдем

на Царьград»735.
Второго похода на Царьград у Святослава не получилось:

в 972 году он был убит печенегами: «В год 6480 (972). При¬
шел Святослав к порогам, и напал на него Куря, князь пече¬

нежский, и убили Святослава, и взяли голову его, и сделали

чашу из черепа, оковав его, и пили из него»736.

Так окончил свою жизнь победитель Хазарии.

Вся биография Святослава свидетельствует о том, что это¬

му варяжскому по своему духу князю не сиделось на месте

и что он отнюдь не был правителем, который заботился
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о благе своего государства или хотя бы о расширении его гра¬

ниц. Его военные операции носили не политический, а слу¬

чайный, грабительский характер.

Гибель Хазарии

Таким же случайным и политически не обдуманным был
и набег Святослава на Хазарию. «Повесть временных лет»

рассказывает, что князь «пошел на Оку реку и на Волгу,
и набрел на вятичей, и спросил вятичей: “Кому дань даете?”

Они же ответили: “Хазарам по щелягу с сохи даем”». Уже

в следующем году Святослав отправился воевать с хазарами.
«В год 6473 (965). Пошел Святослав на хазар. Услышав же,

хазары вышли навстречу во главе со своим князем каганом

и сошлись биться, и в войне с ними одолел Святослав хазар
и город их Белую Вежу взял. И победил ясов (алан. — Авт.)
и касогов, и пришел в Киев»737.

Отметим, что вятичи, которых князь избавил от хазарской
дани, вовсе не обрадовались такому повороту событий и не

испытывали благодарности к своему освободителю. Вероят¬

но, они предпочитали быть данниками стабильного и бла¬

гополучного торгового государства, а не заезжего варяга. Во

всяком случае, для того, чтобы обложить их данью, Свято¬

славу пришлось воевать и с ними: «В год 6474 (966). Вятичей

победил Святослав и дань на них возложил»738.
Что же касается разгрома хазар, существует две трактов¬

ки этого события. Согласно одному прочтению, в летописи

о победе Святослава говорится: «град их и Белу Вежю взя».

Это сообщение переведено на современный русский язык

следующим образом: «...столицу их и Белую Вежу взял».

Такой вариант позволил предположить, что во время похо¬

да 965 года Святослав разгромил и Белую Вежу (Саркел),
и столицу каганата Итиль, то есть раз и навсегда положил

полный конец хазарской государственности739.
Но существует и другое прочтение летописи, согласно

которому союз «и» перед Белой Вежей отсутствует. Кроме
того, некоторые современные исследователи сильно сомне¬

ваются в правомерности перевода слова «град» как «столи¬
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ца». В их версии летопись на современном языке должна

звучать так: «...и город их Белую Вежу взял». В таком слу¬

чае Святослав, взяв крупнейшую крепость каганата и нане¬

ся по Хазарии смертельный удар, все-таки не добил ее окон¬

чательно740.

О дальнейших событиях мы знаем в основном из сообще¬

ний арабских авторов и из русских летописей. Сообщения

эти отрывочны и противоречивы, и разные исследователи

предлагают разное видение событий741. Авторам настоящей
книги представляется, что наиболее убедительную картину
гибели Хазарского каганата рисует крупнейший российский
историк-востоковед А. П. Новосельцев742.

После того как Святослав захватил Саркел (который
с этих пор именуется на славянский лад — «Белая Вежа»),
он воевал с ясами (аланами) и касогами, обитавшими на

Тамани. Вероятно, князь взял Самкерц, который получил

русское название Тмутаракань. Но Святослав не стремился

к закреплению плодов своих побед, и Тмутараканское кня¬

жество здесь было основано позднее, князем Владимиром.

Тем временем победой Святослава над Хазарией попы¬

тались воспользоваться некие «тюрки», о которых пишут

арабские авторы, в частности Ибн ал-Асир: «В этом же,

354 [965], году какое-то тюркское племя вторглось в страну

хазар, которые обратились за помощью к жителям Хорез¬
ма...»743

Под «тюрками» здесь, видимо, имеются в виду огузы
—

ближайшие и воинственные соседи хазар, которые не преми¬

нули наброситься на агонизирующий каганат. Что же касает¬

ся помощи из Хорезма, она, вероятно, пришла на несколько

лет позднее. По крайней мере, известно, что, помимо огузов,

в 968/969 году на Хазарию вновь напали русы (возможно,
действуя в союзе с огузами744). Арабские авторы, от которых

мы об этом знаем, не называют имен, но есть предположе¬

ние, что на хазар вновь пошел Святослав. Правда, как сооб¬

щает русская летопись, сам князь в 968—970 годах сидел

в Киеве: разбирался с печенегами, находился при умираю¬

щей матери и ставил на княжение своего сына Ярополка, —

а потом отправился на Дунай по второму разу отвоевывать

взбунтовавшийся Переяславец. Но киевскому князю совсем
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не обязательно было лично возглавлять войско — он мог

послать против хазар кого-то из сподвижников, тем более

что разгром вконец ослабленного государства уже не пред¬

ставлял особых трудностей.
На это раз воины Святослава не ограничились взятием

лишь одной крепости — их целью были две хазарские столи¬

цы, старая и новая — Семендер и Итиль. Ибн Хаукаль писал:

«В хазарской стороне есть город, называемый Самандар,
он между (хазарской стороной) и Баб ал-Абвабом [то есть

Дербентом], были в нем многочисленные сады; говорят, что

содержали (они) около 40 тысяч виноградников, а я спра¬

шивал об (этом городе) в Джурджане в 58 году, вследствие

близкого знакомства (с этим городом), и сказал [тот, кого я

расспрашивал]: “Там виноградник или сад [такой], что был

милостыней для бедных, а если осталось там [что-нибудь], то

только лист на стебле”. Пришли на него русийи, и не оста¬

лось в городе ни винограда, ни изюма. А населяли этот город

мусульмане, группы приверженцев [других] религий и идо¬

лопоклонники, и ушли (они), а вследствие достоинства их

земли и хорошего их дохода не пройдет и трех лет, и ста¬

нет, как было. И были в Самандаре мечети, церкви и сина¬

гоги, и совершили свой набег эти (русы) на всех, кто был на

берегу Итиля из [числа] хазар, булгар и буртасов, и захвати¬

ли их, и искал убежища народ Итиля на острове Баб-ал-Аб-

ваб и укрепился на нем, а часть их — на острове Сийах-Ку-
их, живущие в страхе»745.

Этот же автор сообщает: «И не осталось в это наше вре¬

мя ни булгар, ни буртасов, ни хазар [из-за] народа рус, кро¬

ме разбросанной неполной [части этих народов], и [даже]
за ней рыскал [народ рус]. Целями и надеждами бежавших

было оставаться по соседству со своими областями. И дошло

до меня, что большинство из них вернулось в Итиль и Хаза-

ран при поддержке Мухаммада ибн Ахмада ал-Азди, владе¬

теля Ширваншаха (точнее, Ширвана. — Авт.), и содейство¬

вал он им своими воинами и своими людьми, а они, надеясь,

просили, чтобы с ними заключили договор, и они были бы

покорны им за участок земли, на котором они будут жить»746.

Ширван-шах Мухаммад ибн Ахмад ал-Азди взошел на

престол в 981 году, и, значит, хазары обратились к нему за
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помощью не раньше чем через десять с лишним лет после

того, как русская дружина разгромила их земли. Это, кста¬

ти, означает, что все эти годы завоеватели оставались на

покоренных территориях и, по-видимому, собирались оста¬

ваться на них и в дальнейшем. Для дружины русского кня¬

зя, посланной на единовременную военную операцию, это

выглядит крайне странно. Тем более что Святослав до самой

своей смерти в 972 году вел изнурительную войну на Бал¬

канах и, как видно из летописи, очень нуждался в воинах.

«Повесть временных лет» сообщает, что после возвращения

из-под Царьграда, до которого князь «немного не дошел»,

поскольку перепуганные византийцы откупились богаты¬

ми дарами, Святослав увидел, «что мало у него дружины...

так как многие погибли в боях». Он сказал: «Пойду на Русь,
приведу еще дружины»747.
Тем не менее значительная часть русского войска в это

время обитала, и, судя по всему, неплохо обитала, на завое¬

ванных землях Юго-Восточной Хазарии, которые никак

нельзя было считать присоединенными к метрополии
— они

отстояли от нее слишком далеко и отделялись территория¬

ми, которые Киевом не контролировались, да и летопись

ничего не сообщает о том, что на этих землях существовало

подвластное Киеву княжество. Такая система была не харак¬

терна для Древнерусского государства. А вот для варягов,

дружины которых расходились по миру не для расширения

границ метрополии, а для поиска «места под солнцем» для

себя лично, это была вполне обычная ситуация748.
Так или иначе, хазары, бежавшие из своих земель, обра¬

тились к властителю Ширвана. Он, судя по сообщению Ибн

Хаукаля, оказал им какое-то содействие и помог вернуться

на родину. Но в 991 году правлению Мухаммада ибн Ахмада

ал-Азди пришел конец, а свою деятельность в районе хазар¬
ских владений он завершил годом раньше. Тогда обманутые
в своих ожиданиях хазары обратились за помощью к Хорез¬
му
— об этом, как мы уже говорили, писал Ибн ал-Асир,

только он отнес эту помощь к несколько более раннему вре¬

мени и считал, что хазары просили защитить их только от

огузов. «...Но те отказались им помочь, сказав им: “Вы неве¬

рующие, но если вы примете ислам, мы вам поможем”, —



272 Хазары

и те приняли ислам кроме их царя. Тогда хорезмийцы при¬
шли им на помощь и выгнали тюрок из их страны. После

этого и царь их принял ислам»749.
Ибн ал-Асир пишет только об изгнании огузов, но русы

тоже покинули завоеванные земли Прикаспия, произошло
это, по-видимому, после 889—890 годов, и тоже не без вме¬

шательства Хорезма730.
Хазары, по крайней мере частично, вернулись на родину,

но теперь это был крохотный осколок былой державы. Быв¬

шие подданные каганата, жившие в Подонье и на Тамани,
попали под власть Руси. В Белой Веже поселились славяне,

но былое благополучие ее не возродилось, поскольку торго¬

вые пути теперь проходили через земли, где не было единой

государственности и полыхали войны. В качестве славян¬

ского города она просуществовала немногим более ста лет.

Несмотря на то что хазары (по крайней мере те, что пыта¬

лись сохранить свою государственность в Прикаспии) выну¬

ждены были принять ислам, какое-то количество иудеев

среди них, вероятно, оставалось, потому что, когда киев¬

ский князь Владимир выбирал новую религию для своего

народа, к нему, как гласит летопись, с проповедью «при¬

шли хазарские евреи»751 (напомним, что на остальной терри¬

тории каганата жили преимущественно язычники и только

в крупных городах, прежде всего таких, как Итиль и Семен-

дер, были еврейские диаспоры).

Дербентская хроника сообщает, что в 1064 году «остатки

хазар численностью в 3000 семей прибыли в город Кахтан из

страны хазар, отстроили его и поселились в нем». Но о каком

городе идет речь и где он находился, доподлинно не извест¬

но752. Возможно, это было последнее сообщение о «стране

хазар». Примерно с этого времени Хазария, уже исчезнув¬

шая с карты Европы, окончательно исчезает и из письмен¬

ных источников.



Эпилог

Сам факт, что Хазария сыграла значимую роль в истории,

долгое время отрицался. По логике официальной совет¬

ской науки «маленькое паразитическое ханство», к тому

же постоянно угрожавшее Руси, конечно, не могло оста¬

вить после себя ничего ценного — ему «позволялось» толь¬

ко развеяться как дым, без следа. Сегодня наличие много¬

планового «хазарского следа» в истории и культуре народов

Восточной Европы признано отечественными историками,

но исследование его только начинается.

В результате разгрома Хазарии Святославом распалось

государство, объединявшее множество этносов. Интересно,
что хазарская кочевая империя была сокрушена не с востока,

откуда время от времени, разоряя европейские земли, выпле¬

скивались волны «диких» кочевников, а с Запада. Остановив

натиск арабов, долгое время сдерживая на своих границах

кочевников-огузов, хазары не смогли устоять против русов,

жаждавших оседлать ключевые торговые пути и самим полу¬

чать дань со многих подвластных Хазарии народов.

Но Руси удалось удержать лишь часть «хазарского наслед¬

ства». Только до 90-х годов X века славяно-варяжские отря¬

ды, вероятно, оставались в низовьях Волги и контролирова¬
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ли район Итиля. Затем они были навсегда вытеснены оттуда

новыми хозяевами этих мест — хорезмийцами. Полную неза¬

висимость обретает и северо-восточная окраина Хазарии —

Волжская Булгария. Освободившись от власти каганата, ей

удалось не попасть в зависимость от Руси. Расположение на

трассе важнейших торговых путей предопределило крепость
и благополучие этого молодого государства на несколько

веков вперед. «Повесть временных лет» рассказывает, как

русские князья сами отказались от мысли владеть своими

слишком успешными соседями:

«В год 6493 (985). Пошел Владимир на болгар в ладьях

с дядею своим Добрынею, а торков привел берегом на конях;

и так победил болгар. Сказал Добрыня Владимиру: “Осмотрел
пленных колодников: все они в сапогах. Этим дани нам не пла¬

тить— пойдем, поищем себе лапотников”. И заключил Влади¬

мир мир с болгарами, и клятву дали друг другу, и сказали бол¬

гары: “Тогда не будет между нами мира, когда камень станет

плавать, а хмель — тонуть”. И вернулся Владимир в Киев»753.
Зато Руси удалось закрепиться на Тамани — захватить

Таматарху и контролировать таким образом важнейший

пункт в районе Керченского пролива. Собственно, сбылась

мечта Хельгу, которого в этих местах не так давно побе¬

дил один из последних полководцев Хазарии, Песах. Но

успех Святослава все же был непрочным: примерно с кон¬

ца XI века Тмутаракань переходит под контроль Византии.

Еще одна частица «хазарского наследства», Саркел, стано¬

вится древнерусской Белой Вежей. Некоторое время славяно¬

русы господствовали на Дону. Но появление половцев ста¬

ло началом конца древнерусского периода в донских степях.

На рубеже XI—XII веков половцы осаждают Белую Вежу —

археологи обнаружили в развалинах города следы страшных

пожаров и скелеты его защитников со следами тяжелых ране¬

ний. Крепость выстояла, и город был частично восстанов¬

лен, но жить во враждебном окружении беловежцы уже не

смогли и в 1117 году переселились на Русь754. По археологи¬
ческим данным примерно в это время замирает жизнь и на

многих славянских «сельских» поселениях Нижнего Дона,

число которых увеличилось в XI веке — после краха Хазарии.
Древнерусское государство стало главным союзником

Византии на востоке Европы, в определенной мере заняв
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место распавшегося хазарского государства. Уже в начале

XI века Русь и Византия совместно подавляют в Крыму вос¬

стание византийского чиновника — протоспафария Геор¬
гия Цуло. Кстати, не исключено, что Георгий имел тюрко¬

болгарское происхождение, а его восстание носило некую

«хазарскую» подоплеку. В Крыму, очевидно, жило мно¬

го алано-болгар, предки которых еще в недавнем прошлом
были подданными Хазарии. По крайней мере, византийский

автор Кедрин сообщает (имея в виду Крым), что импера¬

торский флот направлялся для подавления этого восста¬

ния... в Хазарию. Крым именовался Хазарией (или Газари-
ей) и позднее — в XII—XIV веках755.

В Дагестане на развалинах Хазарии появляются новые

небольшие княжества местных правителей. Окончательную
независимость получили и северокавказские аланы — с это¬

го времени вплоть до монголо-татарских походов их государ¬

ство постепенно усиливает свое влияние в регионе.

Аланы, жившие с середины VIII века на Среднем Дону,
после краха Хазарского каганата оставили эти места и ушли,

по-видимому, в основном на север. Их города и села не

были разорены,
—

наверное, почувствовав угрозу, населе¬

ние заблаговременно покинуло насиженные места. Счита¬

ется, что ушедшие с обжитых мест «хазарские» аланы посе¬

лились на землях славян по реке Воронеж. Асы, или ясы,

древнерусских летописей — это, вероятно, большей частью

потомки донских хазарских алан и людей, переселившихся

на Русь из Белой Вежи после ее захвата половцами. Вместе

с аланами мигрировали и местные славяне — усилившиеся

степняки-печенеги были одинаково опасны оседлым посе¬

ленцам любой национальности. Возможно, часть жителей

ушла в пределы Волжской Булгарии, где в это время отме¬

чается приток населения756.
В итоге граница не освоенной земледельцами степи ото¬

двинулась в конце X века далеко к северу. Донские степи

вскоре превратились в малообитаемое «Дикое поле» (хотя
так их стали называть значительно позже).

Впрочем, как мы уже писали, существует весьма обосно¬

ванная версия о том, что Хазарское государство на некото¬

рое время пережило походы Святослава. А. П. Новосельцев,

опираясь на сообщения арабских авторов, пишет, что после
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падения Итиля царь Хазарии находился в изгнании со своим

двором, но потом вернулся в поверженную столицу и при¬

нял ислам. Это была уже агония каганата, однако государ¬

ство это окончательно распалось лишь в середине XI века737.
На страницах древнерусских летописей при описа¬

нии событий, имевших место уже после победы Святосла¬

ва, хазары упоминаются неоднократно. «Хазарские евреи»

пришли на в богословский диспут, который князь Влади¬

мир организовал для того, чтобы решить вопрос, какую веру

принять758. Хазары участвовали в политической жизни тогда

еще древнерусской Тмутаракани. Под 1023 годом они упо¬

минаются в дружине тмутараканского князя Мстислава759.
В 1079 году хазары выдали Византии русского князя-аван-

тюриста Олега — так закончился его первый, недолгий пери¬
од княжения в этом городе. Позднее, выпутавшись из этой

передряги, Олег в 1083 году вернулся в Тмутаракань и «иссек

хазар, которые советовали убить брата его и его самого»760.
Все это говорит о том, что в Тмутаракани XI века существо¬

вала очень влиятельная «хазарская» партия, имевшая опору

и среди части дружины.

Сокрушив Хазарию, Древнерусское государство унаследо¬

вало некоторые элементы ее государственной символики.

Ученые не исключают, что знаменитый «трезубец» — сим¬

вол власти киевских князей со времен Владимира Святого —

производное от тюркской или аланской тамги761. Близкие

по начертанию символы находят процарапанными на сте¬

нах хазарских Саркела, Маяцкого и Хумаринского городищ.

Недавно в Крыму, в гроте на территории одного из самых

известных христианских «пещерных» монастырей — Успен¬

ского, археологи обнаружили этот знак Рюриковичей. Воз¬
можно, он процарапан не позднее X века и, таким образом,
относится ко времени походов князя Владимира на Корсунь
(Херсон)762.

Титуловаться каганами для русских князей, даже после

победы над Хазарским каганатом, некоторое время про¬

должало оставаться заманчивым. Написанное в середине

XI века «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илларио¬
на постоянно именует каганами... князей Владимира Свято¬
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славича и Ярослава Мудрого763. Этот титул есть и в граффи¬
то на стене Софийского собора в Киеве: «Спаси, господи,
кагана нашего»764.
О хазарах еще долго вспоминали русские былины, напри¬

мер «Илья Муромец и Жидовин»:

Под славным городом под Киевом,
На тех на степях на Цицарскиих,
Под славным городом под Киевом,
Стояла застава богатырская.
На заставе атаман был Илья Муромец...
(...)
Из этой земли из Жидовския

Проехал Жидовин могуч богатырь
На эти степи Цицарския!76'’

Очевидно, что под «землей жидовской» могла иметь¬

ся в виду только Хазария. А конный Жидовин, который

в «чистом поле» бился с русскими богатырями палками,

«саблями вострыми», «вострыми копьями» и «чинжалищём

булатным», безусловно, гораздо больше похож на хазарско¬

го «ровиковца», чем на купца-еврея.

В другой былине богатырь даже носит имя Козарин.
Впрочем, ко времени ее создания от хазар в народной памя¬

ти, видимо, уже мало что осталось, потому что Козарин этот

родился у православных родителей и по отчеству прозывал¬

ся Петровичем766.

Но куда же исчезли те, кого принято называть иудео-хаза-

рами? То есть население Хазарии, действительно воспри¬

нявшее иудаизм,
—

хазарские прозелиты. Их следы особен¬

но трудноуловимы, возможно, и потому, что многие из них

эмигрировали из пределов погибшей родины и быстро сме¬

шались с новой этнокультурной средой. Вероятно, их мож¬

но отыскать в современных еврейских диаспорах Восточной

Европы, например Украины и Белоруссии, — известно, что

еврейские общины в этом регионе существовали по крайней

мере с X века, их отличает особенный именник767.

Интересны в этом плане горские евреи Дагестана и Азер¬
байджана, или таты. Они, как полагают, пришли в эти края

из Ирана еще в VI веке, но их диаспора могла включить



в свой состав и часть собственно иудео-хазар после распада

их государства. В татском языке немало тюркизмов.

Согласно наиболее популярной версии, в качестве

наследников иудео-хазар долгое время рассматривались

крымские караимы. Авраам Фиркович, живший на рубеже
XIX—XX веков известный историк и собиратель еврейских
рукописей и других древностей, приложил много сил, чтобы

доказать преемственность караимов от принявших иудаизм

хазар. Но недавно стало окончательно ясно, что Фиркович
для «пущей убедительности» систематически подделывал

даты караимских надгробий, удревняя их. Комплекс всех

других сведений о караимах подтверждает, что в Крыму они

появились лишь в середине XIV века, несколько столетий

спустя после разгрома Хазарии.
Тем не менее деятельность Фирковича не пропала зря,

обернувшись совершенно неожиданной стороной. Предпо¬
лагается, что именно его теория хазарского, а не еврейско¬
го происхождения караимов смогла, несмотря на испове¬

дуемый ими иудаизм, уберечь этот народ от уничтожения во

время нацистской оккупации Крыма в 1942—1944 годах768.

Постепенно «образы хазар» в исторической памяти ста¬

новятся менее четкими, как бы растворяются под напо¬

ром новых этносов, новых событий. Однако они не исчеза¬

ют совсем. Они сохранились в топонимике многих земель,

входивших в состав каганата. В Дагестане многочисленны

топонимы с основой «Хазар»: ими обозначают села (Хазар),
урочища (Хазарюрт), городища (Хазар-кала), поляны (Хазар-
майдан)769.

На Нижнем Дону названия речки Цимла и старицы Дона
Аксай — очевидно тюркские имена, сохранившиеся, воз¬

можно, еще с хазарского времени. Да и среди русских фами¬
лий Хазаров — не самая редкая...

Вопрос, плюсом или минусом стало для России уничтоже¬
ние Хазарии, всегда будет предметом ожесточенных дискус¬

сий. С одной стороны, сокрушив Хазарию, славяно-варяж¬

ская Русь определила свое будущее в рамках христианской,
европейской цивилизации. Хазария же, несмотря на иуда¬

изм ее правителей, на последнем этапе своей истории явно



Эпилог 279

склонялась к мусульманской религии и культуре. С другой

стороны, пришедшие на славянские земли варяги были, по

сути, иноземными захватчиками, людьми без родины, кото¬

рые интересовались лишь сиюминутной выгодой. Их целью

было не построение преуспевающего государства, а грабежи
и взимание дани со славянских народов. Археология в ряде

случаев подтверждает, что варяжская власть отличалась от

хазарской только в худшую сторону. Так, на землях курских

северян в нынешней Белгородской области именно в конце

X века внезапно полностью прерывается хождение обычной

в то время арабской серебряной монеты — это прежде всего

свидетельство разорения края770.
Разгром Хазарии привел к тому, что процветающая тер¬

ритория, служившая рынком и торговым трактом для мно¬

жества народов Европы и Азии, превратилась в безлюдную
степь. Сюда, на эти пустующие земли, ринулись с востока

половцы, а потом и татаро-монголы. Именно эти факторы
и определили историю России на много веков вперед.
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Ирина (Чичак) — см. Чичак

Ирина, жена Льва Хазара 146

Исаак, сын Элиэзера 159

Исраэл, епископ 67, 108-110

Истеми-каган (Синджибу) 35,
102

Йазид ибн Усайд 124, 125

Йоллыг-Тегин 102

Кедрин 275

Кий 205-207

Козарин Петрович 277

Констант II 95, 96

Константин IV 82, 83

Константин V 90, 91, 140

Константин VI 146

Константин VII Багрянород¬
ный 162, 186-189, 196, 205,

207, 208,210,216, 251,253
Константин Философ

(Кирилл) 148—150, 169, 170

Котраг 49

Кроват —см. Куврат

Куар 109

Куба — см. Ахмед ибн Куваи

Куврат (Кубрат, Кроват) 48, 49,

58,79, 95,96, 117, 136

Кудама аль-Басри 35, 51

Куйа — см. Ахмед ибн Куваи

Куря, вождь печенегов 267

Кюль-Тегин 94. 116

Лев III Исавр 90, 140, 152
Лев IV Хазар 91, 146
Лев Диакон 265

Леведия, мадьярский воево¬

да 186

Леонтий, византийский импе¬

ратор 83-86

Лыбедь 205

Людовик Благочестивый

197-199

Мавр Бесс 88, 89, 90

Маврикий, византийский

император 38, 52

Манассия, библ. 154

Манассия, царьХазарии 184

Марван II 77, 78, 119, 120-123

Маркиан 63

Марс 27

Мартин I 80, 81

Мартина, жена Ираклия I 96

Маслама 63, 72-77, 119, 241

Масуди — см. аль-Масуди
Михаил III 91
Михаил Сирийский 52
Мовсес Каланкатуаци 37—45,

67,68,73, 104, 107-109
Мовсес Хоренаци (Моисей

Хоренский) 32, 33, 51

Моисей, библ. 153, 136, 164,
165, 171, 189, 205

Моходу 46
Мстислав Тмутараканский 276

Мухаммад, ширваншах 270, 271

Надулу-ше 29

Никифор, летописец 42, 43, 48,

49,82-87,95

Обадья 162, 164, 171, 184,

187-189
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Олег Вещий 204, 207, 254, 261,

263

Олег Древлянский 267

Олег Тмутараканский 276

Ольга, жена кн. Игоря 264-267

Орган 48

Павел, патриарх 146

Парсбит 74
Песах 260-262, 274

Петрона Каматир 209-211,

215-219, 246

Приск Панийский 56

Прокопий Кесарийский 25

Путята 206

Раб-Хашмонай 260
Роман I Лакапин 172, 259-261

Рюрик 201, 203, 204, 207, 263

Рюриковичи 276

Савг 145

Савир 55, 160

Савриил 166-168

Саид 75

Свенельд 265
Святослав 214, 254, 255,

263-271, 273, 275

Симеон, библ. 154, 166

Синджибу — см. Истеми-каган

Синеус 204

Стефан Асмикт 87, 88

Стефан, сподвижник Юсти¬

ниана II 85

Стефан-перс 83

Суб-т (С-бу-т) 126

Сулейман, халиф 63

Тангри-хан 109

Тарасий, патриарх 146

Тармач 74

Тервель 85, 89

Тиверий III (Апсимар) 84—87

Тиверий, сын Юстиниана II

86, 87, 90

Тирас (Турис) 55, 160

Тит, римский император 180

Титмар Мерзебургский 205

Тогарма 55, 160

Тон-ябгу каган 42—44, 46, 79

Т-р-на 55, 160

Трувор 204

Тукюе 29

Тумынь 30

Турис — см. Тирас

Угии (Угуз) 55, 160

Ума 209

Фаддей, апостол 53

Феодора, жена Юстиниана II

84-87, 90

Феодот 83

Феофан Исповедник 25, 43, 48,

49,51,74,81,85, 141,211,

216

Феофил, византийский импе¬

ратор 141, 162, 197, 198, 209,

211, 217, 218

Филиппик — см. Вардан-Фи-
липпик

Фотий 91, 200, 201

Хазар 55, 160

Хазарик 52

Хазар-Тархан 121, 122

Ханукка 184,185

Харон 13

Харун-ар-Рашид 126

Хасдай ибн Шапрут (Шафрут)

55, 154-159, 164. 231,

252
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Хатун 123-126

Хельгу 259-263, 274

Хорив 205, 207

Хосрой I Ануширван 34—38,

51

Хосрой II 40, 43

Чичак (Ирина) 91, 140

Шапур II 37

Шат39, 44, 45, 107, 108, 161

Шушан 125, 126

Щек 205, 207

Элии 180

Эллак 23

Элчи 209

Эльдад Данит (га-Дани)

152-155, 166

Юпитер 180

Юстиниан I 26

Юстиниан II 82-88

Янур — см. 3-нур
Ярополк Киевский 266, 267,

269

Ярослав Мудрый 277



Указатель географических
и этнических названий

абдел 33

абхазы 34

авары 33, 48, 49, 54, 55

Австрия 198

агафирсы 56

Азербайджан (Адербейджан)

35,56,62, 73-75, 123, 171,

231, 277

Азия 30, 279
— Малая 25, 140, 147,233,

247

— Средняя 97, 214, 215, 229
— Центральная 10, 60, 99,

102, 115, 117
Азовское море, Приазовье 21,

27, 30, 31,48,49,61,92, 128,

129, 158,217, 232,234

акациры 56, 57, 60

Аксай, старица Дона 15, 16,

137, 278

аланы, Алания 5, 6, 11, 16,

22, 26, 27, 33, 34, 50, 52, 68,

75, 117, 118, 129, 130, 132,

133, 135, 136, 238,241,242,

251-253, 275

ал-Бабунадж 249

Албания Кавказская (Алуанк),

алуанкцы 34, 37, 41, 45, 53,

62, 73, 107, 108

ал-Бейд (ал-Байда) 65, 69, 120,

121,129

Александрия 232

Алтай 28, 29

Алуанк, алуанкцы — см. Алба¬

ния Кавказская

амазонки 8, 34

амазраты 34

Амастрида 147

Англия, англы 12, 203

анты 93

Арабский халифат, арабы 33,

55,58,59,61-66, 70, 72-78,

82,90, 101, 119-129, 151,

152, 155, 169, 231, 242, 246,

247, 249

Араке 104

Аральское море 30, 194

Ардебиль (Ар-д-вил) 75,

171

Армения, армяне 25, 27, 32-34,
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36, 37,40,41,62, 66, 73-75,

158

Арран 123, 124, 158

Аррас, р. 73

Археополь 26

Арцах 42

Ателькуза 186

Атрпатакан 37

ауангур 33

аугар 33

Африка 27

Ахерон 13

Багдад 35, 36, 165, 259

баграсик 33

Баланджар (Беленджер), г. 34,

64-69, 73, 76, 237, 255

Баланджар, р. 64, 70

баланджары 34, 35, 56

Балканы, Балканский п-ов 24,

52, 271

балкарцы 50

банджар 34

Барда 124, 125

Бариш 225

барсилы (басилы) 32, 37, 51, 52,
55-57

Басычу-сиши 29

Бахчисарай 148

Белая Вежа — 268, 269, 272,

274, 275; см. также Саркел
Белгородская обл. 178, 279

Беленджер, г. — см. Баланджар
Белоозеро (Белое озеро)

Белоруссия 277

Бельгия 198

Бердаа 257, 258, 263

Берзилия (Барсилия) 49, 51-53

Битицкое городище 135, 241

Ближний Восток 233
Ближняя мельница, хут. 135

Богоявленская, станица 135

Болгария (Дунайская), болгары

дунайские 24, 49, 52, 55, 85,

89, 111, 194, 196, 204, 265

Болгары, Болгария Вели¬
кая 5, 6, 16, 23, 33,46,48,

54-56,58,60,61,72,79,81,

82,93,95,96, 129, 132, 133,

135-137, 142, 148,232,238,
270

Большая Лаба 182, 234

Боспор Киммерийский — см.

Керченский пролив

Боспор, г. 38,81,85,87, 144,
219

Боспор, регион 38, 58, 79, 81,

89, 180,181

Бретань 198

Брюссель

Булгария Волжская, булга¬

ры волжские, Булгар 50, 61,
158,202,229, 232,247-249,
273,275

буртасы 270

бушхи 51

Варачан (Варасан) 64, 67-69,
108, 110, 167

В-д-шан 227

Великая Китайская стена 21

Венгрия (Х-н-г-рин) 158

венгры — см. мадьяры

Верхний Салтов, Верхне-Сал-
товский комплекс 130—133

весь 203, 207

Византия, византийцы (Рум,

римляне) 25-27, 38, 39,

49, 52, 55, 57, 63, 74, 78, 79,

80-84, 87,90,91,94, 95,97,

99, 126, 139-141, 144-146,

149-152, 156, 161, 163, 169,
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172, 194, 206, 214, 218, 229,

231-233,246, 252-254, 261,

262, 274,275

Вифиния 254

Вознесенский комплекс 94

Волга (Итиль) 5, 7, 30, 48,

51-53,55,61,65,69, 120,

121, 128, 133, 138, 185, 186,

194, 195,200, 208,217, 220,

225, 228, 233, 234, 237, 239,

255,265,273

Волгоград, Волгоградская обл.

178, 232

Волхов 203

Воронеж, р. 275

Воронежская обл. 97, 111

ворота Чора 32, 33, 37, 72

Восточно-Тюркский каганат

31,43,47,94, 106

Врата Turaye 52

Второй тюркский каганат 94,
102

Вышгород 265

Вышестеблиевская-11 181

вятичи 133, 207, 268

Гао-чан 28

г-б-лим’ы 158

Геих 195

гепиды 23

Германия 198

германцы 23

Гермонасса 81

Главсулак 71

Голландия 198

Готия (крымская) 144-148, 219

готы 143, 203

греки (древние) 22

Греция 83, 126

Грузия 62, 125

гузы (узы, огузы) 5, 55, 115,

185, 195,238,244, 249-251,

269, 272, 273

гунно-болгары, Гуннское цар¬

ство, Страна гуннов 24, 49,

55, 58, 59, 63, 68, 69, 72,
102

гунно-савиры — см. савиры

гунны 22-27, 54—58, 93, 129,

140, 143

Дагестан 24, 33, 34, 51, 53,

58-61,70,71, 152, 167,

182, 183,237, 244, 275,

277,278

Дакия 52

Дейлем 241

Дербент 32-36, 41, 51-53, 61,

63-65, 70-77,90, 119, 125,

234,270

Джурджан 231, 270

дирмар 33

Дистра 196, 210

Дмитриевский комплекс 112,

178,255

Днепр, Поднепровье 5, 49,

80, 94, 95, 118, 134, 186, 187,

207, 208,217, 233

Днестр 49, 92

Дон (Танаис) 15, 16, 19, 20,

23,31,48,49, 52, 59,61,92,

97,99, 112, 116, 121, 129,

136-140, 159, 177, 180, 189,

191, 192,208,211,216,217,

220, 232-234, 246, 255, 272,

274,275

Дори — см. Готия (крымская)

Дорос — см. Мангуп

древляне, Деревская земля 134,

207, 208, 264, 265

дреговичи 208

дулу 46
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Дунай 49, 52, 61, 85, 92, 133,

160, 186, 187, 196, 210, 253,

256, 266, 267,269

Евразия 27, 53, 54

евреи 7, 55, 116, 146, 152-155,

157-159, 165-168, 170, 172,

175-177, 180-183, 206, 229,

231, 235, 252, 261, 272, 276,

278

Европа 21, 23, 158, 198, 262,

272-274, 279
— Восточная 8, 30, 38, 46,

56, 122, 185, 247, 273, 277
— Западная 183
— Центральная 23
— Юго-Восточная 24, 26,

53, 58, 176, 194, 196, 197

ерос 34

ефталит — см. эфталиты

Желтое море 30

Жужань, жужани 28—30

Закавказье 90, 122, 125, 126,

129, 161, 169, 229, 232

Западная Вэй 30

Западно-Тюркский каганат 31,

34, 43,45-48,54, 59,61,79,

102, 104, 106

Зерендж 191

Золотая Орда 11,19
Золотые Горки 8, 15, 16, 18, 19,

137-139

Иверия Кавказская, иверы 37,

45, 146

Иерусалим 154, 158

Изборск 204

Илурат 144

Ингельгейм 197

Индия 31, 133, 235

Ираклия (Гераклея) 254

Иран, Персия, персы 25, 26,

31, 34, 35, 37-40, 43,44, 51,

61-63, 109, 152, 182, 191,

233, 244, 249, 261,277
Испания 156, 158, 159, 198, 259

Италия 198

Итиль, г. 7, 46, 54, 65, 123, 128,

158, 160, 186, 212, 217, 220,

225-229, 231, 232, 237, 249,

255, 256, 268, 270, 272, 273,
276

Итиль, р. — см. Волга

Иудея 180

кавары 187-189, 194
Кавказ 27, 30, 32, 35, 37, 48, 52,

111, 116, 122, 130, 133, 138,

182, 234, 235, 239, 241,252
казаки 10, 16

Казахстан 57, 214

Калитва, р. 20

Калмыкия 97

Канада 12

караимы 278

Карачаевск 71

Карнауховское городище 138,

213

Картли 125, 126

Карфаген 88

Карх 194

Каспийские ворота — см. Дер¬
бент

Каспийское море, Прикаспий

5, 8, 21, 27, 32, 35,48, 51-53,

57, 58,61,69, 89, 102, 107,

208, 217, 225, 232-234, 244,

255-258, 261, 263, 272

Кахети 125, 126

Кахтан 272
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Кепы 81

Керчь 81, 144, 180,219, 233; см.

также Боспор, г.

Керченский п-ов 38, 82, 140,
143

Керченский пролив 17, 27,

81,233,262,274
Киев 116, 201, 204-208, 233,

254, 264-269, 271, 274,
277

Кисловодская котловина 129

Китай 21, 22, 24, 31,35, 46, 105,

106, 133,233-235

Кокасу 72

Коктебель 148

Константинополь (Царь-

град) 79, 80, 83,84, 86-91,

137, 141, 146, 148, 155-157,

197, 200, 201,206-208,211,

218,219, 220, 231,252-254,

261-263,266, 267, 271

Кордова 155, 158

ко-са 56

Красногорский могильник

239

кривичи 203, 207, 208, 253

Крит 247

Крым 6, 38,58,60,61,79-82,

89, 90, 97, 111, 122, 128,

133, 137-148, 152, 180-182,

218-220, 233, 234, 244, 246,

275,276,278

Кубань, Прикубанье 24, 46, 48,

92, 117, 129, 234, 252

кулас 33

Кура 104, 257, 258

кутригуры (куртартаг) 23, 33

Кыз-Кермен 144

Ладога 203, 204

Леведия 186

Левобережное Цимлянское

городище — см. Саркел
Любеч 254

мадьяры (венгры) 54, 186-189,
193-196,217,218, 238,
255

Мангуп (Дорос) 144, 145, 147,
218,255

Маныч 20

Мариуполь 178
Махачкала 69, 72
Маяцкая крепость 111,

116-118, 133, 209, 239, 255,

276

Мезия 52

Меотийское море
— см. Азов¬

ское море

меоты 8

меря 207

Месопотамия 154, 158

Мидия 27, 74

Монголия, монголы 21, 28, 29,

57, 94, 116

Москва 213

Мосул 75

Мощевая балка 182, 234,

235

Недао 23

Некрасовское городище 71

Нетайловские городище

и могильник 130, 132

Нижнедонские Частые Курга¬
ны 11, 12, 15

Никомидия 254

Нил, р. 125

Н-м-ц 159

Новонадеждинское городи¬

ще 244

Новочеркасск 116
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норманны (скандинавы) 198,

199, 201, 203, 204

нушиби 46, 58

огузы — см. гузы

Ока 268

оногуры 55

Паннония 23, 187-189, 194

Партав 37, 41

Патрей 81

Пафлагония 217, 254

Пачинакия — см. печенеги

Пелекитский монастырь 141

Переволочный Ерик 177

Переяславец на Дунае 266, 267,
269

Переяславль 254

Персия — см. Иран

Петра, крепость 25

печенеги, Пачинакия 6, 54,

115, 185, 186, 187, 189,

194-196, 204,210,217,

238, 244, 250, 253, 254,

266,267

Пиренейский п-ов 155

Плиска 111

Пловдив — см. Филиппополь

Поволжье — см. Волга

Поднепровье — см. Днепр
Подунавье — см. Дунай
Половцы 15, 279

Полоцк 254

Полтава 95
Польша 27

поляне 133, 134, 204—208, 253

Понт, Понтийское море — см.

Черное море

Правобережное Цимлянское

городище 20, 117, 189-192,

212,213

Предкавказье 21, 25, 52, 56,

129, 133, 251

Приазовье — см. Азовское море

Прибалтика 182, 233

Прикаспий — см. Каспийское

море

Прикубанье — см. Кубань

Приуралье — см. Урал
Причерноморье 11, 21, 24,

56,60,61,92,97, 144, 180,
185-187, 189

пугары 52
Пьхин-лян 29

радимичи 133, 207

Римская империя, римляне 22,

23, 158; см. также Византия

Россия 7, 9, 10, 12,60, 279

Ростов Великий 254

Ростовская обл. 11,12

Рум — см. Византия

Румыния 52

Русы (руссы, росы) 10, 11, 70,

174, 196-204, 207, 208,217,
218,231,232,246, 253-259,

261-263,273

Русь, государство 158, 202, 203,

225,229, 232,233,241,244,
253-255, 259, 261, 263, 269,

271-276, 278

савиры (сабиры) 5, 24, 25, 26,

55,56, 58,60, 102

сакалиба 120, 122

Самандар — см. Семендер
Самкерц — см. Таматарха
Самосделка 7, 186, 228, 229; см.

также Итиль, г.

Самоядь 134

Саратов 120

Саркел 114, 115, 117, 162,
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179, 186, 190, 193, 195, 196,

209-218,232,234, 239, 244,

246, 268, 269, 274,276

Саркел-3 192

Сарматия, сарматы 26, 49, 51,

53,68

свеоны — см. шведы

Северский Донец И, ИЗ, 121,
129, 130,133, 136, 239

северяне 133, 207, 208, 279

Семендер (Самандар) 69, 70,

73, 121, 173,270, 272

Семикаракорская крепость 179,

192,193,216

Сербия 187

Сибирь 30

Сигитминское городище 71

Сийах-Куих 270

сирийцы 37

сирургур 33

Сицилия 247

Скандинавия 199, 262

скандинавы — см. норманны

Скифия, скифы 52, 56
славяне 7, 24, 27, 48, 49, 93,

120, 133-135, 174, 194, 198,

199, 201-204, 206-208, 231,

241,244, 248,253,254, 272,

274,279
Славянская река — в разное

время Волга и Дон.
словены ильменские 203

Средиземноморье, Средизем¬
ное море 158, 233, 235

Стамбул — см. Константино¬

поль

Сугдея (Судак) 111, 144, 148,

181,218,255

Суд 254

Сулак, р. 64, 71

США 12

Сюйренская крепость 144, 255

сюнну — см. хунну

Табаристан 231

тавры 8

Таманский п-ов, Тамань

138-144, 152, 180-182,233,
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233, 260, 269, 274, 276
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99, 102, 103, 105, 106, 115,

117, 140, 144, 173, 181, 182,

185, 238-241, 244, 269, 272
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Урал, р. 22, 194

Урцекское городище 71
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265
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Хазаран 270

Хазария, Хазарский каганат,

хазары
— книга в целом.

Хазарское море
— в разное вре¬

мя название Черного и Кас¬

пийского морей.

Хазар-кала 278

Хазар-майдан 278

Хазарюрт 278

Харьковская обл. 130

Херсон (современный) 17
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260,276
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271-273
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Хтслг 225

Хуварезм — см. Хорезм

Хумаринская крепость 71, 111,

116-118, 276

хунну 21, 24, 28,60, 102, 105,
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Царьград — см. Константино¬

поль

Цимла, р. 278

Цимлянское водохранилище

20, 189,210,216

Челарево 187-189

Чернигов 254

Черное море 5, 23, 49, 56, 129,

158,217, 232-234, 255

Чир-Юрт 64, 68, 70, 237-240

Чола37

чудь 203, 207

Чуфут-Кале 144

Шабатион 153

шведы (свеоны) 198, 203

Швейцария 198

Шелковское городище 71, 244,

255

Шиловский курган 237, 238,

241, 242

Ширван 125, 270

Шэньси 29
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Элия Капитолина 180

эфтапиты (ефталит) 33

Югра 134

ясы — см. аланы
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