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АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрен комплекс арабо-персидских письменных источников о славянах и русах с точки зрения 
исторической этнографии  Рассмотрены доказательства их аутентичности и некоторые их соответствия в быту 
и верованиях других народов средневековья  Приведены параллели этим известиям в западноевропейских 
средневековых источниках  Прослежены этнографические следы этих явлений у этносов Юго-Восточной 
Европы XVI-XX веков  Сделаны выводы, что под наименованиями «славяне» и «русы» мусульманские 
авторы описывали не этнические общности, а скорее, социальные группы, находящиеся в определённом 
иерархическом взаимоотношении 
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ABSTRACT 
The article examines a collection of Arab-Persian written sources about the Slavs and Rus’ from the point of view of 
historical ethnography  Proofs of their authenticity and some of their correspondences in everyday life and beliefs of 
other peoples of the Middle Ages are considered  Parallels to these reports in Western European medieval sources are 
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Одна из главнейших особенностей арабо-мусуль-
манской культуры заключается в её «литературном», 
письменном характере. И действительно, сформиро-
вавшаяся в значительной степени благодаря письмен-
ной фиксации и комментированию мусульманского 
Священного писания – Корана – арабо-мусульманская 
цивилизация породила множество сочинений в различ-
ных областях знания (Микульский 2006: 4). Но, в отли-
чие от западноевропейской средневековой географии, 
идеи которой в значительной степени питались свя-
щенным писанием христиан, арабская география вы-
росла на почве чисто практических потребностей госу-
дарства и общества. Создав в короткий срок огромную 
и населенную разными народами империю, арабы ока-

зались лицом к лицу с проблемой эффективного управ-
ления государством. Для этого халифам и их наместни-
кам были нужны точные сведения о местоположении, 
природных особенностях, полезных ископаемых, насе-
лении стран, оказавшихся под владычеством мусуль-
манского государства, об их занятиях, о путях сообще-
ния. Чтобы должным образом заботиться об охране 
границ государства, вести внешние воины или участво-
вать в международной торговле, надо было владеть 
знаниями о различные странах, как соседних, так и от-
даленных. Не меньше, чем государственные чиновни-
ки, в сведениях географического характера нуждались 
и частные лица, для которых путешествия на дальние 
расстояния были привычным делом. Возросший объём 
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торговли повысил спрос на географические сочинения, 
в которых рассказывалось о морских плаваниях, сухо-
путных странствиях и о диковинных дальних странах. 
Выполнение строго регламентированных религиозных 
обязанностей, налагаемых на мусульманина, требовало 
немалых познаний в области астрономической геогра-
фии. Средством удовлетворения всех этих обществен-
ных потребностей и служили географические произ-
ведения разных жанров (Коновалова 2003: 175-176; Ми-
кульский 1998: 78-79). Среди сведений средневековых 
арабских и примыкающих к ним персидских авторов 
о странах и народах Восточной Европы заметное место 
занимают известия о русах (ар-рус) и славянах (ас-са-
калиба) (Lewicki 1940/1950; Lewicki 1961). Этот сложный 
комплекс донесений, слухов и путевых заметок, часто 
сохранявшихся у более поздних компиляторов, требу-
ет внимательного анализа. Необходимо расчленить эти 
известия по роду сведений: географических, политиче-
ских, этнографических.

Этнографические сведения, то есть описания внеш-
него вида, образа жизни, жилищ, погребений, обрядов 
и бытовых привычек народа, подразумевают их непо-
средственное наблюдение. Кроме того, описания быта 
и нравов, вооружения проще «проходят» через многие 
руки без искажений, чем, например, требующие специ-
альных знаний географические детерминанты. Деталь-
ная фиксация и высокая степень достоверности этих 
данных обусловлены самим характером мусульманской 
культуры. Ислам как, пожалуй, ни одна другая из «миро-
вых религий» отличается строжайшей регламентацией 
именно бытовой стороны поведения: от режима дня 
(связанного со строго определёнными часами молитвы) 
до способа омовения. По сути дела каждый шаг, каж-
дый жест средневекового араба равнозначен ритуалу. 
Строгое соблюдение ритуализированных норм поведе-
ния было критерием «правоверности» мусульманина. 
Поэтому строго регламентированный шариатом строй 
мусульманской жизни диктовал особое внимание к де-
талям поведения, религии, погребального обряда (Ле-
бедев 1978: 21; Шинаков 2009: 73).

Наблюдая соответствующие стороны жизни не-
мусульман, язычников (в том числе, славян и русов), 
арабские путешественники ІХ–Х веков подходили к ним 
с чрезвычайным вниманием. Отличия от исламских 
норм подчеркивались, так как сравнение собственного 
поведения с «языческой мерзостью» было для наблюда-
телей средством самоутверждения в правоверии. Столь 
же внимательно рассматривались сходные с арабскими 
черты в культуре: они позволяли оценить потенциаль-
ную возможность обращения иноверцев в ислам. В обе-
их случаях этнографические наблюдения были непо-
средственно связаны с высшими духовными ценностя-
ми арабских писателей (Лебедев 1978: 21; Abdallah 2005: 
176). К ним относились почти с религиозным пиететом, 
что серьезно снижало возможность искажения и пута-
ницы первоначальных известий. С безопасностью куп-
цов было связано внимание к возможному воровству 
и его пресечению со стороны властей. Арабы особо 
останавливались на наказаниях, которые постигают 
вора и прелюбодея.

Кроме того, этнографические сведения связаны 
с реалиями, доступными археологическому изучению. 
Арабские авторы собрали о славянах и русах материал, 
который позволяет дать связные и сопоставимые этно-
графические характеристики. Как правило, их анализа 
избегают (Калинина 1994: 224; Толочко, Толочко 1998: 
43-44) либо просто накладывают на сообщения киево-
русских летописей или византийских источников. Од-
нако, по верному замечанию исследователей, логика 
автора текста, его представления об описанных этно-
сах, подходы к описанию до самого последнего време-
ни фактически не принимались в расчет, между тем 
как исследование данных вопросов может значитель-
но больше сказать о характере фрагмента текста и его 
достоверности, нежели соответствие какой-либо де-
тали повествования одной из концепций образования 
государства или происхождения этноса русов (Галки-
на 2011: 101-102). При этом стоит исходить из допуще-
ния, что сведения имеют под собой реальную основу 
и не представляют собой литературные стереотипы 
(Шинаков 2009: 72).

Неизменно подчеркивается рыжий или рыжева-
тый цвет волос славян, румяный оттенок их кожи. Уже 
абу-Малик Гиат ибн Гаут аль-Ахталь во второй поло-
вине VIII века упоминает «толпу русых сакалиба» (Гар-
кави 1870: 2; Вестберг 1908а: 364; Бартольд 1963: 870). 
Абу-Мансур аль-Азгери во второй половине Х века пи-
сал, что «славяне – племя красного цвета [кожи], имею-
щее волосы русые... Человека красного цвета называют 
славянином, по причине подобия его цвету славян» 
(Гаркави 1870: 6, 279). Персидский историк XI века Гарди-
зи считал признаками славян «красные волосы и белую 
кожу» (Бартольд 1963: 871; Бартольд 1973: 47). В одной 
из трёх наиболее известных энциклопедий эпохи мам-
люков «Предел желания относительно дисциплин ада-
ба», автором которой являлся Шихабуддин ан-Нувайри, 
обитатели страны славян описываются «с красными 
лицами и рыжими волосами, с [громоздкими] телами 
и крепким телосложением» (Stang 1996: 127). В начале 
ХV века Абд ар-Рашид ал-Бакуви в своей книге «Сокра-
щение (книги о) «Памятниках» и чудеса царя могуче-
го» повторяет, что «это рыжеволосые люди с красным 
лицом, очень сильные» (Ал-Бакуви 1971: 112). К такой 
внешности арабы относились презрительно (Левицкий 
1964: 9). Славяне одеваются в длинные, «до лодыжек», 
как говорится в «Худуд ал-алам», полотняные рубахи 
и высокие сафьяновые сапоги. Гардизи тоже заявляет, 
что «одежда их – рубахи; они носят сапоги; их обувь по-
ходит на табаристанские сапоги, которые носят табари-
станские женщины» (Заходер 1967: 120; Ḥudūd 1970: 159; 
Бартольд 1973: 59). По арабскому историку XI века Абу 
Убайду ал-Бакри, славяне «одеваются в широкие платья, 
но только нижняя часть их рукавов узка» (Куник, Розен 
1878: 54). Географический трактат на персидском языке 
конца Х века «Худуд ал-алам» («Границы мира с востока 
на запад») указывает, говоря о славянах, что «одежда их 
по большей части изо льна» (Заходер 1967: 101; Ḥudūd 
1970: 159). Согласно восточному учёному-энциклопеди-
сту конца IX – первой трети Х века, персу по происхожде-
нию Абу-Али Ахмеду ибн Русте, «вооружение их состоит 
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из дротиков, щитов и копий; другого оружия не имеют» 
(Заходер 1967: 119). У Гардизи упомянут также «корот-
кий меч» (Заходер 1967: 120). Поздние компиляторы со-
хранили лишь фрагменты темы. Шукрулла ибн Шихаб 
в XV веке утверждает, что «оружие их – секира и копьё», 
а Мухаммад Катиб – что «оружие у них – стрелы и копья» 
(Заходер 1967: 121).

С другой стороны, во второй половине X века араб-
ско-христианский автор Агапий Манджибский харак-
теризует славян как «народ малосильный, несноро-
вистый» (Древняя Русь 2009: 98). Географ Шамсуддин 
ад-Димашки, писавший в начале XIV века, говорит, 
что славяне дикие и населяют чащи и заросли на бере-
гу Обнимающего океана (Заходер 1967: 103, Frähn 1823: 
143). По Гардизи, «между печенегами и славянами путь 
в десять дней, это путь без дороги; что касается этого 
пути, то на дороге многие токи вод и деревья. Область 
славян – место обширное, изобилующее древесными 
зарослями» (Заходер 1967: 109). По ибн Русте, «земля 
славян есть равнина лесистая; в лесах они и живут» 
(Заходер 1967: 109). В отличие от ибн Русте и Гардизи 
арабский учёный второй половины XI – начала XII века 
Шараф аз-Заман Тахир аль-Марвази более краток, хотя 
имеет упоминание о многочисленности славян; направ-
ление пути указано не от печенегов к славянам, а от сла-
вян к печенегам: «... а что касается славян, то они народ 
многочисленный, и между их землями и землями пече-
негов путь в десять дней по степям и землям, не имею-
щим дорог, там густые леса и водные источники» (Захо-
дер 1967: 109). «Худуд ал-алам» сообщает, что «эта об-
ласть большая; в ней очень много древесных зарослей; 
они живут среди деревьев» (Заходер 1967: 109; Ḥudūd 
1970: 158). Шукрулла отмечает, что «восьмое племя – 
славяне, и от земли их до земли печенегов тринадцать 
суток дороги, [всюду] чащи, пути нет» (Заходер 1967: 
110). Мухаммад Катиб говорит так: «Восьмое племя из-
вестно как славяне, они находятся от государства пече-
негов на расстоянии пятнадцати дней, область их [вся] 
в лесных чащах, нет средств для прохождения» (Заходер 
1967: 110). Те же пятнадцать дней у турецкого компиля-
тора первой половины XVII века Хаджжи Халифы: «Сла-
вяне, которые находятся от печенегов на расстоянии 
пятнадцати переходов, обитают в древесных зарослях» 
(Заходер 1967: 110). Гардизи не преминул отметить, 
что «их средства к жизни не очень обильны» (Заходер 
1967: 120), а Марвази полагал, что «у них нет изобилия 
в жизненных припасах» (Заходер 1967: 121). Вместе 
с тем, географ Мутаххар ибн Тахир ал-Мукаддаси в Х веке 
замечает, что «славян больше, чем русов, и они обиль-
нее богатством» (Древняя Русь 2009: 51). По ал-Бакри, 
славяне «обитают страны, богатейшие обиталищами 
и жизненными припасами» (Куник, Розен 1878: 54).

Образ жизни славяне ведут оседлый, возделыва-
ют пашни, сеют просо. Ибн Русте говорит, что «хлеб, 
наиболее ими возделываемый, – просо» (Заходер 1967: 
115). Гардизи тоже отмечает, что «посев их – по боль-
шей части просо», с ним согласен Марвази, пишущий, 
что «большая часть их посевов – просо», однако «Худуд 
ал-алам» утверждает, что у славян вообще «нет посе-
вов, кроме проса». Шукрулла, Мухаммад Катиб и Хадж-

жи Халифа просто говорят, что славяне «сеют просо», 
просо – «их зерно», «посев их» (Заходер 1967: 116; Ḥudūd 
1970: 158). У «арабского Геродота», историка X века 
Абу-ль-Хасана Али ибн аль-Хусейна аль-Масуди есть 
известие о том, что славяне приносят одному из своих 
идолов в жертву просо (Charmoy 1834: 321; Срезневский 
1848: 67). По ал-Бакри, славяне «усердствуют в земле-
делии и в добывании себе пропитания и превосходят 
в этом все народы севера» (Куник, Розен 1878: 54). Также 
славяне разводят свиней. В свиноводстве правоверный 
мусульманин не мог не видеть нечто предосудительное. 
Эта интонация предосудительности достаточно ясна 
в словах ибн Русте: «Разведением свиней занимаются 
они, ровно как (другие) овцеводством». Гардизи сооб-
щает, что «у них пасут свиней, бывают стада свиней, 
равные овечьим [отарам]». Схож текст «Худуд ал-алам»: 
«Они имеют стада свиней, подобные овечьей отаре». 
Марвази краток: «Они пасут свиней» (Заходер 1967: 112; 
Ḥudūd 1970: 158). По ал-Бакри, «большая часть деревь-
ев их стран – яблони, грушёвые и персиковые деревья» 
(Куник, Розен 1878: 55). По арабскому путешественнику, 
исламскому миссионеру XII века из Гранады Абу Хами-
ду ал-Гарнати, «эта страна обширная, обильная медом 
и пшеницей, и ячменем, и большими яблоками, лучше 
которых ничего нет» (Путешествие 1971: 35). Славя-
не, согласно арабскому писателю и богослову IX века 
ал-Джахизу, «очень ловко ловят птиц, умеют прекрасно 
приручать лесных голубей» (Демидчик 2004: 136).

Славяне держат пчёл. «Худуд ал-алам» указывает, 
что у славян «винограда нет, но мёда очень много». 
То же утверждает и Марвази: «...и нет у них виногра-
да, и у них много мёда» (Заходер 1967: 112; Ḥudūd 1970: 
158). Ибн Русте сообщает, что славяне не имеют вино-
градников, «из дерева выделывают они род кувшинов, 
в которых находятся у них и ульи для пчел, и мёд пче-
линый сберегается. Зовутся эти кувшины улилщ и за-
ключают в себе каждый около 10 кружек мёду» (Заходер 
1967: 110). Гардизи тоже говорит о славянах, что «у них 
нет виноградников...; у них имеются ульи, сделанные 
из дерева, там очень много мёда; бывает, что из одного 
«медового дома» выбирают пятьдесят ман, шестьдесят, 
а то и сто ман мёда» (Заходер 1967: 111). Купец Ибрагим 
ибн Якуб во второй половине X века свидетельствует, 
что приходящие в Прагу из Кракова русские купцы про-
дают здесь евреям, мусульманам и венграм рабов, воск 
и меха (Relacja 1946: 49).

Арабский учёный и литератор XIII века Закарийа Каз-
вини знает о солеварах у славян: «Есть крепость в стра-
не славян, где есть родник с солёной водой. В этой стра-
не нет соли; и, когда это необходимо, из этого источника 
берут воду, которую наливают в горшки, которые остав-
ляют в каменной печи, под которой зажигают большой 
огонь. Вода тогда становится комковатой и сгущается: 
её оставляют остывать, и она превращается в твёрдую, 
белую соль: так добывают её по всей стране славян» 
(Charmoy 1834: 344). Географ из Ширвана второй поло-
вины XIV – начала XV века Абд ар-Рашид ал-Бакуви по-
вторяет эти сведения (Ал-Бакуви 1971: 112).

Из бытовых черт славян отмечены употребление 
хмельного напитка из мёда, запретного и презренного 
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для мусульман (Гизбулаев 2013: 19-24). Ибн Русте знает, 
что славяне «хмельной напиток приготовляют из мёду» 
(Заходер 1967: 118). По Гардизи, «и питьё их из мёда», 
«вина из мёда у них много; иногда у одного человека 
бывает до 100 кувшинов вина из мёда» (Заходер 1967: 
118; Бартольд 1973: 60). «Худуд ал-алам» соединяет со-
общение о славянском пчеловодстве с известием о при-
готовлении вина из мёда: «Они делают хмельной напи-
ток и все, что похоже на него, из мёда; кувшины для их 
хмельного напитка – из дерева; имеются люди, которые 
ежегодно делают до ста кувшинов хмельного напитка» 
(Заходер 1967: 118; Ḥudūd 1970: 158). Согласно ал-Бакри, 
«напитки же их и хмельные напитки приготовляются 
из мёда» (Куник, Розен 1878: 55). У Марвази сообщение 
о приготовлении славянами хмельных напитков кратко: 
«Вино их из мёда». Подобные краткие сообщения содер-
жатся у Шукруллы и других турецких компиляторов (За-
ходер 1967: 118).

По Гардизи, «лошадей у них мало» (Заходер 1967: 120; 
Бартольд 1973: 59; Вестберг 1908б: 10). То же самое гово-
рит ибн Русте, утверждая, что «вьючных лошадей у них 
мало, верховых животных имеет только упомянутый 
муж» – князь. Только «он имеет верховых лошадей» (За-
ходер 1967: 119; Новосельцев 1965: 388; Вестберг 1908б: 
10). Грузы, согласно Агапию Манджибскому, славяне пе-
ревозят «на повозках, тащимых быком» (Древняя Русь 
2009: 98). Ал-Бакри описывает «большие, катящиеся, 
высокие телеги на четырёх колесах» (Куник, Розен 1878: 
57).

Описывая славянские реки, ал-Гарнати и ал-Бакуви 
упоминают охоту на выдр: «И есть в ней животное вроде 
маленькой кошки с черной шкурой, зовут его водяным 
соболем. Его шкуры вывозят в Булгар и Саджсин, а во-
дится он в этой реке» (Путешествие 1971: 35), «Есть там 
животное ал-'идас, на которое охотятся и везут к сакси-
нам и булгарам» (Ал-Бакуви 1971: 112).

Согласно анонимному персидскому сочинению 
«Моджмал ат-таварих» («Собрание историй»), создан-
ному в начале ХІІ века, «много занимаются они торгов-
лей» (Новосельцев 1965: 391). В городе славян, согласно 
ибн Русте, «у них рынок, в месяц три дня они продают 
там и покупают» (Заходер 1967: 120; Новосельцев 1965: 
388). По Гардизи, «каждый месяц в том городе трёхднев-
ный базар, так что всякие вещи там ищут и продают» 
(Заходер 1967: 120; Новосельцев 1965: 390). Об этом ба-
заре славян, который ежемесячно длится три дня, со-
общает Марвази (Заходер 1967: 121; Новосельцев 1965: 
391). Для сравнения в древней Ирландии ярмарки, где 
обменивались товарами, были важным общественным 
событием, где также решались судебные разбиратель-
ства, оглашались законы, заключались браки. Часто 
они происходили рядом с королевской резиденцией. 
Король был обязан собирать ярмарки на своей «коро-
левской земле» (Бондаренко 2015: 75-76).

Правитель славян берет с них дань холстом. Как рас-
сказывает ибн Русте, «царь их объезжает их ежегодно. 
Если у кого из них есть дочь, обязан он давать (царю) 
по одному из платьев её в год. Таким же образом обя-
зан давать ему в год по одежде из платьев сына его, если 
есть сын. У кого нет ни сына, ни дочери, тот обязан да-

вать по платью в год от жены или служанки» (Заходер 
1967: 124). Арабоязычный географ начала X века, ира-
нец по происхождению Абу-ль-Касим Убайдаллах ибн 
Хордадбех знает, что «владыка ас-сакалиба – кназ» (Ибн 
Хордадбех 1986: 61). По ибн Русте, правитель славян 
«зовётся у них свиет-малик, и он выше супанеджа, а су-
панедж является его заместителем». Правитель этот «не 
имеет иной пищи, кроме кобыльего молока» (Новосель-
цев 1965: 388). По другим переводам, «у этого владыки 
есть верховые животные, а пища у него никакая другая, 
кроме как выдоенное из них молоко» (Древняя Русь 
2009: 46), «у этого царя – вьючный скот, нет у него иной 
еды, кроме как надоят молока» (Заходер 1967: 120). Со-
гласно «Худуд ал-алам», правитель (падшах) «их зовётся 
Смутсвит, и пища их царя молоко» (Новосельцев 1965: 
389; Заходер 1967: 120; Ḥudūd 1970: 159). Гардизи гово-
рит, что «глава их носит корону, и все они почитают его 
и повинуются ему, и первый из их глав зовётся свиет-ма-
лик, а его заместитель свих» (Новосельцев 1965: 390). 
По утверждению Марвази, «их главный предводитель 
зовётся Шу.д, и у него есть заместитель, называемый 
Шар.х. У царя (малик) есть верховые лошади, и он пи-
тается их молоком» (Новосельцев 1965: 391), «от моло-
ка его пища» (Заходер 1967: 121). В средиземноморских 
культурах, в целом высокомерно настроенных по отно-
шению к северянам, принято было считать, что обиль-
ное потребление молока выдаёт варварскую натуру 
(Курлянски 2019: 44).

«Страна славян ровная, изобильная деревьями, 
и живут они по большей части среди деревьев», как со-
общает Гардизи (Калинина 2003: 208; Бартольд 1973: 59). 
Зиму славяне, если верить Гардизи, проводят в неболь-
ших крепостях: «У них есть обычай строить крепость, со-
бираются несколько человек и строят крепости; в кре-
постях и укреплениях они большею частью проводят 
зиму; летом живут в лесах» (Бартольд 1975: 59; Заходер 
1967: 122). У ибн Русте описаны жилища славян, «род по-
греба, который покрывают деревянной остроконечной 
крышей», то есть полуземлянки, с печами-каменками 
(Заходер 1967: 121). Ближайший по времени параллель-
ный текст – «Худуд ал-алам» – определяет жилища сла-
вян как «хижины» (Заходер 1967: 122; Ḥudūd 1970: 159). 
Топят славяне, согласно Марвази, «навозом и дровами» 
(Заходер 1967: 122).

Славяне подвергают суровому наказанию вино-
вных в воровстве и прелюбодеянии. Гардизи говорит 
о славянах, что «прелюбодеяния между ними не быва-
ет. Если какая-нибудь женщина полюбит какого-нибудь 
мужчину, она идёт к нему; соединившись с ней, он, если 
она оказывается девицей, берет её себе в жены; в про-
тивном случае он продаёт её и говорит: «Если бы в тебе 
был прок, то ты сохранила бы себя». Если кто-нибудь 
совершит прелюбодеяние с замужней женщиной, то его 
убивают, не принимая от него никаких извинений» (За-
ходер 1967: 124-125; Бартольд 1973: 60; Калинина 1994: 
222). По ибн Русте, если правитель славян «захватит 
вора в своем государстве, приказывает удушить его 
или помещает его по соседству с наиболее крайней об-
ластью своей страны» (Заходер 1967: 125). Согласно Гар-
дизи, «захватив вора, они отнимают у него всё имуще-
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ство, отправляют его на окраину своих владений и там 
подвергают его наказанием» (Заходер 1967: 124-125; 
Бартольд 1973: 59-60). Ал-Гарнати отмечает, что «у сла-
вян строгие порядки. Если кто-нибудь нанесёт ущерб 
невольнице другого, или его сыну, или его скоту или на-
рушит законность каким-нибудь образом, то берут с на-
рушителя некоторую сумму денег. А если у него их нет, 
то продают его сыновей и дочерей и его жену за это 
преступление. А если нет у него семьи и детей, то про-
дают его. И остаётся он рабом, служа тому, у кого он на-
ходится, пока не умрёт или не отдаст то, что заплатили 
за него» (Путешествие 1971: 36). Эти же сведения повто-
ряет Закарийа Казвини (Hrbek 1955: 125).

По словам Казвини, девицы у славян выходят из дома 
с непокрытой головой, так что всякий может их видеть: 
кто испытывает к одной из них влечение, тот бросает 
покрывало ей на голову, и она становится его женой 
без всякого прекословия. У славянских мужчин быва-
ет по двадцать жён, и даже больше, оттого и число их, 
славян, так велико, что не сосчитать (Charmoy 1834: 343; 
Макушев 1861: 140-141). Интерес к этой теме был связан 
с тем, что в исламе с самого начала был установлен стро-
гий этикет в общении между полами (Ходжсон 2004: 16). 
При этом отношение мусульман к сексуальной жизни 
было в высшей степени спокойным. Мусульмане счи-
тали безбрачие неестественным. Супружеская измена 
и разврат строго запрещались в теории, но на практике 
эти запреты часто не соблюдались (Вассерман 2008: 80).

Особый обряд, по словам Казвини, совершался 
у славян, когда ребёнок мужского пола достигал юно-
шеского возраста: «Если у тамошнего жителя родился 
сын, то отец заботится о нём до тех пор, пока он достиг-
нет возраста половой зрелости. Тогда отец даёт ему лук 
со стрелами, говоря: «Ступай, промышляй сам о себе!», 
высылает вон из дому и считает чужим» (Charmoy 1834: 
343; Макушев 1861: 143; Lewicki 1952: 149; Hrbek 1955: 
126, 132).

Говоря о судьях, которые имеются в столице Хаза-
рии, Масуди замечает: «И один из них – для славян, 
русов и других язычников, который судит по закону 
язычества, то есть согласно решениям разума». Далее 
он отмечает, что «русы и славяне» – язычники (Ковалев-
ский 1973а: 67). Ибн Русте однозначно говорит, что «все 
славяне – огнепоклонники» (Заходер 1967: 114-115). 
Утверждают за славянами поклонение огню «Худуд 
ал-алам» и Марвази, а также Закарийа Казвини, ссыла-
ясь при этом на Масуди. Масуди, как и арабский географ 
первой половины X века Абу Исхак аль-Истахри, упоми-
ная трупосожжение, о культе огня не говорит. По его 
мнению, среди славян есть христиане яковитского тол-
ка, «а есть такие, у которых нет писания, и они не под-
чиняются закону. Это язычники, не знающие никаких 
законов». Рассказывая, что славяне частью христиа-
не-яковиты, частью – христиане-несториане, а часть 
их вообще не имеет веры, Казвини добавляет: «И среди 
них те, кто из огнепоклонников». Такое же утверждение 
находится в поздних компиляциях Мухаммада Катиба 
и Хаджжи Халифы. Любопытное примечание содержит 
сочинение Исхака ибн ал-Хусайна: «И они – идолопо-
клонники, да посрамит их всевышний! – они сжига-

ют своих мёртвых, молятся два раза в день и постятся 
один день» (Заходер 1967: 115; Ḥudūd 1970: 158; Бейлис 
1974: 77-79). О поклонении славян огню свидетельству-
ет Шукрулла (Вестберг 1908б: 16). Макдиси в кратком 
сообщении о славянах пишет, что «одни из них покло-
няются солнцу, другие — идолам и есть такие, которые 
не поклоняются ничему» (Бейлис 1974: 78). Анонимный 
трактат «Известия времени» («Сокращённое изложение 
диковинок»), иногда приписываемый автору конца XII – 
начала XIII века Ибрагиму ибн Васиф-шаху, добавляет 
к этому, что один из славянских народов «поклоняется 
звёздам» и празднует «семь праздников в году, которые 
именуются по названиям звёзд, и самый главный из них 
– это праздник солнца» (Крюков 1983: 201; Срезневский 
1846: 36-37; Фаминцын 1882: 31). У Гардизи столь же не-
двусмысленно сказано: «Они поклоняются быкам» (За-
ходер 1967: 115; Бартольд 1973: 59).

Масуди довольно подробно описывает языческие 
храмы славян, расположенные на горах. Рассказывая 
об одном из них, он повествует «об отверстиях, проде-
ланных в нём в самой высокой его части, и что в этих 
проделанных отверстиях происходило с восхода солн-
ца; и какие в нем были положены (на сохранение) драго-
ценные камни, и о начертанных в нем знаках, что указы-
вали на будущие явления; и от каких событий, до того, 
как они произойдут, предостерегают эти драгоценные 
камни; и о появлении звуков к ним с высот его (дома), 
и что происходит с ними во время слушания этого». 
В другом храме есть изображение божества: «И у них 
в нём есть огромный идол в образе Сатурна, сделан-
ный в виде старца с посохом в руке, которым он шеве-
лит кости мёртвых в могилах. Под правой его ногой есть 
изображения чего-то наподобие насекомых, а под дру-
гой (его ногой) – вороно-черные изображения грачей 
и других (птиц) и удивительные изображения чего-то 
подобного абиссинцам и неграм». Масуди живопису-
ет ещё один храм: «В середине его огромный купол, 
а под ним идол, ...а голова его – из червонного золота. 
Против него – другой идол в виде девушки. Ему обычно 
приносят жертвы и воскурения (ладана)», один из пе-
реводов добавляет: «...и просо» (Гаркави 1870: 139-140; 
Charmoy 1834: 321; Антологія 1961: 364; Бейлис 1974: 81-
82; Ковалевский 1973б: 80, 82-85). Его описание повторя-
ет ал-Бакуви: «У них есть храм на одной из высоких гор. 
Он очень удивителен своей постройкой, кладкой камня, 
разнообразием красок, помещёнными в нём драгоцен-
ными камнями и [изображениями] восходов солнца, 
устроенными в окнах, которые сделаны в этом храме» 
(Ал-Бакуви 1971: 112). Абу Хамид ал-Гарнати в XII веке 
упоминает ведьмовские процессы славян, включавшие 
испытание водой: «А вокруг них – народность, живущая 
среди деревьев, бреющая бороды. Живут они на [бере-
гах] огромной реки и охотятся на бобров в этой реке. 
Мне рассказывали о них, что у них каждые десять лет 
становится много колдовства, а вредят им их женщины 
из старух колдуний. Тогда они хватают всех старух в сво-
ей стране, связывают им руки и ноги и бросают в реку: 
ту старуху, которая тонет, оставляют и знают, что она 
не колдунья, а которая остается поверх воды – сжигают 
на огне» (Путешествие 1971: 38). По Казвини, это проис-
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ходило через каждые двадцать, а не десять лет (Lewicka-
Rajewska 2003: 118).

У ибн Русте рассказывается о славянах, что «в пору 
жатвы кладут они просяные зерна в ковш, поднимают 
его к небу и говорят: «Господи, ты, который даешь нам 
пищу, снабди теперь нас ею в полной мере» (Заходер 
1967: 115). Текст Гардизи таков: «Посев их по большей 
части просо; когда бывает время жатвы, они кладут 
то незрелое зерно в сито, затем обращают лицо к небу 
и говорят: «О Господи! Это ты сделал [нам] новогодний 
подарок, удостой нас милости» (Заходер 1967: 116). Были 
известны арабам и другие черты славянских языческих 
воззрений. Например, ал-Джахиз в первой половине ІХ 
века писал, что многие рабы-славяне рассказывали ему, 
как в их стране змеи забираются на коров и сосут их мо-
локо, отчего коровы слабеют или даже околевают (Бей-
лис 1974: 76; Мишин 2002: 303-304). Очевидно, демоно-
логия славян отразилась в рассказе Масуди об обезья-
ноподобных существах, «которые находятся в области 
Севера – в (лесных) чащах и заросших болотах, около 
земли славян и других тамошних народов. Они соот-
ветствуют тому роду обезьян, которые... имеют облик, 
близкий к человеку» (Ковалевский 1973а: 68). По сооб-
щениям ад-Димашки, за Кипчакской степью «есть озеро, 
называемое Чёртовым, которое также целиком замер-
зает в зимнюю пору, и его ничем не отличишь от степи. 
Черти на том озере прикидываются друзьями человека, 
который по своим делам забредёт туда. Они заманят его 
криками, а потом украдут». Поблизости «есть Огненное 
озеро, по берегам которого живёт одно из славянских 
племён. На этом озере постоянно видно огненное сия-
ние без самого огня и без тела, которое бы светилось, 
как, например, небесные тела или тела, отражающие их 
свет» (Демидчик 2004: 199).

И даже этногенетическая легенда о том, что предки 
славян «были выкормлены собачьим молоком», кото-
рую Гардизи пересказывает со слов автора VIII века ибн 
ал-Мукаффы (Бартольд 1973: 29, 46; Калинина 2002: 72), 
может восходить к славянскому эпосу (распространён-
ному в индоевропейском фольклоре мотиву выкарм-
ливания героя собакой либо волчицей или закалки 
в волчьем молоке).

Агапий Манджибский сообщает об обитателях седь-
мого климата на реке Борисфен (Барис Санис), что «ког-
да они заболевают тяжелой болезнью, они сажают 
больного на повозку, снимают с него одежду мужчины 
и надевают одежду женщины, и они выздоравливают» 
(Древняя 2009: 98). Этот рассказ тоже вполне может от-
носиться к славянам и их календарным обрядам либо 
знахарству.

Мёртвых славяне сжигают и хоронят в урне на кур-
гане, справляя тризну. Автор IX века Ахмад ибн Вахшия 
в своём трактате «Набатейское сельское хозяйство» 
(«Китаб аль-филаха ан-набатийа») писал: «Я поража-
юсь славянам, которые, несмотря на своё крайнее не-
вежество и удалённость от всякой науки и мудрости, 
единогласно установили [обряд] сжигать тела всех сво-
их умерших, чтобы не оставить ни царя, ни какого-ли-
бо другого [человека] без сожжения его в огне после 
смерти» (Lewicki 1969: 158). У писателя ХІ века ибн Абд 

ал-Барра в разделе о славянах утверждается, что «боль-
шая часть их племени – маги, которые сжигают своих 
мёртвых» (Заходер 1967: 114). То же говорит Марвази: «И 
они сжигают покойников» (Заходер 1967: 114). Географ 
середины X века Исхак ибн ал-Хусейн тоже утверждает, 
что славяне «сжигают своих мёртвых» (Заходер 1967: 
114). Масуди рассказывает об одном из племен славян, 
что «они сжигают себя на огне, когда умирает у них царь 
или глава, сжигают их скот, и у них деяния подобны де-
яниям индусов» (Заходер 1967: 104; Ковалевский 1973а: 
70). Вот что он говорит о славянских похоронах: «Они 
сжигают своих мёртвых, а [также] скот, оружие, украше-
ния; когда умирает муж, сжигается с ним жена его, а она 
– живая; если умирает жена, муж не сжигается; если 
умер у них кто неженатый, женят его посмертно; жены их 
стремятся к самосожжению, чтобы войти за [мужьями] 
в рай. И это – обычай из обычаев Индии, как мы указы-
вали» (Заходер 1967: 114; Ковалевский 1973а: 67). «Худуд 
ал-алам» говорит кратко: «Они сжигают мёртвых. Когда 
умирает какой-либо муж, если жена его любит, убива-
ет себя» (Заходер 1967: 114; Ḥudūd 1970: 158). Жертво-
приношение женщин – необязательная черта ритуала, 
только если у покойника их было несколько. Ибн Русте 
таков: «Когда умирает кто-либо из них, они сожигают 
труп его. Женщины их, когда случится у них покойник, 
царапают себе ножом руки и лица. На следующий день 
по сожжении покойника отправляются на место, где 
оно происходило, собирают пепел и кладут его в урну, 
которую ставят затем на холм. Через год по смерти 
покойника берут кувшинов двадцать меду, иногда не-
сколько больше, иногда несколько меньше, и несут их 
на тот холм, где родственники покойного собираются, 
едят, пьют и затем расходятся. Если у покойника было 
три жены, то та из них, которая утверждает, что она 
особенно любила его, приносит к трупу его два стол-
ба и вбивает их стоймя в землю, потом кладет третий 
столб поперек, привязывает посреди этой переклади-
ны веревку, становится на скамью и конец этой веревки 
завязывает вокруг своей шеи: тогда скамью вытаски-
вают из-под неё, и женщина остается повисшею, пока 
не задохнется и не умрет. После этого труп её бросают 
в огонь, где он и сгорает». И далее через несколько тем: 
«При сожигании покойников предаются шумному весе-
лью, выражая тем радость свою, что Бог оказал милость 
покойному (взяв его к себе)» (Заходер 1967: 113). Текст 
Гардизи близок к тексту ибн Русте, хотя и имеет суще-
ственные различия в деталях: «И если кто из них умрёт, 
его сжигают; если женщина их умирает, отрезают у той 
женщины руку и режут ножом лицо; когда покойника со-
жгут, на другой день приходят, берут оттуда тот пепел, 
всыпают в сумки и кладут наверх холма; когда проходит 
один год от смерти, они приносят много мёду, сходят-
ся сородичи покойного, идут наверх его холма, поедят 
от того мёда и возвращаются». И далее, как и у ибн Ру-
сте: «Они во время сожжения покойника играют музы-
ку и говорят: «мы радуемся, так как на него снисходит 
милость» (Заходер 1967: 113). Более сложную компиля-
цию представляет собой текст Бакри, он таков: «Племя, 
о котором мы сказали, что оно называется Срнйн, со-
жигает себя в огне, когда глава племени умрёт. И сожи-
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гают также своих лошадей. И у них обычаи, подобные 
обычаям индийцев. Они граничат с востоком и далеки, 
от запада. И они радуются и веселятся при сожигании 
умершего и утверждают, что их радость и их веселость 
(происходит) от того, что его (покойника) Господь сжа-
лился над ним. Жёны же мертвого режут себе руки 
и лица ножами. А когда одна из них утверждала, что она 
его любила, то она (по его смерти) прикрепляет верев-
ку, поднимается к ней на стуле, крепко обвязывает себе 
ею шею; затем вытаскивается из-под неё стул и она 
остаётся повешенной, болтаясь, пока не умрет. Затем 
её сожигают, и так она соединяется с мужем» (Заходер 
1967: 113-114). Димашки, говоря о славянах, делит их 
на христиан и язычников, после чего переходит к опи-
санию погребальных обычаев этих последних: «Сжига-
ют они своих королей, когда те умрут, и сжигают вместе 
с ними их невольников, невольниц, жён, а также лиц, 
приставленных специально к их услугам, как то секре-
таря (аль-катиб), визиря, сотоварища (надим) и лекаря» 
(Lewicki 1955: 153).

Арабские авторы отмечают также обилие музыкаль-
ных инструментов. Ибн Русте по этому поводу говорит 
следующее: «Есть у них разного рода лютни, мандолины 
и свирели. Последние длиной в два локтя, лютня же их 
осмиструнная». Упомянутый тамбур нельзя переводить 
как «гусли», на востоке в старину это слово обозначало 
только струнный инструмент, род мандолины (Гарка-
ви 1870: 265; Хвольсон 1869: 31; Заходер 1967: 116-117). 
Гардизи дополняет некоторые детали и дает параллель-
ную персидскую терминологию: «У них всякого рода му-
зыкальные инструменты, как то: лютни, гусли, свирели 
и тому подобное; свирель их бывает длиною размером 
в два локтя, а лютня – восьмиструнная и плоская» (За-
ходер 1967: 117). «Худуд ал-алам» дает краткий вариант, 
добавляя от себя лишь замечание об оригинальности 
славянских музыкальных инструментов: «У них имеются 
струнные инструменты, на которых играют и которых 
нет у мусульман» (Заходер 1967: 117; Ḥudūd 1970: 158-
159). Ещё ал-Джахиз в первой половине ІХ века отмечал, 
что рабы-славяне хорошо играют на струнных инстру-
ментах (Мишин 2002: 304; Демидчик 2004: 136). Текст 
Бакри в переводе таков: «И у них есть разные струнные 
и духовые инструменты: есть у них духовой инструмент, 
длина которого более двух локтей, и струнный, на ко-
тором восемь струн. Внутренняя сторона его плоска, 
а не выпукла» (Куник, Розен 1878: 55; Заходер 1967: 117).

Иначе, чем славяне, воспринимались восточными 
путешественниками Х века русы: они одеты в короткие 
куртки, кафтаны с золотыми пуговицами, шапки, пла-
щи. Истахри говорит, что «одежда их – короткие курт-
ки» (Заходер 1967: 104; Гаркави 1870: 193). Согласно же 
ибн Хаукалю, «одежда их – малые архалуки, а одежда 
хазар и булгар – цельные архалуки». Истахри указыва-
ет, что «одежда их – короткие архалуки, а одежда хазар, 
булгар и печенегов – длинные архалуки» (Заходер 1967: 
104). Гардизи указывает также, что «одежда русов и сла-
вян из полотна» (Бартольд 1973: 60; Заходер 1967: 101). 
Кроме того, русы «носят верхнюю одежду и надевают 
шапки» (Бартольд 1973: 60). Арабский дипломат и мисси-
онер первой половины X века Ахмад ибн Фадлан в сво-

ей знаменитой «Книге», чаще именуемой «Запиской», 
при описании одежды русов упоминает, что «у них муж-
чина носит кису, которой он охватывает один бок, при-
чём одна из рук выходит из неё наружу» (Ковалевский 
1956: 141). Ибн Русте из одежды русов запомнил только 
широкие шаровары: «Шалвары носят они широкие: сто 
локтей материи идет на каждые. Надевая такие шалва-
ры, собирают они их в сборки у колен, к которым затем 
и привязывают». Гардизи дает более пространный ва-
риант: «Шаровары у них около сотни локтей; когда на-
девают, натягивают к коленам и там завязывают; у них 
верхние одежды, они носят шапки». «Худуд ал-алам», 
сохраняя близкий ибн Русте и Гардизи вариант описа-
ния шаровар русов, даёт весьма значительные допол-
нения: «Примерно из ста гязов холста они шьют одну 
штанину, надевают, обвивая вокруг колена; они имеют 
обыкновение носить шерстяные шапки со свесившимся 
хвостом по затылку» (Заходер 1967: 99; Ḥudūd 1970: 159; 
Бартольд 1963: 821). Интересная деталь сохранилась 
у ибн Русте. «Плату же, получаемую деньгами, завязыва-
ют накрепко в пояса свои» (Заходер 1967: 91; Бартольд 
1963: 821). Рассматривая их внешний вид, нельзя не от-
метить описание ибн Фадланом заупокойного одеяния 
знатного руса. Наряду с шароварами, сапогами, курткой 
в нем упоминаются также «парчёвый хафтан с золоты-
ми пуговицами» и «шапка из парчи, соболья» (Ковалев-
ский 1956: 144), очевидно, с парчовым шлыком.

Русы, как успел заметить ибн Русте, «любят опрят-
ность в одежде... Об одежде заботятся, потому что за-
нимаются торговлей» (Заходер 1967: 91; Бартольд 1963: 
821). Русы бреют или красят бороду. Истахри сообщает, 
что «русы бреют бороды, а некоторые завивают подоб-
но локонам». Ибн Хаукал дает иную, чем Истахри, редак-
цию темы: «Некоторая часть русов бреет свою бороду, 
другие завивают её наподобие гривы вьючных живот-
ных и красят шафраном» (Заходер 1967: 104). Согласно 
другому переводу: «Некоторые из русов бреют бороду, 
некоторые же из них свивают её на подобие лошади-
ной гривы и окрашивают её желтой (или чёрной) кра-
ской» (Frähn 1823: 248; Гаркави 1870: 221). Схожий обы-
чай окрашивать волосы в яркие цвета, кстати, отмечен 
у кельтов (Щукин 1993: 39). В рассказе о трёх группах 
русов ибн Хаукал говорит, что у них «бороду бреет один 
другому» (Frähn 1823: 266; Гедеонов 1876: 362). Между 
тем, у Димашки в начале XIV века тема излагается сле-
дующим образом: «Среди них те, кто бреет бороду, и те, 
кто завивает её, и те, кто закручивает её» (Заходер 1967: 
104-105). По другому переводу, из русов одни бреют 
себе бороду, другие окрашивают её в шафраново-жёл-
тый цвет (Frähn 1823: 73; Венелин 1856: 155; Гедеонов 
1876: 362). Мусульманский эрудит IX – начала X века Абу 
Зайд Ахмед ал-Балхи, уроженец северного Афганистана, 
тоже говорит, что «иные из русов бреют бороду, другие 
же из них закручивают их в виде кудрей» (Гаркави 1870: 
276). Арабский географ и картограф Абу Абдаллах Му-
хаммад аль-Идриси в середине XII века повторяет: «не-
которые русы бреют бороду, а некоторые завивают её, 
как гриву лошадей» (Гедеонов 1876: 362; Новосельцев 
1965: 413). Поздний компилятор Абу-л-Хасан ал-Наджи-
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вани (ал-Саведжи) говорит, что русы имеют «обычай 
брить друг другу бороды» (Новосельцев 1965: 413).

Египетский ученый первой четверти XVI века ибн 
Ийас, говоря о русах, сообщает, что «народ этой земли 
светлокожий, русоволосый, высокого роста» (Конова-
лова 2001б: 182). Высокий рост русов отмечает также 
ибн Русте. Ибн Фадлан, видевший русов своими гла-
зами, так описывает свои впечатления: «Они подобны 
пальмам, белокуры, красны лицом, белы телом» (Кова-
левский 1956: 141). Персидский географ конца XVI века 
Амин Рази подтверждает: «Это огромная масса людей. 
Их народ в целом с красными волосами, высокого роста, 
с белым телом» (Ковалевский 1956: 154). Согласно пер-
соязычному автору второй половины XII века Наджибу 
Хамадани, «люди русы – это народ высокого роста, с бе-
лым телом и красным лицом» (Ковалевский 1956: 153). 
Как виделось писавшему на арабском историку и фило-
софу X – начала XI века Абу Али Ахмеду ибн Мискавейху, 
русы «обладают чрезвычайной силой», по другому пе-
реводу, «крупным телосложением» (Якубовский 1926: 
65; Флоровский 1927: 178).

Ибн Фадлану бросились в глаза татуировки русов: «И 
от края ногтей иного из них (русов) до его шеи (имеется) 
собрание деревьев, изображений (картинок) и тому по-
добного...» (Ковалевский 1956: 141).

Русы носят золотые украшения. У них, согласно ибн 
Русте, «даже мужчины носят золотые браслеты». Гар-
дизи тоже утверждает, что «мужи их имеют» золотые 
украшения «на руке» (Бартольд 1963: 821; Заходер 1967: 
91). Русы не расстаются с мечами, согласно ибн Русте, 
«все постоянно носят при себе мечи» (Заходер 1967: 79; 
Бартольд 1963: 822). «И при каждом из них имеется то-
пор, меч и нож» (Ковалевский 1956: 141). По Мискавейху, 
«обычно каждый из них несет на себе свое оружие 
и к себе же привязывает большую часть ремесленных 
орудий, как то топор, пилу, молот и другие подобные 
вещи; они сражаются при помощи дротика, щита, меча; 
они носят на себе – далее – столб для палатки и оружие 
подобное кинжалу» (Флоровский 1927: 178). По другому 
переводу, «сражаются они копьями и щитами, опоясы-
ваются мечом и привешивают дубину и орудие, подоб-
ное кинжалу» (Якубовский 1926: 65). Мечи у них описаны 
ибн Фадланом как «плоские, бороздчатые, франкские» 
(Ковалевский 1956: 141). Ибн Русте и Гардизи называют 
их «соломоновыми», Гардизи подчеркивает их обилие 
(Заходер 1967: 104-105). И действительно, арабский фи-
лософ, математик и астроном Абу-Юсуф Якуб ал-Кинди, 
живший в IX веке, в трактате «О различных видах мечей 
и железе хороших клинков и местностях, по которым 
они называются», пишет: «Что касается [мечей], со-
бранных из мягкого и твердого железа, то они делятся 
на два класса: франкские (ал-фаранджӣйа) и сулаймā-
нийские (ас-сулаймāнӣйа)… Франкские мечи (ас-суйӯф 
ал-фаранджӣйа) имеют широкие клинки и превосходно 
сделанные навершия. Они имеют форму благородных 
йамāнийских мечей с широким долом посередине, по-
добным чистой реке. Их узор напоминает облик ино-
странной табаристанской ткани и построен как [пере-
плетение] колец кольчуги. Их узор белый, фон красный 
после заточки, до заточки же ничего не видно. На их пе-

редних частях полумесяцы, заполненные жёлтой медью 
или золотом, или кресты, таким же образом заполнен-
ные жёлтой медью или золотом. Среди них попадаются 
такие, которые имеют насечку в каком-то месте [клинка], 
в которую вставлен гвоздь из золота или жёлтой меди. 
Иногда самые лучшие йамāнийские мечи также инкру-
стированы золотом по клинку или острию. Они имеют 
искривление (?), напоминающее [таковое у мечей типа] 
дāсакт, вблизи дола, где нет разводов. Дол заканчивает-
ся около острия, [на расстоянии] трех пальцев от него, 
и на этом участке также нет разводов. Навершия этих 
мечей более узкие, чем навершия йамāнийских. Что ка-
сается сулаймāнийских мечей, то их железо подобно 
железу франкских мечей, с тем исключением, что их 
разводы жёлтого цвета, более светлые. Они импортные. 
Верхняя и нижняя части клинка простые, без сужений. 
Если навершие имеет хорошо сделанное основание, 
на нем имеются лёгкие разводы. На этих мечах нет изо-
бражений или крестов. Характер их звона напоминает 
таковой йамāнийских мечей. Встречаются мечи такого 
звона, что он даже богаче обычного, но по остальным 
своим качествам они такие же» (Кулешов 2021: 96-97).

Меч – главное наследие у русов восточных источни-
ков. Одно из самых старых, но не самых полных сообще-
ний обнаруживается у ибн Русте: «Когда у кого из Руси 
родится сын, отец (новорождённого) берёт обнажённый 
меч, кладёт его перед дитятею и говорит: «Не оставлю 
в наследство тебе никакого имущества; будешь иметь 
только то, что приобреёшь себе этим мечом» (Заходер 
1967: 83). Между тем у Гардизи имеется ряд деталей, 
которые отличаются и придают его тексту самостоя-
тельное значение: «Когда у [русов] появляется ребёнок, 
они кладут перед ним обнажённый меч, и отец говорит: 
«У меня нет золота, серебра, имущества, чтобы оставить 
тебе в наследство. Это является твоим наследством; сам 
добывай, сам ешь» (Заходер 1967: 83). Из позднейших 
авторов это повторяет арабский филолог, историк, ге-
ограф и писатель начала XIII века Йакут ар-Руми аль-Ха-
мави: «Если появляется у кого-либо из них новорождён-
ный, тот преподносит ему меч и говорит: «У тебя ничего 
не будет, кроме того, что добудешь своим мечом» (За-
ходер 1967: 84). О том же говорит Фахр-и Мудаббир Му-
барак-шах в начале XIII века: «Они кладут возле каждого 
новорождённого меч, когда, мол, вырастешь, добудешь 
им [своё] достояние» (Заходер 1967: 84; Семенов 1953: 
19). Этим обряд русов отличается от обряда славян, со-
вершавшегося над повзрослевшим подростком.

Женщины русов, по ибн Фадлану, носят мониста: «На 
шеях у них мониста из золота и серебра, так что если че-
ловек владеет десятью тысячами дирхемов, то он справ-
ляет своей жене один [ряд] мониста, а если владеет 
двадцатью тысячами, то справляет ей два [ряда] мо-
ниста, и таким образом каждые десять тысяч, которые 
он прибавляет к ним [дирхемам], прибавляют [ряд] мо-
ниста его жене, так что на шее иной из них бывает много 
[рядов] монист» (Ковалевский 1956: 141). Эти сведения 
повторяют Наджиб Хамадани и Амин Рази (Ковалевский 
1956: 153-254). Закарийа Казвини тоже утверждает, 
что у русов «можно увидеть женщину, на шее которой 
много ожерелий» (Демидчик 1974: 44; Демидчик 1977: 
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111; Юрченко 2007: 469). Кроме того, ибн Фадлан упоми-
нает у женщин русов некие кольца, к которым прикре-
плены нагрудные «коробочки» (Ковалевский 1956: 141). 
Скорее всего, это капторги, орнаментированные метал-
лические коробочки с подвесками, известные в Север-
ной и Восточной Руси Х-ХІI веков (Жилина 2008: 173-178; 
Кондаков 1896: 32; Голубець 1922: 54).

Согласно Амину Рази, «мясо свиньи они чрезвычай-
но любят», для русов характерно «стремление к свино-
му мясу» (Ковалевский 1956: 154-155). Наджиб Хамадани 
тоже знает, что в земле русов «едят свиное мясо» (Ко-
валевский 1956: 154). Достаточно странна констатация 
некоторыми исследователями первоначального отсут-
ствия у русов, в отличие от славян, хмельного напитка 
из мёда (Шинаков 2009: 78-79). По ибн Фадлану, русы 
злоупотребляют хмельным напитком, «пьют его ночью 
и днём». Хмельной напиток играл важную роль в их по-
гребальном обряде (Ковалевский 1956: 143-145).

Русы, согласно ибн Русте, не имеют «ни недвижи-
мого имущества», ни полей, «ни пашен» (Новосельцев 
1965: 398; Заходер 1967: 91). Они живут на острове, ко-
торый, по словам Закарийи Казвини, «крепость для них 
и препятствие для врагов» (Заходер 1967: 80; Демидчик 
1974: 43; Демидчик 1977: 110). Тема об островных русах 
была широко распространена в средневековой литера-
туре Ближнего и Среднего Востока. Йакут, со ссылкой 
на историка Х века Мутаххара ибн Тахира ал-Макдиси 
характеризует остров русов как «крепость для них про-
тив тех, кто посягает на них» (Заходер 1967: 79; Бартольд 
1963: 821). Мухаммед ибн Ахмед ибн Ийас ал-Ханафи 
в начале XVI века говорит, что русы живут «на острове, 
окружённом озером, и он подобен крепости, защищаю-
щей их от врагов» (Новосельцев 1965: 401).

Возможно также, что островов было или стало со 
временем несколько. Писатель ХІІІ века, Фахр-и Муда-
ббир Мубарак-шах, кратко сообщает: «Русы находятся 
на островах» (Заходер 1967: 79; Семенов 1953: 19). Позд-
нее Димашки в своей «Космографии» начала XIV века го-
ворит о русах: «У них в море Майотис острова, которые 
они населяют, и боевые корабли» (Заходер 1967: 79-80, 
92). Согласно другим переводам: «Руссы обитают также 
на островах Меотическаго моря и имеют (там) военные 
суда, на которых сражаются с Хазарами» (Чертков 1845: 
160); «Они населяют несколько островов в море Мани-
тас и обладают военными судами, на которых ведут 
войну с хазарами» (Коновалова 2001б: 180); «Их (рус-
сов) является море Меотис (в тексте стоит Манеитис 
или Майентис, испорчено) и острова (они имеют остро-
ва в море Меотис), которые они населяют; и они имеют 
военные корабли, на которых они выступают против 
хазар. Они проникают по другому каналу (рукаву реки 
или моря), который впадает в Хазарское море, в саму 
(их) страну и производят там везде и всюду опустоше-
ние» (Frähn 1823: 28-29). Это не единственные острова 
русов, которые знает Димашки: «Описание моря Тара-
бизонда и моря русов, которое зовется также Нейтес (то 
есть Понт) и Чёрное. По утверждению людей, которые 
добросовестно исследовали этот вопрос, море руссов 
и море Сурдака является очень угрюмыми, очень нес-
покойными, вздымающими высокие волны, страшными 

водами, на которых суда легко терпят крушения из-за 
стремительности его волн и из-за то тут, то там набрасы-
вающихся ветров. Пользы оно людям не приносит; толь-
ко соболя (семмур) и бобровый мех (кундюс) и из земель 
тюрков привезённых рабов (получают оттуда). В этом 
море есть семь островов русов-разбойников, которые 
оттуда во всех сторонах занимаются грабежом» (Frähn 
1823: 28-29). Согласно другому переводу, описывая «Тре-
бизондское море, которое есть море Руссов и называет-
ся Чёрным и Понтом», Димашки говорит: «Оно достав-
ляет только соболей, бобров и невольников. На нем 
руссы-разбойники занимают семь островов и оттуда, 
во все стороны, производят грабежи… На этих островах 
живут руссы, которые исповедуют христианскую веру, 
и находятся города, деревни, виноградные сады и скот. 
Тут также есть горы и растут густые леса» (Чертков 1845: 
135). Ибн Саид ал-Магриби во второй половине ХІІІ века 
говорит, что в Азовском море «есть острова, населён-
ные русами, и [поэтому] его также называют морем ар-
Рус. Русы в настоящее время исповедуют христианскую 
веру» (Коновалова 2001б: 179; Коновалова 2009: 31; Ко-
новалова 2003: 211-212). Сирийский географ XIV века 
Абу-л-Фида вкратце повторяет сведения ибн Саида: 
«Русы – многочисленный народ, выделяющийся своей 
силой среди храбрейших народов Аллаха. У них на море 
Ниташ есть много поселений, названия которых [нам] 
неизвестны» (Коновалова 2001б: 179; Коновалова 2009: 
127; Древняя 2009: 160-161). К сообщениям ибн Саида, 
Абу-л-Фиды и Димашки примыкают сведения ал-Ба-
кри, приписывающего нападения на испанские города 
островным русам из бассейна Чёрного моря: «Они (рас-
падаются) на многие племена. Они островитяне и обла-
датели кораблей, могущественны на море и много вра-
щаются на нем. Они граничат с морем Бонтасом, о кото-
ром была речь прежде. Они народ языческий» (Куник, 
Розен 1878: 11; Коновалова 2001б: 180, 186; Древняя 
2009: 126).

Об острове русов писало немало восточных геогра-
фов и историков. Описания дошли до нас в виде не-
скольких версий, которые отличаются у разных авторов 
отдельными деталями. Все они очень нечётки и нео-
пределенны. Когда их читаешь, создается впечатление, 
что никто из восточных путешественников никогда 
на этом острове не бывал (Рапов 1988: 129). Это впе-
чатление подтверждает и автор «Моджмал ат-таварих» 
в начале ХІІ века: «Место то лесистое и труднодоступ-
ное, и никогда ни один человек не достигал того места» 
(Новосельцев 1965: 401). Подлинный источник инфор-
мации восточных авторов об острове русов неизвестен.

Автор «Моджмал ат-таварих» весьма неопределён-
но говорит, что «остров не большой и не маленький» 
(Новосельцев 1965: 401). По ибн Русте, «[там] чащобы 
и заросли; [остров] нездоровый, сырой; если поставит 
какой-нибудь человек свою ногу на землю, сотрясётся 
земля из-за её сырости» (Заходер 1967: 78; Бартольд 
1963: 821). По Йакуту, остров «сырой», «окружает его 
озеро» (Заходер 1967: 79; Бартольд 1963: 821). Соглас-
но Гардизи, «и леса и земля его имеют много влаги, так 
что если поставить ногу на сырое [место], земля задро-
жит от влажности» (Заходер 1967: 78).
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Мирхонд в XV веке сообщает о «хорошем климате», ко-
торым отличается земля русов (Коновалова 2001б: 189). 
Мухаммад ал- Ауфи, персидско-таджикский учёный пер-
вой половины XIII века, тоже утверждает, что там «есть 
деревья и леса» (Вестберг 1908б: 32; Заходер 1967: 79; 
Бартольд 1963: 806). Димашки отмечает, что на остро-
вах русов «находится много скал и густые леса» (Frähn 
1823: 29). О том же говорят и поздние турецкие компи-
ляторы. Согласно Шукрулле, автору середины XV века, 
«[там] имеются чащи». Мухаммад Катиб во второй поло-
вине XVI века тоже указывает, говоря об русах, живущих 
на острове, что «в их краях – чащи» (Заходер 1967: 80).

Согласно Хамадани, «русы – это многочисленный 
народ на острове. Там много сырости. В том месте рас-
тет растение, у него бывает цветок, похожий на фиал-
ку, и как только пчела поест меду, из него исходит пре-
красный запах. У этого растения осенью бывает другой 
цветок, белый, вонючий. Никто не знает, что это такое: 
первый цветок является с таким прекрасным запахом, 
второй цветок с таким неприятным» (Ковалевский 
1956: 153; Заходер 1967: 80). Второй цветок подпадает 
под описание боярышника обманывающего (Crataegus 
Fallacina Klok.), зацветающего одним из последних сре-
ди степных кустов. Его высокие разлогие кусты белеют 
в балках и западинках, на склонах, в степных дубравах 
и на полянах. Растёт он преимущественно на Левобе-
режье в южной части лесостепи и степи. Нежные и при-
влекательные цветы боярышника имеют неприятный 
запах. Он привлекает мух, которые опыляют цветы. 
Плоды его съедобны, как и листья и цветы боярышника, 
они используются в медицине (Панова, Протопопова 
1983: 46).

Хотя переводчики часто считали, что «три дня пути» 
– это протяжённость острова русов, более взвешенным 
и обоснованным представляется толкование, по кото-
рому на самом деле до острова три дня пути через леса 
и болота (Вернадский 1996: 292). Такого же мнения при-
держиваются современные переводчики: «Что касает-
ся ар-Русийи, она находится на острове, окружённом 
озером. Чтобы добраться до острова, нужно пройти 
расстояние трех дней [пути через] лесистые заросли 
и чащи. [Ар-Русийя] – нездоровая и влажная местность. 
Если человек ставит ногу на её землю, то земля трясётся 
(колеблется, проваливается) из-за обилия в ней воды» 
(Гараева 2006: 705). Это, судя по всему, правильно, по-
тому как труд ибн Русте – классический дорожник, где 
указываются расстояния до того или иного «народа» 
от предыдущего.

Судя по намёкам у Мирхонда и в «Моджмал ат-тава-
рих», остров был отвоёван русами у хазар в ходе како-
го-то противостояния (Коновалова 2008: 236; Коновало-
ва 2001а: 123). По Гардизи, «на этом острове живут до 100 
000 людей» (Заходер 1967: 78; Бартольд 1973: 60). О том, 
что «общее число их – сто тысяч человек», говорит о ру-
сах ал-Макдиси в передаче Йакута (Гаркави 1870: 283; 
Заходер 1967: 79).

О титуле правителя русов ибн Русте сообщает: «У них 
царь, именуемый хакан-рус» (Заходер 1967: 78). Ему вто-
рит Гардизи в контексте рассказа об острове русов: «У 
них есть царь, которого называют хакан-рус» (Заходер 

1967: 78). «Худуд ал-алам» ограничивается одной фра-
зой: «Они называют государя рус-хакан» (Заходер 1967: 
79; Ḥudūd 1970: 159). Анонимный автор «Моджмал ат-та-
варих» в XII веке пишет, что титул хакан носят падишахи 
русов, хазар, токуз-огузов и Тибета (Новосельцев 1982: 
159; Коновалова 2001а: 118). Согласно ибн Фадлану, царь 
русов «не спускается со своего ложа... И он не имеет ни-
какого другого дела, кроме как сочетаться [с девушка-
ми], пить и предаваться развлечениям. У него есть заме-
ститель, который командует войсками, нападает на вра-
гов и замещает его у его подданных» (Ковалевский 1956: 
146). Схожие сведения о царе русов подают Амин Рази 
(Ковалевский 1956: 155), Закарийа Казвини (Демидчик 
1974: 43-44; Демидчик 1977: 110-111) и ибн Ийас (Конова-
лова 2001б: 181). Можно согласиться с тем, что в случае 
неназванного по титулу заместителя речь идёт об из-
вестной по другим источникам должности воеводы (Ло-
вмяньский 1977: 191; Duczko 2004: 126), но истоки дуа-
листической структуры власти необязательно искать 
в степных государствах раннего средневековья. В част-
ности, наличие двух носителей верховной власти – са-
крального царя и военного вождя, дополняющих друг 
друга, предполагают у кельтов (Шкунаев 1989: 16-17). 
Ирландский эпос, по крайней мере, рисует именно та-
кой властный тандем: мудрый король Конхобар и хра-
брый вождь Кухулин (Казакевич 2006: 68).

Согласно ибн Русте, русы «гостям оказывают почёт 
и обращаются хорошо с чужеземцами, которые ищут 
у них покровительства, да и со всеми, кто часто бывает 
у них, не позволяя никому из своих обижать или притес-
нять таких людей. В случае же, если кто из них обидит 
или притеснит чужеземца, помогают последнему и за-
щищают его» (Заходер 1967: 93; Бартольд 1963: 821-822). 
Гардизи более краток: «Они не имеют обыкновения, 
чтобы кто-нибудь из них причинил насилие инозем-
цу, а если кто причинит насилие, они истребуют спра-
ведливость за иноземца» (Заходер 1967: 93). Ибн Русте 
и Гардизи также указывают, что с рабами русы обраща-
ются тоже хорошо (Заходер 1967: 91). «Худуд ал-алам» 
отмечает у русов «великодушие» как отличительную 
черту (Заходер 1967: 93; Ḥudūd 1970: 159).

Вместе с тем, ибн Ийас, очевидно, рассматривая 
возможности шпионажа, отметил, что «русы... убивают 
иноземцев, проникающих в их страну» (Заходер 1967: 
103; Новосельцев 1965: 402; Коновалова 2001б: 183). 
По сообщению Мубарак-шаха, «они всегда чванливы» 
(Семенов 1953: 19).

Вор карается у русов точно так же, как и у славян. 
Ибн Фадлан описывает наказание за воровство следу-
ющим образом: «Если они поймают вора или грабителя, 
то они поведут его к длинному толстому дереву, привя-
жут ему на шею крепкую верёвку и подвесят его на нём 
навсегда, пока он не распадётся на куски от ветров и до-
ждей» (Ковалевский 1956: 143). Ему вторит Захария Каз-
вини: «Если поймают вора, то вешают на высоком дере-
ве и оставляют до тех пор, пока он так не сгниёт» (Деми-
дчик 1974: 44; Демидчик 1977: 111; Юрченко 2007: 469). 
Можно вспомнить, что повешение было одним из типов 
казни в древней Ирландии. Такая казнь на самом деле 
не предполагала немедленного умерщвления преступ-
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ника, как это происходило в более позднее время. Пре-
ступник не столько вешался в современном понимании, 
сколько особым образом подвешивался, и умирание 
при этом происходило постепенно и достаточно мед-
ленно для того, чтобы он смог проделать путь от мира 
живых в мир иной (Бондаренко 2007: 351; Михайлова 
2002: 264-265).

Ибн Русте сообщает о русах, что, «если один из них 
предъявляет иск другому, то судится с ним у царя их, 
они оба препираются, и вот решается между ними обо-
ими, как [царь] пожелал, а если оба не соглашаются 
на его слова, [царь] приказывает, чтобы они оба суди-
лись при посредстве своих мечей, какой из двух ме-
чей острее – у того победа. Выходят сродники обоих, 
встают со своим оружием, бьются, кто из тех был силь-
нее своего соперника, становится решающим в тяжбе 
за то, что он хотел» (Заходер 1967: 95). Согласно Амину 
Рази, «в случае, если между двумя лицами возникает 
ссора и спор, и их царь не в силах достигнуть прими-
рения, то он выносит решение, чтобы они сражались 
друг с другом мечами, и тот, кто окажется победителем, 
на стороне того и правда» (Ковалевский 1956: 156). Гар-
дизи сообщает: «Когда у одного к другому иск, они от-
правляются к хакану, или решается тот иск по его при-
казу, или он приказывает, чтобы они ударили меч о меч; 
у владельца того меча, который окажется повреждён, 
проступок уменьшается» (Заходер 1967: 95-96). У Йаку-
та сохранилось лишь начало этого сюжета: «Если судил 
царь двух препирающихся и они оба не соглашались 
с тем, он говорил им обоим: «Судитесь посредством 
мечей ваших». Какой из двух мечей был острее, у того 
была победа» (Заходер 1967: 96). Дело в том, что арабы 
считали абсурдным европейский обычай решать споры 
путём поединка (Ирвин 1998: 270).

Вместе с тем русов воспринимали как некую воин-
ственную вольницу, которая, по словам ал-Масуди, 
не подчиняется «никакому царю и никакому закону» 
(Бейлис 1974: 79; Коновалова 2001б: 183). Арабско-хри-
стианский историк Яхья Антиохийский второй полови-
ны XI века полагал, что до крещения «русы не причис-
ляли себя ...ни к какому закону и не признавали ника-
кой веры» (Бейлис 1974: 83). Ибн Ийас тоже полагал, 
что русы «из язычников, и нет у них закона, и нет у них 
царя, которому бы они повиновались» (Коновалова 
2001б: 183, 186).

Если верить ибн Мискавейху, «они великодушны» 
(Флоровский 1927: 178), вместе с тем «коварство между 
ними дело обыкновенное» (Заходер 1967: 99). Русы ве-
роломны, «мужественны и храбры... Ростом они высоки, 
красивы собою и смелы в нападениях. Но смелости этой 
на коне не обнаруживают: все свои набеги и походы 
производят они на кораблях», – свидетельствует ибн 
Русте (Заходер 1967: 97; Бартольд 1963: 822). Марвази 
по этому поводу говорит: «И они – люди сильнейшие, 
очень могучие; они отправляются пешими в дальние 
страны для набега, плавают также на судах по Хазар-
скому морю, захватывают корабли, грабят товары, пла-
вают к Кустантинии по Понтийскому морю, несмотря 
на цепи в заливе. Однажды они отправились по Хазар-
скому морю и на некоторое время овладели Бардаа. Их 

храбрость и мужество известны, ибо один из них равен 
некоторому числу [людей] из другого народа; и если 
бы были у них лошади и они были бы всадниками, стали 
бы они великим бичом для людей» (Заходер 1967: 99). 
В этом известии обращает на себя внимание характе-
ристика русов как людей сильных, храбрых и могучих, 
равных нескольким представителям других народов, 
а также сообщение об отсутствии у них конного войска. 
В основе известия Марвази, возможно, лежат какие-то 
древнейшие сведения, уходящие в отдаленные време-
на. Один из самых старых вариантов, ещё без упоми-
нания известных истории походов, сохранил Мухаммад 
Ауфи: «Они совершают походы на отдаленные земли, 
постоянно странствуют по морю на судах, нападают 
на каждое встречное судно и грабят его. Могуществом 
они превосходят все народы, только что у них нет ло-
шадей; если бы у них были лошади, то они приобрели 
бы господство над многими народами» (Заходер 1967: 
98; Бартольд 1963: 807). Тема морских нападений русов 
и отсутствия у них кавалерии дошла до очень поздних 
компиляций. Шабангарей в первой половине XIV века 
говорит, что «ныне они в войне недосягаемы и разъез-
жают по морю, и к кому придут, того убивают и грабят. 
Они всех превосходят могуществом, а лошадей у них 
нет» (Вестберг 1908б: 32). Шукрулла объясняет, что русы 
«много путешествуют морем, у них нет лошадей». Му-
хаммад Катиб тоже утверждает, что «из-за удалённо-
сти [своего] края и отсутствия лошадей они совершают 
походы для набега по большей части морем» (Заходер 
1967: 98). На кораблях, разделённые на сотни, они от-
правляются к славянам. «Постоянно по сотне и по две-
сти [человек] они ходят на славян, [идут] на кораблях», – 
рассказывает Гардизи (Заходер 1967: 82; Бартольд 1973: 
60; Бартольд 1963: 823).

Масуди по поводу города Масна добавляет одну 
интересную подробность: «Город румов, известный 
как Масна, который препятствует тем кораблям кузака-
на и других русских разрядов, которые прибывают в это 
море. Византийцы называют их «русия»...» (Гаркави 
1872: 223, 227; Рыбаков 1982: 346).

По ибн Мискавейху, «русы сражаются пешими», 
а прибывают на судах (Флоровский 1927: 178; Якубов-
ский 1926: 65).

По мнению ибн Саида, «русы – многочисленный на-
род, выделяющийся своей силой среди храбрейших на-
родов Аллаха» (Коновалова 2001б: 180). Ибн Мискавейх, 
повествуя о походе русов на Бардаа, отмечает, что «на-
род этот могущественный, телосложение у них крупное, 
мужество большое, не знают они бегства, не убегает 
ни один из них, пока не убьет противника или сам не бу-
дет им убит» (Якубовский 1926: 65; Флоровский 1927: 
178; Заходер 1967: 97). Арабские авторы отмечают еди-
нодушие русов в борьбе с врагами. Следуя ибн Русте, 
«если выступает [на кого-либо] какое-либо племя, вы-
ступают все они, не разделяются, бывают заодно про-
тив своих врагов, пока не побеждают их» (Заходер 1967: 
94; Бартольд 1963: 822). Такое понимание подтверждает 
и параллельный текст Гардизи: «Когда они воюют, все 
становятся единодушны, не вступают один с другим 
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в усобицы, особенно в присутствии врага» (Заходер 
1967: 94-95).

По ибн Русте, «они нападают на славян, садятся 
на суда, отправляются к ним, полонят их, вывозят в Ха-
заран и Булгар, продают их; нет у них полей [пахотных], 
так как они едят то, что привозят из земли славян» (За-
ходер 1967: 81). Заслуживают внимания также текст 
Гардизи о русах, согласно которому «постоянно эти 
люди ходят войной на славян, [идут] на кораблях, за-
хватывают славян, превращают в рабов, отвозят к ха-
зарам и булгарам и продают. У них нет посева и зем-
леделия, посев их – грабеж славян...». Немного далее 
Гардизи уточняет, что русы «насилием берут у них (сла-
вян) припасы, чтобы там существовать» (Заходер 1967: 
82; Бартольд 1973: 60). По Марвази, «они видят в мече 
средство к существованию и занятию» (Заходер 1967: 
83). Ауфи говорит о русах, что «они постоянно занима-
ются разбоем и знают только одно средство добывать 
себе пропитание – меч», а других не ведают (Заходер 
1967: 84, 106; Бартольд 1963: 806-807). У Фахр-и Мудаб-
бира Мубарак-шаха сохранились сведения, что русы «не 
имеют посева и земледелия, постоянно совершают на-
беги, забирают у славян рабов и продают посредством 
постоянного грабежа, привозят товары и зерно, от это-
го имеют средства к существованию» (Заходер 1967: 
82). Шабангарей в первой половине XIV века говорит, 
что русы «безпрестанно разбойничают и только мечом 
находят себе пропитание и добыток» (Вестберг 1908б: 
31-32). Русы привязаны к рекам, поскольку передвига-
ются и воюют на кораблях (Тортика 2006: 384).

Ибн Хордадбех, сообщая о маршрутах русских куп-
цов, указывает именно водные маршруты. В сообще-
ниях восточных авторов указывается водный маршрут 
с добавлением сюжета о том, что русы воюют только 
на кораблях. Необходимо особо отметить, что русы, 
в представлении арабо-персидских географов, не толь-
ко купцы, но и прекрасные воины (Соколов 2009: 10). 
Такой образ русов встречается и у ибн Фадлана. По его 
впечатлениям, русы – это купцы, которые торгуют с Бул-
гаром по водным путям, и воины, которые устраивают 
погребальный обряд своему товарищу, сжигая его в ла-
дье (Ковалевский 1956: 141-146). Характерно большое 
число женщин в их караване, в том числе достаточно 
высокого статуса: жен богатых русов. Это указывает, 
что экспедиция не была ни опасной, ни непривычной. 
Виденные ибн Фадланом русы представляют собой ген-
дерно полное общество (Толочко 2015: 184). Лейтмотив 
торговли по водным путям присутствует и в рассказе 
о трёх группах русов (Новосельцев 1965: 411-413). Напри-
мер, по данным ал-Истахри, русы «спускаются по воде 
и торгуют… с Хазарами, Румом и Булгаром Великим» 
(Новосельцев 1965: 411-412). Ибн Хордадбех при этом 
ничего не говорит не только о стране русов, но и хотя 
бы о каком-либо месте их проживания. На международ-
ном рынке русы появляются, можно сказать, из ниотку-
да, и единственной частью пространства, маркируемой 
как «русская», оказывается торговый маршрут, по кото-
рому они идут. При этом по мере удаления от Багдада 
этот путь русов становится все менее и менее отчет-
ливым для их исламских контрагентов, теряясь где-то 

у «самых отдаленных [окраин страны] славян» (Конова-
лова 2012: 48-49).

Главное отличие раздела о русах также состоит 
в том, что этот народ знаком арабам лишь в качестве 
грозного противника соседних общностей. Кроме набе-
гов, они занимаются только торговлей мехами. «Един-
ственный промысел их, – говорит ибн Русте, – торгов-
ля собольими, беличьими и другими мехами, которые 
и продают они желающим» (Заходер 1967: 91). Гардизи 
утверждает, что «торговля их – соболь, белка и другие 
меха» (Заходер 1967: 91; Бартольд 1973: 60). Важное 
место занимает работорговля (Калинина 2000: 119). 
Согласно Идриси, «Шумен – многолюдный город, в ко-
тором есть русская управа (контора). Это цветущий го-
род, в нём многолюдные базары и изобилие природных 
богатств. Он расположен на горе» (Рыбаков 1982: 180).

По ал-Ханафи, от русов везут жёлтую медь в Индию 
и Китай (Новосельцев 1965: 401). В отношении хазар 
ал-Истахри отмечает: «То, что вывозится от них из мёда 
и воска, это то самое, что вывозится ими из страны ру-
сов и булгар, точно так же и шкуры бобра, которые вез-
ут во все концы света, – и их нет нигде, кроме тех рек, 
что в стране булгар, русов и Куйабы [Киева]» (Новосель-
цев 1965: 403). «Лён этой области и местности знаменит, 
в особенности лён резиденции её царя, которая называ-
ется Кийава», – сообщает Амин Рази (Ковалевский 1956: 
155). Ему вторит Хамадани: «Оттуда вывозят лён и бо-
бров» (Ковалевский 1956: 154). Ибн-ал-Биби впослед-
ствии, применительно к событиям начала XIII века, упо-
минает подарки русского князя, «состоящие из лошадей 
и русского льна» (Якубовский 1927: 56). Ибн Хордадбех 
рассказывает о русах и их торговле следующее: «Ру-
сы-купцы – один из разделов (джинс) славян; они возят 
меха белок, чёрнобурых лисиц и мечи из крайних преде-
лов славянства к Румскому морю, и берет с них десятину 
румский властелин, а то они отправляются по Танаису 
– славянской реке, проходят до Хамлиджа, хазарской 
столицы, и берет с них десятину её властелин, затем 
они едут к Джурджанскому морю, выходят на том из бе-
регов, куда они стремились, а поперечина этого моря 
– 500 фарсахов; иногда они перевозят свои товары 
из Джурджана на верблюдах в Багдад, переводчиками 
у них славянские евнухи, они (русы) заявляют себя хри-
стианами и платят подушную подать (джизия)...». Этот 
отрывок ибн Хордадбеха – одно из самых ранних упо-
минаний имени русов в восточной географии. Он много 
раз использовался как аргумент в ожесточенных спорах 
норманистов и антинорманистов, причем как аргумент, 
приводимый и за, и против (Заходер 1967: 84-85; Ибн 
Хордадбех 1986: 124; Гаркави 1870: 49; Бартольд 1963: 
825). Но другие арабские авторы дружно указывали, 
что мечи вывозились только из страны русов. Значит, 
ибн Хордадбех в данном случае страну русов назы-
вал страной ас-сакалиба. Да и переводчиками у русов 
в Багдаде могли быть только люди, говорящие с ними 
на одном языке. Опирался ибн Хордадбех при этом явно 
на личный опыт общения (Левицкий 1961: 50). При этом 
для описания русов как части славянской общности ибн 
Хордадбех использует тот же самый термин «джинс», 
что и для обозначения каст в своем рассказе об Индии 
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(Коновалова 2012: 49). Представление о принадлежно-
сти русов к общности славянских народов, по-видимо-
му, разделяли и другие арабские авторы IX – начала Х 
в. (Коновалова 2001а: 120-121). Судя по всему, до нача-
ла X века внешний наблюдатель с трудом мог отграни-
чить русов от славян (Коновалова 2012: 49). Характерно, 
что в аналогичном рассказе ибн ал-Факиха, писавшего 
свою «Книгу стран» в начале Х века, говорится о славя-
нах: «И что касается до купцов славян, то они вывозят 
лисий и бобровый мех из самых отдалённых (краев) 
страны славян и приходят к румскому морю, и десяти-
ну с них взимает царь Рума (Византии). Затем по морю 
они прибывают в Самкуш евреев. Затем они переходят 
к славянам. Затем они отправляются из моря славян, 
пока они не приходят к проливу хазар, и взимает с них 
десятину владетель хазар. Затем они отправляются 
к Хорасанскому морю по этой реке, которая называется 
рекою славян. И иногда они высаживаются в Джурджа-
не и продают все, что у них с собой. И все это доходит 
до Рея» (Заходер 1967: 87; Бартольд 1963: 826; Коновало-
ва 1994: 218). Судя по всему, ибн ал-Факих считал русов 
славянами. В отличие от ибн Хордадбеха, для него выде-
ленность русов из массы славян уже совсем неразличи-
ма (Коновалова 2012: 49).

По заключению арабистов, расспрашивая людей, 
что-либо знавших о русах, Масуди пришел к выводу, 
что они представляют собой одну из составных частей 
славянства (Микульский 1998: 207). Среднеазиатский 
учёный ХII века ал-Хараки тоже говорит об общей «зем-
ле русов и славян» (Калинина 1999: 98-99). Ал-Гарнати 
называет обитателей Руси славянами (Hrbek 1954: 167). 
Согласно Гардизи, «много людей из славян отправля-
ются туда и служат русам, чтобы посредством службы 
обезопасить себя» (Заходер 1967: 82; Бартольд 1973: 60). 
«Худуд ал-алам» подтверждает, что «среди них [русов] 
есть одно из подразделений славян, которое им слу-
жит» (Заходер 1967: 82; Ḥudūd 1970: 159). Согласно сооб-
щениям мусульманских географов, русы обороняются 
не от славян, а славяне обычно делают набеги не на ру-
сов (Шинаков 2009: 79). Вместе с тем Йакут рассказыва-
ет, что «славяне нападают на них (русов) и захватывают 
их достояние» (Заходер 1967: 82). Очевидно, речь идет 
о разбойниках.

У русов нет деревень (Заходер 1967: 91), хотя, 
как рассказывает ибн Русте, «городов у них большое 
число, и живут в довольстве». Наличие больших городов 
у островных русов кратко констатирует Гардизи (Захо-
дер 1967: 92). Ибн Ийас рассказывает о земле русов: «И 
она, земля, большая, обширная, в ней – многочислен-
ные города, между городами – большое расстояние». 
Он указывает, что земли русов находятся поблизости 
от страны славян. Упоминание о больших городах ру-
сов сохранил также Наджиб Хамадани, правда, в очень 
испорченном тексте (Коновалова 2001б: 184; Заходер 
1967: 82, 93). Важно, что расстояние между землей русов 
и землей славян не указывается (Бартольд 1963: 821; Со-
колов 2009: 9). Описания жилищ русов мусульманские 
географы никогда не подавали, в отличие от подробно 
описанных землянок славян (Шинаков 2009: 78). Только 
ибн Фадлан видел жилища русов на берегу, «большие 

дома из дерева. И собирается [их] в одном [таком] доме 
десять и двадцать, – меньше или больше. У каждого [из 
них] скамья, на которой он сидит…» (Ковалевский 1956: 
142). Судя по всему, в таких же домах они обитали у себя 
на островах.

Русы грамотны. Согласно ибн-ан-Надиму из Багда-
да, приводящему в своём трактате «Фихрист» («Ката-
лог») сведения о письме и письменности неарабских 
народов, в том числе и ар-русийа, «они имеют письме-
на, вырезываемые на дереве» (Гаркави 1870: 240; Зай-
цев, Морозов 2007: 112-114 Калинина 2019: 383-389). То, 
что у русов есть письменность и они пишут на надгро-
бии «имя мужа и имя царя русов», засвидетельствовал 
ибн Фадлан (Ковалевский 1956: 142). В ХІІ веке автор 
«Моджмал ат-таварих» тоже фиксирует представление 
о русах как о народе, имеющем письменность (Гедеонов 
1876: CXI; Новосельцев 1965: 401). Персидский историк 
Фахр-и Мудаббир Мубарак-шах в начале ХІІІ века писал 
о хазарской письменности следующее: «У хазар тоже 
есть письмо, которое происходит от русского; ветвь 
народа румийцев (греков), живущая около них, упо-
требляет это письмо, и они называют румийцев руса-
ми. Они пишут слева направо, буквы не соединяются 
между собой. Букв всего 22; [больше букв нет]; большая 
часть этих хазар, которые употребляют это письмо – иу-
деи» (Бартольд 1968: 466-467). По другому переводу, «у 
хазар существует письменность, имеющая отношение 
к русам, народности Византии (Рум), которая близка 
к хазарам и пишет этим письмом. Этих русов называют 
Рум-Рус. Они пишут слева направо, буквы друг с другом 
не соединяют. Весь их алфавит состоит из 21 буквы (сле-
дует 22): а, б, дж, д, h, в, з, х, т, и, к, л, м, н, тс, т, ш, р, к, ф, 
айн, с. Народность из числа хазар, пишущая этим пись-
мом, в большинстве – евреи» (Семенов 1953: 20). Писа-
ние слева направо действительно должно указывать 
на греческое влияние. Вместе с тем, Масуди упоминает 
о записях пророчеств в языческих храмах славян (Анто-
логія 1961: 364; Гаркави 1870: 139).

Ибн Мискавейхом упомянут некий «кусок глины 
с печатью», который русы давали мусульманам, упла-
тившим за себя выкуп (Якубовский 1926: 67; Флоров-
ский 1927: 180), но непонятно, был ли на печати некий 
личный знак собственности или же было написано имя 
руса.

У русов и славян, согласно хорезмийскому учёно-
му-энциклопедисту Абурейхану Бируни, существовала 
металлургия: «Я слышал от многих людей, что русы и са-
калибы раздробляют его (шабуркан, твёрдое железо) 
на мелкие куски, замешивают их в муке и кормят ими 
уток, затем они моют эти куски, после того, как они вы-
деляются вместе с испражнениями, и повторяют это 
с ними несколько раз; после того их сваривают вместе, 
погрузив в огонь, и из этого железа куют мечи» (Биру-
ни 1963: 234). К удивлению Амина Рази, писавшего о ру-
сах, «их отличные (добропорядочные) люди проявляют 
стремление к кожевенному ремеслу и не считают эту 
грязь отвратительной» (Ковалевский 1956: 155). Судя 
по валлийским сказаниям, кельтская знать тоже не счи-
тала зазорной для себя выделку кожи животных и изго-
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товление из неё седельно-шорных изделий и обуви (Ма-
биногион 1995: 34-37, 46).

Мёртвых русы хоронят в просторных могильных 
камерах в сопровождении женщин, с набором посу-
ды. Сведения ибн Русте таковы: «Когда умирает у них 
кто-либо из знатных, то выкапывают ему могилу в виде 
большого дома, кладут его туда и вместе с ним кладут 
в ту же могилу как одежду его, так и браслеты золотые, 
которые он носил; далее опускают туда множество 
съестных припасов, сосуды с напитками и чеканную мо-
нету. Наконец кладут в могилу живою и любимую жену 
покойника. Затем отверстие могилы закладывается, 
и жена умирает в заключении» (Заходер 1967: 100). Гар-
дизи отличается деталями: «Если убивают у них взрос-
лого мужа, то делают ему все вместе в земле обширную 
и большую могилу, как просторный дом, и всё его иму-
щество, и кувшин для омовения, и питье, и еду кладут 
с ним и сажают к нему живую его жену, затем закрывают 
могилу, пока жена там не умрёт» (Новосельцев 1965: 400; 
Древняя 2009: 59; Заходер 1967: 101). Примерно такого 
же содержания и параллельный текст «Худуд ал-алам»: 
«И мёртвого вместе со всем, что имеется у него из одеж-
ды и украшений, кладут в могилу, с ним кладут в мо-
гилу еду и питьё» (Заходер 1967: 101; Ḥudūd 1970: 159). 
Однако другие источники уверенно говорят о крема-
ции. Истахри сообщает, что «русы сожигают тела свои, 
когда умирают, а с богатыми их сожигаются девушки 
для блаженства душ своих». В персоязычном сокраще-
нии Истахри тема еще более лаконична: «Народ русы 
сжигают покойников» (Заходер 1967: 103). Ал-Наджива-
ни (ал-Саведжи) сообщает, что русы – «народ, сжигаю-
щий мёртвых» (Новосельцев 1965: 413). Димашки в па-
раграфе, описывающем русов, делает краткую ремарку: 
«Были они язычниками, потом же обратились. Сжигают 
они (однако) своих умерших» (Lewicki 1955: 153). Ибн 
Хаукал тоже говорит, что «рус есть народ, который со-
жигает своих мертвецов. С богатыми же из них сожига-
ются их девушки для блаженства их душ, как это делают 
в Гане, Куге и в областях Гинд, в Канудже и других ме-
стах». В другой его рукописи сказано короче: «Подобно 
тому, как это делают индусы, жители Ганы, Куги и про-
чие» (Заходер 1967: 103). Масуди пишет: «Мы упоминали 
при (описании) гор Кавказа и хазар, что в стране хазар 
(есть) люди из (числа) славян и русов, и они сжигают 
себя на огне. Эта разновидность славян и другие из них 
примыкают к востоку и (простираются) с запада» (Древ-
няя 2009: 117).

Другим вариантом погребения, как уже было ска-
зано, является сожжение в ладье, которое существен-
но отличается от скандинавского тем, что происходит 
на суше, а ладья выступает в роли топлива для погре-
бального костра. Его знаменитое подробное описание 
дал ибн Фадлан. Вначале покойника на десять дней 
положили в вырытую под землей камеру, покрытую 
настилом. Вместе с ним поставили хмельной напиток, 
какой-то плод и лютню. Принадлежащий ему корабль 
был вытащен на берег и водружён на большой деревян-
ный помост. Его охраняли. Имущество умершего было 
поделено на три части: одна осталась у его семьи, две 
другие были употреблены на пошив дорогих погре-

бальных одежд, а также на приготовление хмельного 
напитка, который обильно употребляли вплоть до по-
гребения. Но самым важным делом для семьи покойно-
го было найти среди его многочисленных рабынь и на-
ложниц такую, которая бы согласилась умереть вместе 
со своим господином. Решение принималось девушка-
ми добровольно, правда, взять назад роковое обяза-
тельство было уже невозможно – этого не допустили 
бы родственники умершего. В данном случае никаких 
осложнений не возникло – девушка быстро нашлась, 
и её поведение до самого конца оставалось безупреч-
ным: она «каждый день пила и пела, веселясь, радуясь 
будущему». К ней приставили двух девушек, которые ох-
раняли её и были с обречённой, куда бы она ни пошла, 
вплоть до того, «что они иногда мыли ей ноги своими 
руками». Когда же пришёл день погребения, на корабль 
с утра была принесена скамья, которую покрыли «стёга-
ными матрацами и византийской парчёй, и подушки – 
византийская парча». Рядом со скамьёй встала старуха. 
Ибн Фадлан пишет, что её «называют ангел смерти», 
ибо она «убивает девушек». Эта женщина показалась 
ему «старухой-богатыркой, здоровенной, мрачной». 
Вслед за тем покойник был вынут из могилы и перео-
дет. На него надели «шаровары, гетры, сапоги, куртку, 
парчевый хафтан с пуговицами из золота», а на голову 
– «шапку из парчи, соболью». Он был перенесён на ко-
рабль и помещён в сидячем положении на стёганом ма-
траце в специально устроенном шалаше или щатре. 
Умершего обложили подушками, принесли хмельной 
напиток, плод, цветы и благовонные растения, возло-
жив рядом с ним. Перед ним положили хлеб, мясо и лук. 
Привели собаку и рассекли её пополам. Потом туда 
принесли всё его оружие. Вокруг него разбросали тела 
двух загнанных и убитых лошадей, двух коров, петуха 
и курицы. В это время обреченная на смерть девушка 
ходила по шатрам родственников и знакомых умерше-
го, которые по очереди сочетались с ней в знак любви 
и дружеского уважения к её господину. После полудня 
её подвели к приготовленному заранее сооружению – 
двум столбам с перекладиной. Она трижды при помощи 
мужчин, подставивших ладони, взбиралась на верхнюю 
перекладину и, сидя там, что-то говорила. Ибн Фадлан 
обратился за разъяснениями к переводчику, и тот ска-
зал: «Она сказала в первый раз, когда её подняли: «Вот 
я вижу своего отца и свою мать», – и сказала во второй 
раз: «Вот все мои умершие родственники, сидящие», – 
и сказала в третий раз: «Вот я вижу своего господина, 
сидящим в саду, а сад красив, зелен, и с ним мужи и от-
роки, и вот он зовёт меня, так ведите же меня к нему». 
Таким образом, странное сооружение оказалось во-
ротами в потусторонний мир, и девушка трижды за-
глянула в него. Потом девушка сняла с себя браслеты, 
которые отдала старухе, а затем ножные кольца, кото-
рые приставленные к ней девушки отдали дочери ста-
рухи. По ладоням присутствующих мужчин она прошла 
к кораблю. На палубе корабля девушке дали выпить два 
кубка, чтобы она опьянела. Она исполнила прощаль-
ную песню, затем старуха ввела её в палатку. Мужчины, 
стоявшие вокруг корабля, принялись стучать деревян-
ными палками по щитам, чтобы не был слышен звук её 
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крика, иначе, как подумал араб, «обеспокоились бы дру-
гие девушки, и перестали бы стремиться к смерти вме-
сте со своими господами». Затем в палатку вошли шесть 
мужчин из числа родственников её мужа и совокупи-
лись с девушкой. Затем четверо из них схватили жертву 
за руки и за ноги, а ещё двое накинули на шею девушки 
принесённую старухой верёвку и стали душить, между 
тем как сама старуха несколько раз вонзила ей в ребра 
большой кинжал с широким лезвием. Когда всё было 
кончено, ближайший родственник умершего, будучи 
обнажённым, с факелом в руке приблизился задом на-
перёд к кораблю и зажёг приготовленные дрова. «Не 
прошло и часа, как корабль, и дрова, и девушка, и госпо-
дин превратились в золу, потом в [мельчайший] пепел. 
Потом они соорудили на месте этого корабля, который 
они [когда-то] вытащили из реки, нечто вроде круглого 
холма и водрузили в середине его большое бревно ха-
данга, написали на нём имя умершего мужа и имя царя 
русов и удалились». Церемонию погребения сопрово-
ждал, по наблюдению ибн Фадлана, «чрезмерный смех» 
(Ковалевский 1956: 141-146). Тройное убийство, кото-
рому подвергают девушку, считается приёмом жерт-
воприношения, особенно характерным для кельтов 
(Казакевич 2010: 128; Казакевич 2015: 221). Утраивание 
сакральной акции призвано было сделать её более дей-
ственной, придать ей дополнительную силу, равную 
силе трёх жертвоприношений (Михайлова 2001: 194, 
196; Широкова 2000: 280; Лики 2001: 210). Экспертиза 
археологических находок на территории Британских 
островов показала, что перед жертвоприношением 
обречённые люди точно так же, как девушка у ибн Фад-
лана, пили особый напиток, носивший сакральный ха-
рактер и одновременно имевший галлюциногенный эф-
фект, чем объяснялось их спокойствие в момент смер-
ти. По предположению археологов и патологоанатомов, 
они не оказывали никакого сопротивления ещё и по той 
причине, что добровольно были готовы принести себя 
в жертву и, возможно, даже считали такую смерть по-
чётной [Щукин 1993: 43; Михайлова 2001: 195, 202). 
Пьянство у древних кельтов, очевидно, было связано 
с погребальными ритуалами и особыми церемониями, 
возможно потому, что оно считалось средством уста-
новления контакта с миром духов. Существовал обычай 
хоронить высокопоставленных мертвецов с приборами 
для еды и питья, причем не на одного человека, а для це-
лого пира. Такое изобилие призвано было подчеркнуть 
значимость употребления алкоголя, возможно, для об-
щения с богами. Судя по всему, целью было облегчение 
для покойного пути в потусторонний мир и сохранения 
им там прежнего статуса знатного и влиятельного чело-
века (Олдхаус-Грин 2021: 114). Характерную параллель 
сообщению ибн Фадлана представляют также традици-
онные пышные погребальные облачения древних ир-
ландцев (Михайлова 2001: 112).

Значительный интерес представляет известие Му-
барак-шаха: «Некоторое племя среди них сжигает мёрт-
вых, а некоторое племя среди них хоронит мёртвых 
стоя» (Заходер 1967: 104; Семенов 1953: 19). Сообщение 
о сожжении покойника-руса соединилось у Мубарак-ша-
ха с уникальным сообщением о захоронении стоя, па-

раллели к которому неизвестны. Впрочем, существуют 
исторические и этнографические подтверждения пре-
стижного характера стоячего положения погребённого: 
например, стоячие захоронения древнеирландских ко-
ролей (Смирнов 1997: 109-110).

По сообщению Марвази и Ауфи, сохранившемуся 
также у Шукруллы и Мирхонда, когда у русов умира-
ет какой-нибудь муж, а у него есть дочери и сыновья, 
то его имущество переходит дочерям, а сыновьям вру-
чают только один меч и говорят добыть себе имущество 
этим мечом, как отец (Заходер 1967: 83-84). Согласно 
Амину Рази, имущество умершего руса делится на три 
части. Из них одна тратится на поминальный пир, одна 
на одежды для покойного, а одна делится между жена-
ми и дочерьми (Ковалевский 1956: 155), то есть насле-
дование и в этом случае, скорее всего, идет по женской 
линии. Интерес мусульманских авторов тут тоже впол-
не понятен. В исламе женщины как раз имели права 
наследования и собственности. Любая семейная соб-
ственность, полученная от родителей, принадлежала 
женщине. Супруг не имел права распоряжаться частной 
собственностью жены (Вассерман 2008: 80). При этом 
в сообщениях о русах нет ничего и близко напоминаю-
щего информацию поэта и дипломата при кордовском 
дворе аль-Газаля, дважды ездившего с дипломатиче-
ской миссией к норманнам, о свободе развода у викин-
говских (маджус) женщин (Foote, Wilson 1970: 110).

У ибн Фадлана приведена и молитва русов, содер-
жащая призыв к божеству дать успех в торговых делах: 
«О мой господь, я приехал из отдалённой страны, и со 
мной девушек столько-то и столько-то голов и соболей 
столько-то и столько-то шкур», – пока не назовёт всего, 
что прибыло с ним из его товаров – «и я пришёл к тебе 
с этим даром», – потом [он] оставляет то, что имел с со-
бой, перед [этим] бревном, — «итак, я желаю, чтобы ты 
пожаловал мне купца, имеющего многочисленные ди-
нары и дирхемы, чтобы он покупал у меня в соответ-
ствии с тем, что я пожелаю, и не прекословил бы мне 
ни в чем, что я говорю» (Ковалевский 1956: 142-143). Она 
очень похожа на молитву славян у ибн Русте и Гардизи. 
По словам ибн Фадлана, русы поклоняются главному 
божеству, его жёнам, дочерям и сыновьям. В жертву 
они приносят хлеб, мясо, лук, молоко и хмельной напи-
ток. Божество представлено в виде деревянного изо-
бражения (Бейлис 1974: 78). Жертвоприношение моло-
ка указывает на скотоводческий быт (Сумцов 1881: 149). 
«Лютня» упомянута ибн Фадланом как музыкальный ин-
струмент умершего предводителя русов (Ковалевский 
1956: 144).

«Худуд ал-алам» отмечает еще один важный момент: 
«Они уважают знахарей» (Заходер 1967: 96-97; Ḥudūd 
1970: 159). Сопоставляя сообщения арабских источни-
ков о торгующих и островных русах, можно заметить, 
что как у тех, так и у других есть определённая группа 
людей, которая занимает в их обществе особое, вы-
сокое положение. Они повелевают даже правителем 
страны. «Знахари» русов приносят в жертву богу людей 
и животных, вешая их на дереве. Наиболее полные све-
дения об этом содержатся в сочинении ибн Русте: «У них 
– знахари, они господствуют над их царем, подобно хо-
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зяевам, они приказывают им приносить в жертву созда-
телю то, что они пожелают из женщин, мужчин, табунов 
лошадей; если прикажут знахари, никому не избежать 
совершения их приказа: захватывает знахарь то ли че-
ловека, то ли домашнее животное, набрасывает верёв-
ку на шею и вешает на дерево, пока не утечет дух его; 
они говорят, что это жертва богу». Гардизи дает близ-
кий по содержанию, но отличный в деталях вариант: «У 
них существуют знахари, приказ которых властен над их 
царями; если такой знахарь схватит какого-либо мужа 
или женщину, набросит верёвку на его шею и повесит 
за ногу, так что придет гибель, они говорят, что это – 
приказ царя, никто ничего [знахарю] не говорит, а все 
только соглашаются», примиряются с его поступком 
(Заходер 1967: 96; Бейлис 1974: 78; Бартольд 1973: 60). 
У народов Европы таким социально-политическим мо-
гуществом обладали разве что друиды – жрецы древних 
кельтов, которые стояли выше царской власти, имея 
право вмешиваться в военные и политические дела 
(Леру 2000: 19-20, 122-123; Гюйонварх, Леру 2001: 78, 176; 
Пауэлл 2004: 181; Кендрик 2007: 127-128). Повешение 
было одним из кельтских способов жертвоприношения, 
связываясь со священными деревьями. Будучи бескров-
ной, такая жертва приносилась во благо жреческого со-
словия (Широкова 2000: 280, 285, 287-289; Пауэлл 2004: 
176-177; Михайлова 2002: 260-261).

Среди бытовых навыков русов особый интерес вы-
зывает умывание (Гумилев 1997: 46; Минасян 2001: 167, 
171). Как уже говорилось, Гардизи упоминает среди 
погребального инвентаря русов «кувшин для омове-
ния» (Новосельцев 1965: 400; Древняя 2009: 59). По ибн 
Фадлану, русы моются, хотя и довольно оригинальным 
и малоприятным для мусульманского наблюдателя 
способом, один за другим, в «большой лохани с водой» 
(Ковалевский 1956: 142), явно экономя воду. Справедли-
во замечание, что незачем беречь воду скандинавам, 
да еще и морякам, большую часть жизни проводящим 
на воде. Можно согласиться, что скорее так умывались 
бы обитатели южных засушливых степей, чем изобилу-
ющих водой и снегом северных краёв (Егоров 2010: 190).

Некоторые из приведённых характеристик не подда-
ются археологической проверке, хотя могут быть сопо-
ставлены с другими данными. То, что славяне ещё в VI 
веке шли в бой пешими, голые по пояс, в одних только 
широких шароварах, засвидетельствовал византий-
ский историк Прокопий из Кесарии (Свод 1994: 185; 
Brzóstkowska 1980). Полагают, что шаровары вместе с их 
названием были заимствованы славянами у иранских 
народов (Lewicka-Rajewska 2004: 136). Наличие у славян 
лютней и гуслей резонирует со славянами-лютниста-
ми VIІ века у Феофилакта Симокатты (Симокатта 1957: 
139-140). Так, византийский автор VI века Маврикий 
писал о славянах, что их жёны столь целомудренны, 
так что многие из них в случае кончины своих мужей 
добровольно удушают себя, отказываясь жить во вдов-
стве (Свод 1994: 369). То, что у славян жена убивает себя, 
дабы быть сожжённой на костре вместе с умершим 
мужем, сообщает в VIII веке и святой Бонифаций (Кот-
ляревский 1868: 46). Титмар, епископ Мерзебургский, 
в ХІ веке говорит о том, что в Польше до крещения го-

сподствовало трупосожжение, а вдове помогали уйти 
из жизни (Титмар 2009: 166). Любовь к свиному салу 
находит соответствие в сообщении армянских источ-
ников VIІ века о юго-восточных славянах (Каганкатваци 
1861: 125-126; Марр 1935: 73, 75, 89-90). Византийский 
писатель Иоанн Каминиата в первой половине Х века 
говорит о славянах как о превосходных лучниках (Две 
1959: 171-172). Обычай брить бороду, оставляя длинные 
вислые усы, отмечен у русов, кроме арабских авторов, 
в Х-ХІ веках византийцами диаконом Львом из Калоэ 
и Михаилом Пселлом (Лев Диакон 1988: 82; Васильев-
ский 1908: 327, 328, 329). То, что русы не отращивали бо-
род до принятия христианства, засвидетельствовал в ХІ 
веке Адемар Шабаннский (Адемар 2015: 196). Такой же 
обычай бритья бороды засвидетельствован Саксоном 
Грамматиком у балтийских славян в XII веке. Только их 
жрецы носили длинные волосы и бороды (Саксон 2017: 
213; Гедеонов 1876: 361-362; Прозоров 2006: 268). Пету-
хов, кур, хлеб и мясо отметил в числе жертв русских куп-
цов в устье Днепра Константин Багрянородный. Жерт-
воприношения петухов русами описывает Лев Диакон. 
Тот же Прокопий Кесарийский сообщал о славянах, 
что они приносили в жертву быков. С этим сопоставля-
ют замечание ибн Фадлана о тех же, что в случае успеха 
в торговле они приносили в жертву определенное чис-
ло овец и крупного рогатого скота (Ловмянский 2003: 
131; Константин 1991: 49; Лев Диакон 1988: 78; Прокопий 
1950: 297).

Из исторических свидетельств известно, что уже 
в X веке жена польского князя Мешко I, чешская княги-
ня Дубравка, держала в своём дорожном багаже иглы 
для татуировки. Таким образом, обычай татуировки 
был известен на славянских землях издавна (Ельски 
1997: 228). Сообщение ибн Фадлана о монистах у жен-
щин русов находит параллель у Гельмольда, по которо-
му, если руяне случайно, путем грабежа или захватив 
в плен людей, или как-нибудь иначе получают золото 
и серебро, то они употребляют их на украшения для сво-
их жён или отдают в казну своего бога (Гельмольд 1963: 
105-106). Гостеприимность тех же руян были вынужде-
ны признать даже христиане (Гельмольд 1963: 238). В ХІ 
веке Адам Бременский говорит о славянах-язычниках, 
что в отношении нравов и гостеприимства не найти 
более честного и радушного народа, чем они (Адам Бре-
менский 2011: 41). Херборд Михельсбергский во второй 
половине XII века говорит, что честность и товари-
щество среди славян-язычников таковы, что они, со-
вершенно не зная ни кражи, ни обмана, не запирают 
своих сундуков и ящиков (Жизнеописание 2021: 364). 
Саксон Грамматик описывает гнев руян, обрушивший-
ся на молодого конокрада, угнавшего лошадь у датча-
нина (Саксон 2017: 192). Согласно Гельмольду, руяне 
в начале XII века предоставляли прибывшим к ним куп-
цам возможность продавать или покупать не раньше, 
чем они пожертвуют их богу что-либо ценное из своих 
товаров (Гельмольд 1963: 46), что несколько напоми-
нает купеческое жертвоприношение у ибн Фадлана. 
Военные вылазки, которые совершали пираты-руяне 
на кораблях, тоже давно сопоставляются с известиями 
арабских авторов (Гельмольд 1963: 240; Кузьмин 1970: 
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47). Херборд хвалит напитки из мёда поморян, говоря, 
что они превосходят фалернские вина (Жизнеописание 
2021: 309). Славянская торговля воском зафиксирова-
на в Раффельштеттенском таможенном уставе начала 
Х века (Назаренко 1993: 65). Сообщение этого же уста-
ва, что купцы-славяне, приходящие в Баварское Поду-
навье, приходят туда «от ругов» (de Rugis) (Назаренко 
1993: 65), можно было бы рассматривать как свидетель-
ство тесной связи русов со славянами, аналогичное ибн 
Хордадбеху, но неизвестно, о ком идёт речь – о руси 
из Киева или же о руянах с острова Рюген. Гийом Рубрук 
в XIII веке зафиксировал дальнейшее бытование той же 
торговли драгоценными мехами, которую описали ибн 
Хордадбех и ибн ал-Факих: купцы из Руси привозили 
их в Судак и Тмуторокань на крытых повозках, запря-
женных волами, и обменивали на хлопчато-бумажную 
и шелковую материи, пряности, соль (Карпини, Рубрук 
1911: 66-69; Рудченко 1874: 3). Письменность у славян-я-
зычников отмечена Титмаром, епископом Мерзебург-
ским в ХІ веке и Хербордом во второй половине XII века 
(Титмар 2009: 21, 102; Стасюлевич 1886: 651; Жизнеопи-
сание 2021: 342). Интересно, что и загадочный остров 
русов известен не только арабам и персам. Судя по все-
му, именно об этих воинственных островных русах пи-
сал в середине XII века Бенуа де Сент-Мор в «Хронике 
герцогов нормандских»:

«Там есть остров, называемый Канси,
И я полагаю, что это Роси,
Огромным солёным морем
Окружённая со всех сторон,
И вот так же, как пчёлы
Из разных их ульев,
Вылетают они, огромными могучими роями,
Где они исчисляются тысячами,
Или словно пришедшие в ярость,
Бросаются они в бой, выхватив мечи,
Мгновенно воспалённые гневом,
И так все вместе, и более того –
Этот народ может выходить,
Чтобы напасть на большие королевства
И совершать великие побоища,
Захватывать великую добычу и одерживать победы» 

(Матузова 1979: 235).
Если речь идёт о Скандзе, то этот упомянутый Иор-

даном остров на средневековых европейских картах 
мигрировал от Балтики до соседства с Дунаем и Хазари-
ей (Чекин 1999: 129, 157, 165, 174, 219, 228), в то время 
как анонимная «Космография» VIII века из Равенны (I. 
12; IV. 4) вообще локализирует его в «древней Скифии», 
рядом со «страной роксоланов» и «савроматов» (Подо-
синов 1999: 233-234). Сакральность личности правите-
ля у поморян, его особая харизма, сопоставимая с тем, 
что описывает ибн Фадлан для русов, засвидетельство-
ваны Пегаускими анналами применительно к событиям 
ХІ века (Латиноязычные 1989: 279-280). То, что правитель 
русов титулуется хаканом, подтверждается знаменитым 
известием Бертинских анналов под 839 годом, где фигу-
рируют послы,«утверждавшие, что они, то есть народ 
(gens) их, называются рос (Rhos)», и упоминается «ко-
роль (rex) их, именуемый хаканом (chacanus)» (Древняя 

2010: 19; Жих 2018: 179; 2020: 210-212; Беззаконов, Жих 
2021: 10, 18). Наименование правителя русов хаканом 
косвенно подтверждается дипломатической перепи-
ской Людовика Немецкого с императором Василием 871 
года, из которой явствует, что, по византийскому прото-
колу, титул «хакан» признавался не только за верховны-
ми правителями авар, но также хазар и «нортманнов», 
под которыми можно понимать киевскую династию, 
а возможно, и булгар: «Каганом (Chaganum), как нам 
известно, называется начальствующий над аварами, 
а не хазарами и норманнами (Nortmannorum), а прин-
цепса булгар величают царем или государем (regem vel 
dominum)» (Салернская 2020: 128; Ловмяньский 1985: 
195; Жих 2018: 181; 2020: 212-214; Беззаконов, Жих 2021: 
19). Вопреки сомнениям (Петрухин 2009: 117; Петру-
хин 2011: 110), указание на то, что правитель болгар 
действительно претендовал на каганский титул, есть 
в сербской средневековой «Летописи попа Дуклянина» 
(Алексеев 2015: 50) и в болгарском апокрифе второй по-
ловины XI века «Толкование Даниила» (Тъпкова-Заимо-
ва, Милтенова 1996: 125-126, 150-151, 197).

Русы прекрасно вооружены и являются опытны-
ми и отважными воинами. Поэтому выбор небольшого 
и нездорового, но изолированного острова в качестве 
местожительства можно объяснить только образом их 
жизни, а именно желанием избежать контактов с по-
сторонними. Споры о том, где нужно локализовать этот 
остров или острова не прекращаются по сей день. У раз-
ных авторов, в зависимости от версии происхождения 
руси, он путешествует по миру от Балтики до Чёрного 
моря. Но нередко предпочтение отдаётся всё-таки юж-
ным вариантам. Это представляется логичным, если 
обратить внимание на пейзажные детали текстов: ле-
систость и болотистость земель вокруг острова, скалы, 
отсутствие пашен и прочее. Все эти признаки вполне 
отвечают Нижнему Поднепровью и Побужью (Бурачков 
1875: 3-5; Эварницкий 1892: 27, 34, 47, 52, 59, 71, 75-77, 
138). Рассказ об острове русов является составной ча-
стью так называемой «Анонимной записки», представ-
ляющей собой описание степного пояса Евразии. Её, 
судя по подробностям описания, явно писал путеше-
ственник (неизвестный по имени и живший, вероятно, 
в первой трети IX века), ехавший с востока на запад 
и видевший ряд стран и народов своими глазами. Опи-
сание идёт в следующей очерёдности (отражающей, 
видимо, последовательность пути путешественника): 
гузы, киргизы, карлуки, кимаки, печенеги, хазары, бур-
тасы, булгары, мадьяры, славяне, русы. Венгров «Ано-
нимная записка» локализует ещё в причерноморских 
степях, а вовсе не в Центральной Европе (соответствен-
но, и относятся её сведения к периоду, предшествовав-
шему их переселению туда), во-вторых, после описания 
острова русов там идёт описание Сарира и аланов. Так 
что, остров русов примерно локализуется между вен-
грами (кочевавшими ещё в Причерноморье), хазарами, 
Сариром и аланами. Если бы он располагался, допу-
стим, на Балтике, то по дороге к нему были бы упомяну-
ты другие, дополнительные народы. Для наименования 
водного пространства, окружающего «остров русов», 
в переводах используется слово «море», в то время 
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как арабское бахр имеет и другое значение – «большая 
река» (Нил, к примеру). В некоторых источниках вместо 
термина бахр стоит бухайра («озеро»), которое морфо-
логически является уменьшительным от слова бахр. 
Учитывая весьма широкий смысловой диапазон обоих 
терминов, следует признать, что в действительности 
остров русов мог омываться любой водой, в том чис-
ле и речной (Коновалова 2001б: 189). На островах реки 
Днепр в более позднее время обитали запорожские 
казаки. Хотя отдельным исследователям численность 
русов в сто тысяч человек представляется преувеличен-
ной (Петрухин 2011: 102), в пору наибольшего расцвета 
численность войска запорожского вместе с обитателя-
ми зимовников и слобод как раз могла доходить до ста 
тысяч (Скальковский 1885: 178; Эварницкий 1892: 196; 
Багалій 2008: 91). «Большие дома», виденные ибн Фадла-
ном, в которых проживало много воинов, полностью со-
ответствуют запорожским куреням (Эварницкий 1892: 
200-201).

Да и поведение русов, грабивших чужие земли, ас-
социируется с постоянными нападениями запорож-
цев на татарско-турецкие территории. Походы русов 
на кораблях давно уже сопоставлены авторитетными 
зарубежными славистами с казацкими военными экспе-
дициями на чайках (Ловмяньский 1985: 199). Ещё в XVIІ-
XVIIІ веках западноевропейские наблюдатели отмечали 
тот факт, что казаки хороши на море, но на коне они да-
леко не самые лучшие, и, подобно арабам, делали вы-
вод, что, если бы они были такими же доблестными 
верхом, как и на земле, то были бы непобедимы (Боплан 
2004: 159; Шевальє 1993: 36; Наливайко 1992: 331-332). 
Русы живут грабежом и торговлей, заслуживая харак-
теристику врагов всего мира, а их прекрасная военная 
организация оправдывает мнение, что воевать с ними 
никто не умеет. Нашло своё объяснение и сообщение 
ибн Русте о том, что русы на острове питаются лишь 
тем, что добывают в земле славян, очевидно, собирая 
дань или торгуя. Как давно уже предположили иссле-
дователи (Рыбаков 1982: 277; Новосельцев 1986: 24-26; 
Калинина 2017: 377-379, 381-382), оно находится в пол-
ном соответствии со словами Константина Багрянород-
ного, удостоверяющего, что русины в ноябре покидали 
Киев и отправлялись в полюдье к разным славянским 
племенам-данникам, кормясь так в течение зимы (Кон-
стантин 1991: 51; Новосельцев 1965: 405; Трухачев 1981: 
171). Полюдье обычно не обходилось без эксцессов, так 
что бунтовщики, разбойники или те, кому нечем было 
платить дани, становились рабами. Пережитком по-
людья в XVI-XVII веках был обычай раздавать казакам 
за службу определенные территории в коллективные 
кормления – приставства. Приставство обычно озна-
чало для местного крестьянского населения особо же-
стокую форму эксплуатации. Казаки получали право 
на сбор продовольствия, а иногда и денег (Станислав-
ский 1990: 24). Для украинских казаков было характерно 
деление на сотни.

Распри в среде русов соответствуют конфликтам 
между так называемой сиромой и сичевой старшиной 
(Эварницкий 1892: 212-213). В отношении к захожим 
и заезжим людям запорожские казаки всегда были го-

степриимны и страннолюбивы. Эта добродетель соблю-
далась строго и неукоснительно. Наравне с гостепри-
имством запорожцы ставили личную честность, в том 
числе в отношении своих врагов. В XVIIІ веке иноземцы 
констатировали, что на Запорожской Сечи царила ис-
ключительная честность и такая безопасность, что при-
езжавшие с товарами или за товарами, или по каким-то 
другим делам люди совершенно ничего не боялись. 
На их имущество или жизнь никто не посягал. Всякое 
подобное преступление против сечевика или гостя не-
медленно наказывалось смертью (Эварницкий 1892: 
279, 491). Русы имеют своего правителя, однако, их 
остров является независимым государством в государ-
стве. Особенностью организации русов является нали-
чие элементов самоуправления и «рекомендательной» 
судебной власти правителя.

Прослеживаются определённые параллели, точ-
нее, очевидная преемственность во внешнем облике 
русов арабских источников и запорожцев. Последние 
точно так же брили бороды, оставляя только длинные 
вислые усы (Эварницкий 1892: 257; Эварницкий 1888: 
10). Существуют основания подозревать сохранность 
у них и обычая татуировки. В XVII веке западноукраин-
ское толкование Палеи осуждало тех, кто по языческо-
му обычаю «писмена по тѣлѣ своемъ иглами рысували 
и чернилом напускали» (Франко 1906: 439). Этот обычай 
роднит русов и раннемодерных украинцев с босний-
скими хорватами, у которых архаическая татуировка 
продолжала бытовать (Ельски 1997: 94-100). В мирное 
время казаки соблюдали большую опрятность, одева-
лись роскошно и красиво. Носили они полотняные ру-
бахи, кафтаны, короткие куртки и широкие суконные 
плащи-киреи (Эварницкий 1892: 254-255). В одеянии 
русов особо поражали арабских писателей их широкие 
штаны (Кузьмин 2003: 250). Запорожцы тоже носили из-
умлявшие очевидцев очень широкие и просторные су-
конные или нанковые шаровары, свисавшие складками 
до земли, на которые шло много аршин ткани, при этом 
холоши шаровар не заправлялись, а носились поверх 
сапог, они особым образом привязывались к голени-
щам подвязками или шнурками (Эварницкий 1892: 260; 
Эварницкий 1888: 23). Дополняли их одежду высокие 
меховые шапки со свисающими шелковыми шлыками 
(Эварницкий 1892: 258; Познанский 1905: 189; Вовк 1927: 
153). В свои широкие пояса запорожские казаки пря-
тали деньги, письма и мелкие вещи (Эварницкий 1900: 
269; Шейковський 1870: 6). На ноги ими обувались са-
фьяновые сапоги (Эварницкий 1892: 250, 255, 383, 395).

Как общеизвестно, в чести у казаков были струнные 
щипковые инструменты – кобза и бандура (Эварницкий 
1900: 319-320). Они упоминаются при описании запо-
рожского имущества (Полонська-Василенко 1965: 355). 
Сечевики считали себя христианами, но сохраняли мно-
гие языческие обряды, обычаи и верования. Особым, 
беспрекословным авторитетом у запорожцев пользо-
вались колдуны, называемые характерниками (Кулиш 
1847: 11; Эварницкий 1892: 281).

Наблюдения сделаны уже давно: «Быт славяни-
на оседлый, основанный на родовых и общинных на-
чалах и в государственном отношении, и в семейной 
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жизни, тогда как быт русса подвижной, основанный 
на дружинных началах» (Лызлов 1886: 65). Или: «Русы, 
как природные мореходы, плавание по рекам, озерам 
и морям предпочитали переходам пешком» (Куник 1903: 
137). Чтобы понять, о ком идет речь, следует поставить 
вопрос: о чем арабские авторы не рассказывают? По-
чему, например, они ничего не знают о деревнях у ру-
сов? Норманисты уже обратили внимание на тот факт, 
что, если описывая русов, арабы имели в виду населе-
ние Скандинавского полуострова, то непонятно, поче-
му вне поля зрения арабских авторов остались жившие 
там земледельцы и пастухи (Лебедев 1978: 24). Почему 
они не заметили существование у норманнов сельского 
хозяйства? У скандинавов мы не найдем и такого почи-
тания жрецов. Согласно их сагам, жертвоприношения-
ми занимались их племенные вожди. А куда подевались 
многочисленные города славян, их взаимные войны 
и распри?

По давнему наблюдению историков, описанные ара-
бами «славяне платят дань. Они возделывают землю, 
у них пашни, нивы, скот. Они живут в деревнях, пашут, 
пасут скот, добывают меха, которые у них отбирают 
в качестве дани русы. Они бедны, плохо вооружены. 
Славяне подвергаются набегам русов, которые собира-
ют с них дань, кормятся во время полюдья, захватывают 
в плен, порабощают, вынуждают итти к ним на службу. 
Они малоподвижны, редко ездят. Их почти не знают 
соседи» (Мавродин 1945: 388). Они обитают в глубине 
континента, и подплыть к ним можно только по рекам. 
Славяне прячутся от врага, в то время как русы атакуют 
и всеми средствами одолевают противника (Головнёв 
2009: 278). Они платят русам подати пшеницей (Вернад-
ский 1996: 292). Обращают на себя внимание и другие 
подробности: «При изучении описания сакалиба нель-
зя не обратить внимания на резкий контраст между све-
дениями о столице и рассказом о сельской местности. 
О городе автор сообщает лишь то, что в нём ежемесячно 
устраивается ярмарка, продолжающаяся три дня. Све-
дения о правителе отрывочны... – у него много кольчуг 
и коней, а питается он исключительно молочными про-
дуктами. Рассказ о жизни села, наоборот, поражает сво-
ей детальностью, и это наводит на мысль, что автор жил 
в деревне, так и не посетив столицы князя и зная о ней 
лишь понаслышке» (Мишин 2002: 59-60, 86). О славянах 
говорится как о мирном земледельческом населении 
(Минорский 1963: 147). Опять же, свежее молоко было 
доступно только в деревне и воспринималось, начиная 
с античности, как пища грубых, неотёсанных деревен-
ских жителей (Курлянски 2019: 44). Торговля у славян 
стоит отнюдь не на первом месте, как у русов, и носит 
явно иной, ярмарочный характер в крупном городе 
(Шинаков 2009: 75). Мусульманские авторы описыва-
ют славян как одетых в полотняные рубахи, в то время 
как русы носят кафтаны с дорогими пуговицами и широ-
кие штаны, а их женщины – браслеты, мониста и другие 
украшения (Androshchuk 2013: 47). Описанные арабски-
ми и персидскими источниками взаимоотношения сла-
вян и русов позволяют сделать вывод: «Славяне платят 
дань и содержат «русов» в своей земле. Они служат «ру-
сам», которые пользуются посевами славян. «Русы» на-

падают на славян, обращают их в рабов и продают. Та-
кое противопоставление является не этническим, а со-
циальным, политическим» (Мавродин 1978: 161). Такая 
точка зрения, возможно, выглядит радикально, но она 
сразу позволяет объяснить все проблемные моменты 
в характеристиках обеих групп населения. Кроме того, 
такой подход сразу снимает наивный вопрос о том, от-
куда славяне знают язык русов (Тортика 2006: 395).

Отдельные исследователи давно пришли к выводу, 
что «русь» – это социальная верхушка, варварская во-
енно-торговая военно-рабовладельческая, купеческая 
знать, живущая в городах, организованная в дружины, 
хорошо вооружённая, сделавшая войну средством до-
хода и профессией, правящая, творящая суд, админи-
стрирующая и управляющая, эксплоатирующая славян-
ских общинников, воюющая у стен Константинополя 
и Бердаа, на Волге и в Средиземном море, торгующая 
в Византии и Багдаде...» (Мавродин 1945: 388). Русов свя-
зывает общая деятельность, которая характеризует их 
не как племя, а как военно-торговую организацию. Их 
дружественные отношения к «своим» и безжалостные 
– к «чужим» типичны для подобных организаций. Русы 
склонны к городской жизни (Поляк 2001: 89). Главным их 
занятием является пиратство, война и сбор дани с охот-
ничьего и земледельческого населения. Они обитают 
в военных посёлках (Гумилев 1997: 47). Русы не соверша-
ют походов на конях. Корабли и передвижение по воде – 
неотъемлемая часть их жизни, свидетельствующая о ве-
ковой связи с морем, которая сохранится ещё в течение 
продолжительного времени. Насколько трудно было 
в то время освоить технику мореплавания сухопутному 
народу, хорошо видно на примере Болгарии, которая 
так и не смогла создать флот, совершенно необходимый 
ей для борьбы с Византией во времена Симеона.

«Арабские источники не дают оснований для при-
знания в «русах» только скандинавов» (Мавродин 1978: 
161). По очень осторожно высказанному наблюдению 
современного культурного антрополога, «взаимодей-
ствие этих схем живо напоминает... в этносоциальной 
иерархии – отношения властвующей элиты и подчинён-
ного аграрного населения» (Головнев 2009: 279). Однако 
подобное мнение высказывалось и раньше, причем в го-
раздо более резкой форме: «Такое деление русов и сла-
вян не этническое, а социальное, классовое. Перед нами 
две резко обособляющиеся группы: 1) русы – это город-
ская, военная и купеческая, господствующая верхушка 
и 2) славяне – это земледельцы, основная масса бедно-
го сельского населения, общинники, всё более и более 
теряющие свою былую самостоятельность» (Мавродин 
1946: 302). Славяне, судя по всему, действительно яв-
ляются прослойкой богатых общинников. Их больше, 
чем правящего военного сословия. Они ведут оседлый 
образ жизни, занимаясь земледелием, скотоводством, 
пчеловодством, торговлей продуктами сельского хо-
зяйства. Оружием у славян служат орудия труда, та-
кие, как топор, или охоты – как стрелы, дротики, копья. 
В случае нападения на них войск, оснащенных более 
эффективным вооружением, славяне неспособны ока-
зать серьезное сопротивление. Это не этнос, но всего 
лишь его часть, а именно крестьяне, рядовые общинни-
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ки, сельская громада. И тогда то, что описывают как их 
весьма слабое вооружение, на самом деле выступает 
как комплекс охотничье-хозяйственного снаряжения. 
В принципе убить человека при помощи этих предме-
тов можно, однако на практике они используются пре-
имущественно в других целях. Стрелами бьют птицу 
и мелкого зверя, дротики метают в оленей или кабанов, 
копьё необходимо при охоте на зверя большого, типа 
медведя, зубра, тура. Лук и копьё позволяли охотникам 
держаться на безопасном расстоянии от своей жертвы 
(Блэкмор 2006: 20, 26, 137-142). Недаром вручение лука 
со стрелами для охотничьего промысла входило в обряд 
взросления у славян. Топор – это оружие, которое всегда 
с тобой. Без него и в лесу, и на усадьбе – никуда. А без ко-
роткого меча и щита тоже в те времена не обойдешься, 
мало ли что? В конце концов, меч применялся и на охоте 
для личной защиты, а также для того, чтобы разрубить 
тушу кабана или другого крупного животного. Короткие 
мечи в средние века были вспомогательным охотничьим 
оружием простолюдинов (Блэкмор 2006: 20-26, 31-35). 
Дома в Украине обычно топили дровами, а за предела-
ми лесной зоны – и навозом (Вовк 1927: 56). Украинские 
крестьяне традиционно перевозили грузы на возах, за-
пряжённых быками, не только в степной и лесостепной 
зонах, но и в лесной. Возы украинцев полностью под-
ходят под описание телеги славян у арабов. Они вос-
ходят к колёсным средствам передвижения скифской 
эпохи. Очевидно, для них применялась парная упряжка, 
хотя из сообщения о быке может явствовать одново-
ловая упряжка, так называемая «бовкуном», которая 
на территории Украины спорадически бытовала в лес-
ной зоне (Глушко 2003: 32-33, 37-38, 41-44, 106-126). Па-
раллель к молитве славян у ибн Русте и Гардизи просле-
живается в украинских обжинковых песнях, в которых, 
согласно выводам фольклористов, крестьяне величают 
богов и благодарят их за то, что те дали урожай и помог-
ли счастливо собрать его с поля (Колесса 1905: 30; Мар-
тиняк 2017: 35). В среде украинских крестьян очень дол-
го сохранялось религиозно-почтительное отношение 
к корове и быку, они играли важную роль в фольклоре, 
верованиях, обрядах. В частности, вол занимал замет-
ное место в зимней календарной обрядности украин-
цев, в отличие от белорусов и русских. Как и у сербов, 
боснийцев и черногорцев, он выступал символом уда-
чи, достатка, плодородия и счастья, фигурируя также 
в колядках и щедровках с земледельческими сюжетами 
и мотивами. Ему отводилась важная функция в обрядах 
опахивания и архаичной погребальной обрядности, 
где он выступал перевозчиком покойника на кладбище 
(Глушко 2003: 75-77, 79-80, 82-88, 90-97; Курочкін 1995: 
239-241). На крестьянский быт указывает и поверье 
о том, что ужи сосут молоко у коров. Этот мотив доволь-
но популярен в украинских поверьях и сказаниях, при-
сутствуя также у болгар, черногорцев и западных сла-
вян (Чубинский 1872: 65; Сумцов 1890: 298-301; Манжура 
1890; Гура 1997: 314-315; Народная 2020: 248, 250, 254-
256, 258-259, 276-284, 286, 289-290, 293; Бер-Глинка 2015: 
31, 34, 38, 44-45). С непокрытой головой ходили прежде 
всего украинские девушки, а также великорусские и бе-
лорусские. Этого же обычая придерживались во многих 

местностях Польши, Словакии и Болгарии. Даже самые 
большие скептики вынуждены признать, что брачный 
обычай славян, описанный Казвини, – это этнографиче-
ски зафиксированный один из первых этапов помолв-
ки, покрывание мужчиной головы невесты после сва-
танья, сговора и рукобитья. Этот обычай, который сле-
дует отличать от очепин, практиковался у украинцев, 
белорусов, сербов и болгар. Его пережитки попадались 
также у чехов и поляков (Hrbek 1955: 132-133; Lewicki 
1952: 149). Обрядовая травестия, упомянутая Агапием 
Манджибским и представляющая собой одну из форм 
хорошо известного каждой традиционной культуре 
«анти-поведения», широко применялась в украинских 
зимних календарных обрядах и могла иметь ритуаль-
но-магическое значение (Волицька 1992: 16-20; Куроч-
кін 1995: 110-111, 114, 118-119, 126, 132, 135-136, 148-150, 
182, 199-200, 211, 215-219). Описание испытания ведь-
мы водой и сожжения её у славян давно сопоставлено 
с аналогичными ордалиями и казнью в ведьмовских 
процессах раннемодерновых украинцев (Lewicki 1952: 
148-149; Zguta 1973: 1189).

Военный «разряд» ар-русия носил название «кузака-
на», в котором Борис Рыбаков почему-то видит «киев-
лян», не приводя никаких обоснований такому утверж-
дению (Рыбаков 1982: 346). Скорее, это слово «казак», 
которое вполне может иметь иранскую этимологию 
(Абаев 1949: 171; Vasmer 1923: 42; Стрижак 1973: 33). Судя 
по всему, многие узнаваемые черты украинского каза-
чества коренятся в быту русов. Характерно замечание 
по поводу внешности ар-русия: «Так описывают арабы 
и византийцы тех русов, которых им пришлось видеть 
далеко за пределами их родины. В данном случае речь 
идёт, очевидно, о господствующей, дружинной и купече-
ской прослойке руссов, а не о сельском населении древ-
ней Руси. Обычай красить или брить бороды, брить го-
ловы, отпускать чуб, татуироваться был распространен 
среди господствующих слоев Руси, а не среди основной 
массы населения» (Мавродин 1946: 98). Даже истори-
ки-норманисты склоняются к тому, что ибн Хордадбех 
воспринимает русов как сословие славян (Мачинский 
2018: 337). Они приходят к закономерному выводу, 
что у ранних мусульманских географов не было точного 
разграничения между русами и славянами (Минорский 
1963: 147). По мнению источниковедов, отграничен-
ность русов от славян, как её рисуют арабо-персидские 
авторы, является не пространственно-географической, 
а социокультурной, экономической и политической 
(Коновалова 2012: 46). Утверждение «Худуд ал-алам» 
и Гардизи о славянах, которые служат русам, тоже на-
ходит объяснение в быту Запорожской Сечи. Кроме 
запорожцев, там проживало по слободам, городкам 
и зимовникам немало посполитых, то есть крестьян. 
Число их увеличивалось год от года. Посполитые рабо-
тали в сельском хозяйстве, на промыслах, занимались 
скотоводством и отбывали разные повинности в пользу 
Войска Запорожского. Законы и власть Сечи распро-
странялись на посполитых через паланковую старшину 
и избираемое ими самими сельское или слободское по-
спольское атаманство. Они облагались ежегодным сбо-
ром в Войсковую казну и не могли принимать участие 
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в делах Сечи и Войска. Ещё одну категорию неказачьего 
населения Вольностей Запорожских составляли много-
численные батраки-наймиты. Им обычно поручали уход 
за скотом. После окончания срока найма производился 
рассчёт согласно договорённостям. Помимо казаков 
и наймитов, в источниках выделялась ещё и специаль-
ная группа хлеборобов. Были также сезонные работ-
ники в зимовниках. Их формировали родственники 
и знакомые хозяев, которые приходили к ним по весне 
из Левобережной и Правобережной Украины и рабо-
тали у них до зимы, а на зиму возвращались домой. От-
дельную группу захожих наёмных работников у сечевой 
старшины составляли так называемые аргаты, которые 
были бедны, но считались свободными и равными каза-
кам. К их числу могли примкнуть также обнищавшие се-
чевики. Была также категория полуневольных, которые 
за долги должны были служить у хозяев-запорожцев 
(Багалій 2008: 60-61, 88-89; Полонська-Василенко 1965: 
204-210; Олійник 2005: 132-136, 140-141). Вероятно, поч-
ти всё это бытовало и у русов в низовьях Днепра и При-
азовье.

Воспоминание о купеческой торговле мехами сбе-
регалось до второй половины XIX века в украинских 
народных песнях (Рудченко 1874: 3). А эффектный обы-
чай русов дарить меч новорождённому сыну сохранил-
ся в Украине до наших дней, в трансформированном 
с принятием христианства виде: при рождении ребёнка 
подле него кладут нож – для защиты от нечистой силы 
(Каляндрук 2007: 99). Он имеет параллели у осетин, тоже 
ложивших нож или кинжал как оберег при родах в изго-
ловье роженицы, а потом в колыбель младенца вплоть 
до появления у него первых зубов (Чибиров 2008: 137, 
256, 258, 260, 571; Пчелина 2013: 114; Калинина 2009: 151, 
153), следовательно, обыкновение русов может иметь 
степные древнеиранские истоки. Таджики в изголовье 
роженицы так же клали нож для отпугивания злых ду-
хов (Кисляков 1959: 52). Пуштуны у изголовья новоро-
ждённого возлагали для защиты от опасностей и не-
счастий саблю, вынутую из ножен (Лебедев 2003: 343). 
Умение искусно бриться и отсутствие профессиональ-
ных брадобреев было характерной чертой населения 
Украины середины XIX века (Венелин 1856: 155). В XIX 
веке у украинцев отмечается и упомянутый женский 
обычай ношения мониста из золотых и серебряных мо-
нет. В частности, он известен на территории Западной 
Украины, тогда как одиночные монеты-дукачи больше 
были характерны для Левобережья. Однако и на Лево-
бережной Украине кое-где сохранялся обычай носить 
монисто из нескольких монет или даже по два-три ду-
качика. Дукачи-монисто носили на Полтавщине, а ещё 
чаще на Слободской Украине (Чубинский 1872б: 426; 
Головацкий 1877: 13; Вовк 1927: 124-125; Спаський 1970: 
29; Николаева 1987: 80). Даже скамьи русов в их длинных 
домах находят соответствия в украинском быту вплоть 
до Карпат (Венелин 1856: 135). Таким образом, доволь-
но преждевременно говорить о том, что всем реалиям 
быта русов, описанным у мусульманских авторов, най-
дены скандинавские параллели (Петрухин 2001: 133; Ко-
новалова 2003: 215). Наоборот, уже прозвучало мнение 
о поспешности и ошибочности в деталях объявления 

скандинавским всего их этнографического облика (То-
лочко 2015: 182). Правитель ар-русийа, которые в куль-
турном отношении точно соответствуют украинским 
казакам, называется рус-хакан или хакан-рус. Вполне 
естественно, что он принадлежит к этому воинскому 
сословию. Пребывает он в Киеве, что засвидетель-
ствовано Амином Рази (Ковалевский 1956: 155). Киев 
– единственный политический центр руси, который из-
вестен Константину Багрянородному в середине X века 
(Константин 1991: 45, 47, 51). К такому выводу о Киеве 
как центре Русского каганата склоняются и некоторые 
историки (Толочко 2013: 57-59). Если эти сведения Ами-
на Рази восходят к ибн Фадлану и датируются первой 
четвертью X века, то они опровергают предположение, 
что русы ибн Фадлана не входят ни в какое политиче-
ское образование и не подчиняются никому. Напротив, 
у них как раз есть правитель, имя которого они указы-
вают на надгробиях своих знатных людей и о нравах 
которого рассказали ибн Фадлану. Это великий князь, 
что подтверждается и этимологией титула. Ведь титул 
хакан (греческое χαγάνος, латинское chaganus) встре-
чается в среднеперсидском памятнике «Махр-намаг»: 
’wygwr xaqan ‘уйгурский хаган’. Титул употреблялся 
хотанскими саками и согдийцами. Слово не исконно 
тюркское (в реконструированной тюркской фонети-
ческой системе отсутствует *х-). Фонетически слово 
может быть выведено из среднеиранского *hva-kama- 
‘autokrator’ (hva- ‘само-’ и kam- ‘желать’), ср. представ-
ленное в согдийском xutkame [xwt-k’m’-k’] в том же зна-
чении и парность таких образований, как авестийское 
hvata-data- и hva-data (Дыбо 2007: 120).

А правитель ас-сакалиба, которые соответствуют 
по быту украинским крестьянам, зовётся свит или сви-
ет-малик, что соответствует архаичному былинному 
титулу «свет-государь» (Прозоров 2009: 148) и упомяну-
тым в летописи «свѣтлымъ княземъ, иже подъ Ольгомъ 
суть» (Смирнов 1928: 128; Заходер 1967: 120; Рыбаков 
1982: 276), то есть региональным правителям. В их бы-
товых привычках, вопреки сомнениям норманистов 
(Lewicki 1954: 453-454; Lewicki 1977: 127; Петрухин 2009: 
112; Петрухин 2011: 105), нет ничего удивительного 
и особо степного. Известно, что за столом Илиспона, 
правителя Бретани в IX веке, пили молоко (Монтанари 
2009: 31). Молоком утоляли жажду и короли древних ир-
ландцев (Росс 2005: 127). Крестьянское население в ад-
министративном плане подчиняется местным «світлим» 
князьям, которые зависят от великого князя, чей титул 
восточные люди воспринимали как хаканский. Можно 
допустить, что, подобно низшим королям ирландцев, 
эти князья были связаны с верховным правителем уза-
ми личной верности, будучи обязанными выполнять 
определённые службы, в особенности выплачивать 
дань, в том числе съестными припасами, и выставлять 
людей в случае войны (Диллон, Чедвик 2006: 122), от-
куда и владение лошадьми. Характерно, что структура 
их власти тоже предусматривает наличие некоего за-
местителя, чей титул супанедж, то есть жупан, имеет 
иранскую этимологию и означает ‘защитник, хранитель 
этно-территориальной единицы’ (Сулимирский 2008: 
174; Шапошников 2007: 269, 277, 279, 292, 320). Таким 
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образом, рано отмахиваться от сообщений арабских 
и персидских книжников как от «фантастических и экзо-
тических», только потому, что якобы из них невозмож-
но однозначно определить этническое происхождение 
русов (Толочко, Толочко 1998: 43-44). Они несут в себе 
массу ценной историко-этнографической информации, 
которая важна, например, для изучения формирова-
ния казачества и особенностей его культуры. Вопреки 
скоропалительному заявлению, что в отечественных 
источниках нет данных, дающих основания предпо-
лагать наличие у термина «русь» социального смысла 
(Горский 1989: 133), характерно важное наблюдение, 
согласно которому в былинном языке слово «Русь» на-
ряду с обычным этническим понятием обозначает ещё 
и «главари, начальство, старшие» (Поляк 2001: 89-90). 
Даже отдельные сторонники скандинавской версии 
происхождения руси считают, что скандинавы предпоч-
ли формированию отдельной локальной народности 
эволюцию в высший этносоциальный слой новой, «дру-
жинной» империи (Щавелев 2013: 117). Давно делались 

выводы, что «Русь – не целый народ, а только одно со-
словие народа. Слово русь было сначала не народным 
прозванием, а наименование сословия» (Шейковський 
1870: 3), что «это – термин не этнографического, а соци-
ального значения... Русь – это или привилегированное 
сословие, или военная каста... Фактически мы имеем 
дело с Русью как с определённым общественным стро-
ем, стоящим на верхах славянского народа: это непо-
средственно правящие и близкие к ним дружинные 
и аристократические круги» (Тивериадский 1942: 46-47). 
Их надо скорректировать в том плане, что сами по себе 
это, несомненно, этнонимы, но у арабских и персидских 
географов они в силу ряда причин получили чисто со-
циальное наполнение. Благодаря формированию сво-
еобразных этносоциальных групп, они быстро стали 
восприниматься чужеземцами как названия сословий 
одного общества. Именно такая точка зрения, пожалуй, 
является наиболее приемлемой и соответствующей со-
общениям средневековых мусульманских источников.

(Статья поступила в редакцию 12.11.2021)
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